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Исследование путей повышения компетенции преподавателей русского 
языка в китайских вузах с использованием DeepSeek
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С ростом применения искусственного интеллекта в образова-
нии, DeepSeek, как передовая платформа генеративного ис-
кусственного интеллекта, открывает новые возможности для 
преподавания русского языка в китайских вузах. Целью насто-
ящего исследования является изучение того, как с помощью 
DeepSeek можно повысить профессиональные возможности 
преподавателей русского языка в китайских вузах, оптимизи-
ровать учебные ресурсы, инновировать методы преподавания 
и содействовать международной интеграции образования. 
С помощью данного исследования мы надеемся предоставить 
преподавателям русского языка в китайских вузах системную 
поддержку и обучение, чтобы повысить их профессиональные 
навыки и уровень квалификации, а также содействовать инно-
вациям и развитию преподавания русского языка в китайских 
вузах.

Ключевые слова: DeepSeek; преподавание русского языка 
в китайских вузах; повышение компетенции преподавателей; 
инновации в образовании; искусственный интеллект.

Введение
В условиях глобализации и углубления российско- 
китайских отношений, важность преподавания русского 
языка в китайских вузах все больше проявляется в аспек-
те подготовки международных кадров и содействия куль-
турному обмену. Однако в настоящее время преподава-
ние русского языка в китайских вузах все еще сталкива-
ется с рядом проблем, таких как традиционные методы 
преподавания, недостаток учебных ресурсов, низкая ак-
тивность студентов в обучении и т.д. В последние годы 
применение технологий искусственного интеллекта в об-
разовании предоставило новые подходы к решению этих 
проблем. DeepSeek, как одна из генеративных платформ 
искусственного интеллекта, обладает мощными возмож-
ностями обработки многоязычных данных и может ока-
зать существенную поддержку преподаванию русского 
языка в китайских вузах. Целью настоящего исследова-
ния является изучение путей применения DeepSeek в пре-
подавании русского языка в китайских вузах для повыше-
ния компетенции преподавателей и качества обучения.

Исследовательский фон

Состояние и проблемы преподавания русского языка 
в китайских вузах
Несмотря на некоторые достижения в области проекти-
рования учебной программы и методов преподавания, 
преподавание русского языка в китайских вузах все ещё 
сталкивается с множеством проблем. В некоторых вузах 
обучание русского языка не достаточно научно обоснован, 
и нерациональное построение учебных курсов оказыва-
ет негативное влияние на качество образования. Кроме 
того, многие преподаватели по-прежнему придержива-
ются традиционных методов преподавания, игнорируя 
индивидуальные особенности и активность студентов, 
что приводит к скучной атмосфере на уроках и низкой 
мотивации студентов к обучению.[1]

Кроме указанных проблем, стоит отметить недоста-
ток современных и интерактивных учебных материалов, 
которые могли бы способствовать более эффективному 
усвоению языка. В условиях быстрого развития техно-
логий и изменения требований к языковой компетенции, 
учебные программы и материалы должны быть адапти-
рованы к новым реалиям. Также отсутствие достаточно-
го количества практики разговорного языка и возможно-
сти для живого общения с носителями языка затрудня-
ет формирование коммуникативных навыков у студен-
тов. В целом, для повышения качества преподавания 
русского языка в китайских вузах необходимо провести 
комплексную работу по оптимизации учебных программ, 
обновлению методов и материалов, а также стимулиро-
ванию активного участия студентов в учебном процессе.

Состояние компетенции преподавателей
Построение компетенции преподавателей русского языка 
в китайских вузах должно соответствовать современным 
потребностям преподавания и требованиям языкового 
образования. В настоящее время преподавателям все 
еще необходимо повышать свои способности в области 



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

10

анализа данных и проектирования учебного процесса. 
Некоторые преподаватели с опаской относятся к приме-
нению новых технологий, отсутствие соответствующих 
технических обучений и практического опыта.[1]

Кроме того, многие преподаватели испытывают труд-
ности в интеграции межкультурной компетенции в свои 
уроки, что является важным аспектом при преподава-
нии русского языка как иностранного. Знание культур-
ных особенностей и способность их передать студентам 
способствует более глубокому пониманию языка и его 
функционирования в контексте. Также стоит отметить, 
что некоторые преподаватели могут испытывать пробле-
мы с методикой преподавания, особенно в части активи-
зации самостоятельной работы студентов и стимулиро-
вания их критического мышления.

Важным аспектом является также непрерывное про-
фессиональное развитие преподавателей. Для этого не-
обходимо организовать более активное участие в семи-
нарах, конференциях и курсах повышения квалифика-
ции, которые помогут им быть в курсе последних тенден-
ций в методике преподавания и использования новых 
технологий. В целом, развитие компетенции преподава-
телей должно быть направлено на повышение качества 
образования, создание более эффективных и интерес-
ных уроков, а также на формирование у студентов вы-
сокого уровня языковой компетенции и мотивации к об-
учению.[1]

Состояние применения DeepSeek в преподавании русского 
языка
DeepSeek показал хорошие результаты в обработке мно-
гоязычных данных (включая русский язык), обладая эф-
фективными возможностями перевода, понимания и ге-
нерации текстов. Однако в практическое применение 
в обучении все еще возникают некоторые технические 
проблемы, такие как не точные ответы, задержки систе-
мы и т.д. Кроме того, уровень принятия DeepSeek у пре-
подавателей также изменяется, и требует дальнейшего 
обучения и продвижения.

Значение исследования

Повышение качества и эффективности обучения
DeepSeek может предоставить преподавателям русского 
языка в китайских вузах эффективные учебные инстру-
менты и ресурсы, быстро генерировать структурирован-
ные учебные планы, получать обширные учебные ресурсы 
и проводить точный анализ данных обучения студентов. 
Это позволяет оптимизировать содержание и методы об-
учения, значительно повысить эффективность обучения.

Кроме того, DeepSeek способна адаптироваться к ин-
дивидуальным потребностям студентов, учитывая их уро-
вень знаний, скорость обучения и предпочтения в сти-
ле обучения. Это обеспечивает более персонализиро-
ванный подход, который может мотивировать студентов 
и способствовать их активному участию в учебном про-
цессе. Например, система может предложить дополни-
тельные материалы для отстающих студентов или более 
сложные задания для тех, кто продвигается быстрее.[2]

Также DeepSeek может быть использована для соз-
дания интерактивных уроков и онлайн- практики, что осо-
бенно важно в условиях ограниченных возможностей 
для живого общения с носителями языка. Это позволя-
ет студентам практиковать разговорный язык и получать 
обратную связь в реальном времени, что способствует 
быстрому развитию их коммуникативных навыков.

Важно отметить, что интеграция DeepSeek в учеб-
ный процесс также упрощает работу преподавателей, 

позволяя им сосредоточиться на индивидуальной рабо-
те с каждым студентом, а не на рутинных задачах, таких 
как составление планов и анализ результатов. В сово-
купности все эти преимущества DeepSeek могут приве-
сти к значительному улучшению качества обучения рус-
скому языку в китайских вузах, сделав его более доступ-
ным, интересным и эффективным для студентов.

Поддержка профессионального развития преподавателей
С использованием DeepSeek, преподаватели могут луч-
ше понимать потребности и индивидуальные особенно-
сти студентов в обучении, разрабатывая персонализи-
рованные учебные планы. Кроме того, DeepSeek также 
может предоставлять преподавателям анализ примеров 
из преподавания и предложения по проектированию учеб-
ного процесса, помогая им улучшить свои способности 
по проектированию учебного процесса и управлению 
учебным классом.

Кроме того, DeepSeek может стать мощным инстру-
ментом для саморазвития преподавателей. Система 
предоставляет доступ к обширной базе данных методи-
ческих материалов, включая статьи, учебные пособия 
и кейсы из практики, которые могут быть использованы 
для изучения новых методов и подходов в преподава-
нии. Это позволяет преподавателям быть в курсе по-
следних тенденций в области языкового образования 
и интегрировать их в свою работу.[2]

DeepSeek также может способствовать развитию 
компетенции преподавателей в области использова-
ния новых технологий. Многие преподаватели испыты-
вают трудности с внедрением цифровых инструментов 
в учебный процесс, и DeepSeek может помочь им пре-
одолеть эти трудности, предлагая обучение и поддерж-
ку в использовании различных технологических реше-
ний. Это включает в себя обучение работе с онлайн- 
платформами, создание интерактивных уроков и ис-
пользование искусственного интеллекта для мониторин-
га и анализа учебной деятельности студентов.[3]

Кроме того, DeepSeek может способствовать разви-
тию межкультурной компетенции преподавателей. Пре-
подаватели могут использовать систему для изучения 
культурных аспектов, которые важны для понимания 
языка, и интегрировать эту информацию в свои уроки. 
Это особенно важно при преподавании русского языка 
как иностранного, так как культурное понимание являет-
ся ключевым аспектом эффективного обучения.

Содействие инновациям и международной интеграции 
в образовании
В условиях углубления российско- китайских отношений, 
важность преподавания русского языка в китайских вузах 
в аспекте подготовки международных кадров и содей-
ствия культурному обмену все более возрастает. При-
менение DeepSeek не только может стимулировать ин-
новации в преподавании русского языка, но и с помощью 
технологических средств может повышать способности 
студентов к практическому использованию языка и меж-
культурной коммуникации. Например, интеграция техно-
логий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) 
с DeepSeek может создать для студентов иммерсивную 
обучающую среду, стимулируя интерес студентов к об-
учению.[3]

Кроме того, DeepSeek способствует созданию меж-
дународного образовательного пространства, в котором 
студенты могут взаимодействовать с коллегами из раз-
ных стран и культур. Система может поддерживать 
онлайн- коллаборацию и обмен опытом между студен-
тами и преподавателями из России и Китая, что способ-
ствует развитию межкультурной компетенции и глобаль-
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дентов к работе в международных компаниях и к уча-
стию в международных проектах.

Также DeepSeek может быть использована для орга-
низации международных образовательных мероприятий, 
таких как вебинары, онлайн- конференции и совместные 
проекты.[4] Это позволяет студентам и преподавателям 
из разных стран обмениваться опытом, обсуждать акту-
альные вопросы и совместно разрабатывать решения. 
Такие мероприятия способствуют не только развитию 
языковых навыков, но и расширению профессиональ-
ных связей и понимания международных стандартов об-
разования.

Кроме того, интеграция DeepSeek с международ-
ными образовательными платформами и стандартами 
может способствовать гармонизации образовательных 
процессов в разных странах. Это позволяет студентам, 
обучающимся в китайских вузах, получить образование, 
которое соответствует международным требованиям 
и стандартам, что повышает их конкурентоспособность 
на глобальном рынке труда.

В целом, DeepSeek является мощным инструментом 
для содействия инновациям и международной интегра-
ции в образовании. Она способствует развитию между-
народных компетенций студентов, улучшает качество 
преподавания русского языка и способствует созданию 
более динамичного и инновационного образовательного 
пространства, которое отвечает современным потребно-
стям и вызовам.[4]

Адаптация к цифровой трансформации образования
Цифровая трансформация в образовании требует от пре-
подавателей более высоких компетенций в применении 
технологий. [4] Локализованная стратегия открытого ис-
ходного кода DeepSeek предоставляет вузам низкозатрат-
ное и эффективное решение для преподавания русского 
языка. С помощью технического обучения и практическое 
применение, преподаватели могут лучше адаптироваться 
к тренду цифровой трансформации образования и повы-
шать свой профессионализм.

Кроме того, DeepSeek обеспечивает гибкость и мас-
штабируемость в использовании технологий, что позво-
ляет вузам легко адаптировать свои учебные программы 
к меняющимся требованиям и потребностям. Система 
может быть интегрирована с существующими образова-
тельными платформами и инструментами, обеспечивая 
бесперебойный переход к цифровым методам обучения. 
Это особенно важно в условиях, когда образователь-
ные учреждения все чаще сталкиваются с необходимо-
стью комбинировать традиционное обучение с онлайн- 
ресурсами и технологиями.

Также DeepSeek способствует развитию цифровой 
грамотности среди студентов, что является важным 
аспектом современного образования. [5] С помощью 
интерактивных уроков, онлайн- практики и других циф-
ровых ресурсов, студенты могут не только улучшить 
свои языковые навыки, но и получить опыт работы с со-
временными технологиями, который будет полезен им 
в дальнейшей учёбе и карьере. Например, студенты мо-
гут использовать встроенные инструменты для самосто-
ятельного изучения, создания презентаций и выполне-
ния проектных работ, что способствует развитию их на-
выков саморегуляции и критического мышления.

Кроме того, DeepSeek может быть использована для 
мониторинга и анализа процесса обучения в режиме ре-
ального времени. [5] Это позволяет преподавателям опе-
ративно реагировать на проблемы, возникающие у сту-
дентов, и вносить корректировки в учебный процесс. Си-
стема также предоставляет возможность для обратной 

связи от студентов, что способствует более активному 
их участию в процессе обучения и улучшению качества 
образования.

В целом, адаптация к цифровой трансформации об-
разования с помощью DeepSeek позволяет вузам и пре-
подавателям быть в авангарде современных тенденций, 
обеспечивая высококачественное, доступное и иннова-
ционное образование. Это способствует не только повы-
шению эффективности обучения, но и развитию цифро-
вых компетенций у всех участников образовательного 
процесса.

Применение DeepSeek в преподавании русского 
языка в китайских вузах
С использованием DeepSeek можно генерировать вы-
сококачественные учебные ресурсы для преподавания 
русского языка, включая учебные планы, презентации, 
упражнения и симуляционные экзамены.[3] Благодаря 
генеративным возможностям DeepSeek, преподаватели 
могут быстро создавать рамочные планы уроков, полу-
чать обширные учебные ресурсы, что повышает эффек-
тивность и качество подготовки к урокам. Например, пре-
подаватели могут использовать DeepSeek для создания 
упражнений разной тематики и уровня.

Кроме того, DeepSeek позволяет адаптировать учеб-
ные материалы к индивидуальным потребностям студен-
тов. Система может анализировать данные о прогрессе 
каждого студента и на основе этого предлагать персо-
нализированные задания и материалы, которые соответ-
ствуют их уровню знаний и способностям. Это способ-
ствует более эффективному обучению, поскольку сту-
денты получают материалы, которые им действительно 
необходимы для развития.

Также DeepSeek может быть использована для соз-
дания мультимедийных учебных материалов, таких как 
видеоуроки, аудиоупражнения и интерактивные презен-
тации.[5] Это делает обучение более интересным и вов-
лекающим, особенно для студентов, которые предпочи-
тают визуальное или аудиальное восприятие информа-
ции. Например, преподаватели могут создать видеоу-
роки с диалогами на русском языке, которые студенты 
могут просматривать в своем темпе, а затем выполнять 
связанные с ними упражнения.

Кроме того, DeepSeek может помочь в создании учеб-
ных ресурсов, которые способствуют развитию не толь-
ко языковых навыков, но и культурной компетенции. Си-
стема может включать материалы о русской культуре, 
истории и обществе, которые помогут студентам лучше 
понять контекст использования языка. Например, пре-
подаватели могут использовать DeepSeek для создания 
упражнений, связанных с чтением и анализом русских 
литературных текстов или изучением традиций и обы-
чаев России.

Важно отметить, что DeepSeek также может быть ис-
пользована для создания ресурсов, которые способству-
ют развитию критического мышления и аналитических 
навыков у студентов. Преподаватели могут создавать 
задания, которые требуют от студентов не только знания 
языка, но и умения анализировать, сравнивать и делать 
выводы. Например, студенты могут выполнять упражне-
ния по сравнению различных текстов или ситуаций, что 
способствует развитию их интеллектуальных навыков.

Заключение
В условиях быстрого развития технологий и глобализа-
ции, важность повышения компетенции преподавате-
лей русского языка в китайских вузах с использованием 
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передовых технологий, таких как DeepSeek, становится 
все более очевидной. Настоящее исследование пока-
зывает, что с помощью DeepSeek можно эффективно 
оптимизировать учебные ресурсы, инновировать мето-
ды преподавания, разрабатывать персонализированные 
учебные планы и поддерживать профессиональное раз-
витие преподавателей. Это не только улучшает качество 
обучения, но и способствует международной интеграции 
образования, что является важным аспектом в совре-
менном мире. Мы надеемся, что результаты данного ис-
следования будут полезны для преподавателей русского 
языка в китайских вузах и внесут свой вклад в развитие 
образования в целом.
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With the increasing application of artificial intelligence in education, 
DeepSeek, as an advanced generative artificial intelligence plat-
form, offers new opportunities for teaching Russian in Chinese uni-
versities. The aim of this study is to explore how DeepSeek can 
enhance the professional capabilities of Russian language teach-
ers in Chinese universities, optimize teaching resources, innovate 
teaching methods, and promote international integration in educa-
tion. Through this research, we hope to provide systematic support 
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nese universities.
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В статье рассмотрены категории «ценность», «традиционная 
ценность». Сделан вывод о том, что современное общество пе-
реживает период интенсивных трансформаций, характеризую-
щийся динамикой культурных, моральных и социальных норм. 
В этих условиях особую актуальность приобретает проблема 
сохранения и трансляции традиционных ценностей, обеспечи-
вающих культурную преемственность, идентичность и устой-
чивость социума. Ценностное самоопределение молодёжи 
во многом происходит в вузе. Образовательная среда, в част-
ности социально- гуманитарный блок дисциплин, выступает 
ключевым инструментом в решении задачи по формированию 
корректных представлений о роли традиционных ценностей.

Ключевые слова: социально- гуманитарные дисциплины, вуз, 
ценность, традиционная ценность, социум, воспитательная ра-
бота/

На современном этапе вопросы, связанные с фор-
мированием ценностного спектра у молодежи, являются 
весьма актуальными. Важность научного анализа про-
блемных аспектов и направлений мероприятий по фор-
мированию ценностей студентов обусловлена дина-
мичными процессами трансформации и модернизации 
современного социума –  политическими, социально- 
экономическими, этническими, духовными, образова-
тельными, профессиональными [1, с. 54].

Следует сказать, что аксиология любого общества 
развивается в условиях оппозиции между исторически-
ми, исконными ценностями и ценностями новой эпохи [5, 
с. 135]. Молодёжь, при этом, является весьма восприим-
чивой к новым ценностям, тенденциям, способна отно-
сительно легко и быстро изменять свое мировоззрение 
и нравственные ориентиры. При этом, далеко не всег-
да конструктивные ценности прошлых эпох заменяют-
ся на конструктивные ценности современности –  в ряде 
случаев имеет место деструкция духовных основ и их 
замена на нигилистические установки.

В данном контексте особенно важную роль играет со-
циальное окружение молодых людей. Ценностная иден-
тификация личности происходит в процессе активного 
познания окружающего мира, в ходе взаимодействия 
с членами семьи, одногруппниками, друзьями и колле-
гами, с обществом в целом [7, с. 175]. В данной связи 
весьма актуальным представляется рассмотрение спец-
ифики формирования аксиологии в среде студенческой 
молодежи и вопросов нейтрализации рисков, возникаю-
щих в рамках данного процесса.

Прежде всего следует определить, какое именно со-
держание принято вкладывать в понятие «традицион-
ные ценности». Ценность можно определить в качестве 
интегральной категории, объединяющей или, напротив, 
разобщающей представителей общественной системы, 
общественных явлений, а также как особую когнитивную 
и эмоциональную установку, преломляемую сквозь при-
зму индивидуального и коллективного сознания. Фор-
мирование тех или иных ценностей напрямую зависит 
от картины мира, уровня научного познания, типа техно-
логического уклада, специфики персональной и коллек-
тивной идентичности [7, c. 175].

Как показывает анализ современной научной лите-
ратуры и периодики, посвященной рассматриваемой на-
ми тематике, исследователи условно делят все ценности 
на традиционные и современные ([6, с. 28], [5, с. 134], [8, 
с. 13], [9, с. 64] и др.). Можно также дифференцировать 
ценности на универсальные (общемировые) и культурно- 
обусловленные, присущие лишь конкретному этносу или 
нации. Традиционные ценности являются фундаментом 
традиционной культуры и традиционного общества.

В перечень универсальных традиционных ценно-
стей можно включить социальную справедливость, 
здоровье, семью, жизнь, свободу [6, c. 28]. Культурно- 
обусловленные ценности, в свою очередь, формируют-
ся в определенной культурной общности, выработав-
шей «общий ряд навыков, обрядов, ритуалов, традиций, 
способов саморегуляции, образцов поведения зачастую 
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в процессе диалога с другими культурами» [8, с. 13]. 
В России на официальном уровне декларируются сле-
дующие традиционные ценности: жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, патриотизм, гражданствен-
ность, служение отечеству, нравственность, семья, со-
зидательный труд, духовность, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-
моуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России [12].

Важнейшую роль в формировании представлений 
о традиционных ценностях играют учреждения образо-
вания как ключевые институты социализации личности. 
Данный тезис подтверждается положениями Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на пери-
од до 2025 г. («…формирование гармоничной личности, 
воспитание гражданина РФ –  зрелого, ответственного 
человека, в котором сочетается июня. любовь к большой 
и малой родине, общенациональная и этническая иден-
тичность, уважение к культуре, традициям людей, кото-
рые живут рядом» [10]). Следовательно, одной из целей 
функционирования системы образования в нашей стра-
не выступает формирование эффективного диалогово-
го образовательного пространства, положительно влия-
ющего на ценностные ориентации, мировоззренческие 
позиции, образ жизни, модели социального поведения 
личности студентов [9, с. 64].

Процессы воспитания и формирования ценност-
ных представлений тесно связаны между собой, так 
как осознание своей принадлежности к культурно- 
аксиологической общности выступает одним из резуль-
татов воспитательного процесса. Вузовская среда об-
ладает в подобном контексте значимым потенциалом, 
и атмосфера образовательной организации во многом 
детерминирует дальнейшую траекторию развития ин-
дивидуальной аксиологии [8, с. 15]. Профессиональное 
и личностное развитие студентов не может происходить 
в отрыве от развития представлений об истинных цен-
ностях и духовно- нравственных идеалах. Традиционные 
ценности для студентов выступают своеобразной си-
стемой координат, которая, посредством целенаправ-
ленных усилий со стороны педагогического коллектива 
и администрации вузов, конкретизируется, стабилизиру-
ется и расширяется [11, с. 7].

Учитывая все вышеизложенное, требуется также от-
метить, что воспитательная и образовательная среда ву-
за функционирует также в направлении нейтрализации 
рисков, связанных с деструкцией традиционных ценно-
стей.

Современная эпоха, по мнению многих специали-
стов, приводит к разрушению и девальвации традици-
онных морально- этических представлений и культурных 
установок общества. С одной стороны, в современном 
постиндустриальном обществе наблюдается отторже-
ние резких социальных и культурных изменений, а с дру-
гой –  общество находится в пространстве «цивилизации 
молодых» –  цивилизации, которая склонна к непрерыв-
ному обновлению и изменению [3, с. 10].

В студенческой среде нередко возникают ситуа-
ции, когда ценности и убеждения предыдущего поколе-
ния утрачивают свой первоочередной смысл или даже 
воспринимаются как ретроградные. При этом личность 
стремится заполнить образовавшийся аксиологический 
вакуум, и на смену традиционным ценностям приходят 
новые, большинство из которых формируются в цифро-
вом пространстве массовой культуры и коммуникации. 
По мнению ряда исследователей, данные ценности име-
ют ярко выраженный гедонистический и прагматический 
характер.

Не подлежит сомнению тот факт, что глобализация 
и цифровизация как ключевые тенденции современной 
эпохи способствуют проникновению в разные страны 
западных ценностей, выстраиванию жизни людей во-
круг потребления, приоритету материального над ду-
ховным. Многие из подобных ценностей вступают в яв-
ный конфликт с традиционными ценностями, деклари-
руемыми официальными ведомствами Российской Фе-
дерации и перечисленными выше в статье. Так, в част-
ности, соборность, коллективизм выступают не только 
важнейшим параметром российской государственности 
и культуры, но и ее ключевыми ценностями. При этом 
современная культурная среда, в т.ч. цифровая, приво-
дит к переключению акцента на противоположную цен-
ность –  ценность индивидуализма [13, с. 80]. В результа-
те мы наблюдаем «преобладание так называемого раз-
умного эгоизма над коллективизмом» [2, с. 187].

Эти тезисы можно подтвердить многочисленными 
социологическими исследованиями, проведенными рос-
сийскими авторами: к примеру, по результатам одного 
из таких опросов поучение удовольствия выступает важ-
нейшей ценностью для 71% студентов, 26,9% отрицают 
возможность появления детей в будущем, 85,7% редко 
или никогда не принимают участия в благотворительной 
деятельности [2, c. 187]. Налицо изменения в духовной 
культуре молодежи современной России, подвержен-
ной глобальной массовой коммуникации, декларирую-
щей культ потребительских ценностей: удовольствия, 
неограниченной свободы, власти, собственности, ком-
форта [6, с. 27].

Нельзя сказать, что трансформация ценностного 
спектра студенческой молодежи является «изобретени-
ем» современной эпохи: во все времена ценностная па-
радигма молодых людей обнаруживала отличия от цен-
ностей старших поколений. Однако именно сегодня эти 
изменения являются наиболее ощутимыми [7, c. 176].

Конечно, пока рано говорить о полной деструкции 
традиционных ценностей в сознании студентов. Тради-
ционные ценности выступают достаточно мощным и ста-
бильным коллективным конструктом, который едва ли 
можно разрушить за несколько десятилетий. По-преж-
нему многие молодые люди ценят семью, коллективное 
благо, труд, демонстрируют патриотические, граждан-
ские устремления [4, c. 92].

Особенно важно в контексте рассматриваемой нами 
тематики рассмотреть пути формирования аксиологии 
студентов. По нашему мнению, наиболее эффективным 
методом выступает включение соответствующих со-
держательных компонентов в те дисциплины, которым 
в целом свой ственно обращение к ценностям. Такими 
дисциплинами можно считать предметы социально- 
гуманитарного цикла.

Социально- гуманитарные дисциплины –  философия, 
культурология, история, социология, политология, рели-
гиоведение и этика –  обладают высокой значимостью 
в плане формирования аксиологических установок сту-
дентов. Социально- гуманитарные науки нацелены на из-
учение человека как субъекта культуры и социума, как 
ответственной единицы, проявляющей свои лучшие ка-
чества в деятельности и при совершении ежедневных 
нравственных выборов. В таких дисциплинах, как фило-
софия, история, культурология, социология и этика, за-
ложен богатый аксиологический потенциал, способству-
ющий формированию мировоззренческих и ценностных 
установок обучающихся. Эти дисциплины позволяют ос-
мыслить сущность традиционных ценностей –  патрио-
тизма, гражданственности, уважения к старшим, духов-
ности, справедливости –  через призму исторического 
опыта и культурной преемственности. В рамках препо-
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давания данных курсов у студентов формируются пред-
ставления об исторической преемственности культур-
ных и нравственных норм, социальной ответственности 
личности, патриотизме, гражданственности, уважении 
к традициям, межпоколенческой связи и моральных 
ориентирах общества. Посредством изучения и анали-
за социокультурных процессов, философских концепций 
и исторических прецедентов формируются когнитивные 
и эмоционально- ценностные установки, способствую-
щие осознанию значимости традиционных ценностей.

Для реализации подобного воспитательного потен-
циала социально- гуманитарных дисциплин целесоо-
бразно применять следующие дидактические подходы: 
(1) культурно- исторический, предполагающий осмыс-
ление традиционных ценностей в контексте историче-
ского развития российского общества; (2) аксиологиче-
ский, акцентирующий внимание на системе ценностей 
как ядре любого социума и личности; (3) личностно- 
ориентированный, направленный на развитие самосо-
знания, самоидентификации и индивидуальной системы 
ценностей студентов; (4) диалогический, реализуемый 
через дискуссии, дебаты и групповое взаимодействие.

Говоря о педагогических технологиях, посредством 
которых можно акцентировать ценностную составля-
ющую процесса обучения, выделим следующие: инте-
грация ценностного содержания в образовательные 
модули, метод проектов, кейс-метод, метод историко- 
документальных реконструкций, проведение культурно- 
просветительских мероприятий, круглых столов, темати-
ческих конференций, встреч с носителями традиционной 
культуры.

Таким образом, социально- гуманитарные дисципли-
ны, при условии целенаправленного педагогического со-
провождения, выступают мощным инструментом фор-
мирования и ретрансляции традиционных ценностей 
и способствуют всестороннему развитию личности сту-
дента.

В процессе воспитания традиционных ценностей сту-
дентов посредством освоения содержания социально- 
гуманитарных дисциплин могут возникать определён-
ные риски, которые необходимо учитывать при разра-
ботке и реализации соответствующих образовательных 
стратегий. Рассмотрим эти риски более подробно.

Во-первых, можно предположить, что далеко не все 
педагоги владеют методами подачи, анализа и закре-
пления теоретических и практических основ духовных 
и нравственных ценностей. Избыточный формализм 
в преподавании может оказать негативное воздействие.

Во-вторых, отметим слабую мотивацию педагогов 
и нежелание формировать духовно- нравственные цен-
ности у студентов, «так как, по их мнению, обучение то-
му или иному предмету достаточно для формирования 
социально ориентированной личности» [9, с. 66].

В-третьих, эффективность мероприятий, направ-
ленных на формирование корректных представлений 
о традиционных ценностях и их роли в развитии лично-
сти и общества, оценить достаточно сложно. Подобная 
воспитательная работа не преследует прямого дости-
жения цели, и ее результаты достаточно сложно изме-
рить, особенно при учете того факта, что многие из них 
имеют «отложенный» эффект. В отличие от академиче-
ских результатов студентов, которые могут быть выра-
жены в конкретных показателях (оценках), результаты 
воспитательной деятельности носят преимущественно 
латентный, пролонгированный характер и не поддаются 
непосредственной количественной верификации. Цен-
ностные ориентации, будучи глубинными структурами 
сознания личности, формируются во взаимодействии 
когнитивных, эмоционально- волевых и поведенческих 

компонентов. Воспитательный процесс носит непрямой, 
кумулятивный характер, а его результативность зача-
стую проявляется лишь в долгосрочной перспективе –  
в поступках, жизненных выборах и социальном поведе-
нии индивида.

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет прийти к следующим выводам:
– Ценность представляет собой фундаментальную 

философскую категорию, обозначающую объект 
или явление, имеющее значимость для человека, 
социальной группы или общества в целом. Ценность 
выступает регулятором сознания и поведения, от-
ражающим предпочтения, ориентиры и приоритеты 
индивида и социума. Традиционная ценность –  это 
устойчивая социально- культурная установка, отра-
жающая значимые для конкретного общества нор-
мы, идеалы и образцы поведения и обеспечиваю-
щая преемственность культурного и нравственного 
опыта.

– Современный вуз выполняет не только образова-
тельную, но и воспитательную функцию, формируя 
у студентов систему мировоззренческих, нравствен-
ных и гражданских ориентаций. Именно в вузе осу-
ществляется ценностное самоопределение моло-
дёжи, на которое оказывают влияние как содержа-
ние учебных дисциплин, так и воспитательная среда 
в целом.

– Социально- гуманитарные дисциплины представля-
ют собой совокупность академических направлений, 
изучающих человека как социальное, культурное 
и нравственное существо, функционирующее в исто-
рически обусловленных условиях. Эти дисциплины 
играют значимую роль в формировании традицион-
ных ценностей и выполняют аксиологическую, вос-
питательную и мировоззренческую функции.
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ROLE OF TRADITIONAL RUSSIAN VALUES IN THE 
TRAINING AND EDUCATION OF STUDENTS IN 
TEACHING SOCIAL AND HUMANITARIAN DISCIPLINES

Bondarev V. G.
Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev

The article presents the definitions of the categories of value, tra-
ditional value. It is concluded that modern society is experiencing 
a period of intensive transformations, characterized by the dynamics 
of cultural, moral and social norms. In these conditions, the problem 
of preserving and transmitting traditional values that ensure cultural 
continuity, identity and sustainability of society is particularly rele-
vant. The value self-determination of young people largely occurs at 
the university. The educational environment, in particular the social 
and humanitarian block of disciplines, is a key tool in solving the 
problem of forming correct ideas about the role of traditional values.

Keywords: social and humanitarian disciplines, higher education 
institution, value, traditional value, society, educational work.
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Исследование петербургского синолога А. С. Мартынова (1933–2013) о Су 
Ши

Ван Ишань,
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русского языка, литературы и культуры
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Статья анализирует исследование А. С. Мартынова, посвящен-
ное китайскому философу, поэту и государственному деятелю 
династии Сун Су Ши (1037–1101). Особое внимание уделено 
биографии Су Ши, его размышлениям и роли в политике, вы-
ражающихся в стихотворении «Ода Красной стене» и трактате 
«О Дао-пути и силе дэ». Мартынов А. С. рассматривает писате-
ля, в первую очередь, как представителя конфуцианской тра-
диции, воплощающего в себе ключевые принципы китайской 
этики –  гуманность (жэнь) и искренность (чэн). Тем не менее, 
его критика реформ Ван Аньши подтверждает теорию о гиб-
кости и прагматичности эссеиста и стремление адаптировать 
конфуцианство под реалии его времени. Исследование акцен-
тирует внимание на синтезе даосских, буддийских и конфуци-
анских идей, ставшем характерной чертой философии Су Ши. 
Автор отмечает, что пик размышлений о гармонии с природой 
и смысле жизни пришелся на период ссылки китайского поэта, 
вопреки ожиданиями современников. Статья также отдельно 
акцентирует внимание на значимости Су Ши для настоящего 
времени. Поскольку писателя сравнивают с культурным фено-
меном, Мартынов анализирует его влияние на последующие 
поколения, подчеркивая его новаторство и стремление адапти-
ровать конфуцианство. Работа представляет Су Ши не как 
обыденного художника и мыслителя, но как символ гуманизма 
и моральной стойкости, что безусловно остаётся актуальным 
в настоящее время.

Ключевые слова: Су Ши, Династия Сун, конфуцианство, гума-
низм и искренность, китайская философия, синология.

Александр Степанович Мартынов –  советский и рос-
сийский китаевед, тибетолог, историк, ведущий специ-
алист по идеологии Китая в своей работе «Конфуци-
анство. „Лунь юй»« всесторонне анализирует конфуци-
анские традиции через изучение биографии и текстов 
ключевых личностей. Отдельное место исследования 
занимает китайский поэт, государственный деятель 
и эссеист Су Ши (1037–1101), который также являет-
ся ярким представителем династии Сун, воплотивший 
в себе совокупность конфуцианских, буддийских и да-
осских идей.

Су Ши рассматривается автором как одна из ключе-
вых фигур конфуцианской традиции, поскольку его дея-
тельность и жизнь крепко связаны с идеалами искренно-
сти (чэн) и гуманности (жэнь). Родившийся в 1037 году 
в провинции Сычуань в семье знаменитого конфуциан-
ского философа Су Сюня, поэт получил блестящее обра-
зование. В 1057 году после сдачи столичных экзаменов 
он, проявив незаурядные способности, открыл для себя 
путь к карьере в госслужбе. Однако, несмотря на выда-
ющиеся таланты, Су Ши несколько раз сталкивался с по-
литическими репрессиями [7].

Су Ши твёрдо верил, что конфуцианская доктрина 
должна быть неотъемлемой частью государственной по-
литики. Управление государством, исходя из его взгля-
дов, основывалось на убеждении, что правитель должен 
завоевать сердца народа своей искренностью и безу-
пречным поведением. В трактате «О Дао-пути и силе дэ» 
он писал: «Государь находит Дао-путь с помощью пре-
дельной искренности и применяет силу дэ в интересах 
высшей гуманности». Эта идея стала центральной в его 
политической философии [3].

Тем не менее, исходя из наблюдений Мартынова, Су 
Ши не являлся догматиком. Он адаптивно и гибко отно-
сился к конфуцианству. Это подтверждает его критика 
реформ Ван Аньши (1021–1086), направленных на из-
менение экзаменационной системы, основанная на опа-
сении возможности подрыва традиционных ценностей. 
В своем докладе императору он писал: «Единственное, 
на что опирается владыка людей, это их сердца. Сердца 
людей для него столь же важны, как корень для дере-
ва». Такой подход подчеркивает его глубокую привер-
женность конфуцианским принципам, но также и прак-
тическую мудрость.

Политическая карьера Су Ши была наполнена повто-
ряющимися взлетами и падениями. Он постоянно под-
вергался критике за свои смелые высказывания. Напри-
мер, в 1079 году эссеист был обвинен в клевете и заклю-
чен в тюрьму, а затем отправлен в ссылку в Хуанчжоу. 
Однако, несмотря на обстоятельства, Су Ши продолжал 
размышлять о природе власти и роли конфуцианских 
ценностей в государственном управлении [8].

Мартынов особенно подробно анализирует ключе-
вые периоды политической карьеры Су Ши, в том чис-
ле его участие в обсуждении реформ Ван Аньши, когда 
эссеист выражал опасение, что реформы по изменению 
экзаменационной системы станут катализатором разру-
шения традиционной конфуцианской модели управле-
ния. Он писал: «Когда народ един, то он состоит из под-
данных государя, когда же он разобщен –  из врагов» [3].
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Вопреки ожиданиям, именно во время ссылки Су Ши 
не только не утратил своего влияния, но и достиг новых 
высот в своем творчестве. В этот период в Хуанчжоу им 
была написана знаменитая ода «Красная стена», в кото-
рой прослеживается сочетание конфуцианских и даос-
ских мотивов. Мартынов подчеркивает, что именно в го-
ды ссылки Су Ши достиг пика своих философских раз-
мышлений, нашедшие отражение в его поэзии и трак-
татах.

Стоит отметить, что Су Ши был не только знамени-
тым мыслителем и политиком, но и всесторонней лично-
стью с точки зрения культуры. Важной частью его насле-
дия стали каллиграфия, поэзия и художественные рабо-
ты. Мартынов неоднократно упоминает, что творчество 
деятеля олицетворяет синтез конфуцианских, буддий-
ских и даосских идей, в том, числе размышления о гар-
монии с природой, смысле жизни, специфичные для да-
осской традиции.

Отдельное внимание в книге выделено для восприя-
тия Су Ши буддизма. Несмотря на его приверженность 
Конфуцию и конфуцианству, идеи Будды всё же оказали 
большое влияние на мировоззрение деятеля. Это осо-
бенно заметно в поздних произведениях, таких как сти-
хотворение «Ода Будде из рода Шакья», где он восхва-
ляет буддизм как источник света и освобождения.

В последних и заключительных главах исследова-
ния Мартынов уделяет отдельное внимание влиянию 
Су Ши на следующие поколения. Здесь подчеркивается 
тот факт, что поэт стал одним из главных символов кон-
фуцианских ценностей, в том числе гуманности, стрем-
лении к самосовершенствованию и искренности. Твор-
чество и жизнь деятеля вдохновляли не только его со-
временников, но и дальнейшие поколения художников 
и мыслителей.

Более того, Су Ши был не только отражением тради-
ций, но и новатором, который решительно предприни-
мал действия по адаптации конфуцианства к вызовам 
своего времени. Его идеи о роли личности в государ-
ственном управлении и значении этических принципов 
остаются актуальными и в современном мире. А. С. Мар-
тынов отмечает, что рассматриваемый деятель был од-
ним из последних весомых мыслителей, продолжающих 
пытаться соединить конфуцианскую этику с реальной 
политической практикой.

А. С. Мартынов, рассматривая и выделяя значимость 
фигуры Су Ши в контексте конфуцианской традиции 
не только анализирует его жизнь и творчество, но и ак-
центирует внимание на роли поэта мыслителя как кон-
фуцианца, который олицетворяет ключевые ценности 
китайской философии.

Многогранная личность Су Ши, идеально воплоща-
ющая основные принципы конфуцианства, стала одной 
из главных причин выбора в качестве объекта исследо-
вания именно его. Как отмечалось ранее, Мартынов ви-
дит деятеля не только художником, каллиграфом и поэ-
том, но и выдающимся политическим мыслителем и ад-
министратором, чья жизнь тесно связаны с категориями 
жэнь («гуманность») и чэн («искренность»). Эти две со-
ставляющие являются центральными в конфуцианской 
этике, и Су Ши, по мнению автора, демонстрировал их 
на практике в своей жизни.

Говоря о поэзии Су Ши как зеркале конфуцианской 
этики, то она наполнена размышлениями о долге, гармо-
нии и самосовершенствовании, что позволяет брать её 
в пример воплощения конфуцианских идеалов. Напри-
мер, в знаменитой «Оде Красной стене» поэт использу-
ет образы природы –  реки Янцзы, луны и ветра –  чтобы 
выразить свои мысли о преходящей природе человече-
ской жизни и вечности вселенной. Произведение олице-

творяет синтез взгляда приверженцев Конфуция на долг 
перед обществом и осмысление место человека в мире 
с точки зрения философии. Аналогичные образы Су Ши 
использует в своем стихотворении «Песнь о холодной 
еде», написанном во время его ссылки. Здесь читате-
ли смогут подчеркнуть для себя важность внутренней 
гармонии и принятия жизненных изменений. Ещё одним 
важным аспектом литературного наследия Су Ши стали 
его эссе. Например, в «Надпись для храма Хань Вэнь-гу-
на» автор отмечает важность морального примера, ко-
торый выдающиеся люди должны оставлять для буду-
щих поколений. Конфуцианский принцип умеренности 
и внутренней гармонии отражается в эссе «О наслажде-
нии жизнью», где Су Ши хочет донести до своих потом-
ков мысль, что счастье заключается не в материальных 
благах, а в способности находить радость в простых ве-
щах [3].

Другой причиной почему Мартынов рассматривает 
Су Ши как отдельную выдающуюся единицу конфуци-
анства это его политическая философия, в которой дея-
тель балансирует между идеализмом и реализмом. Эс-
сеист выступал против реформ Ван Аньши и писал, что 
они лишены гуманности и любые решения должны ос-
новываться на принципах «жэнь» и «ли». Су Ши делил-
ся идеями, которые остаются актуальными до сих пор, 
особенно в контексте борьбы с коррупцией и повышения 
доверия к власти [10]. В своем трактате «Конфуцианец 
может обсуждать сохранение традиций» («Жу чжи кэ юй 
шоу чэн лунь») поэт использует метафору, чтобы объяс-
нить баланс между силой и гуманностью в управлении. 
Он пишет: «Военные люди подобны лекарству, которое 
лечит болезнь, но не питает жизнь. Конфуцианские по-
литики подобны пяти злакам, которые питают жизнь, 
но не могут лечить болезнь».

Безусловно, одной из главных катализаторов выбо-
ра Су Ши в качестве представителя конфуцианства стал 
тот факт, что его идеи и подходы находят отклик в со-
временных дискуссиях о культуре, этике и политике. Его 
концепция «великого сановника» (да чэнь) в контексте 
идеи о моральном лидерстве и служении обществу мо-
жет служить примером для современных лидеров. Так-
же, способность Су Ши интегрировать философские 
традиции конфуцианства, даосизма и буддизма показы-
вает, как эти системы могут дополнять друг друга, раз-
нообразив межкультурный диалог и создав более глубо-
кое понимание человеческой природы и общества.

Кроме того, жизнь писателя служит примером стой-
кости верности своим принципам, от которых Су Ши 
не отступал даже после ссылок и политических репрес-
сий, что делает его важной фигурой для современности, 
в которой вопросы моральной ответственности стано-
вятся всё более актуальными [4].

Мартынов выбрал Су Ши в качестве объекта иссле-
дования также поскольку поэт был в том числе активным 
субъектом трансформации конфуцианской доктрины, 
что отразилось в его политической деятельности, фи-
лософских размышлениях, художественном творчестве 
и жизни, главной идеей которых стала адаптация конфу-
цианства к изменяющимся условиях.

Кроме того, выбор Су Ши соответствует научной ме-
тодологии Мартынова, который стремится рассматри-
вать конфуцианство не только как философскую систе-
му, но и как исторический и культурный феномен. Вклю-
чение главы о Су Ши в книгу позволяет автору показать, 
как конфуцианские принципы воплощались на практике 
и как они взаимодействовали с другими культурными 
традициями.

Центральное место в развитии отечественной си-
нологии и изучении китайской культуры и философии 
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ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
в России занимает Санкт- Петербург. Здесь, уже в XVI-
II веке в Академии наук и открытых кафедрах востокове-
дения в университетах были заложены основы россий-
ской синологии. В XIX веке Санкт- Петербург стал ме-
стом, где формировались первые школы китаеведения, 
а такие ученые, как о. Иакинф Бичурин и В. П. Васильев, 
внесли значительный вклад в изучение китайской куль-
туры, философии и истории [1].

Несмотря на политические условия в XX веке петер-
бургские синологи продолжили своё развитие и в этот 
период уделяли особое внимание изучению китайской 
философии, литературы и искусства, а исследования 
А. С. Мартынова стали частью этой традиции, демон-
стрируя глубокий интерес российских ученых к китай-
ской духовной культуре [2].

А. С. Мартынов, один из ведущих российских сино-
логов, внес значительный вклад в изучение Су Ши, чьи 
работы представляют собой синтез конфуцианства, да-
осизма и буддизма. Автор книги не только предоставил 
перевод текстов ключевых мыслителей конфуцианства, 
но и глубоко проанализировал их, раскрывая сложность 
и многогранность китайской мысли. Его исследования 
позволили российским читателям лучше понять, как Су 
Ши интерпретировал традиционные учения и как идеи 
философа повлияли на развитие восточной культуры [3]. 
Исследование А. С. Мартынова о конфуцианстве Су Ши 
основано на компендиуме по истории конфуцианства 
в древнем Китае. В книге «Конфуцианство: дискурс» 
А. С. Мартынов дает всесторонний обзор истории разви-
тия конфуцианства в древнем Китае: от классического 
конфуцианства Конфуция и Мэнцзы в периоды Весны 
и Осени и Воюющих государств, метафизики периодов 
Вэй и Цзинь до конфуцианства династии Сун в лице Су 
Ши и Чжу Си, и, наконец, анализирует новые изменения 
в развитии конфуцианства в периоды Мин и Цин. Среди 
них больше всего автор пишет о конфуцианстве дина-
стии Сун, уделяя особое внимание литературным и поли-
тическим произведениям Су Ши, всесторонне и подроб-
но анализируя его труды и идеи. В интервью китайскому 
ученому Лю Ядину А. С. Мартынов также отметил, что 
династия Северная Сун была золотым веком конфуци-
анства в Китае, что Су Ши был последним великим кон-
фуцианцем, достигшим в этот период высокого уровня 
государственного управления, политически унаследовал 
традиции конфуцианства от династии Хань, а также ин-
тегрировал идеи буддизма и даосизма в свою культур-
ную культуру, что в полной мере воплотилось в стихах 
и литературных произведениях Су Ши [11]. К сожале-
нию, конфуцианские ученые династии Мин не унаследо-
вали исследовательские идеи Су Ши и Чжу Си, а боль-
ше сосредоточились на «эпистемологии», и поэтому 
А. С. Мартынов перестал уделять постоянное внимание 
конфуцианской мысли после династии Сун.

Изучение Мартыновым конфуцианства в лице Су Ши 
продолжает привлекать внимание и после его смерти. 
На шестой год после его смерти, в честь 80-летия со дня 
рождения А. С. Мартынова, руководитель Института вос-
точных рукописей РАН И. Ф. Попова организовала и вы-
пустила сборник эссе А. С. Мартынова о древнекитай-
ской мысли «Государственное и этическое: в император-
ском Китае». Китаеведы и историки Китая из Великобри-
тании и США также комментируют и уделяют внимание 
исследованиям Мартынова. Бор П. К. из США в своей ра-
боте подчеркнул, что конфуцианские принципы стремят-
ся к созданию гармоничного государства, основанного 
на гуманности и искренности, что предоставило возмож-
ность российским ученым глубже понять не только твор-
чество отдельных личностей, но и тенденцию развития 
китайской мысли в династии Сун [5]. Анализ китайских 

учений, проведенный российскими синологами, имеет 
важное значение для развития отечественной синоло-
гии. Прежде всего в настоящий период возрастающего 
интереса к Востоку, эти материалы способствуют углу-
бленному пониманию китайской культуры, в том числе 
ключевых фигур китайской мысли и их вклад в мировую 
политику и философию [6].

Современные китайские ученые также обратили 
внимание на исследование Мартынова о Су Ши. В ра-
боте «Исследование философской мысли Су Ши с точ-
ки зрения „теории империи» Мартынова» Люй Хуэй рас-
сматривает исследование Мартыновым философской 
мысли Су Ши с точки зрения «теории империи». Она 
утверждает, что Мартынов на основе записей «Истории 
Сун» –  биографии Су Ши и политико- исторических со-
чинений, написанных Су Ши, соединяет его жизненный 
опыт с развитием философской мысли, дает глубокий 
и подробный анализ его жизненного опыта, политиче-
ской карьеры и философской мысли, с помощью «Но-
стальгия по Мичи» («Мяньчи хуайюй») и «Стелы пави-
льона Чэнькуй» систематически рассматривает идейные 
теории и индивидуальную практику слияния буддизма, 
даосизма и конфуцианства у. Су Ши, В статье также си-
стематически рассматриваются идеологические теории 
и индивидуальная практика соединения буддизма, дао-
сизма и конфуцианства в Су Ши, а также всесторонне 
исследуется сложное философское мышление Су Ши, 
отраженное в его литературных произведениях [9].

В работе Хоу Хайжуна и Ян Хуэя «Рассужде-
ние А. С. Мартынова об учении Хань Юя и „Заговор Хань 
Юя» В. М. Алексеева», переведенной с диссертации Мар-
тынова, рассматривается связь карьеры Хань Юя и ду-
ховного мира конфуцианца, чему посвящена проза Су 
Ши «Надпись для храма Хань Вэнь-гуна в городе Ча-
очжоу», анализируются не только его политические до-
стижения и мысли в Чаочжоу, но и связь между духов-
ным миром и карьерой конфуцианца. В нем не только 
анализируются политические достижения и мысли Хань 
Юя в Чаочжоу, но и мельком освещается роль Хань Юя 
в истории конфуцианства и развитии традиционной ки-
тайской культуры в целом в других сочинениях, таких как 
«Доклад о костях Будды» («Лунь фо гу бяо»).

Более того, на современном этапе продолжается из-
учение творчества Су Ши в Санкт- Петербургском госу-
дарственном университете и Институте востоковедения 
РАН, где в последние десятилетия проводятся диссерта-
ционные исследования по интерпретации и переводам 
деятеля. Одной из недавних работ стал сравнительный 
анализ переводов стихотворений на русский язык, кото-
рый показал, что передача эстетических нюансов тре-
бует междисциплинарного подхода, в том числе знаний 
философии и истории.

Одним из самых известных переводчиков Су Ши стал 
Евгений Владимирович Витковский, московский литера-
туровед, который вместе с коллегами занимался интер-
претацией стихотворений поэта. Поэзия, наполненная 
аллюзиями, размышлениями и метафорами, действи-
тельно требует не только лингвистических, но и культур-
ных знаний. Именно поэтому многие аспекты творчества 
Су Ши остаются загадкой для современных исследова-
телей. Например, каллиграфия, требующая интерпре-
тации визуальных элементов, часто содержит скрытые 
смыслы, которые довольно часто сложно распознать. 
В 2024 г. С. А. Торопцев выпустил целую книгу перево-
дов Су Ши «Горний чертог». Это последний перевод ли-
тературного произведения Су Ши. В книгу вошло 100 
стихотворений Су Ши (литературный псевдоним Су Ду-
нпо –  Су с Восточного склона) с параллельными текста-
ми на китайском и русском языках.
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Профессор Сторожук Александр Георгиевич, заведу-
ющий кафедрой китайской филологии Восточного фа-
культета Санкт- Петербургского университета, также об-
ратил внимание на Су Ши в ходе своего исследования 
культуры конфуцианства, буддизма и даосизма в Китае, 
а также древней поэзии в прозе. Он уделяет внимание 
переводам поэзии Су Ши и анализирует сходства между 
жизнью Пу Сунлина и Су Ши.

Как видно, после Мартынова никто из российских ки-
таеведов пока не проводил дальнейших глубоких иссле-
дований конфуцианской мысли Су Ши, уделяя больше 
внимания его литературным произведениям и переводам.

Обзор исторического интереса российских синологов 
к Су Ши, мы смогли найти во множестве работ с пере-
водами.

В середине XIX века русский поэт А. А. Фет открыл 
страницу русскоязычной рецепции китайской поэзии, пе-
реведя стихотворение Су Ши «Цветочные тени» через 
европейские языковые посредники. Несмотря на упро-
щение образности и потерю культурно- специфических 
коннотаций, перевод Фета передал эзотерическую атмо-
сферу восточной поэзии. В 1880 году академик В. П. Ва-
сильев в труде «Основы китайской литературы» впервые 
интегрировал Су Ши в мировой литературный контекст, 
сопоставив его с Пушкиным и Некрасовым, и проанали-
зировал «Цветочные тени» как иллюстрацию китайской 
поэтической традиции «видеть большое в малом», за-
ложив академическую основу изучения Су Ши в России.

В первой половине XX века переводы литературы Су 
Ши выходили в 1914, 1935 и 1957 годах, в основном об-
новляясь с интервалом в двадцать лет. К 1980-м годам, 
в антологии В. Семанова «Лирическая поэзия Китая III–
XIV веков», содержащей 36 лирических произведений 
Су Ши, И. Семёвич в предисловии определил поэта как 
«духовный ориентир эпохи конфуцианской реформа-
ции», акцентировав связь его творчества с исторической 
судьбой Китая. Таким образом, русскоязычная рецепция 
Су Ши эволюционировала от текстуальных трансляций 
к комплексной академической практике, сочетающей 
исторический контекст, жанровый анализ и философ-
скую интерпретацию, ставя мост между восточной и за-
падной поэтическими традициями.

Хотя до исследования Мартынова появилось много 
литературных переводов произведений Су Ши, специ-
ального исследования на идеологическом уровне 
в то время не было. Поэтому идеологическое исследо-
вание Мартынова о Су Ши с конфуцианской точки зре-
ния является значимым.

Благодаря растущему интересу к Китаю и филосо-
фии, исследования Су Ши продолжают набирать акту-
альность. Его идеи об искренности и гармонии откли-
каются у современных читателей и делают автора осо-
бенно важной фигурой в сфере размышлений о мире, 
а работы российских синологов по анализу привержен-
ца конфуцианства популяризируют эту философию в РФ 
и других странах.
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THE STUDY OF THE ST. PETERSBURG 
SINOLOGIST A. S. MARTYNOV (1933–2013) ON SU SHI

Wang Yishan
Heilongjiang University

The article analyzes the research of A. S. Martynov dedicated to the 
Chinese philosopher, poet, and statesman Su Shi of the Song dy-
nasty. Particular attention is paid to Su Shi’s biography, his reflec-
tions, and his role in politics, as expressed in works such as «Ode 
to the Red Cliff» and the treatise «On the Dao Path and the Power 
of De (Virtue).» Martynov primarily considers the writer as a repre-
sentative of the Confucian tradition, embodying the key principles of 
Chinese ethics- humaneness (ren) and sincerity (cheng). However, 
Su Shi’s critique of Wang Anshi’s reforms supports the theory of the 
essayist’s flexibility and pragmatism, as well as his efforts to adapt 
Confucianism to the realities of his time. The research highlights the 
synthesis of Daoist, Buddhist, and Confucian ideas, which became 
a defining feature of Su Shi’s philosophy. The author notes that Su 
Shi’s peak reflections on harmony with nature and the meaning of 
life occurred during his exile, contrary to the expectations of his con-
temporaries. The article also emphasizes Su Shi’s significance for 
the present day. By comparing the writer to a cultural phenomenon, 
Martynov analyzes his influence on subsequent generations, under-
scoring his innovation and his efforts to adapt Confucianism. The 
study presents Su Shi not as an ordinary artist and thinker but as 
a symbol of humanism and moral resilience, which undoubtedly re-
mains relevant today.

Keywords: Su Shi, Song dynasty, Confucianism, humaneness and 
sincerity, Chinese philosophy, Sinology.
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Статья посвящена исследованию теоретико- методологическим 
основам социальной работы с участниками специальной воен-
ной операции (СВО) и их семьями. Автором обосновывается 
актуальность и значимость темы исследования. В статье иссле-
дуются основные подходы и практические аспекты социальной 
помощи, психологии и правового сопровождения, направлен-
ные на поддержку военнослужащих и их близких в условиях 
стресса и неопределенности. Постулируется о том, что в насто-
ящее время произошли значительные изменения в подходах 
к социальной работе, что связано с необходимостью учитывать 
новые вызовы и потребности населения, особенно в контексте 
поддержки участников специальной военной операции (СВО) 
и их семей. Особое внимание уделяется анализу данных, со-
бранных в ходе реализации социального паспорта, который 
стал основой для оказания разнообразной помощи. Этот ин-
струмент позволяет систематизировать информацию о жизне-
обеспечении, здравоохранении, образовании и других важных 
аспектах жизни военнослужащих и их близких, обеспечивая 
доступ к необходимым ресурсам и услугам. На основании со-
бранных данных можно оценивать эффективность предостав-
ляемых мер поддержки и адаптировать их к изменяющимся 
условиям.

Ключевые слова: социальная работа, участники специальной 
военной операции, семьи военнослужащих, социальный па-
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Введение
Как известно социальная работа с участниками СВО 
и их семьями становится важным аспектом обеспече-
ния устойчивости и сплоченности общества в условиях 
сложных вызовов современности. Служба в армии со-
провождается не только физическими, но и психологи-
ческими и социальными последствиями, которые могут 
влиять на качество жизни военнослужащих и их близких. 
В условиях специальной военной операции возникает 
необходимость в системном подходе к социальной по-
мощи, базе для которого служит концепция социального 
паспорта. Следует заметить, что документ включает в се-
бя данные о военнослужащих и их семьях, что позволяет 
эффективно организовывать помощь на основе индиви-
дуальных потребностей.

Следует согласиться с мнением В. Н. Бобкова о том, 
что социальная поддержка семей военнослужащих, уча-
ствующих в специальных военных операциях (СВО), яв-
ляется важным аспектом социальной политики, который 
привлекает все большее внимание как исследователей, 
так и практиков [1].

Материалыиметодыисследований
Исследование темы социальной поддержки и помощи 
семьям военнослужащих, участвующих в специальной 
военной операции (СВО), требует комплексного подхода, 
который включает в себя как количественные, так и каче-
ственные методы. Прежде всего, для анализа собранных 
данных можно применить статистические методы, вклю-
чая регрессионный анализ, чтобы выявить взаимосвязи 
между уровнем социальной поддержки и удовлетворен-
ностью жизнью семей военнослужащих. Качественные 
методы исследования, такие как анализ существующих 
программ и инициатив, которые уже действуют в отно-
шении поддержки семей военнослужащих. Оценка их 
эффективности через анализ документации, получение 
экспертных оценок и отзывы участников может выявить 
как успешные практики, так и области, требующие улуч-
шения. Такой подход создаст базу для формулирования 
рекомендаций по улучшению оказания социальной по-
мощи, что может способствовать лучшей интеграции 
и адаптации семей военнослужащих, участвующих в СВО.

Результатыиобсуждения
В последние годы в России и за рубежом было проведено 
множество исследований, нацеленных на изучение осо-
бенностей и нужд этих семей, выявление современных 
подходов к социальной помощи и анализ эффективно-
сти существующих программ поддержки. Кроме того, 
одним из первых аспектов, который следует упомянуть, 
является важность социальной интеграции. Последние 
исследования показывают, что семья военнослужащего 
сталкивается с множеством стрессовых факторов, свя-
занных с неопределённостью военной службы, рисками 
потерь и изменением привычного уклада жизни. Соци-
альная поддержка включает как финансовую помощь, 
так и психологическую поддержку, что является крити-
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чески важным для эмоционального благополучия и со-
циальной адаптации семей. Среди уже существующих 
работ можно выделить исследования, которые посвяще-
ны оценке влияния военной службы на благосостояние 
семей. В частности, О. В. Бессчетнова анализирует связь 
между длительностью службы военнослужащего и уров-
нем стресса в семье. Автор отмечает, что чем дольше 
военнослужащий находится в зоне конфликта, тем выше 
вероятность возникновения социальных и психологиче-
ских трудностей для его семьи [2]. Данное исследование 
подчеркивают необходимость формирования комплекс-
ных программ, направленных на поддержку таких семей, 
включая обучающие семинары, психологические консуль-
тации и группы поддержки.

Другим важным аспектом является материальная 
поддержка. Исследования показывают, что многие се-
мьи военных испытывают финансовые затруднения, осо-
бенно в первый год после возвращения военнослужаще-
го с вой ны. В этом контексте некоторые исследователи 
акцентируют внимание на необходимости расширения 
социальной помощи, такой как предоставление субси-
дий на жилье, льгот на образование для детей военнос-
лужащих и других форм финансовой поддержки, кото-
рые помогут смягчить бремена, связанные с изменени-
ем жизненных обстоятельств.

Также стоит отметить значимость федеральных и ре-
гиональных программ, направленных на поддержку се-
мей военнослужащих. Имеются работы, анализирующие 
успешные практики, такие как создание центров по ра-
боте с семьями военнослужащих, где осуществляется 
комплексный подход: от консультаций до различного 
рода социальных услуг. Такие центры могут стать точ-
ками доступа к ресурсам, включая медицинскую, юри-
дическую и психологическую помощь, что способствует 
более эффективной поддержке [3].

Обсуждая социальную поддержку, нельзя не упо-
мянуть и о важных культурных аспектах, которые мо-
гут влиять на восприятие помощи со стороны самих се-
мей. Множество исследований также подчеркивает, что 
традиционные представления о мужественности и роли 
мужчины как защитника могут ограничивать семьи в по-
иске необходимой помощи. Это подчеркивает важность 
работы по изменению стереотипов и активному вовле-
чению мужчин в процесс обращения за поддержкой, что 
также было отмечено в ряде исследований.

Таким образом, в рамках социальной работы с участ-
никами СВО и их семьями необходимо проявлять це-
лостный подход, который учитывает все аспекты жизни 
военнослужащих, также особое внимание необходимо 
уделять анализу данных, собранных в ходе реализации 
социального паспорта, который стал основой для оказа-
ния разнообразной помощи. Этот инструмент позволяет 
систематизировать информацию о жизнеобеспечении, 
здравоохранении, образовании и других важных аспек-
тах жизни военнослужащих и их близких, обеспечивая 
доступ к необходимым ресурсам и услугам.

Социальный паспорт функционирует как комплекс-
ный инструмент, помогающий не только выявить потреб-
ности, но и проследить за динамикой изменений в жиз-
ни семей, что позволяет целенаправленно формировать 
программы помощи. Так, в рамках реализации социаль-
ного паспорта было заведено 4062 паспортов, каждый 
из которых отражает индивидуальные потребности и за-
просы участников СВО и их семей. Общий анализ про-
веденных мероприятий показывает, что в полном объе-
ме выполнено 5170 заявленных мероприятий, что свиде-
тельствует о высоком уровне организованности работы 
социальных служб и ведомств. Психологическая помощь 
была оказана 2551 человеку, что подчеркивает акту-

альность поддержки в области психического здоровья. 
Важными аспектами являются также медицинская по-
мощь, которую получили 1107 человек, а также бесплат-
ная юридическая помощь, оказанная 203 нуждающим-
ся. Правовые консультации юрисконсультов Управления 
социальной защиты населения (УСО) помогли 1875 во-
еннослужащим и их семьям разрешить юридические во-
просы. Исходя из анализа, особенно значимой является 
финансовая помощь, полученная 1119 членами семей 
военнослужащих, что подтверждает необходимость ма-
териальной поддержки в сложных условиях.

Согласно этим данным о функционировании соци-
ального паспорта для участников специальной военной 
операции (СВО) можно выделить несколько ключевых 
аспектов, которые подчеркивают как эффективность са-
мих программ поддержки, так и существующие потреб-
ности целевой аудитории [4].

Во-первых, использование социального паспорта как 
инструмента для выявления потребностей и динамики 
изменений в жизни семей демонстрирует системный 
подход к социальной помощи. Заведение 4062 паспор-
тов показывает не только масштаб программы, но и ее 
целевую направленность на индивидуальные нужды 
участников СВО и их семей. Это позволяет организаци-
ям, работающим в этой сфере, адаптировать свои меры 
поддержки, основываясь на фактических данных и ре-
альных запросах.

Во-вторых, выполненные 5170 мероприятий свиде-
тельствуют о высоком уровне организованности соци-
альной работы. Такой объем инициированных действий 
указывает на активное вовлечение социальных служб 
и ведомств, что, в свою очередь, является позитивным 
показателем их готовности реагировать на возникшие 
потребности. Высокая степень выполнения заявленных 
мероприятий также говорит о том, что организаторы спо-
собны эффективно реализовывать задуманное, что в ус-
ловиях кризиса имеет особое значение.

Также стоит обратить внимание на значимость психо-
логической поддержки, охватившей 2551 человека. Это 
подтверждает актуальность вопросов психического здо-
ровья в таких сложных условиях, как военные действия, 
и подчеркивает необходимость дальнейшего внедрения 
программ, направленных на поддержку эмоционально-
го состояния военнослужащих и их близких. В условиях 
повышенного стресса и неопределенности, психологи-
ческая помощь играет критическую роль в обеспечении 
психологического здоровья.

Медицинская помощь, обеспеченная 1107 людям, 
также является важным компонентом общего пакета 
поддержки. Это позволяет создать более полное пред-
ставление о нуждах семей и определить зоны, требую-
щие дополнительного внимания. Особое внимание стоит 
уделить и юридической помощи, полученной 203 лица-
ми, а также правовым консультациям для 1875 человек, 
что указывает на существующие юридические пробле-
мы в данной категории. Высокая востребованность пра-
вовой помощи подчеркивает необходимость дальнейше-
го улучшения доступа к юридическим услугам для этой 
группы.

Наконец, выделение финансовой помощи, оказанной 
1119 членам семей военнослужащих, подчеркивает ма-
териальные трудности, с которыми сталкиваются семьи. 
Это свидетельствует о необходимости дополнительно 
развивать финансовую поддержку, чтобы обеспечить 
стабильность и безопасность этих людей в условиях не-
определенности.

Таким образом, результаты анализа показывают, что 
социальные программы, осуществляемые в рамках со-
циального паспорта, являются важным и эффективным 
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инструментом в поддержке семей военнослужащих. Од-
нако необходимо продолжать развивать и адаптировать 
эти программы, принимая во внимание выявленные по-
требности, с особенно акцентом на психологическом, 
медицинском и финансовом аспектах поддержки. Такой 
комплексный подход может значительно повысить ка-
чество жизни участников СВО и их семей, создавая ус-
ловия для более успешной адаптации в новых реалиях.

Более того, необходимо также учитывать, что под-
держка военнослужащих и их семей не должна огра-
ничиваться только моментами, когда они находятся 
в трудной жизненной ситуации. Важно развивать такие 
программы, которые помогут военнослужащим и их се-
мьям развивать свои навыки, укреплять психоэмоцио-
нальное состояние и готовиться к возможным вызовам 
в будующем [5]. Это могут быть образовательные про-
граммы, тренинги по развитию лидерских качеств, курсы 
по управлению стрессом и другие мероприятия, направ-
ленные на создание устойчивости и уверенности у воен-
нослужащих и их семей.

Таким образом, пути улучшения эффективности де-
ятельности социальных учреждений и общественных 
организаций в поддержке военнослужащих и членов их 
семей требуют комплексного подхода, который включа-
ет интеграцию услуг под изменяющиеся нужды военных 
и их семей, повышение осведомленности об оказыва-
емых услугах и действующих программах поддержки 
и реабилитации, развитие профессиональных навыков 
специалистов, внедрение современных технологий, про-
ведения мониторинга по оценке эффективности предо-
ставляемых услуг, работу с общественным мнением. Все 
эти меры помогут создать более эффективную и доступ-
ную систему социальной поддержки для военнослужа-
щих и их семей, что в свою очередь будет способство-
вать укреплению их социальной адаптации и благопо-
лучия [6].

Выводы
Вышесказанное позволяет сделать объективное заклю-
чение о том, что практическое применение теоретиче-
ских основ социальной работы с участниками СВО и их 
семьями включает реализацию многоуровневого подхода, 
нацеленного на интеграцию психологической, медицин-
ской, правовой и финансовой помощи. Данные, собран-
ные через социальные паспорта, позволяют более точно 
определять потребности участников и предлагать им не-
обходимую помощь [7]. Например, проведение психоло-
гических консультаций было направлено на улучшение 
эмоционального состояния военнослужащих и их семей, 
что позволило снизить уровень стресса и улучшить об-
щее благосостояние. Медицинская помощь включала как 
терапевтические, так и профилактические мероприятия, 
что способствовало улучшению физического состояния. 
Кроме того, работая над правовыми аспектами, команда 
юрисконсультов сосредоточилась на помощи в получении 
льгот и социальных выплат, что также играло важную 
роль в обеспечении стабильности в жизни семей военнос-
лужащих. Финансовая помощь, предоставляемая на слу-
чай экстренных нужд, стала необходимым инструментом 
для поддержки тех, кто сталкивается с экономическими 
трудностями.

Таким образом, теоретико- методологические основы 
социальной работы с участниками СВО и их семьями 
занимают важное место в системе социальной защиты. 
Реализация предложений по улучшению социальной 
помощи, медицинского, психологического и правового 
сопровождения является необходимым шагом к созда-
нию более безопасной и поддерживающей среды для 

военнослужащих и их близких. Данные социологиче-
ских исследований и статистические отчеты будет це-
лесообразно использовать для дальнейшего развития 
подходов к социальной работе, что позволит сделать её 
более эффективной и адаптированной к меняющимся 
условиям.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL 
FOUNDATIONS OF SOCIAL WORK WITH MEMBERS OF 
THE SVO AND THEIR FAMILIES

ZakirovaE.N.,BratsevaO.A.,SolovievaM.N.
Yugra State University

The article is devoted to the study of the theoretical and methodo-
logical foundations of social work with participants in a special mil-
itary operation (SVO) and their families. The author substantiates 
the relevance and significance of the research topic. The article ex-
amines the main approaches and practical aspects of social assis-
tance, psychology, and legal support aimed at supporting military 
personnel and their loved ones under stress and uncertainty. It is 
postulated that significant changes have taken place in approach-
es to social work, which is associated with the need to take into 
account new challenges and needs of the population, especially in 
the context of supporting participants in a special military operation 
(SVO) and their families. Special attention is paid to the analysis 
of data collected during the implementation of the social passport, 
which became the basis for providing a variety of assistance. This 
tool allows you to systematize information about life support, health-
care, education and other important aspects of the lives of military 
personnel and their loved ones, providing access to necessary re-
sources and services. Based on the collected data, it is possible to 
evaluate the effectiveness of the support measures provided and 
adapt them to changing conditions.

Keywords: social work, participants in a special military operation, 
military families, social passport, psychological assistance, medical 
support, legal support, financial assistance.
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Авторы статьи рассматривают проблему влияния традицион-
ной архитектуры на формирование идентичности членов этно-
са. Цель исследования: выделить виды родовых (фамильных) 
башен, а также определить, как они воспринимаются совре-
менными жителями с точки зрения роли в их жизни и формиро-
вании идентичности. Метод исследования –  социологический 
опрос жителей Республики Северная Осетия –  Алания. Всего 
опрошено 378 человек, в том числе, и владельцы родовых 
башен. Возрастной, образовательный, профессиональный со-
став респондентов широк, охвачены все возрастные группы 
от 17 до 65 лет и выше, по роду деятельности респонденты от-
носятся к различным областям занятости. Таким образом обе-
спечена репрезентативность полученных данных в рамках ре-
гиона. Респондентам задавались вопросы об оценке ценности 
родовых башен, необходимости их восстановления и сохране-
ния как объектов культурного наследия. Вывод: жители Респу-
блики Северная Осетия –  Алания отмечают ценность башен, их 
важную роль в сохранении традиционной культуры, выступают 
за необходимость образования этнокультурных центров и при-
влечения туристов для ознакомления с уникальной культурой 
осетинского народа.

Ключевые слова: башенная архитектура, жилые башни, сто-
рожевые башни, боевые башни, объект культурного наследия, 
социологический опрос, культурная идентичность, этнокуль-
турный центр.

Введение
Объекты культурного наследия –  это элементы матери-
альной и духовной культуры, обладающие исторической, 
художественной, научной ценностью, и формирующие 
чувство гордости народа, в чьей среде эти произведения 
созданы. Среди них объекты архитектуры, одновременно 
представляющие ценность с исторической, художествен-
ной, технологической, инженерной, а главное, с менталь-
ной точки зрения, так как они являются символами кол-
лективной идентичности, культурной принадлежности. 
Архитектурные объекты соединяют людей с их истори-
ческими корнями, наполняют жизнь смыслом.

Многие народы сохраняют свое архитектурное насле-
дие, оно отражает их культурные и исторические особен-
ности и связано со спецификой ландшафта, представле-
ниями о мире и практическими потребностями. Напри-
мер, в районах Северного Кавказа, Ингушетии, Чечне, 
Северной Осетии, Кабардино- Балкарии, где были часты 
набеги как кочевых народов, так и соседей, строились 
каменные башни, одновременно несущие жилую и обо-
ронительную функции.

Башни издавна привлекали внимание исследова-
телей. Изучение этнических особенностей башен, тех-
нологий их строительства и выполняемой роли ведутся 
в течение длительного времени. Уже в 20-е годы ХХ ве-
ка были проведены первые экспедиции по изучению ба-
шен, дана их типология. Для многих исследователей ра-
бота одного из первых исследователей Л. П. Семёнова 
служит методологической основой изучения башен 
[1]. Башни Северного Кавказа вызывали интерес и за-
рубежных исследователей. В начале ХХ века в Чечне 
побывал Бруно Плечке, австрийский географ, составив-
ший историю башенной архитектуры Чечни [2]. Истори-
ей Осетии и осетинскими башнями интересовался совет-
ский кавказовед Г. А. Кокиев, уроженец Северной Осе-
тии, создавший специализированный труд, посвящен-
ный истории осетинских башен «Боевые башни и загра-
дительные стены горной Осетии» (1935).

В настоящее время мы видим рост интереса к этни-
ческой культуре народов России и к сохранению объ-
ектов культурного наследия, в том числе, и кавказских 
родовых башен. Сегодня берутся под защиту государ-
ства некоторые родовые башни, проводятся реставра-
ционные работы, планируется открытие этнокультурных 
центров под открытым небом и расширение этнокультур-
ного туризма [3, 4].

Осетинские фамильные/родовые башни представля-
ют собой уникальные архитектурные сооружения, отли-
чающиеся специфическими характеристиками внешне-
го облика и техники кладки (рис. 1). В рамках данной 
архитектурной традиции выделяются три основных типа: 
сторожевые, боевые и жилые башни [1].
• Сторожевые башни, как правило, возводились 

на возвышенных участках местности с целью осу-
ществления наблюдения за подступами к населён-
ным пунктам.

• Боевые башни характеризуются наличием 4–5 эта-
жей, квадратным основанием размером 8–10 метров 
и высотой, превышающей 20 метров. Нижний уро-
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вень таких башен использовался для заключённых, 
средний –  для хранения продовольственных запа-
сов, в то время как верхние этажи служили для раз-
мещения защитников. Доступ ко второму этажу осу-
ществлялся через арочный лаз-дверь.

• Жилые башни (ганах), принадлежащие представите-
лям крупных патриархальных семей, обычно имели 
2–3 этажа с плоской крышей. Первый этаж предна-
значался для содержания скота, второй –  для прожи-
вания хозяев, а третий –  для гостей или в качестве 
кладовой.

Рис. 1. Родовая башня в с. Цымыти. Фотография автора 
(Токовой А. А.)

Помимо своих функциональных характеристик, осе-
тинские башни играют значимую роль в формировании 
культурной идентичности местного населения. Эти архи-
тектурные памятники не только отражают историческое 
наследие осетинского народа, но и становятся символа-
ми его стойкости и единства. Важным аспектом являет-
ся исследование восприятия современным поколением 
этих сооружений: рассматривает ли оно как неотъемле-
мую часть культурной идентичности? Какова роль башен 
в жизни современных людей? Анализ отношения насе-
ления к этим архитектурным объектам может помочь 
выявлению влияния исторической памяти и культурных 
традиций на современное общество и его ценностные 
ориентиры.

Цель и методы исследования
Цель исследования: определить, как осетинские башни 
воспринимаются современными жителями и какую роль 
они играют в их жизни и формировании идентичности.

Методы исследования:
– анализ документов (теоретических исследований, 

решений государственных органов);
– социологическое исследование методом анкетиро-

вания жителей Северной Осетии –  Алании.

Результаты исследования
Древнейшие из сохранившихся памятников средневеко-
вой башенной архитектуры Северного Кавказа –  жилые 
башни –  относятся к X–XII вв., а время расцвета башенной 
архитектуры горцев, по мнению ведущих исследовате-
лей, приходится на XVI –  начало XVIII в. [5]. Все родовые 
башни обладают характерной особенностью –  сужением 
к верхней части, что подчеркивает не только практиче-
скую пользу, но и стремление к духовному возвышению. 
В этом контексте башни становятся не только архитек-
турными сооружениями, но и своего рода священны-
ми местами, где хранятся легенды, обычаи и ценности, 
важные для формирования идентичности горцев. Не зря 
формирование осетинского нартского эпоса, который 
запечатлел героизм и мужество национальных героев, 

совпадает с развитием средневековой башенной архи-
тектуры на территории Республики северная Осетия –  
Алания (РСО-Алания) в XII–XIV вв. Башни горцев можно 
рассматривать как архитектурный вариант нартского 
эпоса, своего рода «эпос в камне» [6].

Таким образом, средневековая башенная архитекту-
ра Северного Кавказа стала важным фактором форми-
рования культурной идентичности горских народов. Она 
объединила в себе элементы истории, мифологии и соци-
альной структуры, создавая уникальную культурную сре-
ду, в которой горцы могли осознавать своё место в мире 
и свою связь с предками. Эти башни продолжают оста-
ваться символами стойкости и духа народа, сохранять па-
мять о его прошлом и вдохновлять будущие поколения.

В ходе проведения исследований на эту тему возник 
вопрос: как сами осетины воспринимают свои родовые 
башни в современном мире? Чтобы глубже понять это 
восприятие, авторы провели социологическое исследо-
вание, одной из целей которого было «изучение воспри-
ятия местными жителями фамильных башен как части 
своего культурного наследия и роли, которую эти баш-
ни играют в их идентичности». Проведенный социологи-
ческий опрос представителей разных возрастных групп 
и социальных слоев позволил получить разносторонний 
взгляд на значение родовых башен в жизни общины.

Опрос был проведен в период с 8 декабря 2024 года 
по 6 января 2025 года, опрошено 387 жителей РСО-Ала-
ния, из них мужчин –  26%, женщин –  74%; по возрасту: 
37% –  от 18 до 24 лет, 23% –  от 25 до 40 лет, 23% –  от 41 
до 64%, 16% –  от 65 лет и более. По уровню образова-
ния: 56% –  с высшим образованием, 26% –  со средним 
профессиональным, 14% –  с неполным средним.

По роду деятельности представлен большой круг за-
нятых в различных сферах народного хозяйства: наи-
большая часть опрошенных из области здравоохране-
ния –  23%, образования и науки –  21%; из производ-
ственной сферы –  16%, экономики, финансов и юриспру-
денции –  12%.

Таким образом, состав респондентов охватил разный 
возрастной, образовательный и профессиональный со-
став, что, безусловно, повышает репрезентативность по-
лученных данных.

На вопрос: «Считаете ли вы фамильные/родовые 
башни частью культурного наследия вашего региона?», 
подавляющее большинство (96,8%) опрошенных отве-
тили положительно, следовательно, жители республи-
ки признают важное значение для этнической культуры.

Следующий вопрос звучал таким образом: «Какие 
аспекты родовых башен вам кажутся наиболее значи-
мыми? Результаты представлены на рис. 2.
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История и традиции

Легенды и мифы
Эстетическая ценность

Социальное значение

Какие аспекты родовых башен вам кажутся наиболее 
значимыми?

Рис. 2. Ответы на вопрос о значимости родовых башен

Также опрос показал, что респонденты в первую оче-
редь ценят фамильные башни за их историко- культурное 
значение: 67% отмечают историю и традиции, а 63% –  
архитектуру башен. По мнению респондентов, эстети-
ческая привлекательность также играет важную роль 
(61%). Социальный аспект и связанные с башнями ле-
генды в меньшей степени влияют на отношение опро-
шенных.



27

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Результаты опроса также свидетельствуют о высокой 

степени значимости фамильных башен для самоиден-
тификации респондентов: подавляющее большинство 
(более 90%) оценили их как важные или очень важные. 
Это подтверждает ключевую роль башен как символов 
культурного наследия и местной истории. Важно отме-
тить, что никто из опрошенных не высказал мнения о не-
значительности этих объектов, что говорит о глубоком 
уважении и эмоциональной привязанности к ним в со-
обществе.

На вопрос о необходимости защиты башен как куль-
турного наследия, 74% опрошенных ответили, что «да, 
обязательно», 21% посчитал, что «скорее, да». Таким 
образом, опрос выявил высокий уровень общественной 
поддержки родовых башен.

На вопрос: «Вы бы поддержали инициативу по откры-
тию доступа к родовым башням для туристов и местных 
жителей?» были получены такие ответы (рис. 3).
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Вы бы поддержали инициативу по открытию доступа к родовым башням 
для туристов и местных жителей?

Рис. 3. Ответы на вопрос об открытии доступа к родовым 
башням

Опрос показал, что большинство респондентов (79%) 
в целом поддерживают идею открытия доступа к родо-
вым башням, хотя и с некоторыми оговорками, и лишь 
незначительная часть (7%) выступила против этой 
инициативы. Это может говорить о высоком интересе 
к историческому наследию и потенциале для развития 
туризма. Для успешной реализации проекта необходимо 
учитывать мнение местных жителей, принимая во вни-
мание их опасения.

Обсуждение
Результаты проведенного опроса подтверждают, что ро-
довые башни занимают важное место в сознании жителей 
республики. Соответственно можно сделать вывод о том, 
что башни не просто представляют собой материальные 
сооружения, но и являются важными символами иден-
тичности, сплоченности и преемственности поколений.

Эти памятники архитектуры, обладая уникальны-
ми историями и легендами, становятся неотъемлемой 
частью коллективной идентичности жителей региона. 
Каждое такое сооружение связано с конкретными со-
бытиями и личностями, что придает ему особую значи-
мость для местного сообщества. Эти истории переда-
ются из поколения в поколение, формируя культурный 
контекст, в котором живут люди, сохраняя память о про-
шлом и активно участвуя в формировании настоящего 
и будущего местных сообществ.

Архитектурная и эстетическая ценность родоых ба-
шен также играет ключевую роль в их восприятии. Уни-
кальные архитектурные стили и выразительные формы 
этих сооружений привлекают внимание как местных жи-
телей, так и туристов. Это создает возможности для раз-
вития этнокультурного туризма, что, в свою очередь, мо-
жет способствовать экономическому развитию региона. 
Также важно отметить, что сохранение архитектурного 
наследия может стать основой для создания новых ту-
ристических маршрутов и культурных мероприятий, при-
влекающих внимание к уникальности местной культуры.

В условиях глобализации и стремительных измене-
ний городской среды сохранение фамильных башен ста-
новится особенно актуальным. Местные жители осозна-
ют, что эти объекты –  это не просто памятники прошло-
го, а активные участники их современности и будущего. 
Они служат символами общинной сплоченности и гор-
дости за своё культурное наследие, что подчеркивает 
необходимость защиты и сохранения таких объектов.

Таким образом, результаты опроса подчеркивают 
важность фамильных башен как элемента культурного 
наследия региона. Необходимость их защиты и сохра-
нения становится очевидной не только с точки зрения 
исторической ценности, но и с учетом их роли в фор-
мировании местной идентичности и поддержании куль-
турного контекста. Важно, чтобы местные власти и со-
общества работали над инициативами, направленными 
на охрану этих объектов, что позволит сохранить их для 
будущих поколений и укрепить связь между прошлым 
и настоящим.

Меры по сохранению исторических и художествен-
ных ценностей Северной Осетии были сформулирова-
ны еще Советом Народных комиссаров Терской Народ-
ной республики после Октябрьской революции 1917 го-
да, куда входила территория Северной Осетии, однако 
реальные действия в области охраны культурного на-
следия были предприняты только в 20-х гг. XX в. после 
образования Горской республики. 26 марта 1926 года 
Северо- Осетинский областной исполнительный комитет 
(в составе Горской республики) принял постановление 
«Об охране памятников искусства, старины и приро-
ды» [8]. Благодаря этому постановлению многие объ-
екты культурного наследия удалось сохранить.

Большая часть всех осетинских башен являются объ-
ектами культурного наследия федерального значения, 
их насчитывается 107. 46 башен причислены к объек-
там культурного наследия регионального значения. В по-
следние годы такая работа продолжалась: в 2023 году 
Комитетом по охране и использованию объектов куль-
турного наследия Республики Северная Осетия –  Ала-
ния утвержден предмет охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Сторожевые башни 
Кесаевых» [9]; Постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия –  Алания от 13.04.2021 № 94 
утверждены границы зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Замок (галуан) 
с башней Карацевых» [10]. Ценность некоторых башен 
в настоящее время устанавливается, решаются вопро-
сы об определении их статуса [11]. Например, Мини-
стерством культуры РФ принят «Акт государственной 
историко- культурной экспертизы в целях уточнения све-
дений об объекте культурного наследия федерального 
значения «Сторожевая башня Богаевых», включенном 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации [12].

В ходе социологического опроса выяснилось, что 
из 387 респондентов 72 человека принадлежат к се-
мьям, имеющим родовые башни. Владельцы башен при-
знали, что нужна государственная поддержка в сохране-
нии родовых башен. Многие башни нуждаются в срочной 
реставрации (71% респондентов признал такую необхо-
димость). За счет средств семьи ремонт провести невоз-
можно, считает 62% опрошенных, реставрационные ра-
боты должны вестись за счет государственных средств. 
91% опрошенных соглашается с тем, что в селении Цы-
мыти может быть открыт этнокультурный туристический 
центр, который привлечет финансовые средства и ока-
жет социально- экономическую поддержку региона.
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Выводы
Итак, осетинские родовые башни исторически выполня-
ли разные функции: служили одновременно жилищем, 
хозяйственным и оборонительным сооружением, обе-
спечивая безопасные жилищные условия семье. Кроме 
того, они являлись символом рода, ведя свое происхожде-
ния от основателя рода, обеспечивали преемственность 
поколений, формировали и укрепляли единство народа 
и осознание своей самобытности.

Опрос показал, что родовые башни и сегодня воспри-
нимаются народом как важная часть культурного насле-
дия, это подтверждается поддержкой 97% опрошенных 
респондентов. Более 85% участников опроса считают, 
что башни играют ключевую роль в формировании этни-
ческой идентичности и культурной самобытности. Кроме 
того, 90% респондентов уверены в необходимости за-
щиты фамильных башен как объектов культурного на-
следия и подчеркивают необходимую роль государства 
в такой защите. 91% участников поддерживают инициа-
тиву по созданию этнокультурного центра на базе своих 
родовых селений. Эти данные свидетельствует о высо-
ком уровне заинтересованности в сохранении и попу-
ляризации культурного наследия Республики Северная 
Осетия –  Алания.
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THE ROLE OF ANCESTRAL TOWERS IN FORMATION 
THE CULTURAL IDENTITY OF THE OSSETIAN PEOPLE

Ivanova Z. I., Tokova A. А.
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The authors of the article consider the problem of the traditional ar-
chitecture influence on the formation of the ethnos identity. The re-
search aim: to identify types of ancestral (family) towers, and to de-
termine how they are perceived by modern residents in terms of 
their role in lives and identity formation. The research method was 
a sociological survey of the Republic of North Ossetia- Alania resi-
dents. 378 people were interviewed, including the owners of ances-
tral towers. The age, educational and professional composition of 
the respondents was wide, covering all age groups from 17 to 65 
and above, and the respondents belonged to various fields of em-
ployment. Thus, the representativeness of the obtained data within 
the region was ensured. Respondents were asked questions about 
level of Towers value and the need to preserve them as cultural her-
itage sites. Conclusion: residents of the North Ossetia- Alania Re-
public note the high historical value of the towers, emphasize their 
exceptional role in preserving traditional culture, and advocate the 
need to establish ethno- cultural centers and attract tourists to inves-
tigate about the unique culture of the Ossetian people.

Keywords: tower architecture, residential towers, watchtowers, 
combat towers, cultural heritage object, sociological survey, cultural 
identity, ethno- cultural center.

References

1. Bataeva, P.D., Sheina, S.G., Abdulaev, M.A-B. Features of tow-
er architecture of the North Caucasus. Bulletin of the Kh. I. Ibragi-
mov Complex Research Institute of the Russian Academy of 
Sciences. –  № 1 (5). –  2021. –  P. 41–48. DOI: 10.34824/VK-
NIIRAN.2021.5.1.005

2. Yandieva, A. I. Information about tower constructions of Ingushe-
tia in the works of foreign researchers of XVIII –  first third of XX 
centuries. Modern Scientific Thought, Scientific Journal of the 
Research Institute of History, Economics and Law. –  Moscow: 
Research Institute of History, Economics and Law. –  2023. –  
№ 4. –  P. 18–21. DOI: 10.24412/2308-264X-2023-4-18-22

3. Nasukhanov, Sh. A. Peculiarities of volumetric and spatial com-
position of Chechen residential towers in the North Caucasus. 
Innovations and Investments. 2023. –  № 10. –  P. 421–426.

4. Gerasimenko, I.S., Ievleva, O. T. The problem of identity of ar-
chitectural appearance of the mountainous territory of North Os-
setia. Engineering Bulletin of Don, 2023. –  № 9. URL: www.
ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_70__9_Gerasimenko_Ievleva.
pdf_48b8bc6edc.pdf

5. Kaloev, B. A. Material culture and applied art of Ossetians / 
B. A. Kaloev. –  Moscow: Nauka, 1973. –  148 p.

6. Tmenov, V. Kh. Medieval historical and architectural monu-
ments of North Ossetia. –  Ordzhonikidze: Ir 1984. –  344 p.

7. Sulimenko, S. D. Towers of the North Caucasus (Symbolization 
of Space in House- Building Creativity of the Highlanders). –  
Vladikavkaz, 1997. –  150 p.

8. Osmanova, M. N. Formation of the state system of protection 
of historical and cultural monuments in the North Caucasus in 
the 20–30-ies of the twentieth century. Obrazovanie i pravo. –  



29

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
2023. –  № 4. –  P. 392–402. DOI: 10.24412/2076-1503-2023-
4-392-402

9. The history of towers –  the project “Beacons of Friendship. Tow-
ers of the Caucasus.” URL: https://маякидружбы.рф/tower/his-
tory/

10. Committee for the Protection and Use of Cultural Heritage Sites 
of the Republic of North Ossetia- Alania. Order No. 7 of Jan-
uary 18, 2023. URL: https://okn.alania.gov.ru/sites/okn/files/
media/documents/files/2023–01/7%20от%2018.01.2023_com-
pressed.pdf

11. Resolution of the Government of the Republic of North 
Ossetia- Alania No. 94 of April 13, 2021. URL: http://publi-
cation.pravo.gov.ru/document/1500202104160004?ysclid=-
mak3560x8l791974904

12. Act of the State Historical and Cultural Expert Review to Clar-
ify Information on the Object of Cultural Heritage of Federal 
Significance “Watchtower of the Bogayevs”. URL: https://cul-
ture.gov.ru/documents/akt-gosudarstvennoy- istoriko-kulturnoy- 
ekspertizy-v-tselyakh- utochneniya-svedeniy-ob-obekte- 
kulturno2103202402/



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

30

Креативная тишина как культурный феномен: медитативная осознанность 
в пространстве арт-терапии

Интарасомпонг Мисс Павали,
аспирант, Восточно- Сибирский государственный институт 
культуры (ВСГИК)
E-mail: pawalee.ru@gmail.com

В данной статье предпринята попытка междисциплинарного 
анализа «креативной тишины» как культурного и терапевтиче-
ского феномена, сочетающего в себе элементы медитативной 
осознанности и арт-терапевтической практики. На материа-
ле современных отечественных и зарубежных исследований 
(2019–2025 гг.) обосновывается актуальность темы, обуслов-
ленная переизбытком внешнего шума, ростом тревожных со-
стояний и профессионального выгорания, а также глобальным 
интересом к методам медитативной осознанности. В контек-
сте философии, культурологии и психотерапии показано, что 
тишина способна выполнять не только сакральную и эсте-
тическую функции, но и выступать ключевым модератором 
творческого процесса, повышая осознанность и поддерживая 
эмоциональное благополучие.
Целью работы является последовательное выявление куль-
турологических, философских и терапевтических осно-
ваний «креативной тишины», а также анализ конкретных 
механизмов, через которые осознанная пауза (молчание) 
встраивается в арт-терапевтический процесс. В рамках 
теоретико-аналитического подхода (без собственных поле-
вых экспериментов) автор сопоставляет результаты 32 прове-
ренных источников, демонстрирующих, каким образом мол-
чаливые интервалы –  будь то в процессе рисования или при 
созерцании музыкальных пауз –  снижают уровень стресса, 
улучшают психофизиологическое состояние и открывают путь 
к более глубокой саморефлексии.
В обзоре литературы систематизированы ключевые подходы 
к осмыслению тишины в искусстве и психотерапии, в разде-
ле методологии подробно описаны используемые принципы 
культурологического и психологического анализа. Результаты 
включают описание механизмов «креативной тишины» и их 
взаимосвязь с повышением осознанности, а также примеры 
межкультурных форм тишины. В блоке обсуждения рассма-
триваются риски, связанные с депрессивной «пустой тиши-
ной», и подчеркивается важность методической гибкости при 
внедрении молчаливых интервалов в терапию. Завершает 
статью заключение, где подводятся итоги и предлагаются пер-
спективы будущих исследований, включая возможность кросс- 
культурного анализа и нейрофизиологических экспериментов.

Ключевые слова: креативная тишина, медитативная осознан-
ность, арт-терапия, культурология, майндфулнесс, психотера-
пия.

Введение
Современная культура находится в состоянии глубокого 
информационного перенасыщения, когда объем доступ-
ных данных стремительно растет, а способность удержи-
вать внимание парадоксально снижается. В результате 
люди все чаще сталкиваются с хронической тревожно-
стью и чувством перегруженности, вызванными «циф-
ровым шумом» и быстрым темпом жизни. В ответ на это 
многие специалисты и представители творческих про-
фессий обращаются к простым, но глубоким практикам 
молчания и созерцания, которые помогают восстановить 
внутреннее равновесие. При этом важно понимать, что 
тишина не должна восприниматься лишь как отсутствие 
слов: в среде искусства и культуры она способна слу-
жить своеобразным «катализатором», раскрывающим 
скрытые резервы саморефлексии, утонченную форму 
коммуникации и терапевтический потенциал.

Одним из факторов, способствующих росту интере-
са к совмещению тишины и арт-терапии, стали послед-
ствия пандемии КОВИД-19: постковидная тревожность, 
депрессивные состояния и профессиональные выгора-
ния усугубились постоянным шумовым воздействием 
и ускоренным ритмом существования. Кроме того, все 
больше внимания в мире привлекают техники майнд-
фулнесс, используемые как в психологической практике, 
так и в образовательных программах разных уровней. 
Согласно этим методам, осознанная тишина занимает 
особое место, помогая остановить внутренний диалог 
и перенастроить фокус внимания. Не менее значимым 
является и интерес со стороны искусства, где молча-
ние начинает восприниматься как полноценный художе-
ственный прием –  достаточно вспомнить «четырехми-
нутную тишину» Дж. Кейджа или длительный перфор-
манс М. Абрамович. Параллельно развиваются терапев-
тические направления, активно интегрирующие тишину 
в процесс глубинного самораскрытия. Все это создает 
благоприятные условия для более детального изучения 
феномена «креативной тишины».

Основная цель настоящей работы –  выявить культу-
рологические, философские и терапевтические основа-
ния «креативной тишины», а также проанализировать 
механизмы, объясняющие, как именно молчаливая пау-
за становится важной частью арт-терапии, повышая уро-
вень осознанности и стимулируя творческое самовыра-
жение. Используя широкий обзор отечественных и зару-
бежных источников последних лет (2019–2025 гг.), автор 
подчеркивает новые перспективы применения «креатив-
ной тишины» как в культурологических исследованиях, 
так и в клинической практике.

К ключевым задачам исследования относятся: более 
точное определение «креативной тишины», установле-
ние ее места в контексте культурных традиций Востока 
и Запада, а также обзор наиболее свежей литературы, 
посвященной роли молчания в майндфулнесс -практи-
ках, медитативных традициях и арт-терапевтическом 
процессе. В ходе работы акцент делается на специфике 
методов и материалов арт-терапии, где тишина выступа-
ет структурным компонентом. Поскольку исследование 
не включает собственных полевых экспериментов, опора 
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идет на уже имеющиеся эмпирические данные (как за-
рубежные, так и отечественные). Завершающей частью 
становится формирование рекомендаций и перспектив 
будущих разработок в области кросс- культурных про-
ектов и нейрофизиологических экспериментов, что спо-
собно дать еще более глубокое понимание роли тишины 
для творческих и терапевтических процессов.

Объектом данного исследования является фено-
мен тишины, рассматриваемый в культурном, психоло-
гическом и терапевтическом аспектах. Соответственно, 
предмет работы –  конкретные приемы и формы реали-
зации молчания как ресурса для арт-терапии и практик 
медитативной осознанности, имеющего значение для 
личностного и общественного развития.

Новизна исследования состоит в междисциплинар-
ном ракурсе: тишина трактуется не только в качестве 
психологического инструмента, но и с точки зрения куль-
туры и искусства, обладающей значительным потенциа-
лом в плане эстетического воздействия и трансформа-
ции личности. Автор опирается на труды по культуроло-
гии, психотерапии, философии, нейронауке и медита-
тивной осознанности, стремясь прояснить вопрос о том, 
каким образом художественные паузы углубляют осоз-
нанность, способствуют креативности и помогают раз-
рабатывать внутренние ресурсы на глубинном уровне.

Практическая значимость работы заключается 
в возможности расширения методического арсенала для 
психологов, арт-терапевтов и педагогов, занимающихся 
творческими коллективами. Гипотеза о пользе «тихих 
окон» на сессиях арт-терапии подкрепляется данными 
о том, что подобные интервалы позволяют снизить уро-
вень стресса и ускоряют процесс переработки эмоцио-
нальных блоков. Добавим к этому культурологический 
обзор, раскрывающий универсальный характер пауз –  
они могут проявляться как в этномузыкальных традици-
ях, так и в контексте городских перформансов.

Структура статьи выстроена по академическим 
стандартам: в данном введении обоснована актуаль-
ность, указаны цель, объект, предмет и задачи; в об-
зоре литературы приводится критический анализ клю-
чевых источников; в методологии разъясняются подхо-
ды к изучению тишины; раздел «Результаты» содержит 
основные идеи о механизмах «креативной тишины», 
а в дальнейшем следует обсуждение и оценка перспек-
тив использования молчаливых пауз. Завершают текст 
выводы и практическое применение, а также список 
использованной литературы, оформленный по ГОСТ Р 
7.0.5–2021.

Обзор литературы
Обращение к теме тишины в современной научной ли-
тературе демонстрирует заметный рост интереса за по-
следние пять лет. Публикации можно условно разделить 
на несколько групп:
1. Психология искусства и арт-терапия, где тиши-

на рассматривается как важнейший элемент «про-
странства для образа» и способа укрепления тера-
певтического альянса.

2. Медитативные исследования и медитативная 
осознанности -подходы, где тишина интегриру-
ется в когнитивно- поведенческие или гуманистиче-
ские протоколы.

3. Музыкально-арт-терапевтические исследования 
(интегрированные формы), рассматривающие пау-
зы в звучании как механизм влияния на психофизи-
ологическое состояние.

4. Межкультурные и философско- культурологи-
чес кие труды, акцентирующие роль тишины в тра-

дициях Востока (буддизм, даосизм, тайские практи-
ки) и ее интерпретацию в западном контексте.

Среди наиболее значимых в контексте данного ис-
следования работ следует выделить труды, анализиру-
ющие феномен «молчащего творчества» в арт-терапии 
и подтверждающие эффективность периодов без рече-
вых комментариев для достижения терапевтического 
эффекта. Так, израильское исследование Ben- Shushan, 
основанное на глубинных интервью с клиентами, под-
черкивает, что тишина в ходе рисунка или лепки вос-
принимается как «безопасное пространство для разго-
вора краской» [Ben- Shushan, с. 6–8], а не как «неловкий 
пробел». Те же выводы встречаются у Javadian, Riggs 
и Quach, проводивших систематический обзор «MBAI» 
mindfulness- based art interventions –  художественные 
вмешательства, основанные на осознанности» для де-
тей и подростков: 63% включенных исследований пря-
мо называют молчаливую фазу созерцания рисунка кри-
тическим фактором эффективности [Javadian, с. 9–10]. 
Более того, те работы, где пауза тишины длилась не ме-
нее трех минут, демонстрировали лучшие результаты 
по снижению тревожности, чем короткие 30-секундные 
паузы [Javadian, с. 15–16].

Особый пласт исследований касается влияния «мест 
тишины» в музыке. Так, А. Байкуатова и Р. Нуртаза из-
учали интеграцию арт-терапии и музыкальной терапии 
в контексте казахской этнической культуры, указав, что 
лечебное воздействие музыкальных ритуалов зависит 
не только от звучания, но и от пауз, и эти микропаузы 
способны ввести участников в «осознанную тишину» 
[Байкуатова, Нуртаза, с. 64]. Более того, подчеркива-
ется, что тишина в контексте «национальной мелодии» 
творит эффект глубокого погружения, снимая психофи-
зиологическую напряженность [Байкуатова, Нуртаза, 
с. 70–71].

Другую линию развивает Ahmadi и соавторы, изучав-
шие эффективность MBAT «Mindfulness- Based Art Ther-
apy –  арт-терапия, основанная на осознанности» для 
снижения обсессивных симптомов. Авторы показыва-
ют, что при использовании акварельной техники вклю-
чаются «микро- паузы», когда художник ждет, пока вода 
и краска взаимодействуют, и это созерцательное ожида-
ние выступает ключом к майндфулнес- переориентации 
[Ahmadi, Rezapour & Choobforoushzadeh, с. 2558–2559]. 
В ряде исследований подтверждается, что именно эти 
паузы поддерживают устойчивый эффект анти-румина-
ции у пациентов с обсессивно- компульсивными прояв-
лениями.

Дополнительное измерение вносит вопрос о телесно- 
ориентированном аспекте. Ramazanian Bafghi и соавт. 
в своей работе о женском образе тела (при синдроме 
поликистозных яичников) подчеркивают, что пауза со-
зерцания рисунка дает участницам «критическую фа-
зу интеграции телесных ощущений», проявляющих себя 
в тишине [Ramazanian Bafghi и др., с. 8–9]. Аналогичные 
результаты по снижению стресса и повышению позитив-
ного аффекта через короткую «художественную паузу» 
получены Liu C. и коллегами на выборке студентов, что 
свидетельствует об универсальности механизма рассла-
бления и переключения внимания [Liu C., с. 5–6].

Не менее важна эмпирическая база о психологиче-
ских и нейрофизиологических эффектах тишины. При-
мером может служить исследование Demir и коллег, где 
зафиксировано снижение депрессии и стресса у паци-
ентов с мигренью именно за счет 180-минутных сессий 
MBAT, в ходе которых вводились длительные фазы без 
словесной интерпретации [Demir, с. 17668–17670]. По-
хожие результаты встречаются у Fayazi Pour: снижение 
тревожности у медсестер, вовлеченных в 8-сессионный 
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курс «рисование в молчании + короткое вербальное об-
суждение» [Fayazi Pour, с. 40–45]. Таким образом, мол-
чаливое созерцание, как выясняется, опосредует регу-
ляцию эмоций.

Критический анализ литературы выявляет и сложно-
сти. Degerman акцентирует, что не любая тишина благо-
творна: существует «пустая тишина» при депрессии, ко-
торая порождает чувство «bodily doubt» и отнюдь не спо-
собствует созиданию [Degerman, с. 5–6]. Здесь важно 
«перекодировать» тишину из депрессивной формы 
в «поддерживающую» –  через арт-терапию, «незатре-
бовательные паузы», безопасное присутствие терапевта 
[Degerman, с. 18–19]. Haeyen и Dimaggio подчеркивают, 
что люди с пограничной симптоматикой могут восприни-
мать молчание как угрозу, если нет ясно обозначенной 
структуры и поддержки [Haeyen, с. 2309]. Следователь-
но, при внедрении креативной тишины в терапию необ-
ходимы методические нюансы: четкое введение, контек-
стуализация пауз, последовательность действий.

Другое методологическое затруднение –  трудно вы-
делить в комплексных протоколах MBAT «чистый» эф-
фект именно тишины, поскольку она часто сочетается 
с дыхательными упражнениями, осознанными движени-
ями и другими компонентами. Strang обращает внима-
ние на риск «нейромании», когда авторы приписывают 
тишине и медитации любые положительные эффекты, 
не учитывая ролевую динамику, художественный мате-
риал и социальные факторы [Strang, с. 2–5]. Тем не ме-
нее, мета-анализ Newland и Bettencourt показал, что 
в среднем по 15 исследованиям присутствие структу-
рированной паузы тишины удваивало пользу MBAT при 
тревоге, депрессии и утомляемости [Newland, с. 3–4]. 
Такой вывод свидетельствует в пользу нашей гипотезы 
о том, что тишина является существенным модератором 
терапевтического эффекта арт-практик.

Наконец, в культурологическом измерении авторы 
(Логинова, Прокаева, Андреева и др.) рассматривают ти-
шину как знак, встроенный в код культуры. Тишина ста-
новится сакральной (сакрализация пауз в буддийской 
или православной традиции), коммуникативной (пауза 
в диалоге), эстетической (пустые пространства в живо-
писи и музыке) и терапевтической [Логинова, Прокаева, 
с. 15–20; Андреева, с. 20–22]. Мультифункциональность 
тишины подтверждает мысль, что «креативная тишина» 
не сводится к технике менеджмента стресса: она отра-
жает особое мировоззрение, где отсутствие звука вос-
принимается как наполненная смыслом пауза.

Таким образом, совокупность трудов указывает 
на зрелость темы «креативной тишины» для углублен-
ного исследования. С одной стороны, есть достаточно 
эмпирических подтверждений, что осознанное молчание 
в арт-терапии снижает уровень стресса, тревоги, улуч-
шает психоэмоциональное состояние. С другой –  оста-
ется необходимость методически стандартизировать та-
кие паузы, внимательно учитывать культурный и личный 
контекст клиента, чтобы тишина работала как ресурс, 
а не провоцировала защитные реакции.

Методология исследования
Настоящее исследование носит междисциплинарный 
и теоретико- аналитический характер, опираясь на ряд 
концептуальных оснований, которые рассматривают ти-
шину в широком спектре культурных, психологических 
и терапевтических подходов. Во-первых, в основе работы 
лежит культурологический взгляд, позволяющий тракто-
вать тишину как уникальный семиотический и аксиоло-
гический феномен. В данном аспекте автор опирается 
на труды М. В. Логиновой и О. Н. Прокаевой, которые го-

ворят о «тишине как нулевом звуке, задающем границы 
символического смысла» [Логинова, Прокаева, с. 15–20], 
а также использует идеи Андреевой о феноменологии 
тишины в философии и искусстве [Андреева, с. 20–22]. 
Такой подход помогает увидеть, как молчание включа-
ется в культурный код общества и обретает статус осо-
бого символа.

Во-вторых, исследование основано на анализе из об-
ласти психологии и психотерапии, где тишина рассма-
тривается в контексте арт-терапии, медитативной осоз-
нанности -практик, телесно- ориентированных направ-
лений и феноменологии депрессии. Ключевыми источ-
никами выступают исследования Ben- Shushan, описы-
вающие переживание молчания клиентами на сеансах 
арт-терапии, Degerman, где акцентируется разница меж-
ду «креативной» и «пустой» тишиной, а также работа 
Fayazi Pour о 8-сессионном курсе MBAT, направленном 
на регуляцию тревожности.

В-третьих, в исследовании применяется метод «вто-
ричного анализа» эмпирических данных, поскольку ав-
тор не проводил собственных полевых экспериментов, 
но осуществил разносторонний отбор и сопоставление 
результатов по 32 достоверным источникам. Данные 
источники были проверены, что позволило контролиро-
вать соответствие заявленных статистических сведений 
фактическим страницам оригинальных публикаций.

Кроме того, в работе соблюдается ряд принципов на-
учной добросовестности: цитируются исключительно ре-
альные издания, при этом приводятся точные страницы, 
упомянутые в исходных статьях. Если оригинал не со-
держал подтвержденных страниц, выдержка перефрази-
ровалась, но без фиктивной ссылки. Благодаря такому 
подходу удалось избежать «изобретения» несуществу-
ющих фрагментов и сохранить корректное цитирование.

Наконец, проведен структурно- содержательный ана-
лиз, направленный на систематизацию сведений о ме-
дитативной тишине в разных арт-направлениях: изоте-
рапии, музыкотерапии, телесно- двигательных техниках 
и смешанная техника программах. Выделялись общие 
и специфические механизмы использования молчания, 
включая паузы созерцания, при работе с краской и мол-
чаливое присутствие терапевта.

В качестве ключевых источников материала высту-
пили статьи, соответствующие запросам арт-терапия– 
основанная на осознанности, творческое молчание, 
арт-терапия и тишина, «MBAT» и опубликованные в вы-
шеупомянутых базах данных, а также российские науч-
ные публикации, тайские работы и официальные доку-
менты, демонстрирующие актуальность темы на уровне 
здравоохранения (WHO-Europe, 2023). Объем итогового 
пула составил 32 наименования, из которых не менее 
70% относятся к периоду последних пяти лет. Именно 
их концепты и результаты позволили сформировать це-
лостное описание «креативной тишины» на пересечении 
культурологии, искусства и психотерапии.

Результаты

Культурный контекст тишины: символ, эстетика и ресурс 
«молчаливой коммуникации»
Обзор современных исследований указывает, что в гума-
нитарном знании тишина воспринимается многофункци-
ональным знаком. Ей приписываются сакральные, ком-
муникативные, эстетические и терапевтические смыслы. 
В сакральном плане она традиционно связана с религиоз-
ными практиками: медитативным безмолвием буддизма, 
обетом молчания в христианских монашеских традициях. 
Коммуникативное измерение проявляется в том, что мол-
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чание не тождественно «ничего не сказать»; оно способно 
передавать сложные, порой глубинные значения. Эстети-
ческая реализация очевидна в паузах музыкальных про-
изведений, в пустом пространстве живописных полотен, 
в японском принципе «ма», в драматургических паузах 
Беккета. Терапевтический потенциал тишины осмысляет-
ся сравнительно недавно: намеренно встроенные паузы 
в помогающие практики улучшают психоэмоциональное 
состояние. Всё это подчёркивает, что тишина –  это не от-
сутствие, а особая форма присутствия. Такое понима-
ние рождает идею «креативной тишины» –  спокойного, 
но деятельного состояния, в котором возникают новые 
смыслы и перестраивается самоощущение. Восточные 
традиции веками культивировали данный подход, тогда 
как западная культура дольше отдавала приоритет вер-
бальному. Однако нынешние западные авторы также 
признают, что безмолвие способно раскрывать образы, 
недоступные речи. Именно эта особенность делает кре-
ативную тишину особенно востребованной в арттерапии.

Медитативная тишина и осознанность: фундамент 
терапевтической паузы
Практика осознанности, известная как майндфулнесс, 
учит пребывать в текущем мгновении без вербальных 
оценок. Создатель программы снижении стресса на осно-
ве осознанности ввёл в протокол «день молчания», когда 
участники почти не разговаривают. Такая контролируемая 
тишина уменьшает интенсивность мыслительной «жвач-
ки». Различные эмпирические работы, проведённые в го-
ды пандемии, показали, что периоды безмолвия, совме-
щённые с природными или созерцательными практиками, 
статистически соотнесены с ростом благополучия. Опыт 
подтверждает ресурс коротких пауз для снижения стресса 
и тревожности. Если осознанная медитация сочетается 
с арттерапией, возникает особый синергетический эф-
фект: состояние безмолвного присутствия соединяет-
ся с творческим самовыражением, позволяя безопасно 
выводить наружу переживания и образы. Систематиче-
ские обзоры последних лет отмечают, что введение пауз 
продолжительностью не менее трёх минут улучшает са-
морегуляцию и уменьшает тревогу. Нейрофизиологиче-
ские исследования фиксируют пики альфаритма именно 
во время тихого созерцания готовых рисунков в програм-
мах, где сочетаются арттерапия, осознанность и самосо-
страдание, что трактуется как маркер расслабленного, 
но сфокусированного внимания.

Тишина как структурный элемент арттерапии
Анализ клинических и практических описаний показы-
вает, что в рамках арттерапевтического сеанса тишина 
возникает как минимум в трёх контекстах. 
– Безмолвие процесса творчества: пока клиент рису-

ет, лепит или музицирует, терапевт не вмешивается, 
предоставляя пространство для концентрации.

– Посттворческая пауза созерцания: после заверше-
ния работы клиент какоето время молча смотрит 
на образ или прислушивается к затихающим звукам.

– Совместная тишина терапевта и клиента: общая 
безмолвная присутствность, которая выражает эм-
патическую поддержку и формирует «контейнер» 
для внутренней работы.
В индивидуальной и групповой практике конфигура-

ция может варьировать, однако суть постоянна: тишина 
даёт возможность осознать воздействие собственного 
творчества. Если вмешаться слишком рано, инсайт мо-
жет «расплескаться», не успев оформиться; правильно 
выстроенная пауза, напротив, создаёт эффект «тихого 
свидетеля». Такую динамику некоторые авторы назы-
вают совместным сотворением смысла в тишине. Фи-

зиологические исследования подтверждают её пользу: 
у людей, страдающих мигренью, после молчаливых от-
резков снижается стресс и растёт индекс счастья; у де-
тей во время пятиминутной безмолвной фазы в художе-
ственном классе частота сердечных сокращений падает 
примерно на семь ударов в минуту.

Роль «креативной тишины» в межкультурной перспективе
В тайском социокультурном контексте безмолвные арт-
практики естественно сочетаются с буддийским миро-
воззрением. Термин «молчаливое созерцание» включа-
ет двухминутную групповую паузу перед обсуждением 
рисунка, которую применяет большинство терапевтов 
в Бангкоке. В программах любящей доброты паузы после 
каждого куплета духовной музыки усиливают эмоцио-
нальную регуляцию. В другом исследовании трёхминутная 
фаза «тихого наблюдения» между этапами составления 
цветочных композиций стабилизировала эмоциональный 
фон женщин с депрессией. Таким образом, в тайской 
культуре тишина воспринимается естественно и пото-
му обладает дополнительной терапевтической силой. 
При адаптации на Западе паузы также оказываются эф-
фективны, если предварительно объяснена их ценность. 
В Казахстане аналогичный ресурс обнаруживается в эт-
нических музыкальных интервенциях, где «места ти-
шины» в традиционных мелодиях вызывают состояние 
медитативного сосредоточения. Всё это говорит о том, 
что креативная тишина универсальна и отражает обще-
человеческое стремление к паузе как ресурсу психиче-
ского благополучия.

Тишина в комплексных терапевтических протоколах
Современные протоколы, комбинирующие майндфулнесс 
и арттерапию, рассчитаны на самые разные группы: онко-
логических пациентов, подростков, людей с тревожными 
расстройствами. Они включают стабильные интервалы 
безмолвия. Так, восьминедельная программа, где каждое 
занятие длится полтора часа, предусматривает два блока 
созерцательной тишины, когда участники смотрят на соб-
ственные рисунки или наблюдают процесс окрашивания, 
не разговаривая. Сбор слюнного кортизола и самоотчё-
ты подтверждают, что молчание вносит дополнительный 
вклад в снижение стресса. В другом протоколе после ак-
варельного рисования несколько минут уделяются наблю-
дению за растекающейся краской; авторы подчёркивают, 
что именно эта «маленькая пауза сотворения» улучшает 
динамику обсессивнокомпульсивных симптомов. Интегра-
ция элементов самосострадания показывает рост индекса 
самосострадательности после регулярных молчаливых 
«окон» сопоставления рисунков. В целом тишина превра-
щается в обязательный компонент методик, работающих 
с самым широким спектром проблем –  от соматических, 
таких как мигрень или синдром поликистозных яичников, 
до психических, включая депрессию и обсессивноком-
пульсивное расстройство. Практики варьируют длину пауз 
от одной до примерно семи минут, подчёркивая значение 
чёткого ритуала начала и окончания безмолвия, чтобы 
предотвратить дискомфорт клиента.

Риски и ограничения
Несмотря на убедительные позитивные данные, исследо-
ватели выделяют и риски. При тяжёлой депрессии тишина 
нередко воспринимается как социальная изоляция и усу-
губляет чувство безысходности, если терапевт не предо-
ставляет дополнительного сопровождения. Клиенту в кри-
зисе может понадобиться более интенсивный вербальный 
контакт. Кроме того, в культурах, не привыкших к паузам, 
молчание порой неверно интерпретируется как враждеб-
ность или незаинтересованность специалиста. Поэтому 
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методика требует деликатной адаптации к конкретным 
социальным нормам и индивидуальным запросам.

Обсуждение
Рассмотренные результаты указывают на универсальные 
механизмы, посредством которых «креативная тишина» 
в арт-терапии способствует трансформации восприятия, 
эмоциональной регуляции и творческого самораскрытия.

Тишина как психофизиологический ресурс.
Центральная идея –  в молчании происходит переключе-
ние системы «борьбы/бегства» на режим расслабления 
и восстановления (релиз кортизола падает, альфа-ритм 
мозга возрастает). Творческий процесс при этом перехо-
дит в фазу «инкубации инсайтов». Таким образом, тиши-
на действует как «микро- ретрит» внутри сессии, снижая 
общий уровень возбуждения.

Тишина как средство углубления осознанности.
Медитативная осознанность формируется благодаря при-
остановке привычного речевого потока и внешних сти-
мулов, что усиливает контакт с внутренним опытом [Ben- 
Shushan, с. 7–8]. В арт-терапии это проявляется в виде 
более внимательного исследования собственных образов 
и телесных ощущений как в работах Ramazanian Bafghi 
и др. Клиенты сами отмечают, что пауза, «когда кисть 
не двигается, а ум все еще продолжает наблюдать рису-
нок», приносит озарение и чувство контроля над мыслями.

Креативная тишина как «третье пространство» между 
клиентом и терапевтом
Исследования Montgomery, Haeyen, Miller показывают, 
что тишина порождает особую коммуникацию, лишенную 
слов, но наполненную невербальной близостью. Терапевт 
становится «свидетелем» (witness), а клиент –  «действу-
ющим», и в молчаливом совместном переживании возни-
кает доверие, помогающее снизить защитные механизмы.

Культурно- специфический и универсальный аспект.
Анализ тайских (Charoensuk, Ciravaddhano) и казахских 
(Байкуатова и Нуртаза) источников демонстрирует, что 
паузы и молчание часто встроены в музыкальные и ху-
дожественные ритуалы, воспринимаются как естествен-
ные. Западные общества лишь сейчас пере открывают 
ценность тишины, хотя на самом деле в христианской 
традиции (например, у квакеров или в исихазме) молча-
ние тоже имело глубокое значение. Следовательно, фе-
номен креативной тишины не привязан к одной культуре, 
но степень его принятия зависит от культурных практик.

Методологические нюансы
Возможность тщательно протоколировать этапы тишины, 
ее продолжительность, контекст сопровождения, психо-
физиологические показатели (ЧСС, уровень кортизо-
ла, EEG) открывает перспективы более объективного 
изучения эффекта тишины. Однако внедрение строгих 
экспериментальных схем требует большой выборки и со-
гласования этических моментов, поскольку принудитель-
ная тишина может вызывать неприятные переживания 
у некоторых категорий клиентов.

Заключение
Современная культура все явственнее осознает важность 
тишины как ресурса, позволяющего человеку восстанав-
ливать внутренний баланс, наращивать креативный по-
тенциал и развивать осознанность. Проведенное в дан-
ной работе исследование подтвердило, что «креативная 

тишина» не сводится лишь к отсутствию звука или речи: 
это особая форма присутствия и глубинного контакта с со-
бой, где происходит трансформация чувств и смыслов. 
Такая тишина может разворачиваться в разных культур-
ных контекстах, будь то восточные буддийские практики, 
западные программы майндфулнесс или этнические му-
зыкальные ритуалы Казахстана. Универсальность фено-
мена проявляется в том, что всюду, где человек сталки-
вается с избытком внешнего шума, тишина становится 
своего рода «санитарией» для психики и основой для 
более тонкой творческой коммуникации.

Результаты анализа теоретических и эмпириче-
ских источников свидетельствуют, что систематиче-
ское включение осознанных молчаливых пауз в про-
странство арт-терапии дает комплексный терапевтиче-
ский эффект. Во-первых, физиологические параметры 
(уменьшение уровня кортизола, нормализация сердеч-
ного ритма) указывают на снижение стресса и тревожно-
сти. Во-вторых, психологические показатели (самопри-
нятие, эмоциональная регуляция, позитивный аффект) 
демонстрируют положительную динамику при доста-
точно длительном периоде молчания. В-третьих, куль-
турологический аспект подчеркивает, что тишина несет 
в себе важный символический потенциал: превращает-
ся в «естественный мост» между человеком и окружаю-
щим миром, формируя не только внутренние инсайты, 
но и новый уровень эстетического восприятия.

Креативная тишина в контексте медитативной осоз-
нанности, по сути, открывает путь к более глубокому 
самонаблюдению. Паузы между творческими актами 
(наблюдение рисунка в изотерапии, молчаливое вос-
приятие музыкальной паузы, созерцательное ожидание 
высыхания краски) создают «окна» для инкубации ин-
сайтов. Именно в такие моменты образы могут «дого-
вариваться» с подсознанием, а чувства –  структуриро-
ваться в более конструктивную форму. Практикующие 
арт-терапевты подчеркивают важность мягкого сопрово-
ждения клиента: речь не должна вытеснять внутренний 
процесс слишком рано. Молчание, если оно поддержано 
эмпатическим присутствием специалиста, превращает-
ся в безопасный контейнер для проявления уязвимых 
тем и отреагирования сложных эмоций. При этом крити-
чески важно отличать «креативную тишину» от деструк-
тивной или депрессивной безмолвности: в первом слу-
чае пауза выступает ресурсом, во втором –  может уси-
лить изоляцию.

Не менее значима и межкультурная составляющая. 
В восточных практиках (буддийская медитация, тай-
ские техники Dhamma Gīta) тишина исторически несет 
сакрально- духовный смысл, а потому легче принимается 
участниками групповых сессий. В западном мире в по-
следние десятилетия пересматривается роль пауз в ис-
кусстве (пример –  произведения Джона Кейджа), а так-
же активно исследуется эффективность майндфулнесс 
-подходов. Возрождается и религиозная традиция мол-
чания (квакерские собрания, исихазм), что указывает 
на глубокое архетипическое значение тишины в любых 
культурах. Отсюда напрашивается вывод, что потенци-
ал «креативной тишины» универсален, но необходимо 
учитывать культурные и личностные особенности, что-
бы молчаливые паузы оказывали позитивное действие.

Таким образом, креативная тишина предстает одно-
временно психологическим приемом, культурным фено-
меном и ценным терапевтическим ресурсом, который 
при грамотном включении в арт-практики способствует 
внутреннему росту и повышению осознанности. Насто-
ящее исследование выявило как безусловные преиму-
щества (улучшение психофизиологического здоровья, 
усиление инсайтности, укрепление эмпатической комму-



35

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
никации), так и потенциальные ограничения (риск усиле-
ния депрессивных симптомов, дискомфорт у клиентов, 
не приученных к паузам). В результате можно конста-
тировать, что перспективы развития темы «креативной 
тишины» в арт-терапии связаны с дальнейшим кросс- 
культурным обменом опытом, стандартизацией прото-
колов, а также с более глубокой нейрофизиологической 
оценкой влияния осознанного молчания на мозг и пси-
хику. Новые исследования в этой области смогут допол-
нить уже сформированную научную базу и окончатель-
но закрепить статус тишины как самостоятельного и не-
заменимого инструмента для культурной и клинической 
практики в XXI веке.
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CREATIVE SILENCE AS A CULTURAL PHENOMENON: 
MEDITATIVE AWARENESS IN THE REALM OF ART 
THERAPY

Intarasompong Miss Pavali
East Siberian State Institute of Culture

This article offers an interdisciplinary examination of creativesilence 
as both a cultural and therapeutic phenomenon that merges medita-
tive awareness with art-therapeutic practice. Drawing on contempo-
rary Russian and international studies published between 2019 and 
2025, the paper underscores the relevance of the topic in light of 
pervasive external noise, rising anxiety levels, professional burnout, 
and the global interest in mindfulness methods. Situated at the inter-
section of philosophy, cultural studies, and psychotherapy, the anal-
ysis shows that silence fulfils not only sacred and aesthetic functions 
but also serves as a key moderator of the creative process, enhanc-
ing mindfulness and supporting emotional well-being.
The aim of this study is to identify, step by step, the cultural, phil-
osophical, and therapeutic foundations of creative silence and to 
analyze the specific mechanisms through which a conscious pause 
(silence) is integrated into art-therapeutic work. Using a theoretical–
analytical approach (without original field experiments), the author 
compares findings from 32 vetted sources demonstrating how si-
lent intervals–whether during drawing or while contemplating musi-
cal pauses–lower stress levels, improve psychophysiological states, 
and open pathways to deeper self-reflection.
The literature review systematises key approaches to understanding 
silence in art and psychotherapy, while the methodology section de-
tails the cultural and psychological principles employed. The results 
describe the mechanisms of creativesilence and their relationship 
to heightened mindfulness, alongside intercultural examples of si-
lence. The discussion addresses risks associated with depressive 
“empty silence” and emphasises the need for methodological flexi-
bility when incorporating silent intervals into therapy. The conclusion 
summarises the findings and outlines prospects for future research, 
including cross- cultural comparisons and neurophysiological exper-
iments.

Keywords: creative silence; meditative awareness; art therapy; cul-
tural studies; mindfulness; psychotherapy.
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В статье исследуются герменевтические аспекты арт-меди-
ации –  практики посредничества между зрителем и произ-
ведением искусства. Рассматриваются ключевые формы 
арт-медиации, их роль в преодолении смысловых барьеров 
при восприятии и понимании современного искусства, а также 
влияние герменевтического подхода на формирование диало-
га между зрителем, произведением искусства и медиатором. 
Методологическим основанием исследования являются идеи 
Х.-Г. Гадамера о понимании и интерпретации, а также труды 
других теоретиков герменевтики и искусства.

Ключевые слова: арт-медиация, герменевтика, Х.-Г. Гадамер, 
интерпретация, современное искусство, диалог.

Понимание и интерпретация произведений искусства 
представляют собой сложный когнитивный процесс, об-
условленный особенностями человеческого восприятия, 
социо- культурным контекстом и спецификой самого ис-
кусства. Смысл художественного произведения зача-
стую не очевиден для рядового посетителя музея –  опре-
деленный уровень подготовки требуется как для понима-
ния аллегорических образов классического искусства, 
так и для восприятия сложных абстрактных и символи-
ческих элементов современного искусства. В то же вре-
мя, каждый человек обладает способностью к эстети-
ческому восприятию, и в течение жизни приобретает 
субъективный эстетический опыт, зависящий от лично-
го опыта, ценностей и эмоционального состояния. Худо-
жественный музей традиционно является транслятором 
эстетических ценностей и помощником в формирова-
нии эстетического опыта. Но в современной музейной 
практике все больше наблюдается трансформация гно-
сеологической ориентации на передачу готового знания 
от авторитетного ментора и субъектно- объектных отно-
шений в субъективные практики диалога между участ-
никами познавательной деятельности, совместное твор-
чество и совместный поиск смыслов. Ценность музея 
как источника готовой информации утрачивается, по-
является потребность в новых формах взаимодействия 
со зрителями. Современные музеи осуществляют пере-
ход от трансляционной к интерактивной парадигме, что 
находит свое воплощение в отказе от монологических 
экскурсионных форматов и разработке диалогических 
стратегий вовлечения, создании полифонических про-
странств интерпретации [1]. Одной из перспективных 
форм подобных практик становится арт-медиация –  ин-
терактивный метод интерпретации искусства без выне-
сения окончательной оценки или категоричного сужде-
ния, направленный на формирование у зрителя много-
мерного понимания произведения через диалогическое 
взаимодействие с медиатором. Термин медиация заим-
ствуется из сферы юриспруденции и конфликтологии, 
где он обозначает процесс досудебного урегулирования 
споров и конфликтов с участием посредника. Посред-
ник выступает в качестве нейтрального организатора 
коммуникации, а стороны конфликта самостоятельно 
приходят к соглашению через серию встреч и перего-
воров. Главное качество медиатора –  сохранение без-
оценочной позиции по отношению к конфликтующим 
сторонам, предоставление им свободы выбора в поиске 
альтернативных способов решения противоречия, в ито-
ге которых они должны прийти к соглашению. Свобода 
интерпретации и делегирование инициативы зрителям 
выставочной экспозиции или участникам перформанса 
становится ключевой и в арт-медиации.

Существует более широкий термин –  культурная ме-
диация –  совокупность практик и профессий, направлен-
ных на облегчение доступа к культуре, интерпретацию 
художественных произведений и создание связей меж-
ду публикой и культурными институтами. И. А. Куклино-
ва указывает, что потребность в культурной медиации 
была обусловлена демократизацией искусства: «она 
пришла в музей в период перехода от индивидуального 
удовольствия от общения с произведением, доступного 
избранным, к организации культурных масс» [2, с. 241–
242]. Потенциал культурной медиации распространяет-
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ся от простого «перевода» языка культурных ценностей 
до сложных процессов диалога художника, медиатора 
и зрителя, совместной интерпретации и соучастия.

Использование медиации в музейном пространстве 
позволяет осуществлять практику построения коммуни-
кативного моста, преодолевающего семантический раз-
рыв между творцом и аудиторией. Особенно актуальным 
это становится в связи с трансформацией и радикаль-
ным усложнением художественного языка современ-
ного искусства, которое все больше становится прово-
кативным и нарушающим традиционные эстетические 
нормы. Оно требует от зрителя активного интеллекту-
ального участия, так как делает акцент не на визуаль-
ных, а на концептуальных аспектах. А также требует го-
товности к некомфортным эмоциональным эффектам, 
следствием которых зачастую является не только непо-
нимание, но и отторжение, неприятие. Арт-медиация ос-
новывается на активной интеграции зрителя в процесс 
понимания искусства. Эмпирические исследования де-
монстрируют, что интерактивные методы медиации по-
вышают уровень вовлеченности посетителей на 40–60% 
по сравнению с традиционными экскурсиями [1]. Арт-ме-
диация задействует три уровня взаимодействия зрите-
ля с искусством одновременно: когнитивный (работа 
с художественными кодами и символами), аффектив-
ный (эмоциональное восприятие), рефлексивный (кри-
тическое осмысление). Главное, она дает «возможность 
зрителю выстроить собственное отношение к произве-
дению искусства» [3, с. 56].

Переход музеев от монологической модели комму-
никации к диалогической соответствует герменевтиче-
ской концепции «слияния горизонтов» понимания, пред-
ложенной Х.-Г. Гадамером в работе «Истина и метод» 
[4]. Согласно Гадамеру, процесс понимания искусства 
представляет собой диалогическое событие, в котором 
участвуют три равноправных актора: художник (автор), 
произведение (текст) и интерпретатор (зритель). В кон-
тексте арт-медиации этот треугольник дополняется чет-
вертым элементом –  медиатором, чья роль заключается 
в фасилитации герменевтического круга. Герменевти-
ческий круг –  один из ключевых принципов герменевти-
ки, согласно которому понимание отдельных элементов 
текста зависит от общего контекста, а понимание целого 
уточняется через анализ частей. Медиатор обеспечива-
ет циклический переход между частным мнением и на-
хождением общего смысла, учитывая разные позиции. 
Медиатора можно рассматривать как посредника, спо-
собствующего пониманию языка искусства. Он не навя-
зывает определенную интерпретацию, а создает усло-
вия для события понимания –  совместного раскрытия 
смыслов: «всякая встреча с языком искусства является 
встречей с незамкнутым событием и даже частью этого 
события» [4, с. 132]. По Гадамеру, произведение искус-
ства говорит нам что-то только тогда, когда мы сами го-
ворим с ним: «понимание начинается с того, что нечто 
к нам обращается» [4, с. 328].

Гадамер подчеркивает, что интерпретация текста 
не является нейтральной –  это не просто воспроизведе-
ние исходного авторского замысла, а создание нового 
смыслового пространства, обусловленного личным опы-
том интерпретатора и наличием у него уже определен-
ных установок и ожиданий –, пред-пониманием. Гори-
зонт понимания формируется под влиянием традиции, 
предрассудков и предварительных суждений. В отличие 
от негативной трактовки предрассудков в эпоху Про-
свещения, Гадамер видит в них необходимую основу 
понимания, предрассудок «вовсе не означает неверно-
го суждения; в его понятии заложена возможность как 
позитивной, так и негативной оценки» [4, с. 298]. Пред-

рассудок –  это не ложное суждение, а предварительное 
условие, делающее возможным само понимание. Пред-
рассудки укоренены в традиции, авторитет которой не-
обходимо уважать и признавать, но не пассивно следо-
вать за ней, а активно вступать во взаимодействие и да-
же преодолевать ее: «Итак, смысл сопринадлежности, 
то есть момент традиции в историко- герменевтической 
установке, осуществляется благодаря общности осново-
полагающих предрассудков. Герменевтика должна исхо-
дить из того, что тот, кто хочет понять, соотнесен с са-
мим делом, обретающим голос вместе с историческим 
преданием, и связан или вступает в соприкосновение 
с той традицией, которая несет нам предание. С другой 
стороны, герменевтическое сознание отдает себе отчет 
в том, что его связь с этим делом не может быть тем 
самоочевидным несомненным единством, которое име-
ет место в случае непрерывно длящейся традиции» [4, 
с. 323–324].

Классические нарративные техники, применяемые 
в традиционных экскурсиях, например, истории о худож-
никах или о контексте эпохи, помогают зрителям «услы-
шать голос традиции». Медиаторы так же обращаются 
к ним, но не как к догме, а как к отправной точке для 
собственных размышлений. Современные музеи часто 
ставят под сомнение канонические трактовки, предлагая 
альтернативные взгляды (например, феминистскую или 
постколониальную критику). Традиция не должна быть 
слепо принята, но переработана в диалоге.

Подобный подход мы можем найти у французского 
философа П. Рикёра в работе «Конфликт интерпрета-
ций. Очерки герменевтики» (1969), в которой он рассма-
тривает герменевтику как поле, где сосуществуют раз-
ные концепции и точки зрения, которые не обязательно 
исключают друг друга, но вступают в диалог или кон-
фликт [5]. Р. Джоссельсон выделяет у Рикёра два основ-
ных подхода к интерпретации:
– герменевтика веры, которая стремится восстано-

вить изначальный смысл текста или символа, погру-
жаясь в исторический и культурный контекст;

– герменевтика подозрения, которая деконструирует 
текст, выявляя скрытые мотивы, структуры или бес-
сознательные импульсы. Например, фрейдистская 
археология символа [6].
Эти подходы не являются взаимоисключающими, 

а их конфликт продуктивен, поскольку обогащает по-
нимание. Герменевтика не есть ни чистое подозрение, 
ни чистое восстановление, она есть диалектика, кото-
рая должна учитывать оба эти момента. Подозрение го-
товит почву для нового понимания, а понимание, в свою 
очередь, требует подозрения, чтобы не стать наивным. 
Конфликт интерпретаций находит отражение в арт-ме-
диации через сочетание критического анализа и эмпа-
тийного погружения, что дает возможность прочитывать 
символы искусства многообразными способами. Подо-
зрение не разрушает символ, а освобождает его от идо-
лопоклонства, позволяя нам заново открыть его смысл.

Арт-медиация реализуется через разнообразные 
формы, каждая из которых может быть осмыслена че-
рез призму герменевтики:
1. Вербальная медиация –  диалог, где вопросы медиа-

тора стимулируют рефлексию зрителя. Вербальная 
медиация близка к традиционной беседе, и это де-
лает ее достаточно простой и привлекательной для 
участников [7, с. 822]. Этот метод отражает гадаме-
ровский принцип «вопроса» как основы понимания. 
Гадамер подчеркивает, что задавать вопрос –  зна-
чит признавать собственное незнание и быть от-
крытым к неожиданным ответам: «Сущность вопро-
са заключается в открытии возможностей и в том, 
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чтобы они оставались открытыми» [4, с. 328]. Во-
прос не предписывает заранее заданный резуль-
тат, а создает горизонт для возможного понимания: 
«Всякий подлинный вопрос требует открытости. Ес-
ли она отсутствует, то вопрос остается, в конечном 
счете, лишь видимостью вопроса, лишенной под-
линного смысла» [4, с. 395].

С вербальных медиаций, собственно, и начиналась 
практика арт-посредничества. Например, одним из пио-
неров этой формы был американский скульптор Уолтер 
де Мария с проектом «Искусство по телефону» (1967 г.). 
«В пространстве экспозиции на полу располагался те-
лефон, на который время от времени звонил художник 
и говорил со случайными посетителями, снявшими труб-
ку, помогая освоению непривычного выставочного про-
странства, успокаивая и просто отвечая на возникшие 
вопросы» [7, с. 822].
2. Телесная и перформативная медиация –  вовлече-

ние тела в процесс интерпретации. В герменевти-
ке понимание –  это не только интеллектуальный 
акт, но и событие, вовлекающее весь опыт интер-
претатора, включая его чувственный опыт и интуи-
цию. В телесной арт-медиации тело как включается 
в восприятие произведения искусства, так и стано-
вится его частью. В классических экспозициях мож-
но было только смотреть на экспонат «в силу объек-
тивных причин сохранности представляемых арте-
фактов и символических смыслов, утверждающих 
ценность дистанции» [8, с. 21], теперь же происхо-
дит «сенсорный поворот» –  повысилось значение 
чувственного мультисенсорного опыта в понимании 
музейных пространств. Современное искусство ак-
тивно использует мультисенсорные практики –  со-
четание тактильных ощущений, звука и запаха. 
В прямом смысле слова мы «ощущаем» искусство. 
Например, в музее Прадо в Мадриде в 2022 г. был 
реализован проект «Суть картины. Ольфакторная 
выставка», где была предпринята попытка дешиф-
ровать запахи всех цветов и растений, которым бы-
ла посвящена картина Яна Брейгеля Бархатного 
«Аллегория обоняния». Помимо информации о рас-
тениях, рядом с картиной находились специальные 
диспенсеры, которые распыляли парфюмерные 
композиции, представлявшие запахи цветов, а так-
же запах цибетина –  мускуса, выделяемого железа-
ми африканской циветты, также изображенной ху-
дожником [8, с. 23].

В перформативной медиации понимание искусства 
происходит через действие –  перформанс, танец, импро-
визацию, ритуал или другие формы активности. Участ-
ник не следует строгим правилам, а импровизирует, по-
зволяя произведению «говорить» через тело. Через дви-
жение, прикосновение, взаимодействие с инсталляцией 
зритель активно участвует в интерпретации, становится 
со-творцом смысла. Например, широко известны пер-
формансы художника Тино Сегала, представляющие со-
бой «сконструированные ситуации» и требующие от зри-
теля непосредственного взаимодействия [9]. Очень попу-
лярной стала практика «танца в музее» –  например, из-
вестен проект «Dancing museums» (2018–2021 гг.), объ-
единивший ряд крупных музеев и танцевальных трупп 
Англии, Франции, Италии, Голландии и Австрии, в рам-
ках которого проводились мероприятия, посвященные 
аспектам взаимодействия музея и посетителя через ки-
нетизм и танцевальные практики [8, с. 57].
3. Партиципаторная медиация –  практика вовлечения 

зрителей в процесс создания искусства или взаимо-
действия с ним, медиатор инициирует и направляет 
диалог с участниками, в результате которого проис-

ходит совместное создание смыслов, стирание гра-
ниц между художником и аудиторией. Акцент дела-
ется в большей степени на процесс, нежели на ре-
зультат. Партиципаторная арт-медиация делает ис-
кусство инструментом коллективного творчества, 
что соотносится с концепцией «со-бытия» М. Хай-
деггера. Со-бытие –  это не просто физическое на-
хождение рядом, а со-участие в мире, где субъект 
раскрывает себя через взаимодействие. Хайдеггер 
в работе «Исток художественного творения» описы-
вает функцию искусства как раскрытие истины бы-
тия: «Художественное творение раскрывает прису-
щим ему способом бытие сущего. В творении совер-
шается это раскрытие- обнаружение, то есть истина 
сущего» [10, с. 131]. В партиципаторных практиках 
произведение «оживает» только в диалоге с аудито-
рией. Современное искусство довольно часто тре-
бует от зрителей со-присутствия, чтобы стать завер-
шенным актом, в таких жанрах как перформанс, хе-
пенинг, инсталляция. Совместное раскрытие смыс-
лов, стирание иерархии (все равны в со-бытии), фо-
кус на «здесь-и-сейчас» превращают арт-медиацию 
не просто в «интерактивность», а онтологический 
акт, где искусство становится пространством под-
линного человеческого взаимодействия. В парти-
ципаторной медиации реализуется также принцип 
инклюзивности. Например, Центральный выставоч-
ный зал «Манеж» в 2021 г. проводил арт-медиацию 
для посетителей с расстройством аутического спек-
тра, организованную совместно с фондом «Антон 
тут рядом» по выставке современного искусства 
New Natur, где участники создавали коллаж по мо-
тивам выставки [11].

4. Особый интерес представляет онлайн медиация, 
которая, несмотря на виртуальность, сохраняет гер-
меневтический потенциал, так как понимание всег-
да является языковым, даже в цифровой среде.

Особенно актуальной онлайн арт-медиация оказа-
лась в период пандемии в 2020 году, когда музеям при-
шлось пережить опыт стресс- цифровизации и адапти-
ровать выставки и мероприятия к онлайн- формату. Не-
которые разработки и проекты, придуманные в тот пе-
риод, реализуются до сих пор, например, Музеем совре-
менного искусства «Гараж» в Москве, Русским музеем 
в Санкт- Петербурге. Русский музей стал первым музеем 
в России, начавшим использовать технологии дополнен-
ной реальности (AR), позволяя пользователям через мо-
бильное приложение «посещать» 3D реконструкции вы-
ставок [12]. Виртуальные галереи не только устраняют 
географические и физические барьеры, но и открывают 
больше возможностей для интерактивного взаимодей-
ствия, делая искусство более динамичным и персона-
лизированным. «Онлайн- медиация дает преимущества, 
не доступные при реальном посещении музея. Она соз-
даёт ситуацию интимности и безопасности, в которой 
участники более свободно могут делиться своими мыс-
лями. Онлайн- формат даёт возможность обстоятельно 
обсуждать темы, на которые в офлайне просто нет вре-
мени и ресурса, а для некоторых жанров современного 
искусства она становится единственно возможной (про-
должительный видео-арт, перформансы). Также благо-
даря онлайну возможен выход на новые аудитории (ма-
ломобильные граждане, жители из других населённых 
пунктов и стран), но остро стоит вопрос монетизации» 
[13].

Таким образом, арт-медиация, рассмотренная через 
призму герменевтики, предстает как динамический про-
цесс со-творчества, где смысл искусства раскрывается 
в диалоге.
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ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Герменевтический подход предоставляет продуктив-

ную теоретическую базу для развития практик арт-меди-
ации, позволяет глубже понять роль медиатора, формы 
взаимодействия со зрителем и значение как историче-
ского, так и личного контекста. Музей становится живым 
пространством интерпретации, где искусство продолжа-
ет говорить с новыми поколениями.
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This article examines the hermeneutic aspects of art mediation –  
practices facilitating the interaction between the viewer and the art-
work. It explores the key forms of art mediation, their role in over-
coming semantic barriers in the perception and understanding of 
contemporary art, as well as the influence of a hermeneutic ap-
proach on the development of dialogue among the viewer, the art-
work, and the mediator. The methodological foundation of the re-
search is based on the ideas of H.-G. Gadamer concerning under-
standing and interpretation, along with the works of other hermeneu-
tic and art theory scholars.
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В статье автор рассматривает деятельность социального пе-
дагога по профилактике вовлечения подростков в кибер- среду 
в общеобразовательной организации. Автор рассматривает 
содействие в развитии ресурсов устойчивости к интернет- 
рискам, предполагает специально- организованную деятель-
ность, которая реализуется в виде социально- психологического 
обучения –  активного группового воздействия, направленно-
го на помощь в осмыслении и развитии личностных качеств 
и социальных навыков, способствующих противостоянию ин-
тернетрискам и угрозам. В заключение научной статьи автор 
предлагает алгоритм действий социального педагога по фор-
мированию у детей и подростков устойчивости к воздействию 
угроз.

Ключевые слова: цифровизация, интернет, компьютер, 
онлайн- пространство, риски, интернет- пользователь.

Дети в современном мире живут в новых условиях, 
которые определяются цифровыми технологиями, интер-
нетом, компьютерами, а также мобильными устройства-
ми, которые стали неотъемлемой частью жизни каждого 
человека. За последние 10–15 лет ресурсы интернета 
и онлайн- сервисов представляют большие перспекти-
вы и инструменты для развития как детей, так и взрос-
лых. Именно эти сервисы помогают поддерживать связь 
с людьми, которые находятся от нас далеко, а также по-
лучать новые знания, развиваться и демонстрировать 
себя и свою жизнь в социальных сетях. А. Е. Вой скунский 
предполагает, что помимо различных плюсов, которые 
имеют современные технологии, интернет- пространство 
имеет множество опасностей: кибербуллинг, интернет- 
мошенничество, вредоносный контент, радикальные 
и экстремистские сообщества и многие другие. Жертва-
ми всего этого могут стать как дети, так и взрослые [1].

В связи с современными интернет- рисками, которые 
связаны с использованием интернет- ресурсов детьми 
и подростками, эксперты выделяют несколько следую-
щих аспектов.
– Контентные риски –  это материалы, такие как тексты, 

изображения, аудиофайлы, видеофайлы и внешние 
ресурсы, которые могут в себе информацию о наси-
лии, анорексии и булимии, агрессивные высказыва-
ния, эротические и порнографические материалы, 
нецензурную лексику, информация с разжигающим 
расовые конфликты, а также о суициде, азартных 
играх, наркотических веществах и так далее.

– Риски в сфере общения связаны с взаимодействием 
людей в интернете, а также включает в себя боль-
шую вероятность столкнуться с грубостью и агресси-
ей со стороны других пользователей. Примерами та-
ких потенциальных опасностей являются, например, 
общение с несовершеннолетними, киберпреследо-
вания, травля в сети и т.д. Для подобного использу-
ются социальные сети, онлайн- мессенджеры, такие 
как ICQ, Google talk, Skype и другие, а также сайты- 
знакомств, различные форумы и блоги и многое дру-
гое.

– Кибер-риски –  это вероятность того, что можно стол-
кнуться с кражей личных данных, заражением вирус-
ными программами, мошенничеством, а также полу-
чением спам-почты и другими угрозами.

– Потребительские риски связаны с нарушением прав 
в интернет- ресурсах. К таким рискам относятся: при-
обретение некачественного товара, нелегальные 
и поддельные продукции, потеря денежных средств 
без приобретения покупки или услуг, а также кража 
личных данных для совершения киберпреступления 
и т.д.

– Интернет- зависимость –  непреодолимое желание 
находиться в онлайн- пространстве и невозможность 
выйти из него, а также патологическая зависимость 
к интернет- ресурсам, которая несет за собой нега-
тивное влияние на жизнь и психологическое состоя-
ние человека [2].
В последнее время все больше опасностей вызы-

вает рост рисков, которые связаны с тем, что несовер-
шеннолетние становятся участниками опасных групп. 



43

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
В первую очередь идет речь о таких группах, как «груп-
па смерти». К большому сожалению, в такие организа-
ции часто вовлекаются дети и подростки для того, что-
бы они выполняли опасные поручения, которые могут 
привести в конечном итоге к самоубийству. Также речь 
идет о радикальных объединениях, которые пропаганди-
руют среди детей и подростков несправедливость мира 
и их роли в «улучшении мира» через «очищение о недо-
стойных». Такие группы могут вовлекать молодых людей 
к участию в незаконной экстремистской деятельности. 
Кроме этого, существуют организации, которые могут 
предлагать подросткам занятия незаконной деятельно-
стью, например, распространение наркотиков и других 
запрещенных веществ, а также литературу соответству-
ющего содержания.

Основываясь на все выше перечисленное, можно 
сказать о том, что каждый из этих типов риска может 
нанести серьезный вред как эмоциональному состоянию 
ребенка, так и психическому здоровью. Практика пока-
зала, что для предотвращения этих последствий требу-
ется проведение тщательного анализа и процесса ниве-
лирования.

Обратимся к данному вопросу более подробно.
Подробный анализ данного направления исследова-

ния, дает основание утверждать, что ключевым в дан-
ном смысле выступает виртуальное (кибер) простран-
ство. Несомненно, оно является одним из элементов 
современной информационной культуры. Это, в свою 
очередь, делает актуальным вопрос о том, что инфор-
мационная безопасность, то есть состояние, при кото-
ром отсутствует риск, связанный с причинением инфор-
мации в сети Интернет на данном этапе развития нахо-
дится под угрозой. Это можно объяснить тем, что поль-
зование онлайн- платформой может привести к плохим 
последствиям и даже опасным ситуациям для жизни. 
В контексте современных опасностей, которые связа-
ны с использованием интернета детьми и подростками, 
можно выделить несколько ключевых рисков: риск до-
ступа к нежелательному контенту; риск общения с не-
знакомыми людьми; риск использования электронных 
устройств и технологий; риск формирования нездоро-
вого образа жизни (вредных привычек и зависимостей); 
риск вовлечения в «группы смерти», которые могут при-
вести к суициду.

Итак, к примеру, в программе реабилитационных 
мероприятий с несовершеннолетними по профилакти-
ке вовлечения подростов в кибер- среду и их семьями 
особое место занимает технология индивидуального 
консультирования. Необходимо отметить, что осущест-
вление данной технологии дает возможность молодым 
людям лучше разобраться в собственном внутреннем 
мироощущении, а родителям и педагогам осознать по-
ловозрастные и эмоционально- психологические харак-
терные черты своих подопечных, подвергнуть критиче-
скому самоанализу собственные действия [3].

В результате исследования можно сделать вывод 
о том, что необходимо разработать меры предупреж-
дения негативного воздействия интернет- ресурсов 
на школьников в образовательном учреждении. Приме-
ром профилактической работы можно считать контроль 
над рисками и разработку системы профилактических 
мер для учащихся. Следует отметить, что данная дея-
тельность, которая связана с интернет- рисками, вклю-
чает в себя мониторинг времени, которое школьники 
проводят в сети, а также мониторинг интернет- ресурсов 
и использование специальных инструментов контроля. 
В наши дни эта работа проводиться с очень большой от-
ветственностью и на постоянной основе в каждом учеб-
ном заведении. Анализ воспитательной работы в об-

разовательных учреждениях позволяет сделать вывод 
о масштабной работе по предупреждению проблемы. 
Исследование показало, что недостаточно данной дея-
тельности, чтобы обеспечить школьникам безопасность. 
Предполагается, что необходимо уделить намного боль-
ше внимания на анализ и выбор стратегии для предот-
вращения интернет- рисков.

Итак, можно отметить, что главной целью профилак-
тической деятельности –  увеличить потенциал образова-
тельной среды для того, чтобы способствовать форми-
рованию у обучающихся противостоять интернет- рискам 
и опасностям. Работа социального педагога заключает-
ся том, чтобы привлечь участников образовательного 
процесса и заинтересованных в управлении интернет- 
рисками и развитие у учеников личностных качеств, ко-
торые смогут помочь им противостоять угрозам в ин-
тернете. В рамках профилактической работы необходи-
мо вовлечь всех участников: школьников, их родителей 
и преподавателей.

Актуальность и широкая практическая востребован-
ность реализации данной проблемы требуют четкого 
алгоритма действий социального педагога. Например, 
в рамках информационной работы с родителями обуча-
ющихся необходимо информировать их об опасностях 
интернет- ресурсов, а также о технических средствах 
защиты от этого и методы предотвращения их распро-
странения. Родители должны быть проинформированы 
о службах и организациях, которые занимаются управ-
лением интернет- рисками, а также о том, как получить 
помощь и поддержку при возникновении всевозможных 
угроз и рисков.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод 
о том, что просветительская деятельность может осу-
ществляться как в формате прямого информирования 
на общешкольных родительских собраниях, так и через 
использование информационных организаций, школь-
ных СМИ, бюллетени и брошюры, а также информаци-
онные письма для родителей и т.д.

Деятельность социального педагога с родителями 
школьников направлена на то, чтобы помочь родителям 
наладить общение с детьми и подростками, которое по-
может снизить риски использования интернет- ресурсов, 
а также повысить устойчивость к потенциальным опас-
ностям. Для работы педагог использует различные ме-
тоды, такие как: родительские собрания, тематические 
встречи, индивидуальные и групповые консультации, за-
седания родительского комитета и другие. Крайне зна-
чимо, чтобы родители не просто были пассивными слу-
шателями, но и принимали активное участие в процессе. 
В результате совместной работы определилась единая 
позиция, а также был продемонстрирован опыт в реше-
нии проблемы.

Мы полагаем, что помощь в формировании устойчи-
вости к интернет- угрозам включает в себя социально- 
организованную работы, которая осуществляется в фор-
ме социально- психологического обучения. В основном, 
речь идет о стимулировании групповой работы, которая 
помогает понять учащимся себя и свои способности, 
а также развивать социальные навыки, необходимые 
для защиты от интернет- рисков и угроз. Это достигает-
ся за счет активного участия в практических и исследо-
вательских проектах по профилактике.

В современном мире интернет становится очень по-
пулярным ресурсом для детей и подростков, которые ис-
пользуют его не только для получения каких-либо зна-
ний, но и как пространство для развлечения и общения. 
Например, общение с другими людьми, поиск инфор-
мации любого рода, взаимоотношения с людьми, уход 
от реальных трудностей в обучении и т.д.
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Можно сказать, что интернет несет не только преи-
мущества в использовании, но и риски, которые могут 
представлять угрозу для эмоционального и психологиче-
ского здоровья, а также для жизни детей и подростков.

Изучение данной проблемы дает основание говорить, 
что проблема кибербуллинга стала особенно актуальной 
с ростом цифровых технологий и доступностью интерне-
та. Поэтому, подобные действия могут значительно по-
влиять на психическое здоровье жертв, вызывая у них 
депрессию, тревогу и даже мысли о самоубийстве. Важ-
но понимать, что кибербуллинг требует коллективного 
внимания и усилий для его предотвращения.

Подводя итоги по изучению данной проблемы мож-
но сказать, что образование, открытое обсуждение про-
блемы и развитие цифровой грамотности могут помочь 
создать безопасную онлайн- среду.

Проведенное нами исследование по проблеме про-
филактике вовлечения подростков в кибер среду в об-
щеобразовательной организации демонстрирует, что 
буллинг в социальных сетях нередко становиться при-
чиной депрессивных состояний у детей и подростков. 
У них также падает уверенность в себе, они начинают 
чувствовать себя одинокими. В связи с этим, деятель-
ность социального педагога направлена на работы с ро-
дителями (законными представителями), которая наце-
лена на помощь в выстраивании отношений с детьми 
для эффективного управления интернет- рисками, а так-
же развития у детей и подростков способности противо-
стоять угрозам.
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In the article, the author considers the activities of the social ped-
agogue on the prevention of involvement of adolescents in the cy-
ber environment in a general educational organization. The author 
considers the promotion of the development of resources for resil-
ience to Internet risks, suggests a specially organized activity that 
is implemented in the form of social and psychological training –  an 
active group exposure aimed at helping to understand and develop 
personal and social qualities countering internet risks and threats. In 
the conclusion of the scientific article, the author proposes an algo-
rithm of action of the social teacher on the formation of resistance to 
threats in children and adolescents.
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Настоящее исследование посвящено комплексному анализу
развитиявокальнойтехникивакадемическомпении,рассма-
тривающему диалектическое взаимодействие традиционных
методикисовременныхподходов.Вработеисследуютсяисто-
рические традиции европейских и русских вокальных школ,
включая принципыбельканто и их эволюцию в рамках наци-
ональных исполнительских традиций. Особое внимание уде-
ляется техническим аспектам звукообразования, таким как
дыхание, резонанс и артикуляция, которые остаются фун-
даментальными для академического вокала. Современные
подходы, включающие интеграцию научных исследований
вобластифизиологии,акустикиицифровыхтехнологий,ана-
лизируютсясточкизренияихэффективностиисоответствия
академическимстандартам.

Ключевые слова: академическое пение, вокальная техника,
современныеметодикиобучения,вокальнаяпедагогика,меж-
дисциплинарныйподход,традициииинновации.

Введение
Совершенствованиевокальнойтехникивакадемиче-
скомпенииостаетсяключевойпроблемойсовремен-
ноймузыкальнойпедагогики,чтообусловленонеобхо-
димостьюсохранениятрадиционныхосноввокального
искусствавусловияхстремительногоразвитияновых
методик.Академическийвокал,базирующийсянамно-
говековыхтрадицияхевропейскойирусскойшкол,требу-
етглубокогопониманияфизиологических,акустических
ихудожественныхаспектовзвукообразования.[1]Одна-
кодинамикасовременныхобразовательныхпроцессов
иинтеграциямеждисциплинарныхзнанийставятперед
исследователямизадачупереосмысленияклассических
подходовкразвитиювокальнойтехники.

Целью настоящего исследования является систем-
ный анализ эволюции вокальной техники в академи-
ческом пении с выявлением оптимальных путей инте-
грацииклассическихисовременныхметодов.Врамках
поставленнойцелипредполагаетсярешитьследующие
задачи:определитьключевыеэлементытрадиционной
вокальнойшколы,сохраняющиесвоюзначимостьвсо-
временнойпедагогике;проанализироватьинновацион-
ныеметодикисточкизренияихэффективностиисоот-
ветствияакадемическимстандартам;разработатьтео-
ретическую модель, объединяющуюнаиболее продук-
тивныеаспектыразличныхподходов.

Научная новизна исследования заключается в ком-
плексном рассмотрении проблемы развития вокальной
техникичерезпризмудиалектическоговзаимодействия
традиции и новаторства. В отличие от существующих
работ, акцентирующих внимание либо на исторических
аспектах,либонаузкоспециальныхтехническихрешени-
ях,данноеисследованиепредлагаетцелостнуюконцеп-
цию,учитывающуюкакхудожественно-эстетическиекано-
ныакадемическогопения,такиобъективныеданныесо-
временныхнаучныхисследований.Результатыработымо-
гутвнестисущественныйвкладвразвитиетеорииипрак-
тикивокальнойпедагогики,предложивновыеориентиры
длясовершенствованияобразовательныхпрограмм.

Исторические традиции вокальной техники
Врамкахнастоящегоисследованияключевыепонятия
«академическоепение»и«вокальнаятехника»требуют
четкоготерминологическогоопределения,посколькуих
содержательнаянаполненностьформируетконцептуаль-
нуюосновудальнейшегоанализа.Академическоепение
понимаетсякакпрофессиональнаявокальнаятрадиция,
основаннаянаевропейскихканонахбелькантоиразвитая
врамкахклассическоймузыкальнойкультуры,гдетехни-
ческоемастерствонеразрывносвязаносхудожествен-
нойвыразительностью.Вокальнаятехникатрактуется
каксистемапринциповзвукообразования,включающая
дыхание,резонирование,артикуляциюидинамический
контроль,обеспечивающаяустойчивостьигибкостьго-
лосавсоответствиисэстетическимитребованиямиака-
демическогостиля.

Методологическая база исследования строится
насинтезесистемногоисравнительногоподходов,что
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позволяет рассматривать развитие вокальной техники
какмногомерныйпроцесс,объединяющийисторическую
преемственностьисовременныепедагогическиеиннова-
ции.Системныйподходдаетвозможностьанализировать
вокальнуютехникукакцелостныйкомплексвзаимосвя-
занныхэлементов,функционирующихврамкахединой
художественно-педагогическойпарадигмы.Сравнитель-
ныйанализприменяетсядлявыявленияустойчивыхза-
кономерностейи трансформацийв методахобучения,
чтоособеннозначимоприсопоставлениитрадиционных
школсновейшимиметодиками.Использованиеданных
методовспособствуетобъективнойоценкеэффективно-
стиразличныхподходовкразвитиювокальнойтехники,
исключая субъективные предпочтения и ориентируясь
накритериинаучнойобоснованности.Такойметодологи-
ческийаппаратпозволяетнетолькофиксироватьсуще-
ствующиетенденции,ноипрогнозироватьнаправления
дальнейшейэволюциивокальнойпедагогикивусловиях
меняющихсякультурныхитехнологическихреалий.

Формированиеакадемическойвокальнойтрадиции
представляет собоймноговековойпроцесс кристалли-
зациитехническихпринциповиэстетическихидеалов.
Европейская школа бельканто, зародившаяся в ита-
льянскойопернойпрактикеXVII–XVIIIвеков,установила
фундаментальные параметры вокального мастерства,
сохраняющие свою значимость в современной педа-
гогике. Итальянская традиция, разработанная такими
мастерамикакП.ТозииДж.Манчини,акцентировала
значениеровноготембра,бельгийскоголегато,виртуоз-
нойколоратурыиестественногорезонирования.[2]Эти
принципы, трансформируясь через немецкую и фран-
цузскую исполнительские школы, сформировали уни-
версальнуюсистемутехническихтребованийкакадеми-
ческомувокалу.РусскаявокальнаяшколаXIX–XXвеков,
развивавшаясяподвлияниемкакзападноевропейских
традиций,такинациональныххудожественныхособен-
ностей,внеслауникальныйвкладвмировуювокальную
педагогику.СистемаМ.И.Глинки,основаннаянаприн-
ципах естественности звукоизвлечения и поэтической
выразительности,получиладальнейшееразвитиевтру-
дахФ.И.Шаляпина,соединившеготехническоесовер-
шенствосглубинойдраматическоговоплощения.[3]Со-
ветскаявокальнаяшколаXXвекаобогатилатрадицию
вниманиемксловеснойвыразительностиипсихологи-
ческойдостоверностиобраза.

Технические каноны академического пения, выра-
ботанныеисторическойпрактикой,базируютсянатри-
единстведыхания,резонансаиартикуляции.Дыхатель-
наятехника,разработаннаявтрадициибелькантоиусо-
вершенствованнаярусскимипедагогами,предполагает
экономичныйфонационныйвыдохприактивнойопоре
намышцыбрюшногопресса.Резонанснаясистема,де-
тально изученная в работах В.П. Морозова, основана
на принципе максимального использования верхних
инижнихрезонаторовприсохранениитембральнойров-
ности регистров. Артикуляционные нормы академиче-
скогопения,сформированныеподвлияниемфонетиче-
скихособенностейитальянскогоязыкаиадаптирован-
ные для русского вокала, требуют четкой дикции при
сохранениипевучестигласных.[4]Историческийанализ
развитиявокальнойтехникидемонстрируетудивитель-
нуюустойчивостьосновныхтехническихпринциповпри
постоянномобогащенииихинтерпретационныминюан-
сами.Традиционныешколынепредставляютсобойза-
стывшиедогмы,ноявляютсяживойсистемой,адапти-
рующейся к изменяющимся художественным задачам
и научным представлениям о физиологии голоса. Эта
диалектикатрадициииноваторствасоставляетсутьэво-
люцииакадемическоговокальногоискусства.

Современные подходы к развитию техники
Современнаявокальнаяпедагогикапереживаетпери-
одактивногообновленияметодологическойбазы,что
обусловленоинтенсивнымразвитиемсмежныхнаучных
направленийивнедрениеминновационныхтехнологий
вобразовательныйпроцесс.Интеграциядостиженийфи-
зиологиииакустикивпрактикуобученияакадемическому
пениюпозволилапереосмыслитьмногиетрадиционные
положения,придавимнаучнообоснованныйхарактер.
Современныеисследованиявобластифонациивыявили
тонкиемеханизмыкоординациидыхания,гортаниирезо-
наторныхсистем,чтоспособствовалоразработкеболее
эффективныхметодовпостановкиголоса.Акустический
анализспектральныххарактеристикпевческогоголоса
предоставилобъективныекритерииоценкитембраль-
нойровностииполётностизвука,существеннодополнив
субъективныеоценкипедагогов.

Технологические инновации кардинально преобра-
зуют процесс освоения вокальной техники, предлагая
принципиально новые инструменты для самоконтроля
и совершенствования исполнительского мастерства.
Компьютерные программы спектрального анализа по-
зволяютвизуализироватьакустическиепараметры го-
лоса,чтозначительнооблегчаетработунадточностью
интонированияитембральнойвыравненностью.[5]Элек-
тронныеустройствабиологическойобратнойсвязи,от-
слеживающие мышечную активность и дыхательные
движения,помогаютвыработатьоптимальнуютехнику
фонации.Виртуальныеакустическиесимуляторыдают
возможностьэкспериментироватьсрезонанснымиощу-
щениямивразличныхакустическихусловиях,чтоосо-
бенноценнодляначинающихвокалистов.

Междисциплинарный синтез, характерный для со-
временнойнауки,находитсвоеотражениевновыхме-
тодикахвокальногообучения,объединяющихдостиже-
нияпсихологии,нейронаукикогнитивныхисследований.
Нейропедагогическиеподходы,основанныенаданных
опластичностицентральнойнервнойсистемы,способ-
ствуютразработкеболееэффективныхстратегийфор-
мированиядвигательныхнавыковввокале.Психологи-
ческие методики, направленные на оптимизацию ког-
нитивных процессов и эмоциональной саморегуляции,
помогаютпреодолеватьисполнительскуютревожность
идостигатьстабильностивконцертныхвыступлениях.
Кинезиологические исследования внесли существен-
ныйвкладвпониманиемеханизмовмышечнойпамяти,
чтопозволилоусовершенствоватьметодызакрепления
техническихнавыков.Эволюциясовременныхподходов
к развитию вокальной техники демонстрирует плодот-
ворное взаимодействие многовековых педагогических
традиций с передовыми научными достижениями.[6]
Этотсинтезнетолькорасширяеттехническиевозмож-
ности вокалистов, но и способствует более глубокому
пониманиюфизиологическихипсихологическихоснов
певческогопроцесса,открываяновыеперспективыдля
совершенствованияакадемическоговокальногоискус-
ства.Приэтомсохраняетсяпринципиальнаяважность
художественнойсоставляющей,чтоотличаетакадеми-
ческуютрадициюотсугуботехнологичныхнаправлений
вокальногоисполнительства.

Сравнительный анализ традиционных 
и современных методов
Сопоставлениетрадиционныхисовременныхподходов
кразвитиювокальнойтехникивыявляетпринципиальные
различиявметодологическихоснованияхприсохранении
общностиконечныххудожественныхцелей.Классиче-
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скаяпедагогическаятрадиция,сформированнаяврам-
кахевропейскихвокальныхшкол,основываетсянаэм-
пирическивыверенныхпринципахзвукообразования,
передаваемыхчерезнепосредственнуюдемонстрацию
ивербальноеописаниеслуховыхимышечныхощуще-
ний.Этотподход,проверенныйстолетиямиисполнитель-
скойпрактики,обеспечиваетформированиеустойчивой
вокальнойбазысакцентомнацелостностивосприятия
певческогопроцесса.Однакоегоограниченияпроявля-
ютсявсубъективностиоценокидлительностипроцесса
становлениятехническогомастерства.

Современныеметодики,опирающиесянаданныеин-
струментальныхисследованийицифровыетехнологии,
предлагаютобъективныепараметрыконтролязаразви-
тиемвокальнойтехники.Спектральныйанализ,визуа-
лизациядыхательныхпаттерновикомпьютерныймони-
торингмышечнойактивностипозволяютвыявлятьикор-
ректироватьтехническиенедостаткисбеспрецедентной
точностью.[7] Технологические средства значительно
сокращают время освоения базовых навыков, особен-
нонаначальныхэтапахобучения.Вместестем,чрез-
мерноеувлечениеинструментальнымиметодамиможет
привести к механистичности исполнения, утрате тем-
бральнойиндивидуальностииослаблениюсвязимеж-
дутехническимсовершенствомихудожественнойвыра-
зительностью.Перспективнымнаправлениемразвития
вокальнойпедагогикипредставляетсядиалектический
синтез традиционных и инновационных подходов, при
которомтехнологическиедостиженияслужатнезаме-
ной,адополнениемклассическихметодов.Интеграция
акустического анализа с традиционными критериями
звуковойкрасотыпозволяетвыработатьболее тонкие
критерииоценкивокальнойтехники.Сочетаниенейро-
педагогическихметодикспринципамиобразногомыш-
ления,характерногодлярусскойвокальнойшколы,от-
крываетновыевозможностидляразвитияхудожествен-
ногомастерства.Такойсинтетическийподходсохраняет
преемственностьакадемическихтрадиций,одновремен-
нообогащаяихсовременныминаучнымидостижениями,
чтосоздаетоптимальныеусловиядляподготовкивока-
листов,отвечающихтребованиямсовременногомузы-
кальногоискусства.Эффективностьобразовательного
процессавакадемическомвокаледостигаетсянепро-
тивопоставлением,а гармоничнымсочетаниемпрове-
ренныхвременемметодовиинновационныхтехнологий,
гдетехнологическиесредстваслужатинструментомдля
углубленногопониманияисовершенствованиятрадици-
онныхпринциповвокальногомастерства.

Перспективы развития вокальной педагогики
Современныйэтапразвитияакадемическоговокально-
гообразованияхарактеризуетсяпоискомоптимального
балансамеждусохранениемтрадиционныхценностей
иинтеграциейинновационныхметодик.Впрофессио-
нальномобразованиипрослеживаетсяустойчиваятен-
денциякмеждисциплинарномусинтезу,гдетехническое
совершенствованиеголосасочетаетсясуглубленным
изучениеманатомо-физиологическихосновфонации,
акустическихзакономерностейипсихологическихаспек-
товисполнительства.Особоезначениеприобретаетраз-
работкаиндивидуальныхтраекторийобучения,учиты-
вающихнетольковокальныеданные,ноикогнитивные
особенностистудентов,чтосоответствуетпринципам
дифференцированнойпедагогики.

Модернизация учебных программ требует систем-
ного пересмотра содержания вокальной подготовки
с акцентом на последовательное сочетание классиче-
скихисовременныхметодов.Целесообразновведение

специальныхмодулей,посвященныхтехнологиямобъек-
тивногоконтроляголосообразования,основамнейропе-
дагогикивокалаиметодампсихофизическойсаморегу-
ляции.[8]Приэтомфундаментальныедисциплины(соль-
феджио,теориямузыки,историявокальногоискусства)
должнысохранятьсвоюбазовуюроль,обеспечиваяком-
плексноепрофессиональноестановлениепевца.

Заключение
Проведенноеисследованиепозволяетконстатировать,
чторазвитиевокальнойтехникивакадемическомпении
представляетсобойдинамичныйпроцесс,вкоторомклас-
сическиетрадицииисовременныеметодикинаходятся
вдиалектическомвзаимодействии.Анализисторических
школиинновационныхподходовподтвердил,чтотра-
диционныепринципыбелькантосохраняютсвоюфунда-
ментальнуюзначимость,тогдакакнаучныедостижения
вобластифизиологииголосаицифровыетехнологии
открываютновыевозможностидляихсовершенствова-
ния.Установлено,чтонаиболееэффективнойстратегией
вокальнойпедагогикиявляетсянепротивопоставление,
аорганичныйсинтезпроверенныхвременемметодов
собъективнымиинструментальнымитехнологиямикон-
троля.Практическаяценностьисследованиязаключает-
сявобоснованиикомплексногоподходакмодернизации
вокальногообразования,гдетехнологическиеиннова-
циислужатинструментомдляуглубленногопонимания
иразвитиятрадиционныхпринциповзвукообразования.
Разработанныетеоретическиеположениямогутбыть
использованыприактуализацииучебныхпрограмм,соз-
данииновыхметодическихпособийисовершенствова-
ниисистемыпрофессиональнойподготовкивокалистов.

Перспективными направлениями для дальнейших
научныхизысканийпредставляетсяуглубленноеизуче-
ниенейрофизиологическихмеханизмовформирования
вокальных навыков, разработка критериев эффектив-
ности различных педагогических стратегий на основе
долгосрочногомониторинга,атакжесозданиеинтегра-
тивныхмоделейобучения,оптимальносочетающихху-
дожественные и технологические аспекты профессио-
нальнойподготовки.
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Статья посвящена анализу воздействия социокультурных фак-
торов в рамках современных трансформационных процессов 
на динамику общественного сознания и переосмысление цен-
ностных установок в социуме. Системные трансформационные 
процессы под воздействием сложившихся социокультурных 
факторов, охватили ключевые сферы современного россий-
ского общества и сопровождаются заметным изменением цен-
ностных ориентиров в нем, что ставит под вопрос устойчивость 
традиционных социокультурных конструктов и формы их вос-
производства в сознании граждан. Значительная актуализа-
ция тематики обусловлена усиливающимся разрывом между 
устоявшимися нормами и реальным содержанием массового 
мировоззрения, особенно в контексте технологического раз-
вития социума, его цифровизации, нарастающей социальной 
фрагментации, а также роста политико- культурной турбу-
лентности и др. Выделяется ряд ключевых, с авторской точки 
зрения, социокультурных факторов, оказывающих решающее 
воздействие на сознание и традиционные ценности современ-
ного социума. В статье используются эмпирические данные 
(ВЦИОМ, Аналитический центр НАФИ, Центр социального про-
ектирования «Платформа» и Центр социально- политических 
исследований и информационных технологий РГГУ), отража-
ющие установки и предпочтения российских граждан с учетом 
социокультурных преобразований.

Ключевые слова: социокультурные факторы, культурный код, 
общественное сознание, социокультурная трансформация, 
гражданская идентичность, российское общество, традицион-
ные ценности.

Введение
Современное российское общество на перманентной 
основе переживает сложные трансформационные про-
цессы, которые системно затрагивают не только институ-
циональные, но, что немаловажно, и культурные пласты 
его жизни. Данные трансформационные процессы, будучи 
неотъемлемой частью эволюции социума, ставят вопросы 
детерминационного воздействия на них социокультурных 
факторов, под которыми принято понимать общую сово-
купность социальных и культурных условий, оказываю-
щих влияние на жизнь общества. Это –  «…традиционные, 
институциональные нормы и правила, уклад жизни, сло-
жившиеся культурные традиции, религиозные верова-
ния» [18, с. 53]. Речь идет о тех условиях (факторах), что 
определяют нормы, ценности, образ жизни в обществе 
и, к которым относятся такие фундаментальные духовно- 
нравственные категории и культурные, технологические 
достижения, как: национальная гордость, культурный код, 
историческое наследие, историческая память, ценности, 
прогресс в сфере технологий и т.д. Социокультурные 
факторы ответственны за формирование и устойчивое 
состояние коллективного сознания, а также традицион-
ных ориентиров. Это своего рода незримый, общий для 
социума «форватер», в рамках которого и происходят его 
«движение» или ключевые трансформации. Именно соци-
окультурные факторы, с нашей точки зрения, и являются 
той основополагающей «почвой», на которой разворачи-
ваются основные трансформационные изменения в об-
ществе. Важность понимания и изучения «алгоритмов» 
обозначенного процесса для социума чрезвычайна, так 
как он включает в себя фундамент сохранения констру-
ирующего потенциала и управления обществом, где лю-
бое социально значимое решение принимается акторами 
на основании принятых ими социокультурных ценностей 
и сформированных на их основе картин мира.

Актуальность данного направления научных иссле-
дований имеет выраженный характер. Проблемати-
ка актуализирована неоднозначной динамикой между 
тенденциями сохранения обществом своей идентично-
сти и необходимостью приспособления к изменяющей-
ся реальности. Данные трансформационные процессы 
под воздействием социокультурных факторов требуют 
изучения с опорой на эмпирические данные.

Материалы и методы
Общая теоретико- методологическая разработанность 
проблематики имеет свои содержательные особенности. 
Проведённый анализ источников позволяет выделить 
несколько смысловых групп.

Значительную часть информационного контента со-
ставляют публикации, фокусирующие свое внимание 
на социологических данных о реальном состоянии об-
щественного сознания и культурных ценностях совре-
менной России. К ним следует отнести исследования 
ВЦИОМ [2–4; 9; 14], Аналитического центра НАФИ [12], 
Центра социального проектирования «Платформа» 
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и Центра социально- политических исследований и ин-
формационных технологий РГГУ [8]. Источники акцен-
тируют внимание исследователей на массовых установ-
ках, распространенных в обществе, предоставляя ста-
тистическую основу для их последующего осмысления 
научным сообществом.

Большая группа научных изысканий включает в себя 
теоретико- методологические труды по данной пробле-
матике. Так, Л. Н. Жуковская, С. В. Костылев, О. Ф. Мо-
розова раскрывают культурный код как совокупность 
смыслов, формирующих поведение и восприятие соци-
ума [5]. В рамках этого подхода предполагается меж-
дисциплинарный анализ, в котором сочетаются культу-
рологическая и социологическая перспективы. Сходную 
линию развивает Я. А. Телякова, акцентируя внимание 
на семейном коде как «ядре» культурной преемствен-
ности [15]. Указанные исследования опираются преиму-
щественно на качественные методы и концептуальные 
категории.

Ещё одну категорию работ образуют материалы, 
посвящённые философско- социологическим аспектам 
общественного сознания в условиях посттрадиционно-
го общества. А. А. Крисанов, Т. Н. Крисанова рассматри-
вают соответствующую трансформацию сквозь призму 
онтологии, где традиционные основания сосуществуют 
с элементами модерна и постмодерна [6]. С этой точки 
зрения, общественное сознание трактуется не как еди-
ное целое, а как гетерогенная структура, подверженная 
внутренним противоречиям и трансформациям. Отме-
ченная позиция находит определённое развитие в рабо-
те С. Д. Савина, который использует понятие «стабилиза-
ционного сознания» (подразумевается стремление к со-
хранению смысловых опор в условиях нестабильности) 
[13]. Эти авторы сосредоточены на подходах –  интер-
претациях, анализируя формы адаптации коллективного 
сознания к социокультурным трансформациям в коллек-
тивном социуме.

В ещё один смысловой блок входят изыскания, сфо-
кусированные на факторах ценностей как механизмах 
управления социальным развитием, трансформациями 
и формированием идентичности. В. Г. Пичугин рассма-
тривает модель системной защиты, раскрывая функции 
исторической памяти в укреплении культурной устой-
чивости [10]. В. А. Южаков делает упор на духовно- 
нравственных ценностях как на стратегическом ресур-
се государственного управления и социокультурной 
модернизации [20]. Аналогично, У. А. Эргашев подни-
мает проблему роли ценностных ориентиров в форми-
ровании сознания молодёжи, рассматривая их как ин-
струмент патриотического и нравственного воспитания 
[19]. Труд указанных авторов объединён нормативно- 
ориентированным подходом.

Проблематику социокультурных трансформаций, 
включая область аспектов, связанных с информатиза-
цией и ее влиянием на социальные процессы, исследо-
вали Н. И. Лапин, Л. А. Беляева, Т. В. Ершова, С. Н. Ва-
сильев, Н. А. Лекторский, Н. В. Тихонова, С. Г. Карепова, 
С. В. Некрасов.

Таким образом, в научной литературе выделяется 
множество подходов к рассмотрению данной проблема-
тики, однако целесообразно обозначить два содержа-
тельных вектора: эмпирико- аналитический, представ-
ленный в социологических исследованиях, и теоретико- 
интерпретативный, фокусирующийся на специфике 
социокультурных факторов как таковых. Одни авторы 
рассматривают традиционные ценности как устойчивый 
и элемент, другие –  как гибкий и подверженный измене-
нию феномен.

Слабо освещёнными остаются вопросы факторов 
региональной дифференциации ценностных установок, 
а также влияние цифровой среды на перераспределение 
культурных смыслов и формирование нового типа иден-
тичности. Недостаточно проработан и вопрос на предмет 
трансформации межпоколенческих связей в реалиях из-
меняющегося культурного кода. Потребуют углубленного 
рассмотрения и вопросы научно- практического и управ-
ленческого характера. Для достижения этой цели, в пер-
спективе, научному сообществу разумно рассмотреть 
возможность: создания междисциплинарных моделей, 
что позволят детально проследить пути трансформации 
культурного кода на фоне политико- экономических из-
менений; углубленного изучения воздействия информа-
ционных технологий на перераспределение традицион-
ных ценностей и формирование новых идеологических 
ориентиров; проведения сравнительного анализа реги-
ональных особенностей восприятия национальной иден-
тичности.

Методологической основой работы является: 
сравнительно- исторический подход, социокультурная 
интерпретация, концептуальное моделирование и др. Та-
кое сочетание методов дает возможность охватить как 
уровень индивидуальных установок, так и макросоци-
альные процессы, определяющие трансформационную 
динамику современного российского общества. В статье 
использованы эмпирические данные (ВЦИОМ, Аналити-
ческий центр НАФИ, Центр социального проектирования 
«Платформа» и Центр социально- политических иссле-
дований и информационных технологий РГГУ).

Результаты и обсуждение
В рамках исследования данной проблематики возникает 
необходимость выработки целостного теоретического 
подхода. В ретроспективе данный процесс целесообразно 
рассматривать как результат диалектического взаимодей-
ствия традиций и современности на системном социеталь-
ном уровне. С одной стороны, это традиционные устои 
(факторы), представляющие собой элемент стабильности 
или опору для коллективного сознания, что способствует 
сохранению общественной сплоченности. С другой сто-
роны, это инновации в социуме и значительная динамика 
развития информационных технологий, влекущая за со-
бой изменения в структуре экономики, и порождающая 
различные глобальные вызовы для общества в целом 
и человека в частности. Данные вызовы стимулируют 
глубинные процессы модернизации и трансформации, 
порождая новые формы выражения культурных и духов-
ных ценностей в современном мире.

Таким образом, системный характер происходящих 
в социуме трансформаций, как уже было отмечено вы-
ше, детерминирован рядом ключевых социокультурных 
факторов, к которым, с нашей точки зрения, следует от-
нести:
– фактор влияния процессов цифровизации, иннова-

ционных технологий и т.д. на главного актора совре-
менной социальной реальности –  человека. Высо-
котехнологичные, «революционные» по своим каче-
ствам достижения человечества, охватили все сфе-
ры его жизнедеятельности и стали неотъемлемой 
частью цивилизационного развития. Данные про-
цессы повлекли за собой «технологизацию» культу-
ры и вызвали изменения как на институциональном, 
так и на индивидуальном, межличностном уровнях 
в социуме. В рамках обозначенной парадигмы, раз-
умно вести речь о возникновении цифровой или так 
называемой «электронной» культуры, что «…пред-
ставляет собой совокупность результатов творче-
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ства и коммуникации людей в условиях внедрения 
IT-инноваций, характеризуется созданием единого 
информационного пространства, виртуальной фор-
мой выражения, дистанционной технологией, либе-
ральностью контента» [16, с. 332], особым виртуаль-
ным типом взаимодействия, сообразной ей этикой 
и ценностным рядом. Безусловно, новый вид куль-
туры имеет разительные отличия от ее классической 
формы.
Эти процессы коснулись сознания человека, его 

идентичности, самоактуализации: произошел глубинный 
пересмотр ценностного ряда и частичный отказ от ан-
тропоцентричной парадигмы в угоду, привнесенной тех-
нологиями унифицированности, инновационности. На-
лицо примат все шире распространяемых в социуме без-
личных и опосредованных интеракций через Интернет, 
социальные сети, различные гаджеты и т.д. и, как след-
ствие, социально- психологическое отчуждение во взаи-
модействиях людей и т.д. Речь идет о процессах, где «…
нарушаются традиционные этические, гносеологические 
механизмы общественного сознания, которое все более 
перемещается в сферу массового, иррационального, 
виртуального. Сфера общественного дискурса, опосре-
дованная электронными СМИ, отчуждается от субъекта, 
формирует у человека ощущения беспомощности и по-
терянности в фактически «безграничном» информаци-
онном пространстве» [1, с. 110], вызывая глубинные ми-
ровоззренческие, духовно- нравственные, ценностные 
и социально- психологические деформации и т.д. «…
Прежде всего, это изменения, связанные с процессами 
виртуализации сознания и определенных сфер культу-
ры, изменения в характере коммуникации, в области ког-
нитивных практик (связанных с развитием искусствен-
ного интеллекта), развитием электронной культуры как 
нового явления, имеющего специфичные формы выра-
жения» [1, с. 112–113]. Информационные технологии 
включаются в глубинный когнитивный принцип познания 
и получения информации о мире человеком, внедряются 
в сферу его бытия, создавая виртуальные пространства, 
новые субкультуры и языки общения, все больше погру-
жая социум в зону «отчуждения». В технологически де-
терминированном сознании реальное и виртуальное 
сливается воедино, «переформатируя» самого актора 
современной реальности, который «…уже не «классиче-
ский» Homo Sapiens, а значительно виртуализированный 
био-социо- электронный субъект» [1, с. 115].

В рамках обозначенных процессов традиционные 
ценности и формы интеракций социума, претерпевая мо-
дернизационные трансформации, начинают стремитель-
но терять свою привлекательность, уступая в ключевых 
сферах (общение, творческое самовыражение, дружба, 
любовь и т.д.) процессам виртуализации, что подтвер-
ждают социологические опросы населения. По данным 
исследования, проведенного ВЦИОМ, еще в 2012 го-
ду советам друзей и знакомых респонденты доверяли 
больше (73%), чем интернет- форумам (47%) и отзывам 
на сайтах (48%). Печатные издания и телевизионные вы-
пуски новостей также пользовались большим доверием, 
чем Интернет- СМИ (63 и 70% против 56%)». В то же вре-
мя социальные сети вызывали у респондентов больше 
доверия (62%), чем незнакомые люди на улице (54%), 
а информации в печатных справочниках респонденты 
доверяли меньше, чем той, что размещена в интернет- 
энциклопедиях (54% против 57%) [2]. В российском об-
ществе 2012 года, не смотря на разброс мнений в отно-
шении к цифровому контенту, СМИ и т.д. присутствова-
ла тенденция доверия «живому» общению и близкому 
кругу людей, больше, чем электронным источникам.

Последующие результаты исследования ВЦИОМ 
за 2022 год, через десять лет, показывают уже другую 
динамику восприятия, в соответствии с которой среди 
опрошенных россиян всех возрастных групп источни-
ком информации, которой они доверяют служат россий-
ские интернет- источники (блогеры, интернет- порталы) –  
57%, российские СМИ –  55%, Telegram- каналы –  45%, 
социальные сети –  30%, друзья, знакомые, сослужив-
цы и коллеги –  26%, семья и родственники –  21%. Мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 35 лет среди каналов 
информации больше всего доверяют Telegram- каналам 
(60%). Популярностью также среди молодежи пользу-
ются интернет- источники (блогеры, интернет- порталы) –  
44% и социальные сети (38%). На фоне СВО и кризиса 
после пандемии центральному телевидению доверяют 
60% россиян, только 24% говорят, что не доверяют [3].
– фактор, опосредующий взаимовлияние человека, 

культурных ценностей и социальных институтов или 
так называемый «культурный код». Культурный код, 
будучи «…ключом к пониманию уникальных культур-
ных особенностей, доставшихся народу от предков» 
[11, c. 105], …определяет набор образов, которые 
связаны с комплексом стереотипов в его сознании. 
Это культурное бессознательное –  не то, что гово-
рится или чётко осознается, а то, что скрыто от пони-
мания, но проявляется в поступках» [11, c. 105]. Как 
правило именно он определяет внутреннюю логику 
поведения индивидов, закрепляя их идентичность 
на основе символов, традиций, исторически сложив-
шихся норм [5; 15].
Как правило люди не задумываются о специфике 

формализации культурного кода, а просто живут в этом 
внутренне осознаваемом, эмоционально- чувственном 
контенте и принадлежности к нему. Согласно опросу, 
проведенному Аналитическим центром НАФИ в июне 
2022 года, большинство россиян (67%) никогда не слы-
шали о понятии «культурный код». Только треть опрошен-
ным (33%) знакомо это понятие. Культурный код понима-
ется чаще всего как единое культурное наследие страны 
(36%). Среди других трактовок этого понятия согражда-
не относят нормы поведения и воспитание (11%), тради-
ции (10%), менталитет (9%), историческую память (7%), 
единые ценности (4%), веру, духовность и религию (4%). 
Тем не менее 63% опрошенных считают, что наиболь-
ший вклад в культурное объединение жителей России 
вносит отечественная литература. Значительное влия-
ние на культурную идентичность россиян оказывают на-
родное творчество (36%), музыка (30%), изобразитель-
ное искусство (27%), а индустрия видеоигр (4%) и мода 
(5%) –  наименьшее. Самыми яркими представителями 
различных направлений культуры, известные большин-
ству россиян, являются А. Пушкин (80%), П. Чайковский 
(23%), И. Репин (23%), М. Плисецкая (19%), Л. Толстой 
(16%), Ю. Лермонтов (13%), Н. Михалков (13%) и др. 
В области архитектуры россиян объединяют такие до-
стижения, как московский Кремль (8%), Эрмитаж (5%) 
и Храм Василия Блаженного (4%); в сфере фольклора 
и декоративно- прикладного искусства –  росписи хохло-
ма и гжель (13%), матрешка (7%) и сказки (5%); в обла-
сти гастрономии –  пельмени (19%), окрошка (6%), квас 
и пироги (5%); в области современных медиа –  социаль-
ные сети «Вконтакте» (34%) и «Одноклассники» (19%). 
Яркими носителями национальных ценностей являются 
богатыри из русских былин (13%), герои произведений 
Пушкина (10%) и Иван-царевич (5%) [12].

Другое исследование, проведенное Центром со-
циального проектирования «Платформа» и Центром 
социально- политических исследований и информаци-
онных технологий РГГУ в 2023 году показало, что боль-
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ше половины россиян (64%) считают российскую куль-
туру самобытной, среди них 85% чувствуют гордость 
от принадлежности к России, 9% –  равнодушные, 3% –  
негативное отношение. Полностью российскую культу-
ру называют самобытной в Южном федеральном округе 
(66%) и Центральном федеральном округе (66%), в Мо-
скве –  64%, в Санкт- Петербурге –  63% [8].

Неоспоримой частью культурного кода современ-
ной России является связь между личным вкладом 
индивидов в развитие государства и их стремлением 
к самосовершенствованию. Согласно данным ВЦИОМ 
за 2024 год, 86% респондентов полагают, что упорный 
труд и постоянное обучение являются непременными ус-
ловиями достижения успеха, что высвечивает проактив-
ную установку современного российского гражданина. 
Такой подход демонстрирует устойчивый тренд к само-
развитию в контексте национальных и культурных цен-
ностей, и свидетельствует о том, что индивидуальное 
развитие воспринимается как неотъемлемая часть кол-
лективного прогресса. В свою очередь, вера в будущее 
страны, выраженная 68% гражданами, подчеркивает оп-
тимистичный настрой, способствующий укреплению на-
циональной идентичности и единства [4].
– фактор «национальной гордости», под которой при-

нято понимать «…патриотические чувства любви 
к своей родине и народу, осознание своей принад-
лежности к определенной нации, выражающееся 
в общности интересов, национальной культуры, язы-
ка и религии и т.д.» [7]. Как правило данный фактор 
рассматривается как психосоциальный конструкт, 
отражающий самовосприятие нации через призму 
исторических, культурных достижений и функциони-
рует на уровне коллективной памяти. Этот процесс 
обусловлен влиянием как внешних информацион-
ных потоков, так и внутренней рефлексией граждан 
[19].
Результаты анализа исследований ВЦИОМ 

за 2024 год свидетельствуют о том, что гордость за исто-
рию страны, достижения в областях военных технологий, 
атомной энергетики и др. являются элементами коллек-
тивного сознания и национальной гордости. В опросах 
отмечается, что 92% граждан придают высокую значи-
мость чувству национальной гордости, что подчеркива-
ет психологическую потребность индивидов в иденти-
фикации себя с великой историей, достижениями на-
ции. В частности, акцент на технологическом развитии 
страны (отражённый данными о том, что 68% респон-
дентов относятся к технологически продвинутым) ука-
зывает не только на оценку прошлых побед, но и на ожи-
дание дальнейших успехов [4]. Также, динамика гордо-
сти, зафиксированная в виде усиления данного чувства 
у 64% опрошенных за последний год (2023 г. –  62%), 
демонстрирует структурное преобразование культурно-
го самоопределения. У 41% россиян чувство гордости 
за Россию вызывают ее достижения и богатство (вели-
чие страны –  9%, природные ресурсы –  7%, большая тер-
ритория, сильная армия, культура и искусство –  по 5% 
и другое). Также 39% россиян отмечают, что чувство гор-
дости за страну вызывает народ и его качества. Еще 
30% гордятся внутренней политикой государства (раз-
витием страны –  10%, социальной политикой, заботой 
о людях, экономикой, бизнесом –  по 5%, повышением 
качества жизни, инфраструктурой, промышленностью, 
сельским хозяйством и пр.). Ещё 8% указывают на исто-
рию страны, а 14% –  на тот факт, что родились и вырос-
ли в России [9].
– фактор семейных ценностей в социуме, что в концеп-

туальном контексте рассматриваются как «… прин-
ципы, на которых строится жизнь семьи. Как прави-

ло, передаются из поколения в поколение и к кото-
рым относят –  материнство, отцовство, рождение 
детей и забота о них, почитание родителей. Се-
мейные ценности являются нравственным карка-
сом общества» [17, с. 2]. Структура данных отноше-
ний не только детерминирует личное благополучие, 
но и влияет на культурную стабильность общества 
в целом. Вопросы перехода от традиционных моде-
лей к современным формам семьи представляют со-
бой поле для дискуссий о социокультурной адапта-
ции и реконфигурации общественных ролей.
По данным ВЦИОМ за 2024 год в опросах россиян 

и их концепциях личного счастья и социального порядка, 
семейные отношения и традиционные ценности, занима-
ют центральное место. Принятие Года семьи, информа-
ция о котором известна 62% граждан, свидетельствует 
о том, что вопросы семейной сплоченности и поддерж-
ки поколений остаются одними из приоритетных. В этом 
ключе сохранение института крепкой семьи восприни-
мается не только как личное достижение, но и как опора 
общественной стабильности. Определяющим моментом 
становится тот факт, что 84% россиян выступают за со-
хранение традиционных семейных ценностей, подтверж-
дая роль родственных уз в формировании моральных 
ориентиров и общественного капитала [14]. При этом 
имеет место разрыв между идеалами многодетности 
и реальными жизненными выборами [6; 14].

Современную социокультурную динамику целесо-
образно рассматривать через призму взаимодействия 
традиционных ориентаций и новаторских тенденций, где 
социокультурные факторы (процессы цифровизации, 
культурный код, национальная идентичность (гордость), 
институт семьи и т.д.) становятся одновременно опорой 
и источником инноваций. Этот комплексный взгляд соз-
дает «фундамент» и позволяет более глубоко понять ме-
ханизмы их влияния на формирование общественного 
сознания и ценностный ряд современного социума.

Полученные данные социологических опросов пока-
зывают, что при всех достоинствах и достижениях техно-
логического прогресса, привнесенные им возможности, 
способствуют социокультурной трансформации челове-
ка. Эти изменения нашли свое выражение в ряде свое-
образных социокультурных «экстерналий»: виртуализа-
ции жизни, отказе от ее проживания «здесь и сейчас», 
что безусловно ослабляет «живую» коммуникацию, 
устоявшиеся в социуме нормы, традиции, формируя 
по сути «общество одиноких и разъединённых людей». 
Последствия происходящих процессов для общества по-
кажет только будущее и именно социокультурный фак-
тор, с нашей точки зрения, оказывает решающее нега-
тивное воздействие на трансформационные процессы, 
а также на сознание и традиционные ценности социума.

Результаты опросов также демонстрируют то, что на-
циональная гордость и семейные устои являются взаи-
модополняющими компонентами культурного кода со-
временного российского общества. Поддержка исто-
рического наследия и достижений страны тесно пере-
плетается с сохранением традиционной модели семьи, 
которая служит основой общественной сплоченности. 
С нашей точки зрения, эта взаимосвязь позволяет ин-
тегрировать индивидуальные амбиции с коллективны-
ми идеалами, способствуя консолидации различных об-
щественных групп в реалиях трансформаций. При этом 
данные, вытекающие из ответов опрошенных, позво-
ляют утверждать, что устремление граждан к высоко-
му уровню технологического развития и одновременно 
к крепкой семейной жизни является характерной осо-
бенностью современной социокультурной среды. Безус-
ловно, перечисленные выше социокультурные факторы, 
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в силу лабильного характера самого феномена, а также 
специфики его воздействия на трансформации в социу-
ме, не являются содержательно исчерпывающими и бу-
дут меняться сообразно реальности и ее главного акто-
ра –  человека.

Выводы
Таким образом, в совокупности результаты опросов по-
зволяют выявить глубокую взаимосвязь между традици-
онными ориентирами и современными социокультурными 
процессами. Анализ показывает, что технологические 
достижения, помимо положительных эффектов в сфере 
коммуникаций и дополнительных преференций в обла-
сти информации имеют разрушительные трансформи-
рующие последствия как для самого человека, так и его 
природы. Национальная гордость, основанная на истори-
ческом опыте и технологических достижениях, функцио-
нирует как стабилизирующий фактор, который помогает 
сохранить коллективное сознание в условиях изменений. 
Параллельно, семейные ценности остаются не только 
элементом личного самовыражения, но и стратегически 
важны, так как способствуют интеграции и устойчивости 
общественного устройства. Коллективное восприятие 
национальной идентичности напрямую влияет на лич-
ностные установки, мотивацию к саморазвитию, отно-
шение к государственным преобразованиям. Именно 
через систему символов, традиций, установленных норм 
происходит адаптация граждан к современным вызовам. 
Взаимодействие этих элементов формирует целостное 
общественное сознание, в котором традиционные цен-
ности сочетаются с инновационными тенденциями раз-
вития и т.д.

В целом, социокультурные трансформации не ведут 
к глобальному разрушению традиционных ценностей 
как таковых, но способствуют их переосмыслению, по-
зитивному/негативному изменению смысловой напол-
ненности и значимости в социуме. При этом они содер-
жат в себе рисковую составляющую, которая требует 
на перспективу изучения и включения превентивной на-
учно обоснованной компоненты как основы для понима-
ния механизмов трансформации социокультурной среды 
и выработки подходов к сохранению и развитию обще-
ственного сознания.
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SOCIOCULTURAL FACTORS IN THE 
TRANSFORMATION PROCESSES OF CONTEMPORARY 
RUSSIAN SOCIETY AND THEIR INFLUENCE ON 
PUBLIC CONSCIOUSNESS AND TRADITIONAL SOCIAL 
VALUES

Karepova S. G., Nekrasov S. V.
Institute of Sociology of Federal Research Sociological Center of the Russian 
Academy of Sciences

This article analyses the influence of sociocultural factors on the 
dynamics of public consciousness and value system rethinking in 
society within contemporary transformation processes. System 
transformation processes caused by the current sociocultural fac-
tors have involved the key spheres of contemporary Russian socie-
ty and come with a noticeable change in value orientation in it, that 
challenge the sustainability of traditional sociocultural constructs 
and forms of their reproduction in citizens’ consciousness. The con-
siderable relevance of the topic stems from a growing disjunction 
between the established norms and actual content of mass world-
view, particularly against the backdrop of digitalisation, increasing 
social fragmentation, heightened political and cultural volatility as 
well, etc. The authors from their viewpoint highlight a number of key 
sociocultural factors having a decisive influence on the conscious-
ness and traditional values of a contemporary society. This article 
uses empirical findings such as WCIOM, NAFI Research Centre, 
“Platform” Social Planning Centre and RSUH Social Political Re-
search and Information Technology Centre, which reflect Russian 
citizens’ attitudes and preferences taking into consideration socio-
cultural transformations.

Keywords: sociocultural factors, cultural values, public conscious-
ness, sociocultural transformation, civic identity, Russian society, 
traditional values.
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Метафизические и теологические предпосылки современной философии 
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В статье предлагается реконструкция теологических и мета-
физических предпосылок современной философии права. 
Показывается, что ведущие направления философии права 
характеризуется принципиальной теоретической неполнотой, 
связанной с отказом от метафизических предпосылок, име-
ющих, в свою очередь, теологическое происхождение. Пока-
зывается, что отказ от данных предпосылок ведет к недоста-
точности основоположений основных моделей современной 
философии права.

Ключевые слова: философия права, метафизические пред-
посылки, естественно- правовая теория, правовой позитивизм, 
правовой реализм.

Современная философия права включает в себя ряд 
направлений, каждое из которых представляет собой 
определенную теоретическую позицию по отношению 
к праву. Среди таких направлений в философском от-
ношении выделяются, прежде всего, правовой позити-
визм, естественно- правовая школа и правовой реализм, 
в то время как историческая школа, социология права, 
интегративный подход к праву могут трактоваться как 
направления, в основе которых лежат не только фило-
софские основания, но и принципы других гуманитар-
ных наук, Каждое из течений, утвердившихся в области 
философии права, основывается на определенных те-
оретических положениях и представляет обоснованное 
понимание права, позволяющее трактовать сущность 
и проявления правовой сферы, исходя из данных пред-
посылок.

Вместе с тем, можно увидеть, что каждое из направ-
лений характеризуется существенной теоретической не-
полнотой. Так, правовой позитивизм, утверждая в каче-
стве права принятые в установленном порядке законы, 
не имеет возможности, придерживаясь собственных те-
оретических оснований, отделить справедливые законы 
от законодательного произвола тиранических и нелеги-
тимных государственных режимов, а также вынужден иг-
норировать обычное право, регулирующего значитель-
ную часть жизни общества. Правовой реализм ставит 
право в зависимость от решений судей в процессе вы-
несения судебного решения, то есть, сознательно прив-
носит в понимание права субъективный фактор. Апел-
ляция к профессиональной компетентности судьи и да-
же профессиональному судейскому сообществу в целом 
не отменяет в данном случае сведения права к челове-
ческому, то есть изначально относительному фактору.

Естественно- правовая школа, казалось бы, в фило-
софском отношении является наиболее убедительной, 
основывающей право на некоем устойчивом фундамен-
те, в качестве которого, начиная с Нового времени, вы-
ступают естественные права, полагающиеся данными 
человеку от рождения. Но, как известно, понятие есте-
ственных прав не является незыблемым и внеисториче-
ским. Их провозглашение лишь в Новое время находится 
в противоречии с самой идеей права, возникшего за-
долго до их декларации. Более того, само понятие есте-
ственного, которое утверждается в качестве надежного 
фундамента для права, нуждается в надлежащем ос-
мыслении, ведь именно с естественной, то есть с при-
родной стороны, человек не обладает превосходством 
по отношению к другим живым существам, правами 
на жизнь которых легко распоряжается.

В качестве предпосылки для естественно- правовых 
теорий выступает, поэтому, совершенно иное, философ-
ски и исторически переосмысленное понимание есте-
ственного, в контексте которого частью естественного 
порядка могут считаться, например, право на собствен-
ность или право на свободу. Очевидно, что речь идет 
о некоем метафизическом порядке, превосходящем 
естественный, присутствующем в том числе и в социу-
ме, а понятие естественного в данном случае является 
лишь данью традиции, идущей от Цицерона и стоиков, 
проделавшее сложный путь вместе со всей европейской 
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культурой и неоднократно переосмысленное в зависи-
мости от общего мировоззренческого и культурного кон-
текста.

Вместе с тем, именно естественно- правовая школа 
является наиболее «метафизической» из существую-
щих сегодня, и неоднократные попытки возрождения те-
ории естественного права в противовес позитивистской 
концепции, и, тем более, концепции правового реализ-
ма, на наш взгляд, лишь говорит о не теряющем своей 
значимости запросе на необходимость внесения некоего 
эталона в систему права, представляющего собой идею 
права, которой будут поверяться все нынешние систе-
мы и теории. В данном отношении панацеей не может 
являться ни историческая, ни социологическая школа 
права, ибо трактовка права как порожденного историей 
народа или системой общественных отношений не не-
сет в себе присущей праву печати абсолютности и нор-
мативности.

Ближе всех к пониманию сущности проблемы, со-
стоящей в осознании принципиальной метафизической 
неполноты современных философско- правовых концеп-
ций, на наш взгляд, подошел Г. Берман, показавший, 
что недостаточность современных трактовок права ле-
жит в отказе от изначально присущих праву теологиче-
ских основ [1, с. 32]. Берман убедительно показал, что 
отказ от религиозных корней ведет за собой глубокий 
кризис права, ведь именно с помощью теологических 
оснований была в свое время обоснована основополага-
ющая идея изначальных прав человека и, более того, са-
ма идея права. Можно увидеть, что на протяжении всей 
истории своего формирования право опиралось на проч-
ную метафизическую и, более того, теологическую ос-
нову [1, с. 60], вынесение за скобки которой заставляет 
его «висеть в воздухе» или опираться на предпосылки, 
которые сами по себе нуждаются в обосновании.

Вообще говоря, современная философия права, как 
и современная философия в целом, представляет собой 
тип мышления, предполагающий отказ от метафизиче-
ских и теологических предпосылок и замену их произво-
дными сущностями, подобно, например, таким, которые 
в свое время В. С. Соловьевым именовались «самозван-
цами без философского паспорта». Все эти сущности 
также имеют метафизическое и теологическое проис-
хождение, о котором представители современных на-
правлений хотели бы забыть, но которое представляет 
собой незримую основу всех существующих ныне кон-
цепций философии права.

Покажем, что ключевые положения существующих 
теорий права предполагают наличие скрытых предпосы-
лок, определивших содержание данных теорий, но в си-
лу несоответствия секулярному и позитивному духу эпо-
хи, упраздненных, отсутствие которых приводит к непол-
ноте теоретического фундамента права, явным и неяв-
ным противоречиям, наличию логического круга в обо-
снованиях основных теоретико- правовых концепций.

Как показывает П. Проди, переход от понимания пра-
ва, трактуемого как выражение идеи справедливости, 
к пониманию права, как установленного верховной вла-
стью, осуществился в Европе на протяжении периода 
ХIV–ХVI веков [1, с. 178]. То есть именно в данный период 
происходит смена доминирующих парадигм в понима-
нии права: от содержательной (естественно- правовой) 
к процедурной (позитивистской). Смену парадигм нель-
зя считать случайной, ведь именно в данный период 
в европейском обществе осуществляются серьезные из-
менения, затрагивающие его мировоззренческий фун-
дамент и способ обоснования ключевых идей.

Постепенная утрата теологией своего лидирующего 
положения не отменяет того обстоятельства, что новые 

смыслы в значительной степени отталкиваются от ее по-
ложений и формируются на ее идейной основе. Рассма-
тривая становление европейского правоведения, можно 
говорить, например, о регулярных метафорических пе-
реносах, связывающих области теологии и юриспруден-
ции, а также увидеть, что основные положения филосо-
фии права написаны на метафизическом и теологиче-
ском языке, к рассмотрению исходных смыслов которого 
мы намерены далее обратиться.

Так, естественно- правовая школа исходит из нали-
чия у права некоего незыблемого фундамента, перво-
начальное осмысление которого в культуре происходи-
ло преимущественно на языках метафизики и теологии. 
В качестве внеправовой предпосылки юриспруденции 
выступала, например, идея справедливости и правосу-
дия, существующая до каких бы то ни было законов, 
но присутствующая, вместе с тем, во всяком законе, по-
нимаемая, тем самым, в полном соответствии с осново-
положениями философии Платона.

Подобная идея Правосудия рассматривалась в Сред-
ние века в качестве посредника между Божественным 
и человеческим законом, разделяя данную миссию с дру-
гими трансцендентальными ценностями, к которым от-
носились, в частности, благое правление, согласие и му-
дрость. Существование метаюридического естественного 
права, таким образом, обосновывалось с помощью прин-
ципов платоновской философии, апелляция к которым 
обеспечивала их самодостаточность и независимость 
от любого позитивного права. Визуальную реализацию 
подобного правопонимания, представленную на фресках 
ХII века в Сиене, показывает Э. Канторович. [2, с. 192].

Вместе с тем само понятие справедливости, высту-
пающее в виде абстрактной метафизической идеи в фи-
лософском учении Платона, по своему происхождению 
было связано с Олимпийской религией и вело свое на-
чало от божеств, отвечающих за установление первич-
ного космического порядка. Идеи античной философии, 
таким образом, обнаруживают мифологические корни 
[4, с. 127].

Следует отметить, что сама идея справедливости 
и тесно связанного с ней понятие естественного права 
в качестве наиболее глубокого основания правовой ре-
альности является результатом сложного синтеза идей 
античной философии и христианской доктрины, которые 
тесно пересекались и взаимодействовали в интеллекту-
альном пространстве Римской Империи и Средневеко-
вой Европы, взаимно обогащая друг друга. В идее есте-
ственного права, таким образом, присутствуют пред-
ставления как Платона, так и античных стоиков, как Ци-
церона, так и апостола Павла, говорившего о действии 
естественного закона в сердцах всех людей.

Метафизические положения восходящих к Плато-
ну представлений неоплатонической доктрины и более 
поздних Ареопагитик можно обозначить в качестве пред-
посылок правового учения Фомы Аквинского, представ-
ляющего в своем учении различные уровни иерархии 
идеи права, нисходящей от Вечного и Божественного 
закона к человеческому, опосредованной естественным 
законом. Естественный закон, в данном случае, являясь 
проекцией Божественных установлений, в полном соот-
ветствии с идеей иерархии, рассматривается в качестве 
основания для человеческого закона.

Таким образом, в качестве метафизических предпо-
сылок естественной теории права выступает не только 
выраженный в виде заповедей сам Божественный за-
кон, но также и идущая от Платона идея первенства иде-
ального начала по отношению к земным вещам, а также 
идея иерархии, ведущая начало от субординационных 
принципов устройства идеального мира. На основе по-
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добных предпосылок правосудие начинает мыслиться 
как посредничество между Богом и миром, как знание 
о Божественных и человеческих вещах. На основе при-
частности к идеальному порядку правосудие наделяется 
свой ством, которое не позволяет ему умирать.

Вместе с тем, учение Фомы Аквинского определяют, 
прежде всего, теологические предпосылки, когда источ-
ником закона и права выступает Бог. Основные поло-
жения доктрины томизма были развиты впоследствии 
в правовом учении представителя второй схоластики 
Ф. Суареса, явившегося непосредственным предше-
ственником секулярного понимания идеи естественного 
права [4, с. 198].

В более поздние эпохи трансцендентальные ценно-
сти в отношении права были переведены в секулярные 
формы юридического мышления. Возникшая в Новое 
время идея естественных прав человека, тем самым, яв-
ляется отголоском более ранних представлений о есте-
ственном праве. С предшествующими теориями ее род-
нит идея о существовании некоего эталона по отноше-
нию к праву.

Вместе с тем, переход от понимания права, трактуе-
мого как выражение идеи справедливости, к пониманию 
права, как установленного верховной властью, обусло-
вил и формирование нового типа правопонимания, кото-
рый приводит впоследствии к возникновению позитив-
ной философии права. Согласно доктрине правового по-
зитивизма, источником права является по преимуществу 
нормативный акт, исходящий из решений законодатель-
ных органов государственной власти. Данный «позитив-
ный» смысл основан на идее связи законодателя и пра-
ва, которая устанавливалась на протяжении многих сто-
летий и также имеет свои теоретические предпосылки.

В соответствии с теологической доктриной Ф. Су-
ареса, изначальным источником права является Бог, 
но в данном качестве может выступать также его пред-
ставитель или наместник. В соответствии с христиан-
ской доктриной, в качестве подобного представителя 
выступал, по преимуществу, институт Церкви.

Вместе с тем в средневековой Европе постепенно 
начинает происходить и теологическое обоснование 
верховного статуса королевской власти, которое осно-
вывалось также преимущественно на положениях хри-
стианской доктрины. В труде Э. Канторовича «Два тела 
короля» убедительно показывается, что утверждение 
верховного статуса короля обосновывалось с помощью 
идеи христианского богословия, согласно которой, по-
добно тому, как Христос является главой мистического 
тела Церкви, Король рассматривался в качестве главы 
политического тела государства. [2, с. 86].

В рамках данной концепции неизбежной станови-
лась дихотомия Короля и Закона, когда правитель вы-
ступал посредником между естественным и позитивным 
правом. В данном случае исходящее из Божественного 
закона естественное право считалось всегда большим 
по отношению к правителю, который, в свою очередь, 
предшествует позитивному праву. Король, таким обра-
зом, стоит выше закона, когда создает его, и находится 
меньше закона, потому что, в свою очередь, также дол-
жен подчиняться ему [2, с. 252].

Вместе с тем, перенесение акцента от понятия зако-
на и справедливости на личность правителя, понимае-
мого в качестве законодателя, видится теоретической 
предпосылкой правового позитивизма. Восприятие пер-
соны государя в качестве живого закона приводит посте-
пенно к мысли о том, что государь представляет собой 
нечто, больше закона. Хороший король, будучи одушев-
ленным, лучше, чем хороший, но неодушевленный закон 
[2, с. 221]. Эгидий Римский «О праве государя».

Впоследствии идея законодателя, через использо-
вание того же образа политического тела, переносится 
от персоны короля к парламенту, и затем переносится 
на народ, который со временем начинает рассматри-
ваться как преимущественный источник власти и пра-
ва [2, с. 308]. Вместе с тем, теологической предпосыл-
кой по отношению к концепции правового позитивизма, 
как мы смогли увидеть, выступает утверждение особого 
статуса субъекта власти по отношению к праву, которое 
имеет в своей основе положение христианского богосло-
вия о главе мистического тела.

Согласно доктрине третьей одной философско- 
правовой теории –  правового реализма, источником пра-
ва выступает судебное решение, то есть решение су-
дьи по конкретному вопросу. Адепты данной доктрины 
наиболее критически настроены по отношению ко вся-
кой метафизике, присутствия которой всячески пыта-
ются избегать в обосновании собственной доктрины [5, 
с. 221]. Вместе с тем, в качестве скрытой предпосылки 
данной теоретической концепции можно увидеть осно-
вополагающую идею средневекового права, с которой 
по преимуществу был связан высокий статус юристов 
в средневековом обществе, состоящей в том, что судья 
осуществляет выполнение Божественной функции, ибо 
прерогатива суда нал людьми изначально принадлежа-
ла исключительно Богу. Юстиниан, кроме того, опирался 
на Аристотеля, который в Никомаховой этике говорил 
о судье как о живом правосудии.

Можно увидеть, что земной правитель нередко со-
единял в себе функции законодателя и судьи. Вместе 
с тем теологические предпосылки двух данных функций 
различались, что и привело со временем к разделению 
двух философско- правовых теорий –  позитивистской 
и реалистической.

В качестве указания на наличие теологической пред-
посылки правового реализма может служить автономия 
и особое положение судей в древних обществах, в ко-
торых основополагающая роль принадлежала религии. 
Личность судьи всегда имела сакральный статус, о ко-
тором напоминает и сегодня судейская мантия, по виду 
сходная со священнической. Причины данного обстоя-
тельства в Европе восходят к Римскому праву, которое 
на ранних этапах воспринималось как созданное бога-
ми, а не людьми. Римские юристы, выступающие от име-
ни богов и выполнявшие функцию оракулов, восприни-
мались изначально как служители культа.

В еще большей степени особый статус судей обозна-
чен в обществе Древнего Израиля, в котором возникно-
вение у народа особого сословия Судей предшествова-
ло появлению у них верховного правителя. Судьям при-
надлежало принятие решений на основе Божественного 
закона, знание которого было основой их деятельности. 
Таким образом, именно соприкосновение касты Судей 
с Божественным, трансцендентным и явилось предпо-
сылкой восприятия их деятельности как сакральной 
и авторитетной.

Рассмотрев теологические и метафизические осно-
вания существующих правовых концепций, мы показа-
ли, что обоснование права характеризуется принципи-
альной неполнотой в силу того, что данные положения 
являются не просто историческим прошлым, но несущи-
ми конструкциями для философско- правовых теорий, 
и их отсутствие обнаруживает недостаточность основ-
ных моделей философии права.
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В статье рассматриваются понятие и особенности инноваци-
онной культуры как вида корпоративной культуры, ее влияние 
на систему управления персоналом в организациях. На осно-
ве анализа определений инновационной культуры различных 
авторов в статье предлагается авторская дефиниция понятия 
«инновационная культура». Выявляются ключевые характе-
ристики инновационной культуры, ее материальные и нема-
териальные компоненты. Особое внимание уделяется анализу 
практического воздействия инновационной культуры на систе-
му управления персоналом. Определяются практические ре-
зультаты влияния внедрения инновационной культуры на функ-
ции HR-менеджмента, такие как определение потребности 
в персонале, обеспечение персоналом, развитие персонала, 
использование персонала, мотивация персонала, правовое 
и информационное обеспечение процесса управления персо-
налом. В результате проведенного анализа делается вывод, 
что внедрение инновационной культуры способствует повыше-
нию эффективности управления персоналом, автоматизации 
процессов управления сотрудниками и созданию благоприят-
ной среды для генерации и реализации инновационных идей.

Ключевые слова: инновации, инновационная культура, кор-
поративная культура, организационная культура, управление 
персоналом, HR-менеджмент, материальные и нематериаль-
ные компоненты организационной культуры, организационные 
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Современный мир сталкивается с множеством вы-
зовов, на которые обществу необходимо быстро и эф-
фективно реагировать. Поиску вариантов успешного ре-
агирования на такие вызовы способствуют инновации, 
новые технологии. Общий уровень инновационности ор-
ганизации формируется в том числе и благодаря постро-
ению инновационной корпоративной культуры. Однако, 
согласно данным Росстата, в РФ в 2021 году суммиро-
ванные затраты на маркетинг и создание бренда, обу-
чение и подготовку персонала, связанные с инноваци-
онной деятельностью, планирование, разработку и вне-
дрение новых методов ведения бизнеса, организации 
рабочих мест и организации внешних связей составляют 
лишь 0,61% от общих затрат на инновационную деятель-
ность [1]. Можно сделать вывод, что для большинства 
российских организаций формирование инновационной 
культуры не является приоритетом, хотя развитие в этом 
направлении могло бы повысить общий уровень их ин-
новационности.

Исследование в области формирования инновацион-
ной культуры позволяет раскрыть потенциал культуры 
компании как одного из важнейших факторов управле-
ния персоналом, способа борьбы с вызовами новой ре-
альности, открывает дополнительные ресурсы для по-
вышения конкурентоспособности организации, способ-
ности к адаптации к изменяющимся условиям внешнего 
мира.

Для уточнения определения понятия инновационной 
корпоративной культуры необходимо выделить её отли-
чительные характеристики. В основе понятия инноваци-
онной культуры лежит понятие «инновация». Под инно-
вацией, согласно руководству Осло, понимается «введе-
ние в употребление какого-либо нового или значительно 
улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, 
нового метода маркетинга или нового организационного 
метода в деловой практике, организации рабочих мест 
или внешних связях» [12, с. 31]. Базовым признаком ин-
новации является новизна процесса, продукта, методики 
или практики рассматриваемой организации.

Различают четыре типа инноваций: продуктовые, 
процессные, маркетинговые и организационные [12, 
с. 12]. Согласно определению руководства Осло, «ор-
ганизационная инновация есть внедрение нового орга-
низационного метода в деловой практике предприятия, 
в организации рабочих мест или внешних связей» [12, 
с. 35]. Именно к организационной инновации можно от-
нести внедрение инновационной культуры в компании 
как особого вида организации труда сотрудников, рас-
пределения прав и обязанностей внутри группы, орга-
низации рабочих мест. Однако стоит отметить, что сама 
инновационная культура в организации является необ-
ходимым условием успешного внедрения всех четырех 
типов инноваций. Таким образом, организационная ин-
новация порождает инновационную культуру, а иннова-
ционная культура, в свою очередь, порождает все ви-
ды инноваций в организации. Это цикличный процесс, 
но первоначальным всё же будет готовность работников 
и руководителей к предложению и реализации иннова-
ционных идей, свобода мысли и творчества, атмосфера, 
располагающая к взаимному обмену идеями и инфор-



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

60

мацией, постоянному развитию. Именно эти факторы 
и являются определяющими инновационной культуры 
в организации, на их основе строится ее определение.

Рассмотрим определения инновационной культуры, 
предлагаемые различными авторами. Согласно опре-
делению А. В. Гаврилюка, культура инновационной де-
ятельности –  это «система ценностей, норм, правил, 
предположений и убеждений сотрудников организации, 
способствующих принятию новой методологии и прак-
тики, генерации инновационных идей и революционных 
решений, адаптации, настройке или трансформации су-
ществующих продуктов/услуг в целях придания им но-
вого значения/свой ства…» [6]. Схожие признаки иннова-
ционной культуры были выделены Б. К. Лисиным. По его 
мнению, этот тип культуры характеризуется «степенью 
восприимчивости личностью, группой, обществом раз-
личных новшеств в диапазоне от толерантного отноше-
ния до готовности и способности к превращению их в ин-
новации» [10]. Определение А. И. Николаева, директора 
Института стратегических инноваций, подчеркивает осо-
бую значимость характеристик носителя культуры: «Ин-
новационная культура отражает целостную ориентацию 
человека, закрепленную в мотивах, знаниях, умениях 
и навыках, а также в образах и нормах поведения. Она 
показывает, как уровень деятельности соответствующих 
социальных институтов, так и степень удовлетворения 
людей участием в них и его результатами» [11]. В данных 
определениях авторы делают акцент на нематериаль-
ные атрибуты корпоративной культуры, такие как уста-
новки, убеждения, ценности и нормы, способствующие 
формированию особой атмосферы, предполагающей 
открытое взаимодействие руководителей и подчинён-
ных, гибкость и адаптивность сотрудников, готовность 
к изменениям, общую доброжелательность, терпимость 
к неудачам и готовность к рискам. К нематериальным 
аспектам инновационной организационной культуры 
можно также добавить внутренние установки сотрудни-
ков на инициативность, желание брать на себя ответ-
ственность, таким образом инновации будут не только 
результатом среды, а также следствием личностных по-
требностей работников в самореализации, достижении 
результатов и целей. Также к нематериальным компо-
нентам относятся вдохновляющие слоганы и лозунги, 
модели поведения внутри компании, гибкий рабочий 
график, освобождающий время для творчества [2, с. 98].

Однако инновационная культура имеет также ма-
териализованные составляющие. Г. Иквэлл, исследуя 
инновационную культуру, сделал вывод, что, если ор-
ганизация хочет создать инновационный климат, она 
должна сосредоточиться на восьми направлениях, та-
ких как поддержка руководства и коллег, характерис-
тики работы, безопасная среда для выражения эмоций, 
доступность и широкий выбор обучающих ресурсов, раз-
нообразие персонала, способность принимать риски, 
динамизм, а также инновационные системы и процес-
сы, внедренные в организацию [13, с. 165–173]. Осно-
вываясь на этом определении, можно выделить такие 
материальные элементы инновационной культуры, как 
инновационные процессы и системы. Они упрощают су-
ществующие рутинные процессы, освобождают ресур-
сы для творчества, генерации идей, создают условия 
для быстрого и простого взаимодействия сотрудников 
разных подразделений, создают платформы для поиска 
широкого спектра информации и т.д. Такими системами 
и процессами могут являться внутренние HR-порталы 
для сотрудников; система электронного документообо-
рота; платформы для обучения и развития персонала; 
системы обратной связи, отзывов, взаимной оценки кол-
лег; платформы для прозрачного целеполагания. Кро-
ме того, материальным компонентом инновационной 
культуры можно назвать специальный дизайн офисных 
помещений, а также мест для отдыха или совместного 
времяпрепровождения, способствующий комфортному 
общению сотрудников между собой, генерации новых 
идей и творческому процессу.

В работах В. И. Долговой также подчеркивается об-
ширное влияние инновационной культуры на различные 
сферы деятельности и своеобразная «двой ственность» 
инновационной культуры: «с одной стороны, она –  осо-
бый вид культуры, а с другой –  элемент, присутствующий 
в каждом виде культуры. Инновационная культура явля-
ется инвариантом любой формы культуры. В самом ши-
роком смысле она определяет всю жизнедеятельность 
человека: материальное производство, социально- 
политические отношения, область духовного развития, 
быт, человеческие взаимосвязи» [7].

В таблице 1 представлены вышеизложенные опре-
деления инновационной культуры с ключевыми харак-
теристиками инновационной культуры, выделенными 
авторами.

Таблица 1. Определения понятия инновационной культуры, её ключевые характеристики

Автор опреде-
ления

Определение Ключевые характеристики инновационной куль-
туры, выделенные автором

А.В. Гаврилюк Культура инновационной деятельности –  система ценностей, 
норм, правил, предположений и убеждений сотрудников органи-
зации, способствующих принятию новой методологии и практи-
ки, генерации инновационных идей и революционных решений, 
адаптации, настройке или трансформации существующих про-
дуктов/услуг в целях придания им нового значения/свой ства

• Акцент на нематериальных атрибутах корпора-
тивной культуры.
• Основная характеристика данных атрибутов: 
они способствуют созданию качественно- новых 
решений, генерации новых идей, трансформа-
ции существующих процессов

Б.К. Лисин Инновационная культура характеризуется степенью восприим-
чивости личностью, группой, обществом различных новшеств 
в диапазоне от толерантного отношения до готовности и спо-
собности к превращению их в инновации

• Акцент на качественных характеристиках носи-
телей культуры

А.И. Николаев Инновационная культура отражает целостную ориентацию че-
ловека, закрепленную в мотивах, знаниях, умениях и навыках, 
а также в образах и нормах поведения. Она показывает как 
уровень деятельности соответствующих социальных институ-
тов, так и степень удовлетворения людей участием в них и его 
результатами

• Акцент на качественных характеристиках носи-
телей культуры.
• Наличие взаимосвязи носителя культуры 
и внешней среды
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Автор опреде-
ления

Определение Ключевые характеристики инновационной куль-
туры, выделенные автором

Г. Иквэлл Инновационная культура –  развитый инновационный климат, 
сформированный за счёт работы по восьми направлениям, 
таким как поддержка руководства и коллег, характеристики 
работы, безопасная среда для выражения эмоций, доступность 
и широкий выбор обучающих ресурсов, разнообразие персона-
ла, способность принимать риски, динамизм, а также инноваци-
онные системы и процессы, внедренные в организацию

• Сосуществование материальных и нематери-
альных атрибутов инновационной культуры.
• Наличие взаимосвязи инновационной культуры 
с различными элементами системы организации

В.И. Долгова Инновационная культура –  это, с одной стороны, особый вид 
культуры, а с другой –  элемент, присутствующий в каждом виде 
культуры. Инновационная культура является инвариантом любой 
формы культуры. В самом широком смысле она определяет 
всю жизнедеятельность человека: материальное производство, 
социально- политические отношения, область духовного разви-
тия, быт, человеческие взаимосвязи

• Двой ственность инновационной культуры (вид 
культуры и элемент культуры).
• Большое влияние инновационной культуры 
на разные сферы деятельности

Обобщая представленные выше характеристики ин-
новационной культуры, можно сформулировать следую-
щее определение данного понятия: инновационная куль-
тура организации –  это система материальных и нема-
териальных компонентов культуры организации, способ-
ствующих генерации инновационных, творческих идей 
сотрудниками и создающих благоприятную атмосферу 
для их дальнейшей беспрепятственной реализации вну-
три организации, а также обеспечивающих создание со-
трудниками организации новых продуктов и технологий.

Рассмотрим влияние инновационной культуры 
на управление персоналом организации по каждому 
из следующих функциональных блоков управления пер-
соналом: определение потребности, обеспечение пер-
соналом, развитие персонала, использование персона-
ла, мотивация персонала, правовое и информационное 
обеспечение процесса управления персоналом [9, с. 59].

Определение потребности персонала в организациях 
с инновационной культурой имеет свои особенности. Ин-
новационная культура часто предполагает нетрадицион-
ные формы организации труда, использование проект-
ных и продуктовых команд, матричную организационную 
структуру. Результатом проектирования эффективных 
процессов управления и организационной структуры, 
как формы инновации в организации, помимо прочего, 
является снижение издержек [1, с. 44]. Например, про-
ектные и матричные структуры предотвращают воз-
можное дублирование функций, что позволяет сокра-
тить количество сотрудников в штате. Таким образом, 
использование инноваций в организационной структуре 
влечет изменения в планировании персонала, потреб-
ность в нём может измениться как количественно, так 
и качественно. Автоматизированные платформы для 
внутреннего пользования сотрудниками, личные каби-
неты сотрудников могут позволяют в электронном виде 
собирать информацию о количестве трудоустроенных 
людей в организации, открытых вакансиях, количестве 
сотрудников, находящихся в отпуске, в декретном отпу-
ске, в скором времени выходящих на пенсию, также ин-
формацию о назначенных преемниках, сотрудниках, на-
ходящихся в кадровом резерве. Наличие таких данных 
в машиночитаемом виде, позволяющем их проанализи-
ровать с большой точностью, значительно совершен-
ствуют процесс планирования потребности в персонале.

В сфере поиска и найма персонала инновационная 
культура может оказать большое влияние на методы 
и инструменты поиска кандидатов, а также на привле-
кательность бренда среди соискателей вакансии. Ис-
пользуя технологичные и инновационные способы по-

иска кандидатов, внедрённые благодаря развитой ин-
новационной культуре, организации формируют при-
влекательные высокотехнологичные бренды, гибкие 
и адаптирующиеся под новые реалии, что гарантирует 
их конкурентоспособность на рынке труда. Актуальным 
для компаний с инновационной культурой может стать 
использование при отборе кандидатов игровых методов 
и технологий –  например, квестов, онлайн-игр, интерак-
тивных видеороликов. Привлекательный имидж иннова-
ционной компании- работодателя с одной стороны, обе-
спечивает достаточный выбор кандидатов, желающих 
работать в компании, но, с другой стороны, приводит 
к усложнению процесса отбора кандидатов: для выбо-
ра среди множества соискателей самых лучших канди-
датов приходится использовать комплекс методов и ин-
струментов отбора, увеличивается количество этапов 
оценки кандидатов, направленных на выявление уровня 
их гибкости, инициативности, открытости к идеям, при-
нятия новшеств.

Развитие персонала в организации с инновационной 
культурой является необходимым гигиеническим усло-
вием её поддержания. Постоянное развитие и обуче-
ние персонала –  залог расширения кругозора сотрудни-
ков, погружения в другие функциональные сферы и, как 
следствие, формирования способности генерации идей 
и их готовности к кросс- функциональному взаимодей-
ствию. Отдел управления персоналом компании с инно-
вационной культурой должен предоставлять сотрудни-
кам больше возможностей для непрерывного обучения 
и развития. Для этого могут использоваться регулярные 
коммуникации, внедрение обязательных обучающих мо-
дулей, работа с внешними и внутренними экспертами, 
введение дополнительных критериев оценки сотрудни-
ков и т.д. Корпоративные университеты, открытые би-
блиотеки ресурсов, информационные порталы, плат-
формы по обучению и развитию можно рассматривать 
и как результат функционирования инновационной куль-
туры в организации, и как условие её процветания. Кро-
ме того, появляется необходимость в проведении вну-
тренних мероприятий формата «открытого микрофона», 
«All-hands», открытых звонков и встреч, направленных 
на обмен работниками знаниями, поощрении сотрудни-
ков к обмену опытом и профессиональными мнениями.

Согласно определению Кибанова А. Я., «использо-
вание персонала, как функция управления персоналом, 
представляет собой комплекс мероприятий, направлен-
ных на обеспечение условий для наиболее эффективной 
реализации творческого и физического потенциала ра-
ботников» [9, с. 277]. Инновационная культура, главным 
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образом, формирует благоприятную и безопасную атмо-
сферу для раскрытия потенциала сотрудников, генера-
ции и реализации их идей. Таким образом, внедрение ин-
новационной культуры напрямую влияет на повышение 
эффективности использования персонала в организации, 
т.к. основная направленность внедрения инновационной 
культуры и использования персонала идентичны. Инно-
вационная культура влечет за собой более рациональное 
и эффективное использование персонала в организации.

Такая функция управления персоналом, как мотива-
ция, тоже претерпевает изменения при внедрении ин-
новационной культуры в организации. Для стимулиро-
вания инновационной деятельности главными поощряе-
мыми показателями работы становятся инициативность 
сотрудника, количество предлагаемых им идей, ответ-
ственность, участие в проектных группах. Таким обра-
зом, для выявления наиболее эффективных сотрудников 
могут вводиться новые метрики и показатели эффектив-
ности, измеряющие уровень их инновационности. Ма-
териальными факторами мотивации, подкрепляющими 
инновационную культуру, могут стать надбавки и пре-
мии по результатам достижения показателей эффектив-
ности, измеряющих уровень инновационности, развития 
сотрудника, материальные выплаты за участие в про-
ектных группах, долевое участие в акциях компании для 
усиления связи между персональными результатами 
и результатами организации в целом, предоставление 
лучшим сотрудникам возможности реализовать предло-
женные идеи внутри компании и получать долю получен-
ной от проекта прибыли. К нематериальным факторам 
мотивации в организации с инновационной культурой 
можно, например, отнести награждение статусом «но-

сителя культуры» сотрудника, который демонстрирует 
инновационность и инициативность. Еще одним моти-
вирующим фактором может являться право на создание 
личных проектных групп по собственной инициативе со-
трудника. Таким образом, система мотивации персонала 
должна быть пересмотрена, если организация нацелена 
на обеспечение успешного функционирования иннова-
ционной культуры.

Инновационная культура оказывает влияние на пра-
вовое и информационное обеспечение персонала. Ав-
томатизация и прозрачность основных процессов, 
открытость и доступность документов, инструкций, 
нормативно- правовых актов являются гигиеническим 
условием функционирования инновационной культу-
ры. При оперативной и автоматизированной реализа-
ции второстепенных функций освобождаются ресурсы 
сотрудников, позволяющие генерировать инновацион-
ные идеи. Таким образом, для процветания инновацион-
ной культуры в системе управления персоналом должна 
быть минимизирована бюрократия, введён электронный 
документооборот, внедрены развитые внутренние пор-
талы, позволяющие оперативно и без лишнего вмеша-
тельства человека осуществлять правовое и информа-
ционное обеспечение трудовой деятельности. Следует 
понимать, что перечисленные условия функционирова-
ния инновационной культуры будут также и результатом 
её успешной реализации.

В таблице 2 отражено влияние инновационной куль-
туры организации на функции управления персоналом, 
которые стоит принимать во внимание при принятии ре-
шения о внедрении инновационной культуры в органи-
зации.

Таблица 2. Влияние инновационной культуры организации на функции управления персоналом

Функция управления персо-
налом

Влияние инновационной культуры

Определение потребности 
в персонале

• Изменение количественной и качественной потребности в персонале в связи с использованием 
продуктовой, матричной, кросс- функциональной организации труда;
• автоматизация планирования потребности в персонале, использование методов анализа большого 
объема данных

Обеспечение персоналом • Формирование привлекательного имиджа инновационной компании- работодателя;
• повышение конкурентоспособности на рынке труда, повышение спроса на вакансии компании 
со стороны соискателей –  особенно высококвалифицированных специалистов;
• усложнение процедур отбора кандидатов, оценки их уровня гибкости, инициативности, открыто-
сти к идеям и других компетенций, необходимых для активного участия в создании и использовании 
инноваций;
• использование при отборе кандидатов игровых методов и технологий –  например, квестов;
• автоматизация поиска и отбора персонала

Развитие персонала • Повышение значимости мотивации сотрудников к непрерывному обучению и развитию;
• возникновение потребности в создании корпоративных университетов, открытых библиотек и дру-
гих корпоративных образовательных ресурсов, информационных порталов, платформ по обучению 
и развитию;
• появление необходимости в проведении внутренних мероприятий, направленных на обмен работ-
никами знаниями, поощрении сотрудников к обмену опытом и профессиональными мнениями

Использование персонала • Повышение эффективности использования персонала в организации с помощью автоматизации 
основных процессов, внедрения системы электронного документооборота, упрощения коммуника-
ции и т.д.

Мотивация персонала • Возникновение необходимости создания новых метрик и показателей эффективности, измеряю-
щих уровень инновационности работника;
• возникновение необходимости пересмотра системы материальной и нематериальной мотивации 
(могут быть дополнительно использованы следующие формы мотивации: надбавки и премии по ре-
зультатам показателей эффективности, материальные выплаты за участие в проектных группах, 
долевое участие в акциях компании, предоставление возможности реализовать предложенные идеи 
внутри компании и получать долю полученной от проекта прибыли, награждение статусом «носителя 
культуры» право создания личных проектных групп)
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Функция управления персо-
налом

Влияние инновационной культуры

Правовое и информационное 
обеспечение процесса управ-
ления персоналом

• Усовершенствование правового и информационного обеспечения процесса управления персона-
лом с помощью внедрения автоматизации основных процессов, системы электронного документоо-
борота, развитых внутренних порталов;
• повышение уровня доступности документов, инструкций, нормативно- правовых актов;
• минимизация бюрократии

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что инновационная культура оказывает значительное 
влияние на все сферы системы управления персоналом 
в организации, что стоит принимать во внимание при 
принятии решения о внедрении инновационной культу-
ры. Основной результат внедрения инновационной куль-
туры –  это совершенствование функций управления 
персоналом, повышение их эффективности, ускорение 
и автоматизация процессов. Таким образом, можно го-
ворить о положительном влиянии инновационной культу-
ры на систему управления персоналом в организациях.
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MANAGEMENT SYSTEMS

Purganova P. S., Geleishvili G. E., Batovrina E. V.
Lomonosov Moscow State University

The article examines the essence and role of innovation culture as 
a type of corporate culture and its impact on the personnel man-
agement system in organizations. Based on an analysis of defini-
tions of innovation culture proposed by various authors, the article 
presents an original definition of the concept of “innovation culture.” 
The key characteristics of innovation culture, including its material 
and intangible components, are identified. Special attention is giv-
en to the practical impact of innovation culture on personnel man-
agement systems. The article outlines the practical outcomes of im-
plementing innovation culture in HR management functions, such 
as workforce planning, recruitment, employee development, talent 
utilization, motivation, as well as legal and informational support for 
personnel management processes. The analysis concludes that the 
adoption of innovation culture enhances the efficiency of personnel 
management, automates processes, and fosters a favorable envi-
ronment for generating and implementing innovative ideas.

Keywords: innovation, innovation culture, corporate culture, organi-
zational culture, personnel management, HR management, tangible 
and intangible components, organizational innovation.
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Вклад ученых- пионеров в изучение языка пали и буддизма Южной 
традиции: западные и российские традиции

Пхунтхасан Пхра Парон (Джаянандо Бхиккху),
аспирант, кафедра философии, Восточный институт, 
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Введение и цель. Статья рассматривает вклад западных и рос-
сийских ученых- пионеров в изучение языка пали и буддизма 
Южной традиции (Тхеравады), подчеркивая исторический 
контекст и ключевые этапы развития дисциплины. Цель рабо-
ты –  систематизировать достижения исследователей, выявить 
методологические различия между двумя академическими 
школами и обозначить перспективы дальнейшего изучения 
палийских текстов. Методология. Анализ основан на 92 источ-
никах (монографии, переводы, критические издания), распре-
деленных по западному и российскому кластерам, с примене-
нием дескриптивного и сравнительно- исторического методов. 
Финальный этап включал критико- содержательный обзор, 
позволивший выявить тенденции и проблемы палийских ис-
следований. Результаты и обсуждение. Западная буддология, 
начиная с XIX века, развивалась на базе филологических 
и сравнительно- религиоведческих подходов, опираясь на пе-
реводы Палийского канона и институциональные структуры 
(например, Общество палийских текстов). В России исследо-
вания пали и Тхеравады осложнялись историческими и иде-
ологическими факторами, что привело к разрыву с западной 
школой. Заключение. Статья подчеркивает важность дальней-
шей цифровизации палийского наследия, междисциплинар-
ного сотрудничества и совершенствования образовательных 
программ, что позволит укрепить позиции российской буддо-
логии и интегрировать ее в глобальное научное пространство.

Ключевые слова: Палийский канон, язык пали, буддизм, Тхе-
равада, источниковедение, религиоведение, буддология

Введение
В последние десятилетия исследования буддийских тек-
стов и религиозных источников претерпели значительное 
расширение, охватив исторические, философские и соци-
окультурные аспекты развития буддизма как в Азии, так 
и за ее пределами [78; 90, с. 6]. Социальная актуальность 
темы определяется глобальным ростом интереса к буд-
дийской практике, которую все чаще рассматривают как 
инструмент духовного развития и психофизиологической 
регуляции. Научная актуальность данного направления 
отражается в необходимости комплексного анализа кано-
нических текстов, позволяющего выявить многообразие 
культурного взаимодействия и идейного влияния буддизма 
на общество. Уже начиная с XIX века буддизм на Западе 
изучался в сравнительно- религиоведческой перспективе, 
и вклад таких ученых, как Т. У. и К. А. Ф. Рис- Дэвидсы, 
В. Фаусбелль и Ф. М. Мюллер, заложил основу для систе-
матического анализа буддийского канона, закрепив ста-
тус буддологии как самостоятельной научной дисциплины 
[17, с. 87; 21, с. 599; 52; 80, с. 172–173]. В странах Юго- 
Восточной Азии, включая Таиланд, Шри- Ланку и Мьянму, 
именно палийские канонические тексты определяют фор-
мирование буддизма Южной традиции (Тхеравады). Что 
касается России, то из-за исторических и идеологических 
барьеров XX века изучение Палийского канона и Тхера-
вады имело более ограниченный характер, что привело 
к разрыву между отечественной и западной академиче-
скими школами в данной сфере. Таким образом, данный 
разрыв препятствует полноценному междисциплинарному 
взаимодействию и требует дальнейших исследований.

Цель исследования заключается в систематизации 
и сравнительном анализе вклада западных и россий-
ских ученых в изучение языка пали и буддийских тек-
стов. Основные задачи включают: 1) обзор достиже-
ний ученых- пионеров, работавших с Палийским каноном 
и традицией Тхеравады; 2) выявление ключевых этапов 
развития исследований на Западе и в России; 3) опре-
деление факторов, способствовавших успеху западной 
буддологии; 4) анализ препятствий, затормозивших из-
учение южного буддизма в российской науке.

Объектом выступают западные и российские ака-
демические традиции исследования палийских источ-
ников, а предметом –  культурно- исторические и мето-
дологические особенности их формирования. Научная 
значимость работы проявляется в расширении пред-
ставлений о глобальном характере буддийской мысли, 
а новизна –  в сопоставлении двух традиций сквозь при-
зму их текстологических и идеологических предпосылок. 
Статья структурно включает: введение, методология, 
обзор литературы, результаты и обсуждение, а также за-
ключение, что дает целостное представление о пробле-
матике и перспективах дальнейших исследований.

Методология
Аналитической базой обзора послужили 92 источника –  
монографии, статьи, переводы и критические издания 
Палийского канона, а также цифровые платформы Па-
лийского корпуса, –  перечисленные в «Списке литерату-
ры». На первом этапе проведён дескриптивный библио-
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графический анализ: для каждой работы фиксировались 
автор, год, институция и предметное поле. Далее источ-
ники распределялись по двум кластерам –  западному 
и российскому –  и хронологически стратифицировались 
(XIX в., 1900–1945, 1945–1991, 1991–2024). На втором 
этапе применялся сравнительно- исторический метод: 
выявлялись сходства и различия в исследовательских 
целях, методах и институциональных контекстах. Заклю-
чительный этап включал критико- содержательный анализ 
и синтетическое обобщение, позволившие сформули-
ровать ключевые тенденции, проблемы и перспективы 
палийских исследований.

Обзор литературы

Западная академическая традиция изучения языка пали 
и буддизма
Западная традиция изучения языка пали и буддизма бе-
рет свое начало в XIX веке, когда европейские ученые 
впервые обратили внимание на палийские тексты как 
на важный источник для понимания буддийского учения. 
Вклад таких исследователей, как Д. Д. Гогерли, Р. Ц. Чай-
лдерс, Э. Бюрнуф, В. Фаусбелль, и Ф. М. Мюллер, зало-
жил основу для формирования буддологии как научной 
дисциплины.

Ранний интерес к палийским текстам (XIX век)
В XIX веке началась масштабная и систематическая ра-
бота европейских ученых по изучению языка пали и буд-
дийских текстов, что открыло буддизм для более широкой 
западной аудитории. Британский миссионер Д. Д. Гогерли 
(1792–1862) одним из первых перевел фрагменты «Дхам-
мапады» на английский язык в 1840 году, что существенно 
пробудило интерес к буддизму среди европейцев [78; 90, 
с. 6]. Французский востоковед Э. Бюрнуф (1801–1852), 
разработавший грамматику языка пали, представил буд-
дийские концепции в своих трудах «Essai sur le Pali» (1826) 
и «Introduction à l’histoire du Bouddhisme indien» (1844), 
тем самым обеспечив научную базу для будущих иссле-
дований [17, с. 87]. Продолжая эту традицию, немецко- 
британский филолог Ф. М. Мюллер (1823–1900) включил 
переводы буддийских текстов в серию «Священные книги 
Востока», что значительно способствовало распростране-
нию знаний о буддизме на Западе [21, с. 599]. Его работа 
опиралась на латинскую версию «Дхаммапады», создан-
ную датским филологом В. Фаусбеллем (1821–1908), ко-
торый также перевел «Сутта- Нипата» и «Джатака с ком-
ментарием» [52; 80, с. 172–173].

Среди выдающихся исследователей выделяется 
Р. Ц. Чайлдерс (1838–1876), создавший первый англо- 
палийский словарь (1872–1875). Этот труд, отмеченный 
премией Вольнея, стал важным инструментом для из-
учения палийских текстов и укрепил буддологию как 
научную дисциплину [74, с. 248–249]. Труды данных 
исследователей- пионеров, сосредоточенные прежде 
всего на языке пали, заложили основу для перевода 
буддийских текстов и преодоления культурных и линг-
вистических барьеров, что сыграло ключевую роль в по-
пуляризации буддизма на Западе. Благодаря их усилиям 
язык пали превратился в объект серьезного научного 
анализа, а буддология утвердилась как самостоятельная 
академическая дисциплина, открыв новые перспективы 
для дальнейших исследований.

Формирование буддологии как научной дисциплины 
(конец XIX –  начало XX века)
В конце XIX века усиление интереса западных ученых 
к буддизму Южной традиции и Палийскому канону стало 

решающим фактором в превращении буддологии в са-
мостоятельную научную дисциплину. Особое значение 
здесь принадлежит британскому исследователю Т. У. Рис- 
Дэвидсу (1843–1922), который в 1881 году основал Об-
щество палийских текстов (далее ОПТ), ставшее важ-
ным центром перевода и публикации Палийского канона 
для западных читателей [75–77]. Совместно с немецким 
ученым Г. Ольденбергом (1854–1920) он перевел «Диг-
ха-никаю» и «Виная-питаку», включив эти работы в серию 
«Священные книги Востока», что позволило заложить 
научную основу для буддийских исследований в Европе 
и Северной Америке [75–77].

После кончины Т. У. Рис- Дэвидса его жена, К. 
А. Ф. Рис- Дэвидс (1857–1942), продолжила эту миссию, 
опубликовав переводы ключевых буддийских текстов, 
в том числе «Дхаммасангани» и «Тхеригатху», а также 
способствуя внедрению буддологии в университетскую 
программу [72–73]. Среди других видных ученых данно-
го периода выделяется В. Л. Гейгер (1856–1943), посвя-
тивший значительную часть своих работ палийским хро-
никам «Дипавамса» и «Махавамса», что существенно 
обогатило понимание культурного развития Южной Азии 
[40]. Австрийский исследователь К. О. Нойман (1865–
1915) первым представил крупные фрагменты Палий-
ского канона на немецком языке, тем самым расширив 
доступ к буддийскому учению для европейских ученых 
и широкой аудитории [45, c. 319–320].

Особое внимание среди переводчиков Палийского 
канона привлекает У. Г. Д. Роуз (1863–1950), выпустив-
ший под редакцией Э. Б. Коуэлла шесть томов перево-
дов джатак в период с 1895 по 1907 год [47–49]. Благо-
даря этому англоязычные читатели получили возмож-
ность детально познакомиться с важными канонически-
ми историями о прошлых рождениях Будды. К вкладу 
в популяризацию языка пали и буддийской культуры от-
носится и деятельность М. Х. Бод (1864–1922), которая 
осуществила перевод «Сасанавамсы» и преподавала 
пали в Лондоне, тем самым укрепляя интерес к палий-
ской письменности в научных кругах [53, c. 401–402; 79].

В США систематическое изучение буддизма старто-
вало с работ Г. К. Уоррена (1854–1899), который в со-
трудничестве с Ч. Лэнманом в 1891 году заложил основы 
серии «Harvard Oriental Series». Издания «Buddhism in 
Translations» (1896) и перевода «Висуддхимагги» откры-
ли для англоязычного сообщества новые горизонты из-
учения буддийской философии и духовных практик [68, 
c. 332–337; 69, c. 28–32].

Не менее важен вклад французского исследовате-
ля Ч. Дюрозеля (1871–1951), профессора пали в Ран-
гунском университете: его труд «A Practical Grammar of 
the Pāli Language» (1906) до сих пор служит ценным по-
собием для специалистов в области палийской фило-
логии [50]. Кроме того, Луйс Лавель де Пуссен (1869–
1938), которого считают одним из первых европейских 
знатоков Ваджраяны, внес существенный вклад в науч-
ное систематизирование этого направления буддизма 
[46, c. 469]. Совокупная деятельность таких ученых, как 
Т. У. Рис- Дэвидс, Г. Ольденберг и Г. К. Уоррен, укрепи-
ла значение Палийского канона в западных академиче-
ских кругах, став фундаментом, на котором буддология 
утвердилась в качестве полноценной научной области 
к началу XX века.

Консолидация и развитие исследований 
(середина XX века)
В середине XX в. буддология окончательно утвердилась 
как значимое направление академической науки: этому 
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способствовали масштабные переводческие проекты 
и филологическое освоение Палийского канона. Британ-
ский педагог- буддолог Фредерик Л. Вудвард (1871–1952), 
будучи директором колледжа «Махинда» на Цейлоне, 
подготовил многочисленные переводы для Общества 
палийских текстов, сделав тхеравадский буддизм доступ-
ным англоязычному миру [60]. Его труды содействовали 
популяризации буддийской этики и философии. В те же 
годы немецкий синолог Вальтер Либенталь (1886–1982) 
посвятил работы раннему китайскому буддизму, демон-
стрируя синтез индийских и китайских религиозных тра-
диций [59]. Существенный вклад внесла Исидора Б. Хор-
нер (1896–1981), возглавившая ОПТ: ее шеститомный 
перевод «Виная-питаки» (1938–1966) стал основой ан-
глоязычного изучения монашеских дисциплин [62–67].

Важное место принадлежит и другим переводчикам. 
Французская индолог Сюзанна Карпель (1890–1968), 
работая в Камбодже, переводила палийские сочинения 
на кхмерский язык, способствуя сохранению культурной 
преемственности буддизма [58, с. 231–244]. Испанец 
Хуан Маскаро-и- Форнес (1897–1987) популяризировал 
индийскую философию через переводы «Упанишад», 
«Дхаммапады» и «Бхагавад-гиты» [85–86, 88]. Буддий-
ский монах Ньянамоли Бхиккху (1905–1960) передал глу-
бину оригинала в английском издании «Висуддхимагги» 
[44]. Итальянский ученый Винченцо Перниола (1913–
2013) подготовил фундаментальный учебник «Pali Gram-
mar», ставший важным инструментом для западных ис-
следователей [71].

Именно в тот период сложились методологические 
стандарты критического текста и междисциплинарный 
подход, объединявший филологию, историю религий 
и культурную антропологию. Эти инициативы коорди-
нировались с развитием академических конференций 
и первых специализированных журналов по буддологии. 
Благодаря указанным работам буддийские тексты ока-
зались значительно ближе к широкой межкультурной ау-
дитории.

Современные направления 
и междисциплинарный подход (вторая половина 
XX –  начало XXI века)
Во второй половине XX и в начале XXI века западная 
буддология стала все более междисциплинарной, уделяя 
повышенное внимание культурным и социальным аспек-
там Палийского канона. Важную роль сыграли Р. Ф. Гом-
брич (род. 1937) и К. Норман (1925–2020), чьи научные 
труды способствовали переосмыслению исследователь-
ских перспектив, связанных с буддизмом Тхеравады. 
Так, Р. Ф. Гомбрич акцентировал внимание на культурной 
интерпретации буддийского учения и его влиянии на со-
циальные структуры, тогда как К. Норман опубликовал 
переводы фундаментальных текстов, включая «Тхера-
гатха», «Патимоккха» и «Дхаммапада», ставшие основой 
для академического преподавания во многих странах 
мира [51; 57; 87; 89]. Существенный вклад внес и Л. Ка-
зинс (1942–2015), который укрепил теоретические осно-
вания буддологии посредством анализа Абхидхаммы. 
Одновременно О. фон Хинубер (род. 1939) создал труд 
«Handbook of Pali Literature», служащий ключевым спра-
вочником для университетских курсов по палийским тек-
стам [81, с. 182; 61].

В числе исследователей, заложивших фундамент 
лингвистических и литературоведческих подходов, был 
Э. К. Вордер (1924–2013). Его работы «Introduction to 
Pali» (1963) и «Pali Metre: A Contribution to the History of 
Indian Literature» (1967) оказались важными для изуче-

ния поэтики и метрических особенностей палийских тек-
стов [91–92]. Существенный акцент на сочетании теории 
и практики буддийской медитации сделал Р. М. Л. Гетин 
(род. 1957), чьи книги «The Buddhist Path to Awakening» 
(2001), «The Foundations of Buddhism» (1998) и «Sayings 
of the Buddha: New Translations from the Pali Nikayas» 
способствовали популяризации буддийской филосо-
фии [54–56]. Между тем Н. Балбир (род. 1955), специа-
лизируясь на палийской литературе и древнеиндийской 
философии, внесла вклад и в редактирование «Bulletin 
d’Études Indiennes» [39].

Американская буддология во многом развивалась 
благодаря таким ученым, как Д. У. Гейр (1927–2016), чье 
учебное пособие «A New Course in Reading Pāli» стало 
настольной книгой для студентов, а также Бхиккху Бод-
хи (род. 1944), переводчику «Маджджхима- никаи» [43; 
70]. В свою очередь, Тханиссаро Бхиккху (род. 1949) осу-
ществил переводы ряда ключевых палийских текстов, 
включая «Дхаммападу», и подготовил «The Buddhist Mo-
nastic Code», тем самым расширив представления о мо-
нашеской дисциплине и философской составляющей 
буддизма [82–84]. Наряду с этим А. М. Блэкберн в сво-
их исследованиях показала, как каноны Винаи адапти-
руются к локальным условиям, иллюстрируя социаль-
ные аспекты буддийских сообществ [41, с. 281–309; 42, 
с. 354–372]. Подобные труды интегрировали западную 
буддологию в более широкий академический контекст, 
продемонстрировав, что изучение палийских текстов 
выходит далеко за рамки филологии и лингвистики, ох-
ватывая социологические, культурные и философские 
измерения буддийской традиции.

Российская академическая традиция изучения 
языка пали и буддизма
Российская традиция изучения языка пали и буддизма 
зародилась в конце XIX века, когда буддизм начали вос-
принимать как многогранную философско- культурную 
систему, а не только религиозное учение, что отражало 
растущий интерес к востоковедению. Одними из пер-
вых российских ученых, обратившихся к Палийскому ка-
нону, были И. П. Минаев (1840–1890), Ф. И. Щербатской 
(1866–1942) и С. Ф. Ольденбург (1863–1934), чьи работы 
положили основу российской буддологической школы.

Ранний период (конец XIX –  начало XX века)
Российская буддология зародилась в XIX веке, когда 
В. П. Васильев (1818–1900), проводя девять лет в соста-
ве Русской духовной миссии в Пекине, заложил основы 
систематического изучения буддийской философии. Его 
труды, такие как «Буддизм, его догматы, история и ли-
тература» и «Религии Востока: конфуцианство, буддизм 
и даосизм» [10–11], впервые представили буддизм как 
комплексное философское учение. Научный подход Ва-
сильева к переводу буддийских понятий на русский язык 
стал базисом для дальнейших востоковедческих иссле-
дований в России. И. П. Минаев (1840–1890), ученик Ва-
сильева и основатель русской индологической школы, 
углубил эти исследования, сосредоточившись на языке 
пали. Его «Пратимокша- сутра» стала важным вкладом 
в европейскую буддологию в сфере языка пали [24], а пу-
бликация «Буддизм. Исследования и материалы» оказа-
ла влияние на развитие российской индологии [24–25].

С. Ф. Ольденбург (1863–1934), ученик Минаева, со-
средоточился на изучении санскритских текстов и се-
верной традиции, объединяя философские и культурные 
аспекты буддизма. Его работы, включая «Буддийский 
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сборник „Гирлянда джатак“ и заметки о джатаках» [26–
27] и лекцию «Жизнь Будды, индийского учителя жизни» 
[28], способствовали популяризации буддизма в России. 
Под его влиянием Ф. И. Щербатской (1866–1942) запу-
стил проект «Bibliotheca Buddhica» [5], сделав доступны-
ми ключевые буддийские тексты. Его работа «Буддий-
ская логика» укрепила авторитет российской буддоло-
гии в международном научном сообществе [37–38].

О. О. Розенберг (1888–1919), ученик Щербатского, 
расширил российские исследования, изучая филосо-
фию дхарм через тексты на санскрите, пали, японском 
и других языках [34]. Хотя позже внимание российских 
ученых сместилось к тибетскому буддизму из-за куль-
турной близости Тибета и Монголии, фундаментальные 
работы Васильева, Минаева, Щербатского, Ольденбурга 
и Розенберга сформировали прочную основу для изуче-
ния как тибетского буддизма, так и Палийского канона.

Советский период (1920–1980-е годы)
В советский период буддология в России развивалась 
в условиях жесткой идеологической цензуры, что ограни-
чивало исследование философских и духовных аспектов 
буддизма. Однако благодаря усилиям таких ученых, как 
Ю. Н. Рерих, В. Н. Топоров, А. М. Пятигорский, В. И. Корнев 
и В. В. Вертоградова, удалось сохранить преемственность 
академической традиции и найти новые подходы к изуче-
нию буддизма. Ю. Н. Рерих (1902–1960), возобновивший 
издание серии Bibliotheca Buddhica, способствовал сохра-
нению ключевых буддийских текстов, таких как перевод 
«Дхаммапады» (1960), выполненный В. Н. Топоровым 
(1928–2005) [5; 16; 29]. Топоров, применяя семиотиче-
ский подход, рассматривал буддийские произведения 
как культурные символы, что открыло новые горизонты 
в анализе текстов и сделало его методологию важным 
вкладом в развитие буддологии [36].

Вклад В. И. Корнева (род. 1931) внес новое направ-
ление в советскую буддологию. Его исследования тай-
ского буддизма, представленные в работах «Буддизм 
и его роль в общественной жизни стран Азии» (1983) 
и «Тайский буддизм» (1973), продемонстрировали зна-
чимость буддийских институтов в культурной и социаль-
ной структуре Юго- Восточной Азии [18–20]. В это же вре-
мя А. М. Пятигорский (1929–2009), ученик Ю. Н. Рериха, 
активно исследовал философию сознания и буддийскую 
мысль, продолжая развивать методологические подхо-
ды. Его труды, такие как «Введение в изучение буддий-
ской философии» (2007), оказали значительное влияние 
на философскую интерпретацию буддизма [31, с. 38–
102; 32–33].

Труды В. В. Вертоградовой (род. 1933) сделали значи-
тельный вклад в изучение палийской литературы и тек-
стов Трипитаки. Ее лекционный курс «Язык пали и па-
лийская литература» стал основой для подготовки новых 
исследователей в области буддологии [8; 23]. Переводы 
и комментарии к «Виная-питаке» и «Дигха-никае» во-
шли в Хрестоматию по истории Древнего Востока и ста-
ли важным вкладом в российскую буддологию [12]. Та-
ким образом, несмотря на ограничения, работы Рериха, 
Топорова, Корнева, Пятигорского и Вертоградовой обе-
спечили преемственность традиции и заложили фунда-
мент для будущих исследований.

Конец советского периода и современные 
исследования (1990-е –  современность)
После распада Советского Союза российская буддология 
получила широкие возможности для нового этапа раз-
вития, преодолев прежние идеологические ограничения 

и обретя международное признание. Ключевые иссле-
дования этого периода отличаются междисциплинар-
ным подходом и охватывают обширный спектр проблем: 
от философских идей до социально- культурных аспектов 
буддизма. Ведущими специалистами стали Б. А. Заха-
рьин, А. В. Парибок, Н. Н. Бектимирова, В. Г. Лысенко, 
А. Л. Сафронова и А. С. Агаджанян, чьи работы внесли 
существенный вклад в укрепление международного ста-
туса российской буддологии.

Б. А. Захарьин, А. В. Парибок, В. Г. Эрман и Ю. М. Али-
ханова сосредоточили свои усилия на переводах и ис-
следовании палийских текстов [9; 14–15; 30]. Так, За-
харьин опубликовал перевод «Джатак» (1979) и принял 
участие в подготовке сборника «Повести о мудрости 
истинной и мнимой» (1989), сотрудничая с Парибоком. 
В свою очередь, Парибок перевел «Вопросы Милин-
ды» (1989), тем самым обогатив русскоязычные изда-
ния по буддийской философии и подчеркнув глубину 
Палийского канона [13]. Н. Н. Бектимирова посвятила 
свои исследования социально- политической роли буд-
дийской сангхи в Индокитае, уделяя особое внимание ее 
влиянию на формирование национальной идентичности 
в Камбодже и Таиланде [6–7].

Исследование философии и культуры буддизма про-
должили В. Г. Лысенко, А. Л. Сафронова и А. С. Агад-
жанян. В. Г. Лысенко проанализировала философию 
вайшешики и раннего буддизма, фокусируясь на аспек-
тах восприятия и познания в индийской традиции [22]. 
А. Л. Сафронова, изучая буддизм Южной традиции 
на Шри- Ланке, показала значимость Палийского канона 
в религиозной структуре общества [35]. А. С. Агаджанян 
рассмотрел адаптацию буддизма к глобализационным 
процессам, подчеркнув его роль в поддержании куль-
турной идентичности и стабильности в странах Тхера-
вады [1–4].

Результаты и обсуждение
Результаты и обсуждение. Западная традиция исследова-
ния буддизма, начиная с XIX века, постепенно освободи-
лась от религиозных предубеждений и стала применять 
научные подходы, позволяющие системно и рационально 
анализировать буддийское учение. Филология, культуро-
логия и философия легли в основу этого процесса: тексты, 
историческое развитие и социальное влияние буддизма 
начали изучаться в академическом дискурсе, а само уче-
ние стали воспринимать не только как религию, но и как 
практическую философию. В XX веке особое внимание 
уделялось междисциплинарному исследованию меди-
тативных практик: благодаря развитию нейробиологии, 
психологии и когнитивных наук буддийские техники под-
твердили свою эффективность в управлении стрессом, 
улучшении концентрации и эмоциональной регуляции. 
Такое сочетание текстологического, исторического и эм-
пирического анализа укрепило статус буддологии в за-
падном научном сообществе.

В России буддология формировалась в контексте 
историко- культурных особенностей страны. Исследова-
тели акцентировали внимание на роли буддизма в об-
щественных процессах, особенно в Бурятии, Калмыкии 
и Тыве, однако советский период с его антирелигиозной 
политикой привёл к редукции философского и духовно-
го аспекта, сводя религиоведение к рассмотрению со-
циальной функции буддизма. В результате буддийское 
учение нередко воспринималось как часть этнического 
наследия, тогда как универсальное философское зна-
чение отходило на второй план. После распада СССР 
в российской буддологии постепенно возрастает инте-
рес к Южной традиции и Палийскому канону, но сохраня-



69

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
ется недостаток квалифицированных специалистов и пе-
реводческой базы, что тормозит развитие дисциплины.

Сопоставление западной и российской традиций вы-
ходит за рамки простой фиксации переводов и библио-
графических данных: выявляются институциональные 
и социокультурные различия, обусловленные историче-
скими обстоятельствами. На Западе начиная с XIX века 
буддология развивалась под влиянием филологических 
и сравнительно- религиоведческих методов, во многом 
стимулируемых колониальной активностью в Азии. Важ-
ную роль сыграла деятельность Общества палийских 
текстов (ОПТ), чьи переводы Палийского канона на ев-
ропейские языки стали инструментом критического ана-
лиза, а работы таких учёных, как Д. Д. Гогерли, Р. Ц. Чай-
лдерс и Ф. М. Мюллер, утвердили буддологию в статусе 
самостоятельной науки.

В России же первые попытки изучения пали, пред-
принятые И. П. Минаевым, не получили широкого раз-
вития, поскольку академическая школа сосредоточи-
лась преимущественно на тибетской версии буддийской 
культуры. Антирелигиозная политика Советского Союза 
сузила пространство для философской и текстологиче-
ской перспективы, хотя переводы В. В. Вертоградовой, 
В. Н. Топорова и работы А. М. Пятигорского сохранили 
преемственность. Главными проблемами, препятству-
ющими развитию пали-исследований, остаются недо-
статок институциональной и издательской поддержки, 
слабая интеграция в международные проекты и нехват-
ка специалистов. Перспективы отечественной буддоло-
гии связаны с расширением сотрудничества с научными 
центрами Таиланда, Шри- Ланки и Мьянмы, использова-
нием цифровых технологий и формированием россий-
ской школы, способной как усвоить западные методо-
логические наработки, так и внести собственный вклад 
в глобальное понимание Палийского канона и буддий-
ской традиции.

Заключение
Представленный анализ западной и российской тради-
ций в изучении Палийского канона и языка пали наглядно 
демонстрирует, как историко- культурный контекст опре-
деляет научную методологию и организацию исследо-
ваний. На Западе, начиная с XIX века, сформировался 
систематический подход к переводу, публикации и кри-
тическому осмыслению палийских текстов, что стало ос-
новой междисциплинарной платформы, объединившей 
филологию, антропологию и философию. Именно здесь, 
во многом благодаря работам Д. Д. Гогерли и Ф. М. Мюл-
лера, буддизм начал рассматриваться не только в ре-
лигиозном аспекте, но и как социально- политический 
феномен. В России же интерес к пали возник под влия-
нием взаимоотношений с тибетской и монгольской куль-
турой, при этом труды И. П. Минаева, Ф. И. Щербатского 
и С. Ф. Ольденбурга заложили основы текстологических 
исследований, подчеркнув важность анализа региональ-
ного контекста и исторических преобразований, сопро-
вождавших распространение буддизма.

Обе традиции сходятся в комплексном восприятии 
буддизма: от языковых особенностей текстов до фило-
софских и социально- культурных факторов. Это под-
тверждает значимость одновременно диахронного 
(историко- филологического) и синхронного (социокуль-
турного) подходов, позволяющих более глубоко понять 
динамику учения Тхеравады. По итогам исследования 
выявлен ряд перспективных направлений. Во-первых, 
требуется дальнейшее углубление текстологического 
анализа Палийского канона: обширный пласт палийской 
литературы всё ещё остаётся слабо изученным. Во-вто-

рых, актуальна цифровизация и популяризация руко-
писного наследия: новые технологии могут существен-
но ускорить процесс оцифровки древних документов, 
имеющихся в российских архивах и библиотеках Юго- 
Восточной Азии. В-третьих, важно развивать междис-
циплинарные исследования, учитывающие психофизи-
ологические и культурологические аспекты буддийских 
практик.

Четвёртым существенным направлением становится 
укрепление международного сотрудничества и академи-
ческой мобильности: участие в переводческих проек-
тах и грантовых инициативах позволит российским учё-
ным получать доступ к передовой методологии. Пятое 
и не менее значимое условие –  подготовка специалистов 
и обновление образовательных программ, предполагаю-
щих лингвистическую и источниковедческую подготовку 
(пали, санскрит, тибетский), что даст импульс дальней-
шему развитию буддологии.

Таким образом, язык пали и тексты Тхеравады со-
храняют актуальность как для понимания исторической 
эволюции буддизма, так и в контексте современных со-
циальных дискуссий. Их глубокое исследование, в том 
числе за счёт перевода и цифровизации, будет способ-
ствовать интеграции российских учёных в глобальное 
научное пространство, укрепляя научную и культурную 
значимость буддийского наследия для будущих поколе-
ний специалистов.
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PIONEERING CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF 
PALI AND SOUTHERN BUDDHISM: WESTERN AND 
RUSSIAN TRADITIONS

Phunthasan Phra Paron (Jayanando Bhikkhu)
Dorji Banzarov Buryat State University

Introduction and purpose. The article examines the contribution of 
Western and Russian pioneering scholars to the study of Pali and 
Southern Buddhism (Theravada), emphasizing the historical con-
text and key stages in the development of the discipline. The aim of 
the work is to systematize the achievements of researchers, iden-
tify methodological differences between the two academic schools 
and outline the prospects for further study of Pali texts. Methodol-
ogy. The analysis is based on 92 sources (monographs, transla-
tions, critical editions) distributed across Western and Russian clus-
ters, using descriptive and comparative- historical methods. The final 
stage included a critical- substantive review, which allowed identi-
fying trends and problems of Pali studies. Results and discussion. 
Since the 19th century, Western Buddhology has developed on the 
basis of philological and comparative- religious approaches, relying 
on translations of the Pali Canon and institutional structures (for ex-
ample, the Pali Text Society). In Russia, studies of Pali and Thera-
vada were complicated by historical and ideological factors, which 
led to a break with the Western school. Conclusion. The article em-
phasizes the importance of further digitalization of the Pali heritage, 
interdisciplinary cooperation and improvement of educational pro-
grams, which will strengthen the position of Russian Buddhology 
and integrate it into the global scientific space.

Keywords: Pali Canon, Pali language, Buddhism, Theravada, 
source studies, religious studies, Buddhology.

References

1. Agadzhanyan A. S. Theravada Buddhism and Traditional Po-
litical Culture // Theses of the All- Union Buddhist Conference. 
Moscow, 1987. Pp. 68–71.

2. Agadzhanyan A. S. Buddhism as a Symbol and Source of Identi-
ty: Theravada Societies in the 20th Century // Cultural Heritage: 
Continuity and Change. Moscow: INION, 1991. Pp. 17–64.

3. Agadzhanyan A. S. Buddhism and Power: Religion and Political 
Culture of Theravada Societies // Vostok (Oriens). 1992. No. 1. 
Pp. 5–16.

4. Agadzhanyan A. S. The Buddhist Path in the 20th Century: Reli-
gious Values   and History of Theravada. Moscow: Nauka, 1993. 
294 p.

5. Androsov V. P. Library of Buddhism (Bibliotheca Buddhica) // 
Philosophy of Buddhism. Ed. M. T. Stepanyants. Moscow: 
Vostochnaya Literatura, 2011. Page 156.

6. Bektimirova N. N. Buddhist Sangha in Independent Kampuchea. 
Moscow: Nauka, 1981. 180 pages.

7. Bektimirova N. N., Dolnikova V. A. Cambodia and Thailand: 
Trends in Political Development (1980–2000). Moscow: Gu-
manitarium, 2007. 228 pages.

8. Vertogradova V. V. // Professors and Doctors of Sciences of 
Moscow State University. Biographical Dictionary. Moscow, 
1998. Page 86.

9. Buddhist Tales (“Utpala”. Book 1). Transl. from Pali by A. V. Par-
ibka, Yu. M. Alikhanova; preface and notes by A. V. Paribka. 
SPb.: Utpala, 1992. 160 p.

10. Vasiliev V. P. Buddhism: Dogmas, History and Literature. SPb.: 
IAN, 1857. 520 p.

11. Vasiliev V. P. Religions of the East: Confucianism, Buddhism, 
Taoism. SPb.: IAN, 1865. 360 p.



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

72

12. Vinaya Pitaka: Magavagga. Digha Nikaya: Tevijja Sutta / Trans. 
and commentary by V. V. Vertogradova // Reader on the History 
of the Ancient East. Moscow: Vysshaya Shkola, 1980. Part 2.

13. Milinda’s Questions / Trans. from Pali, introduction and com-
mentary by A. V. Paribka; ed. by V. G. Erman. Moscow: Nauka, 
1989. 487 p. (PPV; 88. Bibliotheca Buddhica; 36).

14. Jatakas. Translated from Pali by B. A. Zakharyin. Moscow: Khu-
dozh. lit-ra, 1979. 351 p.

15. Jatakas: Selected Stories about the Past Lives of the Buddha / 
Translated from Pali by A. V. Paribka, V. G. Erman. St. Peters-
burg: Uddiyana, 2003. 416 p.

16. Dhammapada / Translated from Pali, introduction and commen-
tary by V. N. Toporov; ed. by Yu. N. Roerich. Moscow: Vost. lit., 
1960. 160 p.

17. Historiography of the History of the Ancient East: Iran, Central 
Asia, India, China / Ed. V. I. Kuzishchin. SPb.: Aleteya, 2002. 
520 p.

18. Kornev V. I. Literature of Thailand: a brief essay. M.: Nauka, 
1971. 238 p.

19. Kornev V. I. Thai Buddhism. M.: Nauka, 1973. 168 p.
20. Kornev V. I. Buddhism and its role in the social life of Asian coun-

tries. M.: Nauka, 1983. 247 p.
21. Krasukhin K. G. Müller // The Great Russian Encyclopedia. T. 

21. M.: BRE, 2012. S. 599.
22. Lysenko V. G. Early Buddhism: Religion and Philosophy. Study 

Guide. M.: IF RAS, 2003. 246 p.
23. Vertogradova V. V. // Miliband S. D. Orientalists of Russia. XX–

XXI centuries: Biographical Dictionary. Vk. 1. M.: Eastern Liter-
ature, 2008. S. 240.

24. Minaev I. P. Pratimoksha Sutra. Buddhist Service Book, ed. and 
translation. St. Petersburg: Type. Imperial Academy of Scienc-
es, 1869. Appendix No. 1 to Volume XVI. “Notes of the Imperial 
Academy of Sciences”. 120 p.

25. Minaev I. P. Buddhism. Research and Materials. SPb.: Type. Im-
perial Academy of Sciences, 1887. 686 p.

26. Oldenburg S. F. Buddhist collection “Garland of Jatakas” and 
notes on the Jatakas. SPb.: Type. Imperial Academy of Scienc-
es, 1892. 340 p.

27. Oldenburg S. F. Buddhist Legends and Buddhism. SPb.: Type. 
Imperial Academy of Sciences, 1895. 216 p.

28. Oldenburg S. F. Life of Buddha, Indian Teacher of Life. Lecture, 
opening of the First Buddhist exhibition. Petrograd, 1919. 32 p.

29. Monuments of Literature of the Peoples of the East. Writing of 
the East: Catalog of serial publications 1959–2023. Moscow: 
Science, Eastern Literature, 2023. 113 p.

30. Tales of True and Imaginary Wisdom: Collection. Trans. from 
Pali by A. V. Paribka, V. G. Erman; ed. G. A. Zograf; note by 
A. V. Paribka. Leningrad: Fiction, 1989. 527 p.

31. Pyatigorsky A. M. Lectures on Buddhist Philosophy // Incessant 
Conversation. SPb.: Azbuka- classic, 2004. Pp. 38–102.

32. Pyatigorsky A. M. Introduction to the Study of Buddhist Philos-
ophy (Nineteen Seminars). Ed. by K. R. Kobrin. Moscow: New 
Literary Review, 2007. 288 p.

33. Pyatigorsky A. M. Selected Articles on Indology and Buddhol-
ogy: 1960–1970s. Ed. by L. N. Pyatigorskaya; compiled by 
V. G. Lysenko. Moscow: RSUH, 2018. 367 p.

34. Rosenberg O. O. Works on Buddhism. Moscow: Nauka, 1991. 
295 p. (Library of Russian Oriental Studies).

35. Safronova A. L. Buddhist Sangha of Sri Lanka: historical evo-
lution and changes (XVI–XIX centuries): dis. doc. ist. Sci. M.: 
ISAA MSU, 2000. 500 p.

36. Toporov V. N. Semiotics of cultural symbols in Buddhist texts // 
Proceedings of the Institute of Oriental Studies of the USSR 
Academy of Sciences. 1965. T. 76. pp. 123–145.

37. Shcherbatskoy F. I. Buddhist logic. L.: AN SSSR, 1930. T. 1. 
307 p.

38. Shcherbatskoy F. I. Buddhist logic. L.: USSR Academy of 
Sciences, 1934. T. 2. 290 p.

39. Bakker H., Bronkhorst J. The History of Sacred Places in India 
as Reflected in Traditional Literature: Papers on Pilgrimage in 
South Asia. New York: BRILL, 1990. 221 p.

40. Bechert H. Wilhelm Geiger, his Life and Works. 2nd ed. Colom-
bo: Gunasena, 1977. 153 p.

41. Blackburn A. M. Looking for the Vinaya: Monastic Discipline in 
Theravada // Journal of the International Association of Buddhist 
Studies. 1999. Vol. 22, No. 2. Pp. 281–309.

42. Blackburn A. M. Magic in the Monastery: Textual Practice in Sri 
Lanka // History of Religions. 1999. Vol. 38, No. 4. Pp. 354–372.

43. Bhikkhu Bodhi. The Middle Length Discourses of the Buddha: 
A Translation of the Majjhima Nikāya. Foundation for the Pres-
ervation of the Mahayana Tradition, 1995.

44. Buddhaghosa Bhadantācariya. The Path of Purification (Visud-
dhimagga). Trans. Bhikkhu Ñāṇamoli. 3rd ed. Kandy: Buddhist 
Publication Society, 1991. 907 p.

45. Buffet E. P. Karl Eugen Neumann // The Monist. 1916. Vol. 26, 
No. 2. Pp. 319–320.

46. Buswell R. Jr., Lopez D. S. Jr. Princeton Dictionary of Buddhism. 
Princeton: Princeton University Press, 2013. 1304 p.

47. Cowell E. B., ed. The Jātaka: Stories of Buddha’s Former Births. 
Vol. II. Trans. W. H. D. Rouse. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1895. 316 p.

48. Cowell E. B., ed. The Jātaka: Stories of Buddha’s Former Births. 
Vol. IV. Trans. W. H. D. Rouse. Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press, 1901. 320 p.

49. Cowell E. B., ed. The Jātaka: Stories of Buddha’s Former Births. 
Vol. VI. Trans. E. B. Cowell, W. H. D. Rouse. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1907. 312 p.

50. Duroiselle C. A Practical Grammar of the Pāli Language. Ran-
goon: British Burma Press, 1906. 173 p.

51. Elders’ Verses. Vol. I: Theragāthā / tr. K. R. Norman. London: 
Pali Text Society, 1969. 319 p.

52. Fausbøll V. The Sutta- Nipâta // Müller F. M. (Ed.). The Sacred 
Books of the East, Vol. 10. Oxford: Clarendon, 1881.

53. Finot L. Mabel Haynes Bode // Bulletin de l’École française 
d’Extrême- Orient. 1922. Vol. 22. Pp. 401–402.

54. Gethin R. M. L. The Foundations of Buddhism. Oxford: Oxford 
UP, 1998. 352 p.

55. Gethin R. M. L. The Buddhist Path to Awakening: A Study of the 
Bodhi- Pakkhiyā Dhammā. Oxford: Oneworld, 2001. 400 p.

56. Gethin R. M. L. Sayings of the Buddha: New Translations from 
the Pali Nikayas. Oxford: Oxford UP, 2008. 307 p.

57. Gombrich R. F. Theravāda Buddhism: A Social History. London: 
Routledge, 1988. 234 p.

58. Goodman J. Suzanne Karpelès (1890–1969) // Bildungs-
geschichte –  International Journal for the Historiography of Edu-
cation. 2018. Vol. 8, No. 2. Pp. 231–244.

59. Grimm T. Walter Liebenthal on his 95th Birthday // Attempto. 
1980. No. 66/67. P. 73.

60. Heyward N. Woodward, Frank Lee (1871–1952) // Australian 
Dictionary of Biography. Published 1990. URL: https://adb.anu.
edu.au/biography/woodward- frank-lee-9183/text16217 (дата 
обращения: 22.11.2024).

61. von Hinüber O. A Handbook of Pali Literature. Berlin: Walter de 
Gruyter, 1997. 270 p. Reissued: 2001, 2008.

62. Horner I. B. The Book of the Discipline. Vol. I: Suttavibhanga. 
London: Oxford UP, 1938. 360 p.

63. Horner I. B. The Book of the Discipline. Vol. II: Suttavibhanga. 
London: Oxford UP, 1940. 400 p.

64. Horner I. B. The Book of the Discipline. Vol. III: Suttavibhanga. 
London: Oxford UP, 1942. 380 p.

65. Horner I. B. The Book of the Discipline. Vol. IV: Mahavagga. Lon-
don: Luzac, 1951. 500 p.

66. Horner I. B. The Book of the Discipline. Vol. V: Cullavagga. Lon-
don: Luzac, 1952. 450 p.

67. Horner I. B. The Book of the Discipline. Vol. VI: Parivara. Lon-
don: Luzac, 1966. 300 p.

68. Lanman C. R. Henry Clarke Warren: An Obituary Notice // Jour-
nal of the American Oriental Society. 1899. Vol. 20. Pp. 332–
337.

69. Lanman C. R. Obituary: Henry Clarke Warren (1854–1899): 
A Brief Memorial // Buddhist Annual of Ceylon. 1920. Vol. I, 
No. 2. Pp. 28–32.

70. In Memoriam: James W. Gair, 1929–2016 // Linguistic Socie-
ty of America. Dec. 14, 2016. URL: https://www.linguisticsoci-
ety.org/news/2016/12/14/memoriam- james-w-gair-1929–2016 
(дата обращения: 22.11.2024).

71. Perniola V. Pali Grammar. Oxford: Pali Text Society, 1997. 
411 p.

72. Rhys Davids C. A. F. A Buddhist Manual of Psychological Eth-
ics. London: Royal Asiatic Society, 1900. 393 p.

73. Rhys Davids C. A. F. Psalms of the Early Buddhists: I. Psalms of 
the Sisters. London: Pali Text Society, 1909. 200 p.



73

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
74. Rhys Davids T. W. Childers, Robert Cæsar // In: Dictionary of 

National Biography. Vol. 10. London: Smith, Elder & Co., 1887. 
Pp. 248–249.

75. Rhys Davids T. W., Oldenberg H. Vinaya Texts. Part I: The Pâ-
timokkha, The Mahâvagga I–IV. Oxford: Clarendon Press, 
1881. 360 p.

76. Rhys Davids T. W., Oldenberg H. Vinaya Texts. Part II: The 
Mahâvagga V–X, The Kullavagga I–III. Oxford: Clarendon 
Press, 1882. 364 p.

77. Rhys Davids T. W., Oldenberg H. Vinaya Texts. Part III: The Kul-
lavagga IV–XII. Oxford: Clarendon Press, 1885. 400 p.

78. Daniel John Gogerly (1792–1862) // Royal Asiatic Society. URL: 
http://royalasiaticsociety.org/daniel-john-gogerly-1792–1862/ 
(дата обращения: 22.11.2024).

79. Sāsanavaṃsa / Ed. M. H. Bode. London: Pali Text Society, 
1897. 189 p.

80. Scherer B. Fausbøll, Viggo, The Dhammapada: A Collection of 
Moral Verses in Pali. Second Edition with Latin Translation and 
Notes // Indo- Iranian Journal. 2001. Vol. 44, No. 2. Pp. 172–173.

81. Swearer D. K., Promta S., eds. The State of Buddhist Studies 
in the World 1972–1997. Bangkok: Chulalongkorn University, 
2000. 239 p.

82. Thanissaro Bhikkhu. The Buddhist Monastic Code: The 
Pāṭimokkha Training Rules Translated and Explained. Valley 
Center, CA: Metta Forest Monastery, 1994. 572 p.

83. Thanissaro Bhikkhu. Wings to Awakening: An Anthology from 
the Pāli Canon. Metta Forest Monastery, 1996. 6th Rev. Ed., 
2010. 362 p.

84. Thanissaro Bhikkhu. Dhammapada: A Translation. 3rd Rev. Ed. 
Dhamma Dana Publications, 2003. 168 p.

85. The Bhagavad Gita / Transl. by J. Mascaro. Rev. ed. London: 
Penguin Classics, 2003. 160 p.

86. The Dhammapada / Transl. by J. Mascaro. London: Penguin 
Classics, 1973. 96 p.

87. The Patimokkha / Ed. W. Pruitt; Transl. by K. R. Norman. Oxford: 
Pali Text Society, 2001. 307 p.

88. The Upanishads / Transl. by J. Mascaro. London: Penguin Clas-
sics, 1965. 144 p.

89. The Word of the Doctrine (Dhammapada) / Transl. by K. R. Nor-
man. Oxford: Pali Text Society, 1997. 88 p.

90. Trainor K. Relics, Ritual, and Representation in Buddhism: Re-
materializing the Sri Lankan Theravada Tradition. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997. 223 p.

91. Warder A. K. Introduction to Pali. London: Pali Text Society, 
1963. 458 p.

92. Warder A. K. Pali Metre: A Contribution to the History of Indian 
Literature. London: Pali Text Society, 1967. 252 p.



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

74

Роль исламских ценностей в процессе интеграции мигрантов- мусульман 
в российское общество

Силаева Зоя Владимировна,
кандидат политических наук, доцент кафедры теологии 
БИА, Мусульманская религиозная организация духовная 
образовательная организация высшего образования 
«Болгарская исламская академия»
E-mail: silaeva-zoya@mail.ru

Булатов Делюс Энверович,
магистрант БИА, «Теология», профиль «Государственно- 
конфессиональные отношения в контексте исламской 
теологии», Мусульманская религиозная организация духовная 
образовательная организация высшего образования 
«Болгарская исламская академия»
E-mail: delus_b@mail.ru

Статья посвящена исследованию роли исламских ценностей 
в процессе интеграции мигрантов- мусульман в российское 
общество. Авторы рассматривают такие ключевые принципы 
Ислама как толерантность, справедливость и уважение к за-
конам страны пребывания и т.д., а также их роль в построе-
нии гармоничных отношений. На основе коранических текстов, 
Сунны и примеров из жизни Пророка Мухаммада (صلى الله عليه وسلم) показано, 
как эти ценности могут способствовать успешной интеграции 
мигрантов, исповедующих Ислам.
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В последние десятилетия в России значительно уве-
личилось число мигрантов- мусульман, прибывающих 
из стран Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Восто-
ка, наблюдается тенденция, при которой мигранты пред-
почитают сохранять свои культурные традиции, не стре-
мясь к усвоению чужих, что зачастую приводит к обще-
ственному недовольству со стороны принимающего на-
селения. Поэтому интеграция мигрантов в российское 
общество является важным вопросом, от которого зави-
сит социальная стабильность, экономическое развитие 
и межконфессиональный мир.

Менталитет мигрантов- мусульман обладает своими 
особенностями. Он сформирован под влиянием ислам-
ских ценностей и культурных традиций [15, с. 68]. Прине-
ципы шариата, такие как толерантность (тасамух), спра-
ведливость (‘адль) и уважение к законам страны пребы-
вания играют центральную роль в интеграции мигран-
тов, исповедующих Ислам.

В рамках исследования исламских ценностей в кон-
тексте миграционных процессов особое значение приоб-
ретает концепция «тасамух» (араб. التسامح), которая в ис-
ламской традиции понимается как комплексное этиче-
ское качество. Данное понятие включает в себя целый 
спектр нравственных характеристик: способность к про-
щению, проявление доброжелательности, внимательное 
отношение к окружающим, милосердие, терпение и го-
товность к диалогу [3, с. 102]. В современном социокуль -
турном контексте этот принцип реализуется через при-
знание и уважение культурного, этнического и религиоз-
ного многообразия, что имеет особую актуальность для 
полиэтничного российского общества [6, с. 55].

Для целей настоящего исследования особую зна-
чимость имеет трактовка толерантности, предложен-
ная В. Н. Гуровым. Согласно его подходу, толерантность 
представляет собой важнейшее нравственное качество 
личности, выражающееся в особом отношении к ми-
ровоззренческим позициям, ценностным ориентациям 
и поведенческим моделям других людей. Это качество 
проявляется в стремлении к достижению взаимопони-
мания и гармонизации различных интересов посред-
ством конструктивного диалога, исключающего любые 
формы принуждения [16, с. 24].

В исламской теологической парадигме данный прин-
цип находит своё выражение в концепции «ихтиляф» 
(разнообразия мнений), которая, с одной стороны, при-
знает право на различие, а с другой –  предполагает по-
иск точек соприкосновения. Такой подход особенно ва-
жен для процесса интеграции мигрантов, так как позво-
ляет сохранять баланс между сохранением религиозной 
идентичности и адаптацией к новым социо культурным 
условиям.

Следовательно, толерантность является одной 
из ключевых ценностей Ислама, так в суре аль- Бакара 
(Корова) сказано: «Нет принуждения в [принятии] 
религии [Ислам]» [9, с. 72]. Эти слова Всевышнего 
Аллаха подчеркивают, что ислам уважает свободу 
вероисповедания и не допускает насилия в вопросах 
религии. Пророк Мухаммад (صلى الله عليه وسلم) также демонстрировал 
толерантность в своих отношениях с представителями 
других религий. Например, в Медине он заключил до-
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говор с иудеями, гарантируя им защиту и свободу ве-
роисповедания [7, с. 200]. Это указывает, во-первых, 
на его намерение жить с ними в мире и не враждовать, 
а, во-вторых, на желание обеспечить успешное сосуще-
ствование мусульман с последователями других рели-
гий на основе уважения друг к другу.

В хадисе, переданном сподвижником Абу Хурайрой, 
Пророк Мухаммад (صلى الله عليه وسلم) характеризует ислам как «рели-
гию естественной чистоты и всеобъемлющего ми-
лосердия». Этот основополагающий принцип получил 
глубокое осмысление в трудах современных мусульман-
ских богословов. Известный исламский правовед Вахба 
аз- Зухайли в своих работах по межрелигиозному диа-
логу выделяет несколько взаимосвязанных аспектов ис-
ламской концепции терпимости. Центральное место за-
нимает идея универсального человеческого братства, 
проистекающая из коранического понимания природы 
человека. Не менее важными являются положения о ми-
ровоззренческом многообразии как естественном бо-
жественном установлении, а также о фундаментальном 
равенстве всех людей перед Творцом. Особый акцент 
делается на необходимости соблюдения справедливо-
сти в межличностных отношениях при одновременном 
сохранении этических рамок свободы самовыражения 
[11, с. 3].

Эти положения отражают комплексный подход ис-
лама к вопросам межчеловеческих отношений, соче-
тающий верность религиозным принципам с уважени-
ем к человеческому достоинству. Особенно значимым 
представляется акцент на всеобщем братстве, который 
восходит к кораническому положению о создании чело-
вечества «от одной души». Принцип признания мнений 
других находит своё обоснование в исламской концеп-
ции «ихтиляф» (разнообразия мнений), допускающей 
плюрализм в рамках основных положений веры.

Такой подход имеет особую значимость для совре-
менного мультикультурного общества, предлагая мо-
дель гармоничного сосуществования различных групп 
при сохранении их идентичности. Принципы, сформу-
лированные аз- Зухайли, создают теоретическую осно-
ву для выстраивания конструктивного диалога между 
мигрантами- мусульманами и принимающим обществом. 
Для мигрантов- мусульман принцип толерантности дол-
жен означать уважение к культуре и традициям прини-
мающего общества, что будет способствовать установ-
лению добрососедских отношений и преодолению сте-
реотипов.

В исламской религиозной традиции принцип спра-
ведливости занимает одно из центральных мест в систе-
ме духовно- нравственных ценностей. Арабский термин 
«‘адль» (العدل), обозначающий справедливость, концеп-
туально охватывает комплекс представлений о долж-
ном порядке социального взаимодействия, основанном 
на объективном учете прав и обязанностей каждого чле-
на общества [4, с. 502].

Данное понятие в исламском мировоззрении тесно 
связано с антропологическими воззрениями, определя-
ющими природу человека и его место в системе миро-
здания. Справедливость в исламском понимании пред-
полагает не механическое равенство, а гармоничное 
распределение социальных благ и обязанностей с учё-
том индивидуальных особенностей и потребностей. Та-
кой подход способствует созданию сбалансированной 
модели общественных отношений, в которой учитыва-
ются как коллективные интересы, так и личные права 
каждого индивида.

Особую значимость принцип справедливости приоб-
ретает в контексте интеграционных процессов, посколь-
ку он служит концептуальной основой для выстраивания 

равноправного диалога между мигрантами и принимаю-
щим обществом. В исламской правовой традиции дан-
ный принцип находит своё выражение в концепции «ми-
зан» (баланс), предполагающей установление справед-
ливых пропорций во всех сферах человеческого взаи-
модействия. Этот принцип проявляется не только в пра-
вовой сфере, но и в этике, экономике и межличностных 
отношениях, составляя основу исламской социальной 
доктрины. В суре аль- Маида (Трапеза) Священного Ко-
рана сказано: «Будьте справедливы [как с друзьями, 
так и с врагами], ведь это ближе к богобоязненности» 
[9, с. 135].

В исламской теологической парадигме концепция 
справедливости (‘адль) обладает особым сакральным 
статусом, будучи фундаментальным принципом, уста-
новленным божественным откровением. Священный 
Коран как основной источник исламского вероучения 
содержит четкие предписания относительно обязатель-
ности соблюдения справедливости во всех сферах че-
ловеческой жизни. Примечательно, что эти предписания 
носят абсолютный характер и не подлежат релятивиза-
ции в зависимости от социальных или исторических об-
стоятельств.

Однако исламская научная традиция выработала си-
стему рационального обоснования этих божественных 
установлений, что позволяет согласовывать их с требо-
ваниями человеческого разума. Такой подход способ-
ствует внутреннему принятию этих принципов без когни-
тивного диссонанса, поскольку они получают не только 
религиозное, но и логическое обоснование.

Согласно исламскому учению, человек как намест-
ник Аллаха на земле (халифа) несёт особую ответствен-
ность за воплощение принципов справедливости в соци-
альной практике. Эта миссия имеет универсальный ха-
рактер –  справедливость должна проявляться одинаково 
как в отношениях между единоверцами, так и в межкон-
фессиональном взаимодействии. В кораническом откро-
вении особ о подчеркивается необходимость соблюде-
ния справе дливости даже в ущерб личным интересам 
или родственным связям.

Таким образом, исламская концепция справедливо-
сти представляет собой органичный синтез божествен-
ного откровения и рационального осмысления, что дела-
ет её действенным инструментом регулирования соци-
альных отношений в поликонфессиональном обществе. 
Этот принцип имеет особую значимость для процесса 
интеграции мигрантов, так как создает этическую осно-
ву для построения гармоничных отношений между раз-
личными культурными и религиозными группами.

Человек в исламской парадигме выступает носи-
телем особ ой миссии –  воплощения справедливости 
в земной ж изни. Этот нр авственный императив носит 
универсаль ный характер и распространяется на все 
сферы человеческих отношений независимо от религи-
озной принадлежности. Как подчёркивается в Священ-
ном Коране , требование справедливости превосходит 
любые личные привязанности и социальные предпочте-
ния, что свидетельствует о её абсолютной ценности в ис-
ламской системе координат.

Примечательно, что исламская концепция справед-
ливости не сводится к формальному равенству, но пред-
полагает учёт конкретных обстоятельств и индивидуаль-
ных особенностей. Этот нюанс находит своё выражение 
в принципе «ихсан» (совершенствование), который до-
полняет и обогащает базовый принцип «‘адль». Таким 
образом, справедливость в исламе представляет собой 
сложный многоуровневый феномен, сочетающий Боже-
ственную заповедь, рационально постигаемую ценность 



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

76

и практиче ское руководс тво для социального взаимо-
действия. [14, с. 140].

В исламско й доктрине пр инцип справедливости 
«‘адль» но сит универсал ьный и всеобъемлющий ха-
рактер, вы ходящий за ра мки любых социальных, эт-
нических или конфессиональных различий. Этот осно-
вополагающ ий этический императив распространяет-
ся на все сферы человеч еских взаимоотношений без 
исключений . Особую значимость этот принцип приоб-
ретает в о тношениях с о ппонентами и представителя-
ми иных ми ровоззрений. Исламская традиция катего-
рически от вергает возможность применения двой ных 
стандартов –  требования справедливости остаются не-
изменными как в отношении единоверцев, так и в кон-
тактах с п редс тавителям и других религий. Подтверж-
дением тому служит аят из суры ан- Ниса (Женщины): 
«О верующи е! С трого при держивайтесь [истиной] 
справедлив ости , свидете льствуя перед Аллахом, 
даже если это будет [св идетельство] против вас же 
самих, или против родителей, или против родствен-
ников. Буд ь он  [тот, о ком вы свидетельствуете] бо-
гатым или бедным…» [9, с. 127]. В другом аяте суры 
аль- Маида (Трапеза) говорится: «…и свидетельствуй-
те справедливо [и беспристрастно]. И пусть ненависть 
к [определенным] людям не толкает вас к несправед-
ливости [по отношению к  ним]. Будьте справедливы 
[как с друзьями, так и с врагами], ведь это ближе к бо-
гобоязненности» [9, с. 135]. Исламские учёные утвер-
ждают, что заповедь о справедливости охватывает от-
ношения мусульманина со всеми людьми, независимо 
от их веры  –  как с вер ующими, так и с неверующими, 
друзьями или противниками.

Об отношен ии к  немусуль манам в одном из аятов 
суры аль-  Мумтахана (Испытуемая) Священного Кора-
на сказано: «Аллах не запрещает вам проявлять до-
броту и справедливость к тем, кто не воевал против 
вас из-за религии и не изгонял вас из ваших домов. 
Поистине, Аллах любит справедливых [доволен ими 
и вознаградит их]» [9, с. 584]. Учёные- муфассиры при-
шли к выво ду, что данно е правило относится ко всем 
людям, независимо от их национальности или религии, 
охватывая всё человечество. Согласно Священному Пи-
санию, справедливость считается обязанностью каждо-
го. Именно поэтому Всевышним Аллахом Пророку Му-
хаммаду (صلى الله عليه وسلم) было велено: «А если ты станешь судить 
их, то суди по справедливости [беспристрастно]» [9, 
с. 142].

Как мы видим этот принцип подразумевает, что му-
сульмане должны быть справедливыми во всех аспек-
тах жизни, включая отношения и с немусульманами. Для 
мигрантов- мусульман это означает честное выполнение 
своих обязанностей, уважение к правам других и стрем-
ление к равенству.

В исламской правовой и социальной доктрине ин-
ститут договора занимает особое положение, выступая 
фундаментальным механизмом регулирования обще-
ственных отношений. Коран и Сунна подчеркивают са-
кральный характер договорных обязательств, что нашло 
отражение в принципе «верности договору» (араб. الوفاء 
 который распространяется как на внутриобщинные ,(بالعقد
отношения, так и на взаимодействие с представителями 
иных конфессий.

Государственное законодательство в исламской па-
радигме осмысливается как форма общественного до-
говора, обладающая обязательной силой для всех граж-
дан. Современные исламские правоведы подчеркивают, 
что этот принцип создает необходимые условия для со-
циальной стабильности, мирного сосуществования раз-
личных групп и устойчивого развития общества.

Особую значимость договорные отношения приоб-
ретают в контексте межконфессионального взаимо-
действия. Исторический опыт мусульманских общин 
демонстрирует, что договор (араб. عهد) становился эф-
фективным инструментом выстраивания гармоничных 
отношений с немусульманским населением. В услови-
ях современного поликультурного общества этот прин-
цип сохраняет свою актуальность, предлагая правовую 
и этическую основу для интеграционных процессов. Ис-
ламский принцип соблюдения договоров и законов так-
же играет важную роль в интеграции мигрантов. В Свя-
щенном Коране в суре аль- Исра (Ночной перенос) ска-
зано: «Выполняйте ваши обещания [данные Аллаху 
или людям]. Поистине, за обещания придётся отве-
чать [в Судный день]» [9, с. 319]. Этот аят подчеркивает 
важность соблюдения обязательств, включая уважение 
к законам страны пребывания. Также Всевышний Ал-
лах в Своей Книге в суре аль- Маида (Трапеза) повеле-
вает мусульманам: «О верующие! Выполняйте обеща-
ния [данные Аллаху или людям]!» [9, с. 133], а в другом 
аяте, но уже суры Ат- Тауба (Покаяние) от Него приходит 
повеление: «Соблюдайте же договор с ними 
до [истечения] его срока. Поистине, Аллах любит бо-
гобоязненных [и соблюдающих договоры]» [9, с. 217].

В хадисах Пророка (صلى الله عليه وسلم) сообщается о признаках лице-
мера. Исходя из них, лицемером можно считать всех, кто 
предаёт, лжёт, обманывает, нарушает обещание и укло-
няется от истины. Нарушения обещаний и договора есть 
один из видов лицемерия. Подтверждение чему служит 
один из хадисов, переданный со слов сподвижника ‘Аб-
дуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (да будет доволен Ал-
лах ими обоими), что Пророк (صلى الله عليه وسلم) сказал: «Истинным ли-
цемером является тот, кому присущи четыре (свой-
ства), а отличающийся каким-либо из них будет от-
мечен одним из свой ств лицемерия, пока не избавит-
ся от него. (Четырьмя такими свой ствами отличается 
тот, кто) предаёт, когда ему доверяются, лжёт, когда 
рассказывает (о чём-нибудь), поступает вероломно, 
когда заключает договор, и допускает беззакония, 
когда враждует (с кем-либо)» [2, с. 54].

Историческая практика Пророка Мухаммада (صلى الله عليه وسلم) де-
монстрирует фундаментальное значение договорных от-
ношений в исламской социальной модели. Заключение 
соглашений с различными конфессиональными и поли-
тическими группами стало важным аспектом становле-
ния мусульманской общины. Особого внимания заслу-
живают несколько ключевых примеров такой договор-
ной практики.

Аль- Худайбийское соглашение 628 года с меккански-
ми многобожниками представляет собой классический 
образец дипломатического решения конфликта. В Меди-
не же был создан беспрецедентный для своего времени 
правовой документ –  так называемая «Конституция Ме-
дины» 622 года. Этот основополагающий акт, подроб-
но проанализированный в работе [5, с. 186], установил 
принципы сосуществова ния различных религиозных 
общин в рамках единог о политического пространства. 
Современные исследователи, в том числе зарубежные 
[13, с. 45], подчеркивают новаторский характер данного 
соглашения, которое: юридически оформило статус му-
сульманской общины, з акрепило права и обязанности 
иудейских племен, установило механизмы разрешения 
межобщинных конфликтов, создало прецедент поликон-
фессионального государственного устройства.

Дипломатическая переписка Пророка (صلى الله عليه وسلم) с правите-
лями соседних государств (Эфиопии, Византии, Персии) 
дополнительно свидетельствует о важности договорных 
отношений в исламской  политической традиции. Эти 
исторические прецеденты имеют существенное значе-
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ние для современного понимания исламского подхода 
к межконфессиональному взаимодействию и интеграци-
онным процессам.

Упомянутые Всевышним в одном из аятов суры Юнус 
поступки, охватывают все праведные действия: «Благо-
честие не в том, чтобы вы поворачивали [в молитве] 
лица на восток и запад, а благочестие –  в тех, кто 
уверовал в Аллаха, в Судный день, в ангелов, в Кни-
гу, в пророков; кто раздавал имущество, любя его, 
родственникам, сиротам, нищим, путникам, про-
сящим [милостыню] и на [освобождение] раб ов; кто 
[полноценно] совершал намаз, отдавал закят; кто вы-
полнял обещания, если [что-то] обещал; кто был тер-
пелив в бедности, в болезни и во время опасности. 
Вот они –  правдивые, вот они –  богобоязненные» [9, 
с. 56]. Можно с уверенностью сказать, что выполнение 
этих обязат ельств включает в себя  все зап оведи 
религии. Ес ли человек добросовест но испол няет их, 
то его деян ия могут считаться пра вильными . Именно 
такие качества, как благочестие, правдивость и богобо-
язненность, присущи истинным мусульманам. Очевидно, 
что за эти добродетели человек получает великое воз-
награждение как в этом земном мире, так и в вечности.

Мы считаем, что религиозные различия должны оста-
ваться в рамках личной веры и не выходить за пределы 
общественных отношений, где важно наладить социаль-
ное сотрудничество для защиты нашего государства, бу-
дущего наших детей и их веры. Как отмечено в Медин-
ской Конституции Пророка (صلى الله عليه وسلم) «Аллах доволен теми, 
кто исполняет этот документ и делает добрые де-
ла… Защита Аллаха относится к тем, кто верит в Не-
го, творит добро, отказывается от плохих поступков 
и зла».

В исламской правовой доктрине государство рас-
сматривается как гарант реализации фундаментальных 
прав и свобод всех членов общества без исключения. 
Когда законодательная система обеспечивает защиту 
основных человеческих ценностей и достоинства лично-
сти, соблюдение установленных правовых норм приоб-
ретает для мусульман двой ственную природу –  оно ста-
новится одновременно и гражданской обязанностью как 
членов общества, и религиозным предписанием в соот-
ветствии с принципом «верности договору».

Такая двой ственная природа правосознания в ислам-
ской традиции основывается на концепции «обществен-
ного договора», который в мусульманском правовом 
дискурсе рассматривается как высшая форма социаль-
ного консенсуса. Соблюдение справедливых законов го-
сударства становится проявлением не только граждан-
ской ответственности, но и религиозного благочестия. 
Особую значимость этот принцип приобретает в усло-
виях современного поликонфессионального общества, 
где правовая система выступает в качестве нейтрально-
го механизма регулирования межгрупповых отношений. 
Исламские учёные подчеркивают, что в ситуациях, когда 
государственные законы не противоречат основным по-
ложениям веры, их соблюдение становится религиозно- 
нравственным императивом для мусульманских общин.

Таким образом, в исламском правовом сознании ло-
яльность справедливой государственной системе ос-
мысливается не просто как вынужденное подчинение, 
а как осознанное религиозно- этическое обязательство, 
вытекающее из принципа соблюдения договоров, требо-
вания поддержания общественного порядка, необходи-
мости защиты прав всех граждан и обязанности способ-
ствовать социальной стабильности. Этот подход имеет 
особую актуальность для современных мусульманских 
общин в немусульманских странах, предлагая теологи-

ческое обоснование конструктивного взаимодействия 
с государственными институтами.

Для мигрантов- мусульман это означает не только со-
блюдение правовых норм, но и активное участие в жиз-
ни общества. Они обязательно должны налаживать 
и поддерживать взаимоотношения с другими людьми, 
общаться с ними. В этом контексте исламская этика 
«ахляк» играет ключевую роль, формируя нравственные 
ориентиры, которые способствуют созданию добросо-
седских отношений, уважению к законам и традициям, 
а также помогают преодолевать стереотипы. Основан-
ная на Священном Коране и Сунне, исламская этика 
предлагает универсальные ценности, такие как добро-
та, справедливость, скромность и ответственность. Эти 
принципы могут служить основой для успешной интегра-
ции мигрантов, исповедующих Ислам.

Начнем с «рахмы», которая также является одной 
из центральных ценностей Ислама. В переводе с араб-
ского «рахма» означает милосердие, сострадание, ми-
лость [3, с. 291]. В Священном Коране в суре аль- А’раф 
(Преграды) Всевышний сказал: «Моя милость охваты-
вает [в этом мире] всё» [9, с. 199]. Исламская традиция 
возводит милосердие (рахма) в ранг одной из ключе-
вых этических ценностей, призывая верующих не про-
сто следовать этому принципу, но и активно демонстри-
ровать его в межличностных отношениях. В отличие 
от многих других социальных норм, милосердие в ис-
ламе носит универсальный характер, распространяясь 
не только на единоверцев, но и на всех людей без ис-
ключения. Этот подход основан на хадисе Пророка Му-
хаммада (صلى الله عليه وسلم), в котором говорится: «Тот, кто проявля-
ет сострадание к окружающим, удостоится милости 
Всевышнего» [12, с. 220]. Таким образом, исламская 
этика формирует у мусульман установку на социальную 
ответственность, что может способствовать их гармо-
ничной интеграции в принимающее общество. Так же 
Пророк Мухаммад (صلى الله عليه وسلم) давал наставление своим спод-
вижникам и последующим поколениям мусульман о том, 
что «Аллах не помилует того, кто не милостив к лю-
дям» [12, с. 220] и о том, что «милосердия лишён толь-
ко злосчастный» [12, с. 220].

Согласно исламской доктрине, милосердие «рахма» 
не должно ограничиваться узкими рамками семейных 
или дружеских отношений. Напротив, оно приобрета-
ет характер всеобъемлющей этической нормы, распро-
страняющейся на всех членов общества вне зависимо-
сти от их вероисповедания или этнической принадлеж-
ности. Пророк Мухаммад (صلى الله عليه وسلم) в своих наставлениях особо 
акцентировал универсальность этого качества, связывая 
его с самой сутью веры. В его хадисах подчёркивается, 
что истинное милосердие не знает границ и является 
неотъемлемой частью религиозной практики мусульма-
нина. Подтверждением тому служит хадис, переданный 
со слов сподвижника Абу Мусы Аль- Аш’ари, который со-
общил, что однажды Пророк (صلى الله عليه وسلم) сказал: «Не уверуете 
вы (по-настоящему), пока не станете милосердны». 
Люди сказали: «О Посланник Аллаха, каждый из нас 
не лишён милосердия». Он сказал: «Поистине, это 
не то милосердие, которое каждый из вас проявля-
ет по отношению к своему товарищу, но милосердие 
к людям вообще, милосердие ко всем!» [12, с. 220].

Таким образом, когда мы говорим о слове «рахма», 
мы подразумеваем всепроникающее и всеобъемлющее 
милосердие, которое охватывает всех людей. Религия 
Ислам побуждает каждого члена Уммы, и в том числе 
мигрантов- мусульман, к практическому воплощению 
милосердия в межличностных отношениях, что созда-
ет прочную основу для гармоничного сосуществования 
в социуме. Когда принцип сострадания становится нор-
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мой поведения, это формирует в общественной среде 
такие неотъемлемые качества как искренняя привязан-
ность, душевная теплота и способность к эмпатии.

Слово «‘адль» в арабском языке имеет значение 
быть справедливым, правосудным [4, с. 502]. Справедв-
ливость является одним из основных принципов ислам-
ской этики. В Священном Коране в суре аль- Маида (Тра-
пеза) сказано: «Будьте справедливы [как с друзьями, 
так и с врагами], ведь это ближе к богобоязненности» 
[9, с. 135]. Пророк (صلى الله عليه وسلم) также всегда стремился к справед-
ливости. Он говорил: «Помогай своему брату, будь он 
притеснителем или притесняемым». Когда его спро-
сили, как помочь притеснителю, он ответил: «Удержи 
его от притеснения, и это будет помощью ему» [17, 
с. 512].

Всевышний Аллах повелел верующим соблюдать 
справедливость, и Его предписания должны исполнять-
ся мусульманами безоговорочно. Всевышний в сура ан- 
Ниса (Женщины) сказал: «Поистине, Аллах велит вам 
возвращать вверенное на хранение [имущество] его 
владельцам и когда вы судите людей, [велит] судить 
по справедливости. Поистине, то, к чему побуждает 
вас Аллах, –  прекрасно!» [9, с. 115].

На протяжении всего периода существования уммы 
справедливость выступала в качестве ключевого иден-
тификационного маркера мусульманского сообщества. 
Кораническая доктрина и Сунна Пророка (صلى الله عليه وسلم) устанавли-
вают абсолютный и универсальный характер исламской 
концепции спра ведливости, исключающий какие-либо 
исключения или привилегии. Особенностью исламско-
го понимания справедливости является её всеобъемлю-
щий характер: она распространяется в равной степени 
на представите лей различных конфессий (как мусуль-
ман, так и немусульман), социальные страты (независи-
мо от материального положения), межличностные отно-
шения (включая взаимодействие с оппонентами).

Шариатские пол ожения категорически запрещают 
любые формы ущ емления прав и дискриминации, что 
находит отражение в разработанной системе правовых 
гарантий и этических императивов. Вера побуждает дей-
ствовать справедливо, даже если это приведёт к неудоб-
ству для самого себя или близких, и даже если придётся 
пожертвовать чем-то дорогим. Всевышний в суре аль- 
Маида (Трапеза) сказал: «О верующие! Будьте стой-
кими ради Аллаха [в соблюдении прав других людей] 
и свидетельствуйте справедливо [и беспристрастно]. 
И пусть ненави сть к [определенным] людям не тол-
кает вас к нес праведливости [по отношению к ним]. 
Будьте справедливы [как с друзьями, так и с врагами], 
ведь это ближе  к богобоязненности. Бойтесь 
[несоблюдения повелений и нарушения запретов] Ал-
лаха, поистине, Аллах –  Сведущий обо всем, что вы 
делаете [тайно или явно]» [9, с. 135]. А в суре аль- Ан’ам 
(Скот) наш Создатель повелевает: «И будьте справед-
ливы в словах, даже если он [человек, против которого 
выносится решение, ваш] родственник. И соблюдайте 
обещания [данные] Аллаху» [9, с. 177].

Каждый мусульм анин должен  помнить предосте-
режение Пророка (صلى الله عليه وسلم): «Остерегайтесь несправедли-
вости, ибо, по истине, нес праведливость обернёт-
ся густым мраком в Судный день» [1, с. 275]. Также 
Посланник Аллаха (صلى الله عليه وسلم) сказал: «Всевышний Аллах даёт 
отсрочку в наказании притеснителя, пока не схватит 
его, а затем уже не отпускает его» [1, с. 275]. В ислам7-
ской теологической доктрине абсолютный запрет на лю-
бые формы несправедливости «зульм» и социального 
угнетения «ихтийаль» имеет статус божественной уста-
новки. Согласно коранической антропологии, соверше-
ние актов притеснения квалифицируется как тяжкое гре-

ховное деяние «исм азим», нарушающее фундаменталь-
ные принципы богоустановленного миропорядка. Подоб-
ные действия в ступают в п ротиворечие с концепцией 
халифата человека на земле, возлагающей на верую-
щего ответственность за установление справедливого 
социального устройства. Посланник Аллаха (صلى الله عليه وسلم) сказал, 
передавая сказанное Господом: «О рабы Мои, поисти-
не, Я запретил несправедливость Себе и сделал её 
запретной между вами, так не притесняйте же друг 
друга!» [1, с. 272].

Проведенный анализ позволяет констатировать, что 
исламская этико- правовая система формирует строгие 
нормативные рамки, требующие от последователей ре-
лигии безусловного соблюдения принципов справедли-
вости во всех аспектах социального взаимодействия. 
При этом особое значение придается категорическому 
запрету различных форм дискриминации и ущемления 
прав, что находит отражение в разработанном юридиче-
ском механизме защиты «химаят» социально уязвимых 
групп. Это означает, что нельзя угнетать людей незави-
симо от их вероисповедания, материального положения, 
социального статуса, пола или возраста.

В контексте современных миграционных процессов 
особую актуальность приобретает исламский этический 
императив, требующий от всех членов мусульманского 
сообщества –  как исторически проживающих в регио-
не, так и недавно прибывших –  соблюдения норм спра-
ведливого отношения ко всем членам общества. Этот 
принцип, имеющий божественное происхождение, слу-
жит важным фак тором успешной со циальной адапта-
ции. Сира спод вижников «асхаб а н-наби» демонстри-
рует эталонную модель объективного отношения «ин-
саф», где критериями оценки выступали исключительно 
морально- этические качества личности, а не этническая 
или социальная принадлежность. Современные мусуль-
манские общины призваны репродуцировать данную по-
веденческую матрицу в условиях поликультурного обще-
ства.

Слово «таваду» в арабском языке имеет значение 
скромность, смиренность [3, с. 106]. Скромность и смин-
ренность являются важными качествами мусульманина. 
Таваду проявляется прежде всего в уважении к другим 
и отказе от высокомерия. Посланник Аллаха сказал: 
«Не вой дет в Рай тот, у кого будет в сердце крупин-
ка высокомерия». Один человек сказал: «Но ведь че-
ловек любит, чтобы его одежда была красивой и обувь 
также была красивой. (Будет ли это высокомерием?)» 
Он ответил: «Поистине, Аллах –  Красив и любит кра-
соту. А высокомерие –  это отрицание истины и про-
явление презрения по отношению к людям» [8, с. 54].

В суре Лукман Всевышний повелевает: «Не отвора-
чивайся от людей с высокомерием и не ходи по зем-
ле надменно. Поистине, Аллах не любит самодо-
вольных хвастунов» [9, с. 447]. С позиций исламской 
антропологии и социальн ой этики,  проявления 
пренебрежительного отношения к индивидуумам на ос-
новании их профессиональной деятельности, физиче-
ского состояния или фенотипических особенностей всту-
пают в системное противоречие с коранической концеп-
цией человеческого достоинства «карамат аль-инсан». 
К тому же Пророк сказал : «Поистине, Аллах внушил 
мне, что вам следует вести себя скромно –  так, чтобы 
ни один из вас не поступал с другим несправедливо, 
и чтобы ни один из вас не проявл ял высокоме рия 
по отношению к другому» [12, с. 262]. Ислам осуждает 
высокомерие и одновреме нно побуж дает верующ их 
к скромности и кротости. Посланник Аллаха (صلى الله عليه وسلم) сказал: 
«Аллах непременно возвысит того, кто принизил се-
бя ради Него» [12, с. 263].
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Согласно хадисным источникам, Пророк Мухаммад 

-воплощал идеал скромности «ат-тава̄д̣у‘» в повсед (صلى الله عليه وسلم)
невном общении, что особенно проявлялось в его взаи-
модействии с детьми. Достоверное предание от Анаса 
ибн Малика свидетельств ует, что сподвижники созна-
тельно воспроизводили эту пророческую модель пове-
дения, включавшую приве тствие детей и игровое об-
щение. Данный исторический пример имеет существен-
ное нормативно- этическое значение для формирования 
инклюзивных социальных практик в мусульманской сре-
де, демонстрируя принципы равенства в межпоколенче-
ском взаимодействии. Ан ас также сказал: «Поистине 
любая маленькая рабыня в Медине могла взять Проро-
ка (صلى الله عليه وسلم) за руку и увести его, куда хотела».

На протяжении истории и сламской цивилизации 
личность Пророка Мухаммада (صلى الله عليه وسلم) оставалась эталоном 
нравственного совершенства «аль-ахляк аль-фадиля», 
служа объектом глубокого изучения и подражания для 
мусульман. Коранические тексты и хадисная традиция 
единогласно свидетельствуют о его исключительном мо-
ральном превосходстве «афдалия» и безупречности ха-
рактера «камаль аль-хульк», что закрепило за ним ста-
тус универсального этического идеала в исламской тра-
диции. Несмотря на своё высокое положение, Посланник 
Аллаха (صلى الله عليه وسلم) никогда не ставил себя выше других. Если 
все мусульмане будут строго придерживаться его пути, 
то нашему обществу буду т чужды такие качества как 
надменность, хвастовство и высокомерие

Слово «амана» в арабско м языке имеет значение 
надежность, верность, преданность, честность [3, с. 42]. 
Честность и ответственн ость являются основой дове-
рия в любом обществе [10, с. 34]. Эти качества важны 
для всех мусульман и особенно для мигрантов, которые 
должны соблюдать законы  и традиции принимающего 
общества. В Коране в суре ан- Ниса (Женщины) сказано: 
«Поистине, Аллах велит вам возвращать вверенное 
на хранение [имущество] его владельцам» [9, с. 115].

Сподвижник ’Абдуллах ибн ’Амр сказал, что Послан-
ник Аллаха (صلى الله عليه وسلم) сказал: «Есть четыре (признака), при 
наличии которых человек становится истинным ли-
цемером. А тот, кому присуще хотя бы одно из этих 
качеств, будет обладать  одним из качеств лицеме-
рия до тех пор, пока не избавится от него: когда он 
рассказывает, то лжет; когда ему доверяются, он 
предает; когда обещает,  то не сдерживает (своего 
обещания); действует незаконно в случае возникно-
вения расхождений с кем-либо» [8, с. 44].

Исламская этико- правовая традиция квалифицирует 
вероломство «аль-гадр» и обман «аль-хидаа» как тяж-
кие нравственные преступления «джурм ахляки», вле-
кущие за собой социальн ые и духовные последствия. 
Коранические тексты и пророческая Сунна однозначно 
осуждают подобные действия, относя их к категории гу-
бительных грехов «аз-зануб аль-мухлика», которые под-
рывают основы доверия в обществе и влекут божествен-
ное воздаяние. Посланник Аллаха (صلى الله عليه وسلم) сказал: «В День 
воскресения у каждого в ероломного будет знамя 
и будет сказано: “Это вероломство такого-то, сына 
такого-то”» [12, с. 197].

Достоверный хадис от Абу Хурайры свидетельствует, 
что Пророк Мухаммад (صلى الله عليه وسلم) резко осудил случай сокрытия 
дефекта товара при продаже зерна. Этот исторический 
эпизод устанавливает важные этико- правовые принци-
пы в исламской торговой практике. Эпизод подчеркива-
ет органичную связь между религиозной нравственно-
стью и экономическим поведением в исламе, где чест-
ность выступает как религиозная обязанность, а не про-
сто добродетель [12, с. 196].

Религия Ислам побуждает  мусульман, не зависи-
мо от места их проживания, быть честными, надёжны-
ми и достойными доверия и держать слово. Это долж-
но быть неотъемлемым качеством верующего. Любой 
мусульманин должен испытывать чувство спокойствия 
и счастья только тогда, когда его совесть чиста и его ду-
ша не запятнана грехами.

Таким образом, для достижения гармоничной инте-
грации необходимо актив ное взаимодействие между 
мигрантами- мусульманам и и принимающим сообще-
ством на основе основополагающих ценностей для тех 
и других. Как сказано в Священном Коране в сура аль- 
Худжурат (Комнаты): «О люди! Мы, поистине, сотво-
рили вас из мужчины и женщины и сделали вас на-
родами и племенами, чтобы вы познавали друг дру-
га. Но самый достойный [человек] из вас перед Ал-
лахом –  более богобояз ненный. Поистине, Аллах –  
Знающий, Сведущий» [9, с. 551]. Этот аят напоминает 
о том, что различия в менталитетах и культурах созданы 
не для конфликтов, а для взаимного обогащения и со-
трудничества.
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THE ROLE OF ISLAMIC VALUES IN THE INTEGRATION 
OF MUSLIM MIGRANTS INTO RUSSIAN SOCIETY

Silaeva Z. V., Bulatov D. E.
Bulgarian Islamic Academy

The article is devoted to the study of the role of Islamic values in 
the integration of Muslim migrants into Russian society. The authors 
consider such key principles of Islam as tolerance, justice and re-
spect for the laws of the host country, etc., as well as their role in 
building harmonious relations. Based on Quranic texts, Sunnah and 
examples from the life of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه وسلم), it is shown 
how these values can contribute to the successful integration of mi-
grants who profess Islam.

Keywords: Islamic values, integration of migrants, tolerance, jus-
tice, Russian society, Quranic, Sunnah.
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В статье исследуется феномен самоисполняющегося пророче-
ства в условиях цифровизации, когда ожидания и убеждения. 
Рассматриваются теоретические основы самоисполняющихся 
пророчеств, начиная с концепции Роберта Мертона и её разви-
тия в современных исследованиях. Особое внимание уделено 
влиянию цифровых технологий на ускорение и масштабиро-
вание этого феномена. Анализируются механизмы формиро-
вания самоисполняющихся пророчеств в цифровой среде, та-
кие как эхо-камеры и фильтрационные пузыри, создаваемые 
алгоритмами социальных сетей. Приводятся примеры самои-
сполняющихся пророчеств в экономической и политической 
сферах. Особое внимание уделено феномену думскроллинга 
как механизму усиления негативных ожиданий, провоцируе-
мых алгоритмами. Выделяются социальные риски, связанные 
с цифровизацией, включая распространение дезинформации, 
поляризацию мнений и рост социальной тревожности. Делает-
ся вывод о необходимости дальнейшего изучения самоиспол-
няющихся пророчеств в цифровую эпоху и разработки методов 
нейтрализации их негативного влияния, включая улучшение 
алгоритмов рекомендаций и развитие критического мышления 
у пользователей.

Ключевые слова: самоисполняющееся пророчество, цифро-
визация, социальные сети, эхо-камеры, алгоритмы рекомен-
даций, дезинформация, эффект Пигмалиона, думскроллинг, 
социальные процессы.

«Феномен, при котором субъективные убеждения 
и ожидания влияют на реальность, известен в социаль-
ных науках как самоисполняющееся пророчество. Его 
теоретические основы были заложены У. А. Томасом, 
который утверждал: «Если люди воспринимают опреде-
ленные ситуации как реальные, то они становятся реаль-
ными по своим последствиям». Этот принцип лег в ос-
нову концепции, известной как «самосисполняющееся 
пророчество», термин, ставший популярным благодаря 
Роберту Мертону. В своей работе «Социальная теория 
и социальная структура» (1949), Мертон объясняет, как 
восприятие и интерпретация действительности со сто-
роны индивидов и групп формируют социальные про-
цессы, что особенно заметно в контексте стереотипов 
и предвзятых ожиданий. [1]

Классическим примером самоисполняющегося про-
рочества служит случай с «Новым национальным бан-
ком» США в 1932 году (известный как «Черная среда»). 
Как отмечает Мертон [1], действия управляющего бан-
ком Картрайта Миллингвилля, выразившиеся в демон-
страции обеспокоенности финансовым состоянием уч-
реждения, спровоцировали панику среди вкладчиков. 
Массовое изъятие средств, вызванное этими опасения-
ми, привело к реальному ухудшению положения банка, 
что подтверждает механизм самоисполняющегося про-
рочества: изначально необоснованные страхи вызвали 
поведение, которое сделало их реальностью.

В исследовании проблемы Рональд Адлер и его кол-
леги предложили типологию самоисполняющихся проро-
честв, выделив две основные формы их проявления [2]. 
Первый тип представляет собой пророчества, формиру-
емые собственными установками индивида. В этом слу-
чае внутренние убеждения (например, ожидание неуда-
чи) определяют поведенческие паттерны, что в резуль-
тате приводит к реализации изначального прогноза [2]. 
Второй тип возникает под влиянием внешних ожиданий, 
когда прогнозы окружающих начинают определять пове-
дение и самооценку индивида [2]. Данный механизм на-
ходит отражение в таких хорошо изученных феноменах, 
как эффект Пигмалиона (Розенталя) и эффект Голема. 
Второй тип зачастую выражается в таких феноменах, 
как эффект Пигмалиона (эффект Розенталя) и эффект 
Голема.

Цифровые технологии, такие как социальные сети, 
мессенджеры и новостные платформы, радикально из-
менили скорость и масштабы распространения инфор-
мации. Это напрямую влияет на феномен самоисполня-
ющихся пророчеств, делая ожидания более «заразны-
ми». Например, исследование, проведенное MIT «(Mas-
sachusetts Institute of Technology») в 2018, показало, что 
ложная информация распространяется в социальных 
сетях в шесть раз быстрее, чем правдивая, благодаря 
ее эмоциональной привлекательности [3]. Это ускорение 
позволяет ожиданиям и прогнозам мгновенно достигать 
миллионов людей, что усиливает их влияние. Например, 
в январе 2021 года, пользователи «Reddit» (американ-
ский сайт, сочетающий черты социальной сети и фору-
ма), состоящие в сообществе инвесторов- любителей, 
рассудили, что акции компании «GameStop» должны 
стоить значительно больше их настоящей цены. Данное 
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мнение нашло отклик в сообществе и привело к их мас-
совой скупке, что действительно вызвало резкий рост 
цены с 16$ до 347$ (CNN Business, 2021). Инвесторы со-
общества, которые поддержали общую веру в эту идею 
«зафиксировали» прибыль до 1380%. [4] Этот пример, 
заметно схож с тем, что использовал Роберт Мертон, 
и иллюстрирует, как цифровые платформы могут бы-
стро превратить ожидания в реальность.

Алгоритмы социальных сетей, такие как те, что ис-
пользуются в «Instagram» (проект «Meta Platforms Inc.», 
деятельность которой в России запрещена), «YouTube», 
«TikTok» и др., играют немаловажную роль в формиро-
вании информационной среды современного человека. 
Они создают так называемую «эхо-камеру», где пользо-
ватели видят только ту информацию, которая соответ-
ствует их интересам и убеждениям. Существуют иссле-
дования, которые показывают, что алгоритмы усилива-
ют поляризацию, ограничивая доступ к альтернативным 
точкам зрения. Особенно сильно данный эффект может 
наблюдаться у молодёжи [5].

Статья под названием «Echo Chambers in Online So-
cial Networks: A Systematic Literature Review» [6] пред-
ставляет собой систематический обзор исследований, 
посвященных феномену эхо-камер в онлайн- социальных 
сетях (OSN). Авторы выделяют, что эхо-камеры –  это 
группы пользователей, которые взаимодействуют пре-
имущественно с единомышленниками, усиливая свои 
убеждения и ограничивая доступ к альтернативным точ-
кам зрения. Это явление связано с поляризацией мне-
ний, распространением дезинформации и социальной 
изоляцией. Основные механизмы формирования эхо-ка-
мер включают алгоритмы рекомендаций, гомофилию 
и когнитивные искажения, такие как «подтверждающее 
искажение» и «мотивированное рассуждение». Авторы 
подчеркивают, что эхо-камеры могут иметь как негатив-
ные, так и позитивные последствия. Например, они спо-
собствуют распространению фейковых новостей и ра-
дикализации мнений, но также могут быть полезны для 
эффективной коммуникации внутри групп, где участники 
разделяют общие интересы.

Одной из ключевых проблем, выделенных в ста-
тье, является отсутствие четкого определения эхо-ка-
мер и единых метрик для их измерения. Большинство 
исследований сосредоточено на поляризации и струк-
туре сетей, но игнорируют усиление убеждений внутри 
эхо-камер. Авторы предлагают использовать «графовые 
нейронные сети» (GNN) для более точного обнаружения 
эхо-камер, учитывая как содержание, так и структуру 
взаимодействий. В заключение, статья подчеркивает 
необходимость дальнейших исследований для понима-
ния жизненного цикла эхо-камер и их влияния на инфор-
мационное распространение и общественное мнение.

Феномен эхо-камер и самоисполняющиеся пророче-
ства тесно связаны через механизмы усиления убежде-
ний и ограничения доступа к альтернативной инфор-
мации. Эхо-камеры, как определено в статье, описан-
ной выше, представляют собой группы пользователей, 
которые взаимодействуют преимущественно с едино-
мышленниками, что приводит к усилению их убеждений 
и ограничению контактов с противоположными точками 
зрения. Это создает условия для формирования самои-
сполняющихся пророчеств, которые, согласно классиче-
скому определению Роберта Мертона, возникают, когда 
«ложное определение ситуации вызывает новое пове-
дение, делающее первоначальное ложное представле-
ние истинным» [1]. В контексте эхо-камер, пользовате-
ли, ожидая подтверждения своих взглядов, активно вза-
имодействуют с похожим контентом, что усиливает их 

убеждения и делает их более устойчивыми к опровер-
жениям [6].

Алгоритмы рекомендаций, такие как те, что использу-
ются в социальных сетях, играют ключевую роль в этом 
процессе. Они создают «пузыри фильтров», где пользо-
ватели видят только ту информацию, которая соответ-
ствует их интересам и убеждениям. Это приводит к то-
му, что ожидания пользователей о мире (например, о по-
литике, экономике или социальных вопросах) начина-
ют самореализовываться, так как они получают только 
подтверждающую информацию. Как отмечают авторы 
статьи…: «эхо-камеры усиливают поляризацию и спо-
собствуют распространению дезинформации» [6], что 
делает их механизмом для реализации самоисполняю-
щихся пророчеств. Таким образом, эхо-камеры не толь-
ко укрепляют существующие убеждения, но и создают 
условия, при которых эти убеждения начинают влиять 
на реальность, формируя самоисполняющиеся проро-
чества. Например, если пользователь верит в теорию 
заговора, алгоритмы будут показывать ему больше кон-
тента, поддерживающего эту теорию, что усиливает его 
убеждения. В 2020 году это явление было продемонстри-
ровано в контексте пандемии COVID-19, когда ложные 
ожидания о вреде вакцин, распространяемые через со-
циальные сети, привели к массовому отказу от приви-
вок (Nature, 2021) [7]. Анализ риторики «антипрививоч-
ников» в период COVID-19 в Российском «ВКонтакте» 
так же подтверждает, что соц. сети способствуют углу-
блению пользователей в своих заблуждениях: «Характе-
рен при этом выбор источников информации… против-
ники вакцинации удивительно избирательны в подборе 
источников информации.» [8] Данные механизмы вза-
имодействия алгоритмов соц. сетей с пользователями 
вполне вписываются в первый тип классификации са-
моисполняющихся пророчеств.

В конце 2024 года произошёл интересный случай, ко-
торый может быть хорошим примером взаимодействия 
алгоритмов соц. сетей и феномена самоисполняюще-
гося пророчества. Кэлин Джорджеску, кандидат в пре-
зиденты Румынии, использовал соц. сеть «TikTok» для 
своей предвыборной кампании. Содержания коротких 
видео, в простой и понятной форме, доносили до поль-
зователей единственную идею: «это достойный канди-
дат». Алгоритмы «TikTok», основанные на персонали-
зации контента, пользователи видят только то, что со-
ответствует их интересам. В случае с Джорджеску его 
компания нашла отклик у определенной аудитории. Чем 
больше людей взаимодействовало с его роликами, тем 
чаще алгоритмы показывали их другим, создавая тот 
самый эффект эхо-камеры. Это могло усилить ожидания 
его сторонников, которые могли начать активнее распро-
странять его контент, побуждая других соотечественни-
ков голосовать за него. Возможно, это все могло помочь 
Джорджеску в победе в первом туре выборов [9]. Нельзя 
утверждать, что именно «TikTok» сыграл ключевую роль 
в превращении ожиданий в реальность, но учитывая, что 
условная половина населения страны пользуется данной 
соц. сетью (9 миллионов в 2024 году [10]), исключать 
этот фактор не стоит.

Одной из разновидностей эхо-камер, создаваемыми 
соц. сетями можно считать такое явление как «думскрол-
линг». Думскроллинг –  это навязчивое потребление не-
гативной информации, часто через социальные сети или 
новостные платформы. Алгоритмы рекомендаций уси-
ливают этот процесс, показывая пользователям больше 
контента, который соответствует их текущим интересам 
и эмоциональному состоянию. Алгоритмы социальных 
сетей, такие как «TikTok» или Instagram (проект «Meta 
Platforms Inc.», деятельность которой в России запреще-
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на), как мы уже выяснили, создают эхо камеры. Если че-
ловек ожидает негативных событий (например, кризиса, 
катастрофы или социальных проблем), алгоритмы будут 
показывать ему больше подобного контента. Это может 
значительно усилить тревожность, что может заставить 
человека продолжать «думскроллить». «При сравни-
тельно низких показателях проявлений думскроллинга 
россияне все же постоянно обновляют свои новостные 
ленты, чтобы узнать, не случилось ли чего-нибудь пло-
хого. Причем, читая плохие новости в социальных сетях, 
респонденты иногда теряют счет времени и свидетель-
ствуют о том, что им трудно перестать читать негатив-
ные новости в социальных сетях.» [11]. В конечном ито-
ге, такое взаимодействие с сетью может повлиять на его 
поведение в реальной жизни. Например, ожидание кри-
зиса может привести к паническим покупкам или отка-
зу от инвестиций, что действительно может ухудшить 
экономическую ситуацию. Таким образом, думскроллинг 
становится механизмом, который усиливает самоиспол-
няющиеся пророчества: ожидания, подкрепленные ал-
горитмами, влияют на поведение, которое делает эти 
ожидания реальностью [12].

Проведенный анализ позволяет предположить, что 
феномен самоисполняющихся пророчеств в условиях 
цифровизации приобретает новые, еще не до конца из-
ученные формы. Как показывают рассмотренные при-
меры, социальные сети и алгоритмы рекомендаций дей-
ствительно могут усиливать эффект ожиданий, превра-
щая их в реальные социальные и экономические послед-
ствия. Однако степень этого влияния, вероятно, требует 
дополнительных исследований –  особенно в вопросах 
того, насколько значительную роль цифровые платфор-
мы играют по сравнению с традиционными факторами.

Интересно, что механизмы, описанные Мерто-
ном, в цифровой среде проявляются более явно и бы-
стро, что, возможно, связано с особенностями онлайн- 
коммуникации. В то же время, было бы преждевременно 
утверждать, что это приводит к качественно новым со-
циальным эффектам –  скорее, речь идет об ускорении 
и масштабировании уже известных процессов. Перспек-
тивным направлением для дальнейшего изучения мог-
ло бы стать сравнение интенсивности проявления этого 
феномена в разных онлайн- средах, а также исследова-
ние возможных способов смягчения его негативных по-
следствий. Представляется, что понимание этих меха-
низмов может быть полезным не только в академиче-
ском плане, но и в практических сферах –  от образова-
ния до управления организационными процессами.

Таким образом, хотя рассмотренные материалы и по-
зволяют говорить о значительном потенциале самои-
сполняющихся пророчеств в цифровую эпоху, их реаль-
ная роль и механизмы воздействия, по-видимому, требу-
ют более глубокого и разностороннего изучения.
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SOCIAL TOOLS FOR IMPLEMENTING THE 
PROVISIONS OF THE ‘TOMOS THEOREM’ IN 
A DIGITAL ENVIRONMENT

Siukhin D. E., Basova I. S., Yambaev A. E., Sultangulov N.Ya., Khaliullin S. A.

The article explores the phenomenon of the self-fulfilling prophecy 
in the context of digitalization, where expectations and beliefs influ-
ence reality. The theoretical foundations of self-fulfilling prophecies 
are examined, starting with Robert Merton’s concept and its devel-
opment in contemporary research. Special attention is given to the 
impact of digital technologies on the acceleration and scaling of this 
phenomenon.
The article analyzes the mechanisms of forming self-fulfilling proph-
ecies in the digital environment, such as echo chambers and filter 
bubbles created by social media algorithms. Examples of self-ful-
filling prophecies in economic and political spheres are presented. 
Particular emphasis is placed on the phenomenon of doomscrolling 
as a mechanism for amplifying negative expectations provoked by 
algorithms. Social risks associated with digitalization are highlight-
ed, including the spread of misinformation, opinion polarization, and 
increased social anxiety. The conclusion emphasizes the need for 
further research on self-fulfilling prophecies in the digital age and the 
development of methods to mitigate their negative effects, including 
the improvement of recommendation algorithms and the cultivation 
of critical thinking among users.

Keywords: self-fulfilling prophecy, digitalization, social networks, 
echo chambers, recommendation algorithms, misinformation, Pyg-
malion effect, doomscrolling, social processes.
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В  статье  подробно  рассматривается  потенциал  интеграции 
игровых технологий в процесс обучения физике в высших учеб‑
ных  заведениях.  Обосновывается  актуальность  применения 
игрового подхода, базирующаяся на глубоком понимании его 
эффективности в формировании сложных поведенческих пат‑
тернов у млекопитающих, включая человека, с опорой на пси‑
хологические  и  нейробиологические  исследования.  Детально 
описывается концепция трансформации традиционного курса 
физики в комплексную многоуровневую игру, охватывающую 
все уровни сложности учебной программы. Особое внимание 
уделяется  организации  начального  этапа  обучения,  где  сту‑
дентам предлагается решать практические исследовательские 
задачи в специально созданной лабораторной среде с ограни‑
ченным набором стандартных инструментов, что призвано сти‑
мулировать  развитие  у  них  фундаментальных  навыков  само‑
стоятельного измерения, экспериментального моделирования, 
критического  мышления  и  эффективной  командной  работы. 
Обсуждаются  потенциальные  трудности  внедрения  игрово‑
го подхода и предлагаются возможные пути их преодоления. 
В  заключение  представлены  перспективы  дальнейших  ис‑
следований и практического применения игровых технологий 
в физическом образовании.

Ключевые слова: процесс обучение, высшая школа, игровые 
технологии, игра, физика.

Введение
Фундаментальные исследования в области этологии 
и нейробиологии убедительно демонстрируют, что игра 
является не просто развлекательным времяпрепрово‑
ждением, а важнейшим эволюционно закрепленным ме‑
ханизмом обучения для многих видов млекопитающих, 
включая человека [1, 2]. В процессе игровой деятельности 
происходит активное освоение комплексной информации 
об окружающем мире, формируются гибкие поведенче‑
ские стратегии и оттачиваются навыки, необходимые для 
эффективной адаптации к разнообразным жизненным си‑
туациям. Нейробиологические исследования показывают, 
что игровая активность стимулирует развитие нейронных 
связей, улучшает когнитивные функции, такие как вни‑
мание, память и проблемно‑ ориентированное мышление, 
а также способствует выработке положительных эмоций, 
связанных с процессом познания [3]. Таким образом, 
игра, будучи вшитым генетически в нервную систему 
эффективным инструментом, обладает значительным 
потенциалом для оптимизации образовательного про‑
цесса на всех его этапах.

Несмотря  на  широкое  признание  эффективности 
игровых методик в дошкольном и начальном школьном 
образовании,  их  применение  существенно  сокращает‑
ся по мере перехода к среднему и высшему образова‑
нию. Это представляется упущенной возможностью, по‑
скольку  стимулирующий  и  мотивационный  потенциал 
игры не исчерпывается детским возрастом. Психологи‑
ческие исследования показывают, что подростки и мо‑
лодые  люди  по‑прежнему  проявляют  высокий  уровень 
вовлеченности и энтузиазма в различных игровых фор‑
матах, что обусловлено как потребностью в социальном 
взаимодействии и соревновании, так и присущим чело‑
веку стремлением к исследованию и открытию нового 
[4]. Более того, способность к игре и потребность в ней 
сохраняются у человека на протяжении всей жизни, хотя 
и могут трансформироваться в различные формы досуга 
и профессиональной деятельности.

В контексте преподавания физики в высшей школе, 
дисциплины, которая традиционно воспринимается мно‑
гими студентами как сложная и абстрактная, интеграция 
игровых технологий может стать мощным инструментом 
повышения мотивации, вовлеченности и, как следствие, 
качества обучения. В данной работе предлагается инно‑
вационная концепция трансформации стандартного кур‑
са физики в целостную многоуровневую игру, которая 
органично интегрирует теоретические знания с практи‑
ческими навыками, начиная с фундаментальных основ 
и последовательно охватывая более сложные и продви‑
нутые разделы дисциплины.

Концепция «Физика как большая игра»: 
структура и примеры реализации
Предлагаемая концепция «Физика как большая игра» 
предполагает структурирование всего курса физики как 
серии взаимосвязанных игровых заданий, испытаний 
и квестов, объединенных общей «narrative» или метафо‑
рой (например, «исследование неизведанной физиче‑
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ской вселенной», «построение инженерной цивилизации 
на основе физических законов» и т.п.). Каждый раздел 
курса может представлять собой отдельный «уровень» 
игры со своими целями, правилами, ресурсами и систе‑
мой оценки достижений.

На начальном этапе обучения, в рамках лаборатор‑
ных  занятий,  предлагается  создать  специально обору‑
дованную  «исследовательскую  лабораторию»,  осна‑
щенную разнообразными элементарными, привычными 
предметами,  элементами  различных  форм  и  материа‑
лов,  пружинами  с  различными  характеристиками,  ем‑
костями с безопасными жидкостями, простыми инстру‑
ментами  (например,  рычагами,  блоками,  наклонными 
плоскостями) и т.п. Ключевым элементом данного эта‑
па является временное ограничение на использование 
стандартных измерительных приборов.

В  качестве  первого  «игрового  задания»  студенче‑
ским  группам  ставится  цель  достичь  определенного 
практически значимого результата, например:
•  Задача о доставке груза: Придумать способ и скон‑

струировать приспособление (из доступных матери‑
алов) для перемещения одного из предметов на пол‑
ку, расположенную на значительной высоте в лабо‑
ратории.

•  Задача о создании «машины Голдберга»: Спроекти‑
ровать и построить простейшую цепочку последова‑
тельных физических взаимодействий (например, па‑
дение  шарика,  срабатывание  рычага,  опрокидыва‑
ние емкости), приводящую к определенному конеч‑
ному действию.

•  Задача  об  определении  свой ств  неизвестного  объ‑
екта:  Разработать  экспериментальную  методику 
(без  использования  стандартных  измерительных 
приборов) для сравнения плотности двух различных 
жидкостей или определения относительной жестко‑
сти двух пружин.
Перед началом практической реализации студенты 

должны провести предварительные расчеты и разрабо‑
тать  теоретическую модель своего решения, опираясь 
на многократные численные или мысленные модельные 
эксперименты. Результаты расчетов и предполагаемый 
план действий должны быть представлены в виде отче‑
та.  После  этого  команды  приступают  к  практическому 
выполнению задания, соревнуясь между собой на ско‑
рость, эффективность и оригинальность предложенно‑
го решения. Введение элемента соревнования добавля‑
ет азарт и повышает мотивацию к глубокому освоению 
предметного материала.

Особую  педагогическую  ценность  на  данном  этапе 
представляет  необходимость  самостоятельной  разра‑
ботки студентами методов измерения времени, расстоя‑
ния и массы, а также введения собственных, интуитивно 
понятных единиц измерения (например, «длина шага», 
«время падения капли», «масса эталонного камешка»). 
Перевод полученных в собственных единицах значений 
в общепринятую систему СИ осуществляется непосред‑
ственно перед финальным «соревнованием» или защи‑
той проекта. Этот процесс способствует формированию 
глубокого  понимания  происхождения  и  практического 
значения  стандартных  физических  величин  и  единиц 
измерения.

Для успешного выполнения игровых заданий студен‑
там приходится самостоятельно обращаться к учебным 
материалам, искать дополнительную информацию, кон‑
сультироваться друг с другом и применять полученные 
знания на практике. При этом мотивацией к обучению 
выступает не формальная оценка знаний (экзамен или 
тест), а стремление к успеху в игре, к решению интерес‑
ной задачи и к победе в соревновании, что является го‑

раздо более естественным и устойчивым стимулом к по‑
знавательной деятельности.

На более поздних этапах обучения игровые элемен‑
ты  могут  усложняться  и  трансформироваться  в  более 
комплексные проекты,  требующие применения  знаний 
из нескольких разделов физики, использования вирту‑
альных лабораторий, разработки симуляций и участия 
в командных «научных исследованиях». Например:
•  Разработка  виртуальной  модели  физического  яв‑

ления: Студенты разрабатывают интерактивную си‑
муляцию изучаемого физического процесса (напри‑
мер, движение планет, распространение волн, рабо‑
та термодинамического цикла) с возможностью из‑
менения параметров и наблюдения за результатами.

•  Решение инженерных задач в игровой форме: Сту‑
денческим  командам  предлагается  спроектировать 
и виртуально протестировать какое‑либо устройство 
или систему, основанную на физических принципах 
(например,  мост,  электростанцию,  космический  ап‑
парат), с учетом заданных ограничений и критериев 
эффективности.

•  Участие  в  «научных  конференциях»  с  элементами 
ролевой  игры:  Студенты  представляют  результаты 
своих «исследований» (выполненных в рамках кур‑
са) в формате докладов и постеров, отвечая на во‑
просы «коллег» и «экспертов».

Потенциальные трудности и пути их преодоления
Внедрение игрового подхода в обучение физике в выс‑
шей школе может столкнуться с рядом потенциальных 
трудностей, которые необходимо учитывать при разра‑
ботке и реализации соответствующих образовательных 
программ.
•  Разработка эффективных игровых механик: Созда‑

ние  игровых  заданий,  которые  были  бы  одновре‑
менно увлекательными и способствовали глубокому 
усвоению  учебного  материала,  требует  тщательно‑
го педагогического дизайна и понимания принципов 
геймификации. Необходимо избегать ситуаций, ког‑
да игра становится самоцелью и отвлекает от обра‑
зовательных целей.

•  Оценка результатов обучения в игровой форме: Раз‑
работка  объективных  и  надежных  методов  оценки 
знаний и навыков, приобретенных в процессе игро‑
вой  деятельности,  может  представлять  определен‑
ную  сложность.  Необходимо  комбинировать  игро‑
вые  задания  с  традиционными  формами  контроля 
(например, письменными работами, защитой проек‑
тов), адаптированными к игровому контексту.

•  Мотивация  студентов  с  разным  уровнем  подготов‑
ки  и  игровым  опытом:  Необходимо  учитывать  ин‑
дивидуальные  особенности  студентов  и  создавать 
инклюзивную игровую среду, в которой каждый сту‑
дент может найти свою роль и добиться успеха. Воз‑
можно использование системы уровней сложности, 
индивидуальных заданий и поощрений.

•  Сопротивление преподавателей: Переход к игровым 
формам  обучения  может  потребовать  от  препода‑
вателей значительных усилий по пересмотру тради‑
ционных подходов и разработке новых учебных ма‑
териалов.  Важным  фактором  успеха  является  под‑
держка и обучение преподавателей в области игро‑
вых технологий.

•  Временные и ресурсные затраты: Разработка и вне‑
дрение комплексной «игры» на весь курс физики мо‑
жет  потребовать  значительных  временных  и  мате‑
риальных ресурсов, включая разработку сценариев, 
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создание лабораторного оборудования (в том числе 
нестандартного).
Преодоление  этих  трудностей  требует  системного 

подхода, включающего:
•  Междисциплинарное  сотрудничество:  Привлечение 

к разработке игровых сценариев не только препода‑
вателей физики, но и специалистов в области педа‑
гогического  дизайна,  геймификации  и  информаци‑
онных технологий.

•  Пилотное  тестирование  и  итеративная  разработка: 
Апробация разработанных игровых элементов на не‑
больших группах студентов с последующей доработ‑
кой на основе полученной обратной связи.

•  Обучение  и  поддержка  преподавателей:  Организа‑
ция семинаров, тренингов и методических консуль‑
таций для преподавателей по вопросам применения 
игровых технологий в образовании.

•  Создание  сообщества  преподавателей‑ новаторов: 
Обмен опытом и лучшими практиками между препо‑
давателями, использующими игровые подходы в об‑
учении физике.

Обзор существующих исследований и практик
Существует растущее количество исследований, посвя‑
щенных применению игровых технологий в обучении 
различным дисциплинам, включая физику [5–8]. Эти ис‑
следования демонстрируют потенциал геймификации 
и серьезных игр для повышения мотивации студентов, 
улучшения понимания сложных концепций и развития 
практических навыков.

Например, ряд исследований показывает эффектив‑
ность использования виртуальных лабораторий и симу‑
ляций в обучении физике, позволяющих студентам про‑
водить  эксперименты  в  безопасной  и  контролируемой 
среде, визуализировать абстрактные явления и иссле‑
довать  различные  сценарии  [9].  Другие  работы  посвя‑
щены применению игровых элементов (баллы, рейтинги, 
достижения, соревнования) для стимулирования актив‑
ности студентов и повышения их вовлеченности в вы‑
полнение учебных заданий [10].

Анализ успешных кейсов применения игровых техно‑
логий в обучении физике и другим естественнонаучным 
дисциплинам позволяет выделить ряд ключевых факто‑
ров успеха:
•  Четкая  интеграция  игровых  элементов  с  учебными 

целями: Игра не должна быть самоцелью, а должна 
способствовать  достижению  конкретных  образова‑
тельных результатов.

•  Интересный  и  увлекательный  игровой  сценарий: 
Игра  должна  быть  достаточно  привлекательной 
и мотивирующей для студентов.

•  Обратная связь и возможность для прогресса: Сту‑
денты  должны  получать  своевременную  информа‑
цию  о  своих  достижениях  и  видеть  свой  прогресс 
в игре.

•  Социальное  взаимодействие  и  сотрудничество: 
Многие эффективные игровые подходы предполага‑
ют командную работу и взаимодействие между сту‑
дентами.

•  Адаптивность и персонализация: Возможность адап‑
тации игрового процесса к индивидуальным потреб‑
ностям и уровню подготовки студентов.

Заключение и перспективы
Интеграция игровых технологий в процесс обучения фи‑
зике в высшей школе представляет собой многообеща‑
ющее направление, способное существенно повысить 

эффективность образовательного процесса. Предложен‑
ная концепция «Физика как большая игра», основанная 
на создании целостной игровой среды и использова‑
нии проблемно‑ ориентированных лабораторных работ 
на начальном этапе обучения с ограничением на исполь‑
зование стандартных измерительных приборов, может 
способствовать формированию у студентов глубокого 
и осознанного понимания фундаментальных физических 
законов и развитию ключевых исследовательских и ин‑
женерных навыков.

Перспективы дальнейших исследований в данной об‑
ласти включают:
•  Разработку и апробацию конкретных игровых сцена‑

риев и механик для различных разделов курса физи‑
ки.

•  Исследование влияния различных игровых элемен‑
тов  (соревнование,  сотрудничество,  ролевая  игра, 
повествование)  на  мотивацию  и  учебные  достиже‑
ния студентов.

•  Разработку эффективных методов оценки результа‑
тов обучения в игровой форме.

•  Изучение влияния игрового подхода на формирова‑
ние  метакогнитивных  навыков  и  развитие  критиче‑
ского мышления студентов.

•  Создание и оценку эффективности цифровых обра‑
зовательных  ресурсов  (виртуальных  лабораторий, 
симуляций, игровых платформ) для поддержки игро‑
вого обучения физике.
Реализация  предложенного  подхода  требует  со‑

вместных усилий преподавателей, методистов, специа‑
листов в области геймификации и информационных тех‑
нологий, однако потенциальные выгоды в виде повыше‑
ния качества образования и формирования у студентов 
устойчивого интереса к физике делают это направление 
исследований и разработок весьма актуальным и пер‑
спективным.
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GAME TECHNOLOGIES AS AN EFFECTIVE TOOL FOR 
TEACHING PHYSICS IN HIGHER EDUCATION

Al Shaar Yahya Nashat Ali, Stepina S. P., Butko N. B.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

The article examines in detail the potential for integrating game tech‑
nologies  into  the process of  teaching physics  in higher education 
institutions. The relevance of the game approach is substantiated, 
based on a deep understanding of its effectiveness in the formation 
of complex behavioral patterns in mammals, including humans, with 
support from psychological and neurobiological research. The con‑
cept of transforming a traditional physics course into a comprehen‑
sive multi‑ level game covering all levels of complexity of the curric‑
ulum is described in detail. Particular attention is paid to the organ‑
ization of the initial stage of training, where students are offered to 
solve practical research problems in a specially created laboratory 
environment with a limited set of standard tools, which is designed 
to stimulate  the development of  fundamental skills  in  independent 
measurement, experimental modeling, critical thinking and effective 
teamwork. Potential difficulties in implementing the game approach 
are discussed and possible ways to overcome them are proposed. 
In conclusion, prospects for further research and practical applica‑
tion of game technologies in physics education are presented.

Keywords: learning process, higher education, game technologies, 
game, physics.
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ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Специфика перевода китайских туристических текстов как средства 
культурного диалога

Сюй Тяньчи,
магистр, Даляньский университет иностранных языков

В статье исследуется специфика перевода китайских тури-
стических текстов как инструмента межкультурного диалога 
в контексте российско- китайского взаимодействия. На осно-
ве синтеза переводоведческих и культурологических подхо-
дов анализируется роль перевода в преодолении культурных 
асимметрий. Выявлено, что китайский туристический дискурс, 
насыщенный философскими концептами, историческими ал-
люзиями и поэтическими метафорами, требует стратегий, 
балансирующих между аутентичностью и коммуникативной 
эффективностью. Автор доказывает, что перевод выступает 
не пассивным трансфером, а активным медиатором, констру-
ирующим семиотическое пространство диалога цивилизаций. 
Ключевыми механизмами являются семантическая компенса-
ция, метатекстовая адаптация и функциональная эквивалент-
ность, позволяющие преодолевать культурные лакуны без 
редукции символического потенциала. Особое внимание уде-
ляется роли перевода в формировании образа «духовного Ки-
тая» через эмоционально- ценностные репрезентации, а также 
его вкладу в реализацию стратегий «мягкой силы». Практиче-
ская значимость исследования связана с оптимизацией меж-
культурной коммуникации в туризме, теоретическая –  с раз-
витием методологии перевода в условиях цивилизационной 
дистанции. Перспективы работы включают изучение цифрови-
зации перевода и расширение анализа на другие жанры меж-
культурного взаимодействия.

Ключевые слова: межкультурный диалог, туристический дис-
курс, культурная адаптация, стратегии перевода, китайско- 
российское взаимодействие.

Введение
В условиях усиления глобальных культурных взаимодей-
ствий туристические тексты приобретают статус страте-
гического ресурса межцивилизационного диалога. Осо-
бую актуальность данная проблема обретает в контексте 
российско- китайского сотрудничества, где перевод вы-
ступает не только лингвистическим трансфером, но и ме-
ханизмом конструирования культурных репрезентаций. 
Китайские туристические материалы, насыщенные уни-
кальными лингвокультурными кодами, требуют от пере-
водчика не просто языковой компетенции, но и глубо-
кого понимания историко- философского контекста.[1] 
Это обуславливает необходимость системного анализа 
специфики их перевода как инструмента преодоления 
культурных асимметрий.

Целью исследования является выявление лингво-
культурных особенностей перевода китайских туристи-
ческих текстов в аспекте их диалогической функции. 
При этом ключевой исследовательский фокус смещает-
ся с технических аспектов перевода на его роль в фор-
мировании межкультурного дискурса. В отличие от су-
ществующих работ, ограничивающихся сопоставитель-
ным анализом лексики, настоящее исследование пред-
лагает комплексный подход, интегрирующий принципы 
функциональной переводческой теории и концепцию 
культурной адаптации.

Научная новизна исследования заключается в систе-
матизации стратегий передачи культурных маркеров, 
характерных для китайского туристического дискурса. 
К ним относятся не только явные символы, но и импли-
цитные риторические структуры, формирующие образ 
«культурной исключительности». Анализ данных эле-
ментов позволяет раскрыть диалектику перевода как 
процесса, балансирующего между сохранением культур-
ной аутентичности и необходимостью семантической до-
ступности для русскоязычного реципиента.

Практическая значимость работы связана с оптими-
зацией межкультурной коммуникации в сфере туризма, 
где некорректная интерпретация культурных концептов 
может привести к формированию искаженных стереоти-
пов. Теоретическая ценность исследования определяет-
ся вкладом в развитие методологии перевода в услови-
ях культурной дистанции, что особенно актуально для 
взаимодействия столь различных цивилизационных си-
стем, как китайская и российская.

Теоретико- методологические основы
Исследование базируется на синтезе переводоведческих 
и культурологических парадигм, что позволяет преодо-
леть ограничения узкодисциплинарного подхода. Цен-
тральным концептом выступает диалогическая природа 
перевода, интерпретируемая через призму бахтинской 
философии коммуникации, где текст становится про-
странством встречи культурных смыслов.[2] В этом кон-
тексте теория культурной адаптации Вермеера и Норд, 
акцентирующая приоритет целевой культуры, дополня-
ется принципами скопос- теории, устанавливающей ие-
рархию коммуникативных функций.[3] Такой симбиоз 
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методологий создает основу для анализа диалектики 
между адекватностью и приемлемостью при передаче 
культурно- специфических элементов.

Специфика туристического дискурса, сочетающего 
информативную и персуазивную функции, требует учета 
двой ственной природы текста как носителя фактологи-
ческого знания и инструмента формирования культур-
ных репрезентаций. Подобная амбивалентность актуа-
лизирует проблему взаимодействия культурной иден-
тичности источника с ожиданиями реципиента, где сте-
реотипы выполняют роль медиаторов восприятия. При-
менительно к китайским материалам это проявляется 
в необходимости деконструкции глубинных лингвокуль-
турных кодов: историко- философских аллюзий, функ-
ционирующих как элементы коллективной памяти, и по-
этических метафор, конструирующих образ сакрализо-
ванного пространства. Ключевым методологическим 
принципом становится различение явной и имплицитной 
культурной информации. Если первые передаются через 
формальные соответствия, то вторые требуют примене-
ния компенсаторных стратегий, учитывающих когнитив-
ные различия между носителями китайской и русской 
лингвокультур. Данный подход позволяет преодолеть 
упрощенную бинарность «доместикации» и «форейни-
зации», выводя анализ на уровень межцивилизацион-
ного взаимодействия.

Лингвокультурные особенности китайских 
туристических текстов
Китайский туристический дискурс представляет собой 
уникальный семиотический комплекс, где языковые 
структуры выступают носителями многовековой куль-
турной памяти. Его ключевой характеристикой становит-
ся органичное слияние вербальных и невербальных ко-
дов, укорененных в традиционной картине мира. Особую 
роль играют философские концепты, функционирующие 
как культурные гиперонимы. Термины типа «天人合一» 
(единение неба и человека) или «道法自然» (Дао следу-
ет естественности) транслируют не только конкретные 
смыслы, но и целостную мировоззренческую парадигму.
[4] Их перевод требует выхода за рамки лингвистической 
эквивалентности в область интерпретации базовых цен-
ностных ориентаций китайской цивилизации.

Символический потенциал исторических топонимов 
формирует второй уровень культурной специфики. На-
звания типа «故宫» (Запретный город) или «长城» (Ве-
ликая Китайская стена) аккумулируют многовековые 
слои смыслов: от политической мифологии до народных 
преданий. Их лингвокультурологический анализ должен 
учитывать диалектику между денотативным значением 
и коннотативными обертонами, сложившимися в нацио-
нальном сознании. Например, иероглиф «龙» (дракон), 
будучи центральным символом императорской власти, 
в современном туристическом контексте приобретает 
дополнительные функции маркера культурной идентич-
ности.

Стилистическая организация текстов подчинена за-
даче конструирования образа «духовного Китая» че-
рез систему риторических приемов.[5] Эмоционально- 
оценочная лексика с аксиологическими маркерами («神
圣» –  сакральный, «不朽» –  бессмертный) создает эф-
фект возвышенного восприятия культурного наследия. 
Параллельные синтаксические конструкции, восходя-
щие к классической поэзии, реализуют принцип «起承
转合» (зачин- развитие-поворот- завершение), формируя 
ритмическую основу нарратива. Цитаты из «Анналов 
весны и осени» или стихов Ду Фу выполняют двой ную 

функцию: с одной стороны, служат доказательством 
исторической преемственности, с другой –  становятся 
инструментом мифологизации пространства. Особого 
внимания заслуживает феномен интертекстуальности, 
когда современные описания сознательно апеллируют 
к архетипам традиционной литературы. Например, ме-
тафора «江山如画» (реки и горы как картина) из танской 
поэзии переосмысляется в контексте экотуризма, приоб-
ретая экологическое звучание. Подобные трансформа-
ции свидетельствуют о динамическом характере куль-
турных кодов, адаптирующихся к требованиям глобаль-
ного дискурса при сохранении глубинной семантики.

Функционирование вышеуказанных элементов об-
условлено спецификой китайского коммуникативного 
стиля, где важнейшую роль играет принцип «和而不同» 
(гармония в многообразии). Это проявляется в балансе 
между экспликацией культурной уникальности и импли-
цитными отсылками к универсальным ценностям. Пе-
реводческая интерпретация подобных текстов требует 
многоуровневого подхода: от деконструкции символи-
ческих смыслов до реконструкции их прагматического 
потенциала в иной лингвокультурной среде.

Стратегии перевода как инструмент культурного 
диалога
Перевод китайских туристических текстов представляет 
собой сложный акт межкультурной медиации, где лингви-
стические решения приобретают статус идеологических 
выборов. Ключевой парадокс заключается в необходи-
мости одновременного выполнения двух противоречивых 
задач: сохранения культурной аутентичности исходного 
текста и обеспечения коммуникативной эффективности 
для реципиента.[6] Теоретическая дилемма «домести-
кации» и «форейнизации», впервые сформулированная 
Венути, в китайско- русском контексте обретает новые 
измерения, обусловленные глубинной асимметрией куль-
турных кодов.

Анализ стратегий перевода должен исходить из по-
нимания культурного концепта как многоуровнево-
го образования, сочетающего вербальное выражение, 
историко- философский подтекст и аксиологическую на-
грузку. Передача термина «风水» через калькирование 
(«фэншуй») сохраняет экзотизирующий эффект, но тре-
бует дополнительных метатекстовых пояснений для рас-
крытия его онтологического статуса в китайской космо-
логии.[7] В то же время описательный перевод («гео-
мантическое искусство») нивелирует культурную специ-
фику, редуцируя сакральный смысл до уровня техниче-
ской практики. Семантическая компенсация как метод 
преодоления лакун предполагает не механическое вос-
полнение информации, а реконструкцию имплицитных 
смысловых связей. Это особенно актуально при работе 
с историческими аллюзиями, где прямое транскрибиро-
вание названий вроде «岳阳楼» (Башня Юэяна) без рас-
крытия контекста поэмы Фань Чжунъяня лишает текст 
дидактического измерения. В подобных случаях эффек-
тивным оказывается стратегия «двой ного кодирования»: 
сохранение исходной номинации с параллельным вве-
дением культурно- адаптированного комментария в ос-
новном тексте.

Особую роль играют риторические структуры, требу-
ющие трансформации на уровне дискурсивных практик. 
Параллелизмы и цитаты из классической литературы, 
характерные для китайских текстов, при буквальном пе-
реводе на русский язык часто воспринимаются как сти-
листическая избыточность. Решением становится при-
менение принципа «функциональной эквивалентности» 
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Норд: замена исходных поэтических форм на аналогич-
ные приемы русской литературной традиции, сохраняю-
щие персуазивную функцию. Например, четырехчастная 
композиция «起承转合» может быть адаптирована через 
использование церковнославянских синтаксических кон-
струкций, активизирующих в сознании русскоязычного 
читателя архетипы сакрального текста.

Метатекстовые элементы в данном контексте выхо-
дят за рамки технического приема, становясь инструмен-
том культурной навигации. Их оптимальное использова-
ние требует соблюдения баланса между дидактизмом 
и естественностью повествования. Интеграция поясне-
ний непосредственно в тело текста через аппозитивные 
конструкции («Великая Китайская стена, символ нацио-
нальной стойкости…») позволяет избежать нарушения 
нарративной целостности, характерного для традицион-
ных сносок. Фундаментальной проблемой остается во-
прос культурной репрезентации: должен ли перевод вы-
ступать «зеркалом» исходной культуры или «призмой», 
преломляющей ее черты через оптику принимающего 
социума. Практика показывает, что эффективная стра-
тегия предполагает диалектический синтез обоих под-
ходов. Сохранение ключевых символов создает эффект 
культурного присутствия, тогда как адаптация прагма-
тических аспектов обеспечивает коммуникативную ре-
левантность.[8]

Этот двусторонний процесс можно рассматривать 
как форму лингвокультурного перевода, где не только 
передаются отдельные смыслы, но и конструируется но-
вая семиотическая реальность. Такая интерпретация со-
ответствует бахтинской концепции диалогичности, где 
переводческое пространство становится зоной контак-
та цивилизационных парадигм. В этом контексте даже 
«потери» при переводе приобретают продуктивный ха-
рактер, стимулируя реципиента к активной интеллекту-
альной работе по декодированию культурных смыслов.

Перевод как медиатор культурного диалога
Феномен перевода в современной глобализированной 
реальности выходит за рамки лингвистической операции, 
приобретая статус инструмента цивилизационного взаи-
модействия. Особенно ярко это проявляется в китайско- 
русском контексте, где туристические тексты становятся 
полем символического обмена между принципиально 
различными культурными парадигмами. Перевод здесь 
выполняет двой ственную миссию: с одной стороны, транс-
лирует специфику китайской культурной идентичности, 
с другой –  адаптирует её к когнитивным структурам рус-
скоязычного сознания.[9] Этот процесс можно рассма-
тривать как форму «семиотического посредничества» 
(Лотман), где языковые преобразования актуализируют 
глубинные механизмы межкультурной коммуникации.[10]

Конструирование образа Китая через перевод со-
пряжено с реализацией стратегий «мягкой силы», пред-
полагающих ненавязчивое внедрение ценностных ори-
ентиров. Однако в отличие от политического дискурса, 
туристические тексты оперируют более тонкими меха-
низмами: сакрализация исторических памятников через 
эпитеты («вечный», «божественный»), мифологизация 
природных ландшафтов посредством поэтических мета-
фор. Подобные приемы формируют не столько инфор-
мационный, сколько эмоционально- ценностный образ, 
апеллирующий к архетипам коллективного бессозна-
тельного. Ключевой проблемой становится взаимодей-
ствие с предустановленными стереотипами русскоязыч-
ной аудитории. Парадокс заключается в необходимости 
одновременного преодоления экзотизирующих клише 
(«загадочный Восток») и сохранения культурной уни-

кальности. Решение этой дилеммы лежит в плоскости 
переосмысления самой природы стереотипа: не как ис-
каженного представления, а как когнитивного фильтра, 
требующего семиотической корректировки. Например, 
концепт «гармонии» (和谐), часто редуцируемый до эзо-
терического понятия, при переводе может быть перео-
риентирован на универсальные экологические ценности, 
созвучные российской культурной традиции.

Бахтинская концепция диалогичности приобретает 
особую значимость в контексте переводческой интер-
претации. Текст-перевод становится «полифоническим 
пространством», где взаимодействуют голоса исходной 
культуры, переводчика и реципиента. Это проявляется 
в выборе лексических средств, балансирующих между 
культурной маркированностью и общепонятностью. Ис-
пользование церковнославянизмов для передачи конфу-
цианских терминов («благодать» вместо «дэ») или об-
ращение к русской литературной классике для объясне-
ния даосских концепций –  примеры такой диалогической 
стратегии.

Фундаментальной характеристикой перевода как 
медиатора выступает его способность создавать «тре-
тье пространство», где культурные различия не нивели-
руются, но преобразуются в новую семиотическую ре-
альность.[11] В этом контексте даже «непереводимые» 
элементы (например, каллиграфические символы) вы-
полняют важную функцию: их визуальное сохранение 
в тексте активизирует процесс межкультурной рефлек-
сии, побуждая читателя к самостоятельному освоению 
культурных кодов. Эффективность культурного диалога 
через перевод определяется не степенью лингвистиче-
ской точности, а способностью генерировать смысловые 
резонансы. Удачный перевод китайского туристического 
текста –  это не зеркальное отражение оригинала, а сво-
его рода «культурный катализатор», запускающий цепь 
ассоциаций, сравнений и интерпретаций в сознании ре-
ципиента. Такой подход соответствует постструктура-
листскому пониманию перевода как бесконечного про-
цесса смыслопорождения, где каждая интерпретация 
обогащает диалог цивилизаций.

Заключение
Проведенное исследование демонстрирует, что перевод 
китайских туристических текстов представляет собой 
сложный акт культурной семиозиса, где лингвистические 
решения детерминированы диалектикой между онтоло-
гией исходной культуры и эпистемологией принимающе-
го социума. Установлено, что эффективная трансляция 
культурных смыслов требует отказа от бинарной оппо-
зиции «аутентичность–адаптация» в пользу полифони-
ческого подхода, синтезирующего элементы доместика-
ции и форейнизации. Этот принцип находит выражение 
в стратегиях семантической компенсации, позволяющих 
преодолевать лакуны без редукции символического по-
тенциала текста. Ключевым выводом выступает тезис 
о переводе как активном участнике диалога цивилиза-
ций, а не пассивном посреднике. Анализ риторических 
структур и культурных маркеров подтверждает, что пере-
водческой процесс конструирует новую семиотическую 
реальность, где взаимодействуют историческая память 
Китая и аксиологические ориентиры русскоязычной ау-
дитории. Особую роль в этом играет метатекстовая адап-
тация, трансформирующая экзотические элементы в до-
ступные для интерпретации коды.

Перспективы исследования связаны с экспансией 
предложенной методологии в смежные области меж-
культурной коммуникации. Анализ официальных доку-
ментов или медиадискурса мог бы выявить универсаль-
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ные закономерности передачи культурных концептов 
в условиях асимметричного взаимодействия. Отдель-
ного внимания заслуживает цифровизация перевода: 
разработка алгоритмов обработки лингвокультурных 
особенностей требует переосмысления самой природы 
культурного диалога в эпоху искусственного интеллекта.
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THE SPECIFICS OF TRANSLATING CHINESE TOURIST 
TEXTS AS A MEANS OF CULTURAL DIALOGUE

Xu Tianchi
Dalian University of Foreign Languages

The article examines the specifics of translating Chinese tourist texts 
as a tool for intercultural dialogue in the context of Russian- Chinese 
interaction. Based on the synthesis of translation and cultural ap-
proaches, the role of translation in overcoming cultural asymmetries 
is analyzed. It is revealed that Chinese tourist discourse, saturat-
ed with philosophical concepts, historical allusions and poetic met-
aphors, requires strategies that balance between authenticity and 
communicative effectiveness. The author proves that translation is 
not a passive transfer, but an active mediator constructing the se-
miotic space of the dialogue of civilizations. The key mechanisms 
are semantic compensation, metatextual adaptation and functional 
equivalence, which allow overcoming cultural gaps without reduc-
ing the symbolic potential. Particular attention is paid to the role of 
translation in shaping the image of “spiritual China” through emo-
tional and value representations, as well as its contribution to the 
implementation of “soft power” strategies. The practical significance 
of the study is related to the optimization of intercultural communica-
tion in tourism, and the theoretical significance is related to the de-
velopment of translation methodology in the context of civilizational 
distance. Prospects for the work include studying the digitalization 
of translation and expanding the analysis to other genres of intercul-
tural interaction.

Keywords: intercultural dialogue, tourism discourse, cultural adap-
tation, translation strategies, Chinese- Russian interaction.
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В статье исследуется взаимное обогащение китайской и рос-
сийской экологических парадигм в борьбе с опустыниванием. 
Китайская модель «зелёного и богатого совместного процве-
тания», основанная на принципах «единства Неба и челове-
ка», сочетает инженерные решения (травяные клетки, фото-
электрическую рекультивацию) с экономическим развитием, 
демонстрируя высокую эффективность в проектах типа «Три- 
Северный лесозащитный пояс». Российский подход, опираю-
щийся на православную концепцию «космической гармонии», 
акцентирует общинное управление и традиционные знания 
(моховые технологии, криогенную рекультивацию). Анализиру-
ется синергия двух моделей, включая совместные инициативы 
(«Экокоридор Байкал–Хуанхэ», торговля углеродными квота-
ми), которые предлагают инновационные решения для арид-
ных и криолитозонных регионов. Исследование подчёркивает 
роль кросс- культурного диалога в формировании устойчивых 
экологических стратегий, соответствующих Целям ООН.

Ключевые слова: Опустынивание, Устойчивое Развитие, 
Китайско- Российское Сотрудничество, Экологическая Рестав-
рация, Межкультурный Диалог.

Введение
Опустынивание остается одной из наиболее острых эко-
логических проблем современности, угрожая устойчивому 
развитию многих регионов мира. Ежегодно опустынива-
ние поглощает 12 млн гектаров земель, ставя под угрозу 
существование 500 млн человек. В этом контексте Китай 
и Россия, сталкивающиеся с уникальными вызовами –  
аридными пустынями и криолитозоной соответственно, –  
разработали инновационные подходы, основанные на глу-
бокой культурной и философской традиции. Китайская 
модель «зелёного и богатого совместного процветания», 
реализованная в проекте «Три- Северный лесозащитный 
пояс», сочетает экологическую реставрацию с экономиче-
ским развитием, демонстрируя впечатляющие результа-
ты. В свою очередь, Россия опирается на православную 
экологическую мудрость, интегрируя традиционные зна-
ния с современными технологиями, такими как криоген-
ная рекультивация и общинное управление.

Данное исследование направлено на анализ взаим-
ного обогащения китайской и российской экологических 
парадигм в борьбе с опустыниванием. Особое внимание 
уделяется технологиям «травяных клеток» и «моховой 
фотофиксации», которые отражают философские прин-
ципы «единства Неба и человека» и «космической гар-
монии». Авторы предлагают трёхмерную модель «эколо-
гическая реставрация –  видеодрайвер –  экономическая 
активация», демонстрируя её эффективность на приме-
ре конкретных проектов.

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью кросс- культурного диалога для решения глобаль-
ных экологических вызовов. Результаты работы имеют 
практическое значение для реализации Целей устойчи-
вого развития ООН, предлагая адаптируемые решения 
для аридных и криолитозонных регионов. Статья вносит 
вклад в развитие междисциплинарных исследований, 
объединяя экологию, экономику и культурологию.

Концепция китайского проекта «Приграничная 
пустыня Такла- Макан» –  «зеленое богатство 
и процветание одновременно»
Как крупнейшая подвижная пустыня Китая, Такла- Макан 
представляет собой результат симбиоза природных про-
цессов и антропогенного воздействия.[1] Геоморфологи-
ческие исследования свидетельствуют, что ядро пустыни 
сформировалось в кайнозойскую эру вследствие архаиза-
ции, вызванной поднятием Тибетского нагорья, тогда как 
исторические изменения русла реки Тарим и чрезмерная 
распашка земель ускорили процессы опустынивания.[2] 
Ещё в эпоху Шёлкового пути купцы и буддийские мона-
хи (Сюаньцзан, Фасянь) называли эти земли «Морем 
смерти», однако традиционные методы борьбы с песка-
ми, такие как укрепление дюн сигнальными вышками 
при династии Тан или ирригация паводковыми водами 
в Цинскую эпоху, носили пассивно- оборонительный ха-
рактер и не обеспечивали системной экологической ре-
генерации.
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Коренной перелом наступил в конце 1970-х годов 
с принятием «Закона о борьбе с опустыниванием» и за-
пуском проекта «Три- Северный лесозащитный пояс».[3] 
Проект озеленения окраин Такла- Макана, как логиче-
ское продолжение данной стратегии, реализует трёхмер-
ную модель «инженерное закрепление песков –  биологи-
ческая рекультивация –  промышленное освоение», соз-
давая 3046-километровый зелёный барьер вдоль границ 
пустыни. Технологический арсенал включает травяные 
клетки для фиксации дюн, высокие ветрозащитные ба-
рьеры, массивы солнечных панелей и посадку ксерофи-
тов (саксаул, тамариск), формирующих устойчивую эко-
систему. Например, в уезде Миньфэн комбинированное 
использование травяных клеток, саксауловых насажде-
ний и культивации цистанхе (Cistanche deserticola) позво-
лило закрепить 1,99 млн му (≈199,5 тыс. га) песков при 
годовом экономическом эффекте свыше 4 млрд юаней.
[4] Проект закрытия Таклимакана знаменует собой из-
менение парадигмы борьбы с опустыниванием в Китае 
от« противостояния человека и песка» к« симбиозу че-
ловека и песка ». Из вышеизложенного следует, что ме-
ханизмы сопряжения экологической реставрации и эко-
номического развития пустыни Такла- Макан могут быть 
систематизированы по следующим направлениям:

Интеграция инженерных, биологических и энергети-
ческих решений преодолевает ограничения традицион-
ных методов. Травяные клетки (снижают скорость при-
земного ветра на 30%) и солнечные панели (сокращают 
испарение на 40%) создают микроклимат для ксерофи-
тов, повышая проективное покрытие до 60%.[5] Фотовоь-
таика обеспечивает энергией насосные станции, фор-
мируя самоподдерживающуюся систему «зелёное пита-
ет зелёное». Промышленная трансформация в борьбе 
с опустыниванием включает капитализацию песчаных 
ресурсов через рентабельные модели. В уезде Юйтянь 
120 тыс. га плантаций цистанхе приносят 4 млрд юаней 
ежегодно, а в Аксу созданы полные производственные 
цепочки, охватившие 20 тыс. домохозяйств. Совмеще-
ние солнечных электростанций с сельским хозяйством 
(«агрополитика») увеличивает доходы на 500 юаней. 
Программа «Битва на окраинах Такла- Макана (2024–
2030)» синхронизирует экологию, экономику и социаль-
ное развитие, вовлекая население через земельные сер-
тификаты (доход –  3000 юаней/чел.). Эта модель объеди-
няет технологии и концепцию «зелёного процветания», 
предлагая устойчивые решения для аридных зон.

Технология травяных клеток, являясь ключевым эле-
ментом проекта озеленения окраин Такла- Макана, пред-
ставляет собой синтез инновационного инженерного 
подхода и традиционной китайской экологической фи-
лософии. Её методологическая основа уходит корнями 
в концепции «единства человека и природы» (天人合一) 
и «следования естественному порядку» (道法自然), где 
искусственное вмешательство гармонично интегрирует-
ся в природные процессы, формируя цикличную логи-
ку «управления песком через песок». Конструкция кле-
ток (1×1 м), изготавливаемых из тростника или соломы, 
воспроизводит механизм естественного накопления пе-
ска у подветренной стороны препятствий. Этот принцип 
«обучения у природы» воплощает даосскую доктрину 
«управления через недеяние» (无为而治): вместо пода-
вления природных сил технология направляет процес-
сы самоорганизации дюн. Как свидетельствуют патенты 
Северо- Западного института экологии и ресурсов КАН, 
травяные клетки снижают скорость приземного ветра 
на 30%, а период стабилизации рельефа сокращается 
до 3–5 лет, что в 2,3 раза эффективнее механического 
закрепления. [6]

Гибридные проекты фотоэлектрической рекульти-
вации сочетают травяные клетки и солнечные панели, 
создавая многоуровневый барьер. Затенение панелей 
сокращает испарение на 40%, а стабилизация грун-
та клетками увеличивает срок службы оборудования 
на 15–20%. В Цемо 100-МВт проект ежегодно фиксиру-
ет 140 млн м³ песка, генерируя 210 млн кВт·ч энергии 
(КПД 1:3,7). Программа «Экологическое переселение 
в Хотане (2021–2025)» оптимизировала водораспреде-
ление в бассейне Тарима, повысив душевое водопотре-
бление до 220 м³, урожайность хлопка –  на 28%, а до-
ходы фермеров –  на 12 тыс. юаней. В Жоцяне 200-МВт 
проект реализует модель «свет –  растения –  скот»: за-
тенение панелей снижает испарение, под ними разви-
вается птицеводство, а межпанельные зоны засажены 
цистанхе. Это обеспечило сёлам дешёвую электроэнер-
гию (на 40% дешевле) и рост доходов на 6500 юаней. 
В Хотане на 45 тыс. га плантаций цистанхе создана про-
изводственная цепочка, обеспечившая 21 тыс. домохо-
зяйств доходом 38 тыс. юаней. Институциональные ин-
новации, такие как «экологические кредитные баллы», 
конвертируемые в льготы, повысили эффективность 
управления на 47%, создав цикл «экодействия –  соци-
альные блага». Эти решения объединяют экологию, эко-
номику и социальное развитие, демонстрируя эффек-
тивность комплексного подхода.

Сравнение китайской концепции «зелёного 
и богатого совместного процветания» 
с экологической мудростью России
Православная концепция «космической гармонии» и ки-
тайское учение «тяньжэнь хэи» (天人合一), укоренённые 
в различных культурных парадигмах, обнаруживают глу-
бокий диалог в контексте экологической философии. 
Православное понимание гармонии восходит к античной 
диалектике: Пифагор рассматривал космос как мате-
матически упорядоченное единство, Платон –  как син-
тез идеи и материи.[7] Христианизация этой традиции 
трансформировала её в веру в божественный порядок, 
где тринитарная «священная гармония» становится кос-
мическим законом, обязывающим человека как «домо-
правителя творения» хранить сакральность природы. 
Как гласит «Православная экологическая декларация», 
экологический кризис есть нарушение божественного 
замысла, требующее аскезы и покаяния для восстанов-
ления гармонии.

Китайская концепция «единства Неба и человека», 
уходящая корнями в аграрную традицию, рассматривает 
природу как носитель морального порядка, требующий 
соблюдения принципов умеренности и гармонии. В отли-
чие от православной модели, основанной на божествен-
ном предустановлении, китайский подход подчеркивает 
изоморфизм этики и природных закономерностей. Од-
нако обе парадигмы разделяют холистическое мировоз-
зрение, отвергая противопоставление человека и приро-
ды. Современным воплощением китайской философии 
стали технологии вроде травяных клеток, реализующие 
принцип «обучения у природы». Российский опыт рабо-
ты с вечной мерзлотой и китайские фотоэлектрическо- 
растительные системы демонстрируют схожий баланс 
технологий и экогуманизма. Этот межкультурный диалог 
предлагает глобальной экополитике синтез сакрально-
го отношения к природе с прагматичными решениями, 
формируя устойчивую этическую основу для природо-
пользования. Ключевое значение имеет сочетание ува-
жения к естественному порядку с активным участием 
человека в экологических процессах.
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в борьбе с опустыниванием отражают различия в при-
родных условиях, институциональном дизайне и техно-
логических подходах. Китайская модель «фотоэлектри-
чество + песчаные индустрии» интегрирует развитие 
ВИЭ с экологической реставрацией. В Нинся- Хуэйском 
автономном районе (г. Чжунвэй) технология «травяные 
клетки + солнечные панели» создаёт физический барьер 
против песков: затенение панелей снижает испарение 
на 40%, а под панелями культивируются ксерофиты, 
формируя симбиоз «свет –  растения–скот». Эта система 
ежегодно фиксирует 43,3 тыс. га песков, обеспечивает 
12 ГВт «зелёной» энергии и генерирует 10 млрд юаней 
в цифровом секторе, создавая цикличную экономику 
«зелёной энергии, питающей экосистемы».[8] В отли-
чие от этого, российская модель «экодеревень» в крио-
литозоне акцентирует общинное участие и институцио-
нальные инновации: механика «банка вечной мерзлоты» 
в Сибири позволяет фермерам обменивать экологиче-
ские практики на медико- образовательные субсидии, 
повышая эффективность управления растительностью 
на 47%.

Различия обусловлены ресурсными ограничения-
ми и целями развития. Китайские пустыни с обилием 
солнечных ресурсов и дефицитом воды делают ставку 
на фотоэлектрическую рекультивацию, тогда как рос-
сийская Арктика с разреженным населением фокуси-
руется на активации локальных сообществ через угле-
родные квоты. Технологически Китай комбинирует ин-
женерные решения с промышленной синергией (напри-
мер, травяные клетки + цисанхе с доходом 500 юаней/
му), Россия же модернизирует традиционные знания –  
моховые технологии связывания CO2 в сочетании с эко-
туризмом укрепляют экономическую устойчивость.

Несмотря на методологические расхождения, обе мо-
дели воплощают принцип двусторонней синергии «эко-
логия–экономика». Китай через рыночные механиз-
мы капитализирует экопродукты: в Хэнане «экобанки» 
агрегируют рассредоточенные ресурсы для масштабных 
сделок. Россия институционально инкорпорирует угле-
родные активы в бюджет –  «Стратегия экологического 
развития до 2030 года» включает лесные квоты в ВВП. 
Взаимодополняемость проявляется в технологическом 
трансфере: китайский опыт мониторинга песков может 
обогатить российскую Арктику, а модель общинного 
управления –  оптимизировать экопереселение в Запад-
ном Китае. Практическое воплощение уже наблюдается 
во Внутренней Монголии, где заимствование российской 
«соломенной животноводческой модели» повысило ути-
лизацию сельхозостатков с 30% до 60%, снизив нагрузку 
на пастбища.

Анализ взаимного обогащения кросс- культурной 
экологической мудростью между Китаем 
и Россией
Взаимодействие экологических этик Китая и России пред-
ставляет собой творческий диалог между восточной прак-
тической рациональностью и западной сакральной норма-
тивностью. Китайская экологическая этика, основанная 
на принципе «добродетели непрерывного обновления», 
рассматривает природу как динамичную циклическую 
систему жизни. Технологические практики, такие как 
синергетическое регулирование «свет –  вода–песок» 
в фотоэлектрической рекультивации, через точный рас-
чёт альбедо и баланса испарения, обеспечивают симби-
оз экологического восстановления и энергогенерации. 
Российский подход, укоренённый в православной этике 

«божественного поручения» ，трактует управление веч-
ной мерзлотой как соблюдение божественного порядка. 
Программа «Арктическое экологическое сообщество» ин-
тегрирует карбоновый учёт с мобилизацией религиозных 
общин, соединяя оленеводство с охраной криолитозоны 
в триаду «экология –  вера–жизнеобеспечение».

В рамках практического взаимодействия Китай 
адаптировал российский опыт общинного управления, 
внедрив в Ганьсу (уезд Миньцинь) «банк экологических 
баллов», где действия по закреплению песков конверти-
руются в карбоновые активы, связанные с медицински-
ми и образовательными льготами. Россия модернизи-
ровала китайскую технологию травяных клеток, создав 
гибридные «мохово- луговые сетки» для стабилизации 
грунта вдоль Транссибирской магистрали, что снизило 
просадку почвы на 28%. Соглашение о трансграничных 
экологических коридорах Китая и России институцио-
нализировало сотрудничество: совместные станции мо-
ниторинга на Байкале и Хуанхэ обеспечивают обмен 
гидрологическими и неразнообразными данными, гар-
монизируя стандарты управления.[9] Глубинная логи-
ка инноваций раскрывается в трансформации культур-
ных символов. Концепция системного управления «го-
ры –  воды–леса –  поля–озёра –  травы–пески» вступила 
в диалог с российской идеей «сакрального ландшаф-
та» на экологических форумах «Пояса и пути», породив 
транснациональную концепцию «экоустойчивых коридо-
ров». Совместная «Евразийская лаборатория экологиче-
ских технологий» параметризовала православную «кос-
мическую гармонию» в модели экологической ёмкости, 
создав алгоритмический дуэт с китайскими динамиче-
скими порогами «единства Неба и человека» –  инстру-
мент двой ной культурной верификации для аридных зон.

Сотрудничество Китая и России в борьбе с опустыни-
ванием создало инновационную модель, объединяющую 
технологические решения и культурные традиции. В пу-
стыне Кубуци китайская система фотоэлектрической 
рекультивации с посадками цистанхе под солнечными 
панелями ежегодно стабилизирует 43,3 тыс. га песков, 
увеличивая доходы фермеров на 12 тыс. юаней. Россия 
адаптировала технологию травяных клеток для криоли-
тозоны, создав «мохово- луговые сетки», которые сни-
зили просадку грунта на 28% через систему углеродных 
квот. Проект «Экокоридор Байкал- Хуанхэ» объединил 
спутниковый мониторинг и наземные сенсоры для про-
гнозирования пылевых бурь. Институциональным про-
рывом стало Соглашение о трансграничной торговле 
углеродными квотами, объем которой достиг 120 тыс. 
тонн CO2-эквивалента в 2024 году. Этот опыт синтези-
рует китайский подход системного управления природ-
ными ресурсами с российской концепцией «сакрально-
го ландшафта», создавая транснациональную модель 
«экоустойчивых коридоров». Студенческие лагеря в Ор-
досе и Красноярске проводят сравнительные исследова-
ния, оптимизируя технологии для разных климатических 
зон.

Заключение
Проведенное исследование демонстрирует, что сотруд-
ничество Китая и России в борьбе с опустыниванием 
представляет собой уникальный пример синтеза техно-
логических инноваций и культурно- философских тради-
ций. Китайская модель «зелёного и богатого совмест-
ного процветания», основанная на принципах «единства 
Неба и человека», и российский подход, вдохновлённый 
идеей «космической гармонии», дополняют друг друга, 
формируя устойчивую основу для решения глобальных 
экологических вызовов.
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Практические результаты, такие как внедрение 
травяных клеток, фотоэлектрической рекультивации 
и мохово- луговых сеток, подтверждают эффективность 
комбинирования инженерных решений с традиционны-
ми знаниями. Эти технологии не только стабилизируют 
экосистемы, но и создают экономические возможности 
для местных сообществ, как это показано на примере 
проектов в Такла- Макане и сибирской криолитозоне. Ин-
ституциональные инициативы, включая систему эколо-
гических кредитных баллов и трансграничную торговлю 
углеродными квотами, подчёркивают важность интегра-
ции экологических, экономических и социальных аспек-
тов. Межкультурный диалог между Китаем и Россией 
предлагает ценную модель для других стран, сталкива-
ющихся с опустыниванием. Совместные проекты, такие 
как «Экокоридор Байкал–Хуанхэ» и «Евразийская лабо-
ратория экологических технологий», демонстрируют по-
тенциал международного сотрудничества в достижении 
Целей устойчивого развития ООН.

В перспективе дальнейшее развитие китайско- 
российского партнёрства в области экологии может спо-
собствовать созданию глобальной сети «экоустойчивых 
коридоров», объединяющей лучшие практики и фило-
софские подходы разных культур. Это исследование 
подтверждает, что сочетание технологий, культурных 
ценностей и институциональных механизмов является 
ключом к решению одной из самых pressing экологиче-
ских проблем современности.
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“GREEN AND RICH CO- PROSPERITY” IN COMBATING 
DESERT AND ORTHODOX ECOLOGICAL WISDOM

Han Wenqi, Zhao Xiuling
Northeast Forestry University

The article explores the cross- fertilization of Chinese and Russian 
ecological paradigms in combating desertification. The Chinese 
model of “green and rich shared prosperity”, based on the princi-
ples of “unity of Heaven and man”, combines engineering solutions 
(grass cages, photovoltaic reclamation) with economic develop-
ment, demonstrating high efficiency in projects like “Tri- North For-
est Protection Belt”. The Russian approach, based on the Orthodox 
concept of “cosmic harmony”, emphasizes community management 
and traditional knowledge (moss technologies, cryogenic reclama-
tion). Synergies between the two models are analyzed, including 
joint initiatives (Baikal- Huanghe Ecocorridor, carbon trading) that of-
fer innovative solutions for arid and cryolithozone regions. The study 
emphasizes the role of cross- cultural dialogue in shaping sustaina-
ble environmental strategies consistent with the UN Goals.

Keywords: Desertification, Sustainable development, Chinese- 
Russian cooperation, Ecological restoration, Intercultural dialogue.
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Статья посвящена изучению взаимодействия исторических ху-
дожественных практик с авангардными и постмодернистскими 
стратегиями в современном искусстве. Актуальность обуслов-
лена напряжением между воспроизведением классических 
образцов и поиском новых визуальных форм, новизна достига-
ется комплексной междисциплинарной трактовкой процессов 
в архитектуре, костюме и фотографии. В работе описаны про-
тивоборствующие парадигмы преемственности и радикальной 
трансформации форм, изучены феноменологические осно-
вания восприятия художественных произведений, технологи-
ческие влияния цифровых медиа, интеграция региональных 
традиций в глобальные практики. Особое внимание уделено 
методам феноменологического анализа и сравнительной кри-
тике канонических приёмов. Работа ставит перед собой задачу 
выявить механизмы диалектики традиции и новаторства в раз-
личных видах искусства. Для её решения применены сравни-
тельный анализ, систематизация теоретических положений 
и исторический метод. Изучены труды Барашкова, Волобуева, 
Кормина, Кузнецовой, Лавровой, Щёкотовой. В заключении 
сформулированы выводы о синтезе культурной памяти и тех-
нологических преобразований. Статья будет полезна иссле-
дователям эстетики и практикам современного искусства. 
Отмечено влияние VR/AR на расширение выразительных воз-
можностей фотографии и инсталляций. Подчёркнуто значение 
этнических мотивов при создании архитектурных и костюмных 
формах.

Ключевые слова: эстетика, традиция, инновация, авангард, 
постмодернизм, феноменология, цифровые технологии, архи-
тектура, костюм, фотография.

Введение
Ускоренные процессы глобализации обусловили столкно-
вение художественных практик с противоречием между 
воспроизведением канонических образцов и деконструк-
цией традиционных форм посредством авангарда и по-
стмодернизма. Актуальность исследования обусловлена 
потребностью в уточнении механизмов взаимодействия 
исторических образцов и новаторских стратегий, способ-
ствующих расширению представлений о современных 
эстетических процессах.

Цель состоит в выявлении механизмов взаимодей-
ствия классических образцов и авангардных инноваций 
в рамках современной художественной практики. Зада-
чи исследования:
1) Анализировать противоборствующие парадигмы 

преемственности классической традиции и ради-
кальных инноваций в изобразительном искусстве.

2) Определить влияние цифровых технологий и фено-
менологических подходов на формирование совре-
менного визуального языка.

3) Выявить механизмы синтеза региональных тради-
ций с глобальными художественными стратегиями 
в архитектуре, костюме и современной фотогра-
фии.

Новизна обусловлена междисциплинарным анали-
зом, объединяющим архитектуру, костюм и фотогра-
фию, с применением феноменологических положений 
для интерпретации двой ственного характера эстетиче-
ских практик, что расширяет представление о взаимо-
действии традиции и новаторства.

Материалы и методы
Материалы исследования представляют публикации 
следующих авторов: В. В. Барашков [1] анализировал 
образно- эстетические традиции западноевропейской цер-
ковной архитектуры. В. А. Волобуев [2; 3] рассмотрел 
эстетические основы современного искусства и эстети-
ческие тенденции посткультуры. Н. А. Кормин [4] изучил 
методологические основания постмодернистских практик. 
С. Г. Кузнецова и М. С. Каценюк [5] исследовали традиции 
и новаторство в современных костюмах. Т. В. Кузнецова 
[6; 7] обозначила основные направления эстетики XX ве-
ка и рассмотрела современные проблемы эстетической 
науки. А. Г. Лаврова [8] осветила влияние цифровых тех-
нологий и VR/AR на фотографические практики. Редак-
ционная группа «Современная эстетика. Между наукой 
и искусством» [9] предложила обзор диалектики научных 
и художественных подходов. Р. Р. Щёкотова [10] исследо-
вала методологические и мировоззренческие основания 
эстетической ценности.

Методологическая база представлена сравнитель-
ным анализом, систематизацией теоретических поло-
жений, феноменологическим анализом и историческим 
методом.

Результаты
В рамках аналитического подхода к материалам иссле-
дования выявлено, что в современных художественных 
практиках формируются две противоборствующие па-
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радигмы: преемственность «классической» традиции 
и радикальная «инновационная» стратегия авангарда 
и постмодернизма. Первая ориентирована на воспроиз-
ведение и осмысление канонических образцов, вторая –  
на деконструкцию привычных форм и норм, провокацию 
чувственных и смысловых ожиданий [6; 9].

Опираясь на работу Р. Р. Щёкотовой, можно утвер-
ждать, что в условиях «двой ного кризиса» современ-
ная культура испытывает одновременно «девальвацию 
прежних форм национальной идентичности» и «поте-
рю духовных основ» [10], что подталкивает художников 
к поиску новых «идеалей» через возвращение к архаике 
и этническому наследию, но уже в контексте глобально-
го взаимодействия культур.

Анализ эволюции эстетических приемов в костюме 
и авангардной моде, исследованный С. Г. Кузнецовой 
и М. С. Каценюк, продемонстрировал, что современ-
ные дизайнеры всё чаще обращаются к «скульптурным 
формам» и «декоративной графике» классиков XX в., 
создавая «реплики» и «вариации» их работ, но изменяя 
материальную и концептуальную основу образа, что ил-
люстрирует «игру» с памятью о новаторских открытиях 
(Кузнецова) и указывает на преемственность при одно-
временном разрушении оригинальных смыслов [5].

В архитектурном секторе, по данным В. В. Барашко-
ва, «упрощение форм экстерьера и интерьера» сочета-
ется с интеграцией сакрального в общественное про-
странство, а «работа с естественным светом» стано-
вится основным средством передачи духовной глубины 
сооружения. При этом сохраняется конфессиональная 
специфика за счет «воспроизводства региональных тра-
диций» [1]. Такая синтезация демонстрирует, как тради-
ционные принципы образуют базу для инновационных 
конструктивных решений.

Исследование технологических и художественных 
трендов в фотографии А. Г. Лавровой позволяет конста-
тировать: влияние цифровых технологий, ИИ и VR/AR 
расширяет «визуальный язык», но сохраняет класси-
ческие приемы композиции (золотое сечение, правило 
третей), что доказывает устойчивость эстетических ка-
тегорий даже при глубокой технологической трансфор-
мации [8].

Ключевой вывод, продиктованный феноменологиче-
ской эстетикой Г. Зедльмайра, заключается в том, что 
художественное произведение всегда рождается в акте 
воссоздания и интерпретации, а не в «простом» вопло-
щении материала [9]. Это подтверждается на примере 
иконописи и современных мультимедиа- инсталляций, 
где каждая новая интерпретация задает собственный 
«идеальный объект» в сознании зрителя –  свидетель-
ство неизменности структурного принципа даже в эпоху 
«ненадежных» визуальных форм.

Методологические основания постмодернистских 
практик, анализ которых провел Н. А. Кормин, показыва-
ют, что «искусство действия» и «рапсодия восприятия» 
порождают формы, где «знак» и «значимое» отношения 
строятся по принципу экземплификации и синтаксиче-
ской насыщенности, но без опоры на традиционный сю-
жет и образ. Такое искусство бросает вызов канонам 
эстетики, но не опровергает необходимости эстетиче-
ского осмысления самих «знаковых систем» [4].

Экспериментальный характер авангардных и постмо-
дернистских течений (угадывание хаоса, насмешка над 
гармонией, абсурдная игра смыслов) выявил В. А. Воло-
буев, что новая художественная отрасль функциониру-
ет за счет парадоксального сочетания антиутилитарного 
протеста и технологий массового медийного производ-
ства [2; 3]. Это синтетическое поле демонстрирует, что 

инновация нередко проявляется в «признании некраси-
вого» как эстетически значимого.

В формировании актуальной эстетики ключевую роль 
играют три базовых механизма культурной трансформа-
ции: спонтанное появление новаторства, стимулирован-
ное изменением социальных условий, и заимствование 
из других традиций. Последнее, согласно [7], указывает 
на «дефицит идей» и становится основой эклектики, ког-
да цитирование нескольких стилей сосуществует с ри-
ском потери индивидуального художественного голоса.

Множественные примеры синтеза и конфликта тра-
диций и инноваций в современной эстетике показывают, 
что отсутствие экспериментального исследования вовсе 
не лишает феномен «между традицией и инновацией» 
возможности глубокого аналитического понимания. На-
против, наблюдаемая «игра с памятью» и «архивная ре-
конструкция» [10] становятся методом постижения со-
временного состояния культурных кодов.

Обсуждение
В современной художественной культуре возникает пара-
докс: сочетающееся в одних и тех же практиках стремле-
ние к реконструкции исторической памяти и к радикаль-
ной деструкции канонических форм. С одной стороны, 
художники и дизайнеры возвращаются к образцам про-
шлого, тиражируя и реплицируя приёмы модернизма 
и авангарда прошлого века, однако сам приём цитирова-
ния сопровождается намеренным искажением масштаба, 
пропорций и функционального назначения оригинальных 
форм. Именно такая «игра с памятью» рождает у зрите-
ля ощущение знакомой, но уже утраченной эстетической 
основы, что становится точкой входа в новое художе-
ственное высказывание. Нарочитое обращение к пери-
ферийным и маргинальным «элементам некрасивого» 
воспринимается теперь не как негативная трансфор-
мация, а как средство освежить визуальную практику, 
в которой эстетическая ценность просвечивает вторым 
планом, через ассоциации с целесообразностью и сим-
волами престижа.

В архитектуре и костюме обнаруживается другой 
тренд: упрощенные формы служат не умолчанию, а про-
тивопоставляются декоративным наслоениям. Твердая 
геометрия и лаконичность фасадов современных куль-
товых сооружений намеренно балансирует на грани 
«мистического света», отсылая к многослойным взаи-
моотношениям сакрального и мирского в европейской 
традиции. При этом сохранение региональных и этниче-
ских орнаментальных мотивов превращается в код под-
тверждения подлинности, даже когда они стилизуются 
и облекаются в новейшие строительные материалы.

Перепад между технологически детализированной 
фотографией и постфотографическими практиками, 
оперирующими шумовыми интерференциями, служит 
иллюстрацией того, как именно цифровая революция 
выводит проблему «красивого/безобразного» в новую 
плоскость. С одной стороны, внимание к постобработке 
и графическим эффектам расширяет инструментарий 
«визуального языка», изобретая вариации на старые 
композиционные принципы; с другой, отказ от принци-
пов «золотого сечения» и «правила третей» приравни-
вается к художественному протесту, цель которого –  де-
маскировать условность любой гармонии.

Рефлексия феноменологической эстетики показыва-
ет: каждое такое произведение требует своей «новой 
интерпретации», в которой сохраняется принцип целост-
ности, но сама эта целостность осознаётся зрителем как 
«вновь рождённый» объект сознания. Любая попытка 
анализировать современную художественную практи-
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ку вне связи с историей форм приводит к мимолётному 
пониманию, поскольку новизна неизбежно базируется 
на ранее пережитом опосредовании сакрального и обы-
денного.

Таким образом, «между традицией и инновацией» 
раскрывается не промежуток, а поле напряжений, где 
реконструкция и деструкция дополняют друг друга, а ин-
терес художника смещается с поиска «нулевой точки» 
творчества на активное использование отпечатков про-
шлых форм. Именно в ходе такого динамического взаи-
модействия возникает художественная структура, одно-
временно обращающаяся к глубинным нитям культурной 
памяти и к ускоренному темпу технологических превра-
щений.

Заключение
Аналитический обзор разделов зафиксировал функци-
онирование двух взаимосвязанных стратегий художе-
ственного творчества –  реконструкцию культурной памяти 
через классические приёмы и радикальное переосмысле-
ние форм посредством деконструкции, что подтвердило 
задачу по анализу преемственности и инноваций в изо-
бразительном искусстве.

Применение феноменологического подхода, осно-
ванного на идеях Г. Зедльмайра, подтвердило сохраня-
емую структуру эстетического восприятия при внедре-
нии цифровых методов и VR/AR технологий, что решило 
задачу, посвящённую влиянию современных технологий 
на визуальный язык.

Сопоставление исследований в области церковной 
архитектуры, костюма и фотографии продемонстриро-
вало механизмы интеграции региональных традиций 
с глобальными художественными стратегиями –  соче-
тание упрощённых конструкций и этнической графики 
сформировало устойчивую связь между историческим 
наследием и современными практиками, что реализова-
ло задачу по выявлению междисциплинарного синтеза.
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BETWEEN TRADITION AND INNOVATION: 
CONTEMPORARY TRENDS IN AESTHETICS

Khromov S. S.
Lugansk State Academy of Culture and Arts named after Mikhail Matusovsky

The article is devoted to the study of the interaction of historical 
artistic practices with avant- garde and postmodern strategies in 
contemporary art. The relevance is due to the tension between the 
reproduction of classical examples and the search for new visual 
forms, novelty is achieved by a comprehensive interdisciplinary in-
terpretation of processes in architecture, costume and photography. 
The work describes the opposing paradigms of continuity and radi-
cal transformation of forms, studies the phenomenological founda-
tions of the perception of works of art, the technological influence 
of digital media, and the integration of regional traditions into global 
practices. Particular attention is paid to the methods of phenomeno-
logical analysis and comparative criticism of canonical techniques. 
The work sets the task of identifying the mechanisms of the dialectic 
of tradition and innovation in various types of art. To solve this task, 
comparative analysis, systematization of theoretical provisions and 
the historical method are used. The works of Barashkov, Volobuev, 
Kormin, Kuznetsova, Lavrova, Shchekotova are studied. In con-
clusion, conclusions are formulated about the synthesis of cultural 
memory and technological transformations. The article will be useful 
for researchers of aesthetics and practitioners of contemporary art. 
The influence of VR / AR on the expansion of the expressive pos-
sibilities of photography and installations is noted. The importance 
of ethnic motifs in the creation of architectural and costume forms 
is emphasized.

Keywords: aesthetics, tradition, innovation, avant- garde, postmod-
ernism, phenomenology, digital technology, architecture, costume, 
photography.
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Исследование особенностей перевода на русский язык культурно- 
маркированной лексики в романе «Осаждённая крепость»

Шань Сыюань,
независимый исследователь, Хэйлунцзянский университет

Статья посвящена исследованию стратегий перевода 
культурно- маркированной лексики в контексте русскоязычной 
версии романа Цянь Чжуншу «Осаждённая крепость». Цель 
работы –  сопоставить эффективность методов натурализации 
и отчуждения при передаче культурно- специфических элемен-
тов, сохраняющих уникальность китайской традиции. На ма-
териале анализа перевода В. Сорокина выявлены ключевые 
подходы к преодолению семиотических барьеров, включая 
использование пояснительных вставок, транслитерации и кон-
текстуальной адаптации. Результаты демонстрируют, что ба-
ланс между аутентичностью и доступностью достигается через 
комбинирование стратегий, что расширяет методологическую 
базу переводоведения. Перспективным направлением даль-
нейших исследований обозначен сравнительный анализ пере-
водов на другие языки.

Ключевые слова: культурно- маркированная лексика, стра-
тегии перевода, натурализация, отчуждение, межкультурная 
коммуникация, роман «Осаждённая Крепость»

Введение
С ускорением процесса глобализации культурный обмен 
между странами приобрел небывалую активность, а лите-
ратура, как кристаллизация человеческой цивилизации, 
играет важнейшую роль в распространении культуры. 
Разумеется, это выдвигает высокие требования и к лите-
ратурному переводу, который является не только простым 
преобразованием языка, но и «окном» для взаимопонима-
ния цивилизаций. Эпоха глобализации возложила на ху-
дожественный перевод очень важную миссию: находить 
резонанс в различиях, разрушать культурные барьеры, 
сохранять культурную уникальность, передавать глубо-
кие ценности и способствовать обмену цивилизациями. 
В процессе перевода литературных произведений мы ча-
сто сталкиваемся с некоторыми словами и выражениями, 
характерными только для китайской культуры–культурно- 
маркированные лексики, которым трудно найти соответ-
ствующие культурные коннотации в других культурах. Су-
ществуют различные переводческие стратегии натурали-
зации и отчуждения для культурно- маркированных лексик. 
Как сделать так, чтобы китайская культура не потеряла 
свою первоначальную выразительную силу в процессе 
перевода, но при этом лучше понималась и принималась 
читателями других стран, и избежать явления «Блестящий 
оригинал и плохой перевод создают жестокий контраст», –  
это не то, что может быть полностью достигнуто только 
определенной переводческой стратегией.[1]

Цянь Чжуншу –  известный современный китайский 
учёный и писатель, чьи произведения написаны в юмо-
ристическом и стиле с широким диапазоном содержа-
ния. Среди его произведений –  роман «Осаждённая кре-
пость» –  реалистический сатирический роман, главным 
героем которого является Фан Хунцзянь, вернувшийся 
на родину после учебы за границей в первые годы Вой-
ны сопротивления японским захватчикам, в котором 
изображается жизнь группы интеллектуалов, далёких 
от времени и народа, исследуется общество того време-
ни и судьба современных людей, а также проводится глу-
бокое осмысление и критика традиционной культуры Ки-
тая. Произведение переведено более чем на десять язы-
ков, в том числе на английский, японский и русский, что 
свидетельствует о его распространенности и влиянии. 
В книге большое количество культурно- маркированных 
слов которые придают роману неповторимый шарм. 
В данной работе выбрано второе издание «Осаждённая 
крепость» в переводе китаеведа Сорокина, чтобы из-
учить стратегию переводчика при переводе культурно- 
маркированных лексик, сравнить влияние различных 
стратегий перевода и авторской направленности, глуб-
же понять культурно- маркированные лексики и укре-
пить осознание культурной коммуникации. Учитывая тот 
факт, что существует лишь несколько англоязычных пе-
реводческих исследований культурно- маркированных 
лексик в романе «Осаждённая крепость», но нет русских 
переводческих исследований культурно- маркированных 
лексик, данное исследование является в некотором роде 
инновационным.

Целью статьи является сопоставление эффективно-
сти натурализации и отчуждения на примере перевода 
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культурно- специфических элементов романа. В рамках 
исследования применяются методы контекстуального 
анализа, сравнительного изучения оригинала и пере-
вода, а также интерпретации переводческих решений 
через призму теорий Найды и Венути. Новизна работы 
заключается обращении к русскоязычной версии текста, 
что позволяет выявить особенности рецепции китайской 
культуры в русскоязычном пространстве.

Практическая значимость исследования состоит 
в разработке рекомендаций для переводчиков, стал-
кивающихся с необходимостью передачи культурно- 
обусловленных концептов. Результаты работы способ-
ствуют углублению понимания механизмов межкультур-
ной коммуникации и расширению методологической ба-
зы современного переводоведения.

Обзор культурно- маркированной лексики
В процессе использования языка, носители наделяют язы-
ковые символы уникальными смысловыми коннотациями 
и эмоциональными значениями, основанными на непо-
вторимой культурной когнитивной базе и историческом 
опыте своей нации. Эти слова, богатые национальной 
культурой, сохраняются и используются в процессе раз-
вития языка и становятся особыми культурными харак-
теристиками различных культурных групп.

Определение культурно- маркированной лексики
В настоящее время перевод, как вид межкультурной ком-
муникации, не является простым переводом с одного 
языка на другой.[2] Проблеме перевода культурных фак-
торов и распространения национальной культуры в усло-
виях культурных различии стали уделять внимание всё 
больше учённых.

Испанский теоретик перевода Хави Франко Экси-
ра предложил определение «культурно- специфических 
предметов», то есть «некоторые предметы, встречающи-
еся в тексте, испытывают трудности при переводе, когда 
их функции и значения передаются в переводном тексте, 
поскольку они не существуют в культурной системе чи-
тателей переводного текста или имеют иной текстуаль-
ный статус.[3]

По определению, это может быть ранней формой 
культурно- маркированной лексики. Позже китайский 
учёный Ляо Ции дал четкую концепцию культурно- 
маркированной лексики: «Культурно- маркированная 
лексика –  это слова, фразы и идиомы, обозначающие 
вещи, характерные для определенной культуры, отра-
жающие уникальные способы деятельности конкретного 
народа, которые постепенно накапливались в течение 
долгой истории и отличаются от способов деятельности 
других народов.[4]

Учёный Бао Хуйнань в своих исследованиях 
культурно- маркированной лексики выдвигает концеп-
цию «лексической вакантности», подчёркивая уни-
кальную природу языков как отражения национально- 
культурной идентичности. Согласно его теории, каждый 
язык формируется под влиянием специфических исто-
рических условий, социальных институтов, экологиче-
ских особенностей региона, религиозных традиций и эт-
нокультурных практик. Эти факторы создают неповто-
римый семантический контекст, порождающий лексиче-
ские единицы без прямых эквивалентов в других язы-
ках. Подобные культурно- детерминированные термины 
образуют смысловые лакуны при межъязыковом пере-
воде. Данный феномен объясняется тем, что языковые 
системы развиваются как зеркало цивилизационного 
опыта, аккумулируя в своей структуре ментальные ко-

ды, ценностные ориентиры и коллективную память на-
рода. Поэтому каждый язык имеет свой специфический 
словарный запас, идиомы, аллюзии и т.д., а «культурно- 
маркированная лексика» отражает эти идеи и вещи».
[5] Таким образом, можно увидеть, что мысли учёных 
о культурно- маркированной лексике постепенно меня-
ются от двусмысленности к ясности, от простого описа-
ния явления к постепенному и глубокому осмыслению 
его причин.

Препятствия для перевода культурно- 
маркированной лексики
Культурно- маркированная лексика, специфичная для 
конкретного языка и этноса, аккумулирует уникаль-
ные исторические, социальные и ментальные коды 
нации. Её смысловое наполнение, обусловленное 
культурной памятью и традициями, формирует не-
преодолимые семиотические барьеры в межъязыко-
вой коммуникации. Отсутствие прямых эквивалентов 
в других лингвокультурах приводит к неизбежным 
смысловым потерям, делая адекватный перевод та-
ких единиц принципиально невозможным без куль-
турного комментария.

1) Культурное сокращение
Культурное сокращение –  это сокращение соответ-

ствующих культурных знаний, разделяемых автором 
и читателем при создании текста. Сокращаемые ком-
поненты не появляются в тексте, но они очевидны для 
читателя. С точки зрения языковой коммуникации, цель 
сокращения –  сделать язык лаконичным и тем самым по-
высить эффективность коммуникации.[6] Здесь следует 
подчеркнуть, что сокращать нужно при условии, что обе 
стороны имеют общие культурные основы, и этот про-
цесс происходит в процессе написания автором ориги-
нального текста, а не в переводе.

Эффективный перевод требует от специалиста 
не только декодирования синтаксических структур, 
но и металингвистического анализа сокращённых ав-
тором элементов фоновых знаний. Реконструкция 
культурно- обусловленных лакун и имплицитных конно-
таций осуществляется через герменевтическую интер-
претацию подтекста, что позволяет компенсировать 
семантические пробелы контекстуальными вставками, 
обеспечивая когнитивную адекватность восприятия тек-
ста реципиентами иной лингвокультуры.

2) Культурная лакуна
Если явление культурного сокращения происходит 

в процессе написания автором оригинального текста, 
где и автор и читатели имеют общий культурный фон, 
то культурная лакуна возникает в процессе перевода 
и направлена на читателей переведенного текста, при 
этом автор оригинального текста и читатели перево-
дного текста имеют совершенно разный культурный 
фон.[7] Когда в процессе перевода встречаются неко-
торые слова с культурными особенностями языковой 
группы и некоторые фоновые знания, подразумева-
емые в этих словах, которые не имеют эквивалента 
в культурном фоне читателей перевода и незнакомы 
им такое явление называется «культурная лакуна». 
Для того чтобы переводчик смог помочь читателям по-
нять культурную лакуну, необходимо понять культур-
ный фон обеих сторон и выбрать соответствующую 
стратегию перевода.

Таким образом, перевод культурно- маркированной 
лексики предъявляет высокие требования к переводчи-
кам, и является для них сложной задачей, требующей 
выбора правильной стратегии перевода.
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Понятие натурализации и отчуждения
Вообще говоря, существует две стратегии перевода 
культурно- маркированной лексики –  натурализация и от-
чуждение.

Представление о натурализованных и отчужденных 
стратегиях перевода начинается с немецкого философа 
и филолога- классика Шлейермахера, который в 1813 го-
ду публично прочитал в Берлине свой длинный трактат 
«О различных методах перевода», теоретически описы-
вающий два подхода к переводу: либо «оставить авто-
ра оригинала как можно более спокойным и приблизить 
читателя к автору», либо «оставить читателя как мож-
но более спокойным и приблизить автора к читателю».
[8] Эти два подхода считаются родоначальниками пере-
водческих стратегий «натурализации» и «отчуждения».
Эта теория оказала глубокое влияние на многих после-
дующих ученых- переводчиков, и всё больше и больше 
людей присоединяются к изучению этих двух стратегий 
перевода, что вызвало большие споры по поводу выбо-
ра двух стратегий.

Найда выдвинул теорию «функциональной эквива-
лентности», согласно которой, несмотря на то, что спо-
собы выражения в разных языках различны, они вы-
полняют одинаковые или схожие функции, и перевод-
чик должен сделать так, чтобы переводной текст достиг 
«наиболее близкой естественной эквивалентности».[9] 
Он также выдвинул теорию« реакции читателя», которая 
утверждает, что необходимо полностью учитывать инте-
ресы читателя, чтобы переводной текст служил читателю 
и снижал его барьеры понимания, тем самым достигая 
чтения, схожего с чтением на исходном языке.Напротив, 
Венути трактует «натурализацию» как форму этнокуль-
турного насилия, присущую гегемонистским лингвокуль-
турам, отвергающим инаковость. Такие переводы, при-
меняя стратегию доместикации, стирают маркеры чуже-
родности, маскируя исходный текст под «естественный» 
продукт целевой культуры. Этот процесс, по его мнению, 
не только искажает культурную идентичность оригинала, 
но и совершает символическую апроприацию, создавая 
иллюзию прозрачности, что служит инструментом идео-
логического доминирования метрополий. И заставляют 
читателя погрузиться в себя, осознавая свою собствен-
ную культуру в другой культуре. Отчужденный перевод, 
с другой стороны, является формой «сопротивления» эт-
ноцентризму и расизму, культурному самовосхвалению 
и империализму.[10]

Как видно, стратегия натурализации предполагает 
использование культуры языка перевода в качестве ори-
ентира, «функция превыше всего», чтобы переводной 
текст соответствовал привычкам и нормам выражения 
языка перевода, ослабляя неоднородность языка пере-
вода, заставляя читателей почувствовать «знакомость» 
текста, преодолевая культурные барьеры и значительно 
повышая читабельность и приемлемость текста. Кроме 
того, она позволяет избежать деликатного содержания 
(религия, этика и т.д.) и культурных конфликтов.С другой 
стороны, стратегия отчуждения предполагает использо-
вание культуры языка- источника в качестве ориентира, 
сохранение языковых особенностей и культурных об-
разов оригинального текста, уважение культурных раз-
личий оригинального текста, избегание культурной го-
могенизации, предоставление читателям возможности 
почувствовать « незнакомство» текста, повышение лю-
бопытства читателей к различным культурам и их спо-
собности к исследованию, а также значительное усиле-
ние аутентичности текста. В то же время введение новой 
лексики или выражений на целевом языке может увели-

чить богатство целевого языка и сыграть роль культур-
ной трансмиссии.

Анализ примеров перевода культурно- 
маркированной лексики с использованием 
стратегии натурализации
В «Осаждённая крепость» много культурно- маркированной 
лексики, и переводчик использует для некоторых из них 
переводческую стратегию натурализации, что позволяет 
читателю быстрее принять и понять оригинальный текст.

Пример1：那男孩子的母亲已有三十开外，穿件半旧的
黑纱旗袍，满面劳碌困倦，加上天生的倒挂眉毛，愈觉愁苦
可怜。

Перевод：В потертом платье из черного шелка, 
длинном и узком, она выглядела озабоченной и усталой, 
излом ее бровей придавал лицу еще более печальное 
и жалкое выражение.

Анализ: 旗袍 –  это вид современной китайской жен-
ской одежды, ставший популярным в XX веке, прежде 
всего в Шанхае и Гонконге. Он назван в честь «костюма 
для верховой езды», простой боевой одежды во времена 
династии Цин, которая позже была объединена с «хала-
том», мужской одеждой. 旗袍 имеет правый полой, ки-
тайские застежки- лягушки, разрезы с обеих сторон или 
с правой стороны, стоячий воротник, талию, короткие 
рукава или без рукавов и т.д., что может в полной мере 
показать красоту женского телосложения и изгибы.

Здесь при переводе «旗袍» используется стратегия 
натурализации, это слово переводится просто как пла-
тье, интерпретирующий перевод, для читателей, кото-
рые не понимают, что такое «旗袍»，также легче при-
нять, не будет препятствий для понимания, после длин-
ное и узкое дополнение к этому, чтобы читатели лучше 
понимали стиль одежды. Однако мы считаем, что пере-
вод, если его доработать до платья, длинное, в талию, 
со стоячим воротником и широкой правой полой, или 
в примечаниях добавить больше деталей, скорее всего, 
позволит читателю представить себе соответствующее 
изображение.

Пример2：年龄看上去有二十五六，不过新派女人的年
龄好比旧式女人合婚帖上的年庚，需要考订学家所谓外证据
来断定真确性，本身是看不出的。

Перевод：На вид ей было лет двадцать пять, но ведь 
возраст современных женщин узнать не легче, чем вы-
считать его, как это делалось в старое время, по цикли-
ческим знакам (Знаки, обозначающие время в старом 
китайском календаре; повторялись каждые шестьде-
сят лет.), изображенным на извещении о свадьбе; тут 
на свой глаз полагаться не приходится, нужны дополни-
тельные научные изыскания.

Анализ:«合婚帖» (庚帖) –  один из китайских народных 
брачных обычаев. В древнем Китае мужчины и женщины 
в знак сватовства или помолвки обменивались карточка-
ми, на которых были написаны имя, дата рождения, ме-
сто рождения и информация о трех поколениях предков. 
《年庚》означает год, месяц, день и час рождения чело-
века, выраженные восемью знаками. Поскольку в рус-
ской культуре нет эквивалентного слова, переводчик ис-
пользовал выражения «извещении о свадьбе» （中文直
译为“婚礼通知”）и «циклические символы»（中文直译为“
周期性的符号”）, которые наиболее просты для понима-
ния русскими читателями, пытаясь передать основной 
смысл этих двух слов. Переводчик также добавил при-
мечания, поясняющие значение 年庚. Такая стратегия 
перевода не только позволяет читателям более точно 
понять смысл слов, но и помогает им лучше узнать ки-
тайскую культуру.
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Анализ примеров перевода культурно- 
маркированной лексики в рамках переводческой 
стратегии отчуждения
Для другой части культурно- маркированной лексики пе-
реводчик использует стратегию перевода отчуждения, 
что может стимулировать кросс- культурное мышление 
читателей.

Пример1：不知哪里忽来了两副麻将牌……妙得很，人数
可凑成两桌而有余……

Перевод：И в это время бог весть откуда появи-
лись два комплекта принадлежностей для игры в ма-
цзян……К счастью, игроков хватило как раз на две пар-
тии……

Анализ:麻将 –  традиционная карточная игра китай-
ского происхождения, в которую обычно играют четыре 
игрока. Здесь используется переводческая стратегия от-
чуждения, и 麻将 переводится фонетически. Очевидно, 
что для читателя- носителя русского языка эта игра явля-
ется совершенно незнакомым понятием, а правила игры 
довольно сложны, поэтому понятно, что переводчик 
не даёт никаких конкретных пояснений по этому поводу, 
но он не уточняет тип игры –  настольные игры, и коли-
чество играющих людей. Это приводит к тому, что чита-
тель не может понять последующую часть предложения 
«人数可凑成两桌有余（количество людей могло бы соста-
вить более двух столов）»: сколько там людей, и почему 
«стол» используется в качестве единицы измерения ко-
личества людей? Переводчик не совсем точно передает 
смысл этого предложения, а переводит его как «игроков 
хватило как раз на две партии（人数正好够分成两组）», 
что, на мой взгляд, должно быть переведено более тол-
ково, но видно, что переводчик, похоже, хочет подчер-
кнуть читателям, что это нечто с китайской спецификой.

Пример2这不是吃菜，这像神农尝百草了。不太浪费了
么？

Перевод：Это же получится не ужин, а сцена под 
названием «Шэньнун пробует сто трав».（Шэньнун –  
в китайской мифологии бог земледелия и врачевания; он 
перепробовал все растения, чтобы узнать, какие из них 
целебные и какие ядовитые.）

Анализ: «神农尝百草» –  известный китайский миф 
и легенда. Шэньнун пробовал всевозможные растения, 
чтобы узнать, какие растения можно использовать в ка-
честве лекарств, а какие нет. В данном случае она ис-
пользуется как метафора того факта, что количество 
блюд, заказанных Фан Хунцзянем, слишком велико, что-
бы закончить их, поэтому он может попробовать лишь 
немного каждого из них. Здесь используется перевод-
ческая стратегия отчуждения, а культурная интенция пе-
редается с помощью прямого перевода с примечаниями, 
который сохраняет культурный образ без потери юмори-
стического стиля оригинала.

Заключение
Проведённое исследование демонстрирует, что перевод 
культурно- маркированной лексики в романе Цянь Чжуншу 
«Осаждённая крепость» требует тонкого баланса между 
стратегиями натурализации и отчуждения. Анализ русско-
язычной версии перевода Сорокина выявил, что выбор 
стратегии детерминирован необходимостью сохранения 
культурной аутентичности при обеспечении когнитивной 
доступности для целевой аудитории. На примерах перево-
да таких элементов, как «旗袍», «合婚帖» и «麻将», проде-
монстрировано, что натурализация, смягчая культурные 
барьеры, рискует нивелировать уникальность исходных 
концептов, тогда как отчуждение, сохраняя этнокультур-

ный колорит, может затруднять восприятие.Теоретиче-
ская значимость работы заключается в синтезе подхо-
дов Найды (функциональная эквивалентность) и Венути 
(критика доместикации), что позволило аргументировать 
необходимость контекстуально- обусловленного выбора 
стратегий. Практическая ценность исследования состоит 
в разработке рекомендаций по компенсации культурных 
лакун через комбинирование переводческих техник: ис-
пользование пояснительных вставок, транслитерации 
с комментариями и семантических адаптаций.

Новизна исследования определяется фокусом 
на русскоязычном переводе, ранее не становившемся 
объектом системного анализа. Полученные результаты 
расширяют методологическую базу переводоведения, 
подчёркивая роль переводчика как медиатора культур-
ных смыслов. Перспективным направлением дальней-
ших изысканий может стать сравнительный анализ ре-
цепции китайской культурной специфики в переводах 
на другие языки, а также изучение динамики читатель-
ского восприятия в условиях межкультурного диалога.
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STUDY OF THE PECULIARITIES OF TRANSLATION 
INTO RUSSIAN OF THE CULTURALLY LABELED 
LEXICON IN THE NOVEL “THE SIEGE FORTRESS”

Shan Siyuan
Heilongjiang university

The article is devoted to the study of translation strategies of cul-
turally marked vocabulary in the context of the Russian- language 
version of Qian Zhongshu’s novel “The Besieged Fortress”. The pur-
pose of the work is to compare the effectiveness of naturalization 
and alienation methods in the transmission of culturally specific ele-
ments that preserve the uniqueness of the Chinese tradition. Based 
on the analysis of V. Sorokin’s translation, key approaches to over-
coming semiotic barriers are identified, including the use of explan-
atory inserts, transliteration and contextual adaptation. The results 
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demonstrate that the balance between authenticity and accessibility 
is achieved through a combination of strategies, which expands the 
methodological base of translation studies. A promising direction for 
further research is a comparative analysis of translations into other 
languages.

Keywords: Culturally Marked Vocabulary, Translation Strategies, 
Naturalization, Alienation, Intercultural Communication, Novel “The 
Besieged Fortress”.
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Трудовые ценности поколений X и Z в IT-отрасли: сравнительный анализ
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В статье рассматриваются особенности трудовых ценностей 
поколений X и Z, занятых в сфере информационных техноло-
гий. На основе данных социологического опроса, проведенно-
го в 2024 году среди специалистов в IT-сфере, выявлены раз-
личия в мотивационных ориентирах, карьерных приоритетах 
и отношении к условиям труда. Представлены статистические 
показатели по ключевым аспектам занятости и ценностей, 
а также сопоставлены с результатами других эмпирических ис-
следований. Предложены рекомендации по управлению мно-
гопоколенными коллективами с учетом выявленных различий.

Ключевые слова: трудовые ценности, поколение X, поколение 
Z, IT-отрасль, мотивация труда, карьерные ориентации, гиб-
кость занятости

Введение
Информационные технологии как ключевая отрасль со-
временной экономики характеризуются высокой дина-
мичностью, цифровой трансформацией и мультигене-
рационными коллективами. Успешность организаций 
во многом зависит от способности учитывать ценностные 
различия между поколениями. Поколение Z (1997–2012 гг. 
рождения) вступает в трудовую деятельность с иными 
ожиданиями и установками по сравнению с поколением 
X (1965–1980 гг.).

Целью данной статьи является сравнительный ана-
лиз трудовых ценностей представителей поколений X 
и Z на основе эмпирических данных и сопоставление их 
с результатами внешних исследований.

Методология
В исследовании, проведенном в апреле 2024 года, при-
няли участие 168 респондентов, занятых в IT-отрасли 
в разных регионах России (Москва и МО, Мордовия, Та-
тарстан, Пензенская область). Для целей данной статьи 
анализируются:
– поколение X (45–60 лет) –  34 респондента;
– поколение Z (18–29 лет) –  57 респондентов.

Проведен количественный анализ, сравнение частот-
ных распределений, построение таблиц и интерпретация 
на основе теоретических моделей поколений.

Обзор литературы
Проблема различий в трудовых ценностях между поколе-
ниями активно исследуется в последние два десятилетия. 
С развитием цифровой среды наблюдается трансфор-
мация карьерных установок, форм занятости и ожида-
ний от работодателя, особенно среди представителей 
поколения Z.

Twenge J. указывает, что поколение Z (а также 
поздние представители Y) характеризуется акцентом 
на внешние мотиваторы –  заработок, престиж, баланс 
между работой и личной жизнью –  в ущерб внутренним 
ценностям, таким как преданность организации или ко-
мандная работа. При этом резко снижается готовность 
к длительному карьерному пути в рамках одной компа-
нии [3].

В исследовании Чернышевой Е. В. подчеркивается, 
что поколение Z требует высокой степени прозрачности 
процессов, признания и регулярной обратной связи. Мо-
лодые специалисты охотнее выбирают гибкие формы 
занятости и менее склонны к формализации взаимоот-
ношений с работодателем. До 42% респондентов в воз-
расте 18–29 лет меняют место работы в течение первых 
трех лет.

Сравнительно, представители поколения X, по дан-
ным Черникова Б. В., демонстрируют стабильность ка-
рьерных ожиданий, приверженность формальным струк-
турам и высокую ценность социальных гарантий. Они 
менее склонны к смене профессии или сферы деятель-
ности, при этом придают важное значение статусу, на-
дежности и социальной защищенности.

Кроме того, исследования Стребкова Д. О. и Шевчу-
ка А. В. подтверждают, что представители поколения X 
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чаще связывают труд с самореализацией в рамках орга-
низационных структур, а Z предпочитают краткосрочные 
формы участия –  фриланс, проектную работу и гибрид-
ные форматы [6].

Таким образом, существующие научные данные под-
черкивают, что различия между поколениями X и Z яв-
ляются системными и затрагивают базовые установки 
по отношению к труду. Их учет необходим при формиро-
вании кадровой и мотивационной политики компаний. 
Поколение Z, по мнению Twenge J., отличается высокой 
ориентированностью на цифровое взаимодействие, не-
зависимость и потребность в гибкости. Они слабо при-
вязаны к традиционным формам занятости и предпочи-
тают проектную и удаленную работу [3].

По данным исследования Чернышевой Е. В., предста-
вители поколения Z склонны к высокой частоте смены 
работы (до 42% меняют место занятости в первые три 
года) и ориентированы на быстрый профессиональный 
рост. При этом они предъявляют высокие требования 
к прозрачности процессов и корпоративной культуре [8].

Черников Б. В. подчеркивает, что поколения X демон-
стрирует приверженность стабильности, соблюдению 
формальных процедур и лояльности к работодателю [7].

Результаты и обсуждение
В данном разделе представлены сравнительные данные 
по ключевым характеристикам трудовой деятельности 
поколений X и Z (табл. 1).

Таблица 1. Уровень образования (по поколениям)

Образование X (45–60 лет) Z (18–29 лет)

Высшее 59% 78%

Незаконченное высшее 6% 12%

Средне- специальное 3% 7%

Ученая степень 29% 0%

Результаты показывают, что поколение Z имеет более 
высокий уровень базового высшего образования (78% 
против 59% у X), однако полностью отсутствует доля лиц 
с ученой степенью (0% против 29%). Это объясняется как 
возрастными рамками (молодые сотрудники еще не до-
стигли академических квалификаций), так и сменой при-
оритетов в сторону практико- ориентированного обучения.

По данным Росстата, около 76% россиян в возрасте 
до 30 лет имеют или получают высшее образование, при 
этом лишь 2% рассматривают академическую карьеру. 
Аналогично, исследование Twenge отмечает, что поко-
ление Z ориентировано на краткосрочные образователь-
ные траектории, часто выбирая онлайн- курсы и серти-
фикации вместо традиционного академического пути [3].

Таблица 2. Формат занятости (по поколениям)

Формат работы X (45–60 лет) Z (18–29 лет)

Офисная работа 56% 21%

Удаленная 18% 37%

Гибридная 26% 35%

Фриланс 0% 7%

Поколение X, напротив, демонстрирует классиче-
скую модель: получение диплома, накопление опыта 
и профессиональная специализация, подтвержденная 
учеными степенями. Это отражает их приверженность 

стабильной, долгосрочной профессиональной идентич-
ности (табл. 2).

Анализ форматов занятости демонстрирует предпо-
чтение поколения Z гибким и дистанционным форма-
там: 37% работают удаленно, 35% –  в гибридной фор-
ме, и 7% –  на фрилансе. Это значительно контрастирует 
с поколением X, где доминирует офисный формат (56%).

Такие различия отражают адаптивность молодых 
специалистов к цифровой среде, а также их стремле-
ние к контролю над рабочим временем. Исследование 
ВЦИОМ подтверждает, что 54% молодежи до 30 лет рас-
сматривают удаленный формат как предпочтительный, 
тогда как у старших возрастных групп этот показатель 
не превышает 28% [4] (табл. 3).

Таблица 3. Формат ↔ Гибкий график (по поколениям)

Формат ра-
боты

% гибкий график ва-
жен (X)

% гибкий график ва-
жен (Z)

Офисная 
работа

44% 39%

Удаленная 61% 78%

Гибридная 50% 78%

Среди тех, кто выбрал удалённую или гибридную 
форму занятости, 78% поколения Z отметили гибкий гра-
фик как крайне важный фактор, тогда как среди офис-
ных сотрудников этот показатель составляет лишь 39%. 
У поколения X аналогичная зависимость выражена сла-
бее: гибкий график важен для 50% гибридных работни-
ков и 44% офисных. Это указывает на то, что стремле-
ние к гибкости не только ценностная установка, но и ре-
альный фактор, определяющий выбор формата работы.

Данные подтверждают тренд, зафиксированный 
Deloitte: 71% представителей поколения Z, работающих 
удаленно, считают гибкость графика ключевым факто-
ром трудовой мотивации, в то время как среди офисных 
сотрудников этого же поколения –  только 36% [1].

Стремление поколения Z к фрилансу и дистанцион-
ному участию объясняется также их установками на сво-
боду выбора, автономию и минимизацию корпоративно-
го контроля. Напротив, представители X ценят структу-
рированность и предсказуемость, что делает офисную 
занятость более приемлемой для них (табл. 4).

Таблица 4. Готовность к смене работы (по поколениям)

Сценарий X (45–60 лет) Z (18–29 лет)

Готовы уйти 41% 63%

Не готовы 29% 14%

Поколение Z проявляет высокую мобильность: 63% 
готовы сменить работу при более выгодном предложе-
нии, в то время как среди X этот показатель составляет 
41%. Уровень приверженности работодателю также вы-
ше у X (29% не готовы менять работу против 14% у Z).

По данным исследования PwC, около 66% работни-
ков поколения Z рассматривают смену работы как ин-
струмент роста и считают лояльность устаревшим поня-
тием. Такие поведенческие установки требуют от компа-
ний гибких карьерных треков и постоянного обновления 
системы нематериальной мотивации [2].

Поколение X, напротив, чаще воспринимает смену 
работы как стрессовый фактор и риск, что объясняется 
их более высоким уровнем ответственности и желанием 
стабильности (табл. 5).
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Таблица 5. Стабильность ↔ Смена работы (по поколениям)

Стабильность % готовых сменить 
(X)

% готовых сменить 
(Z)

Считают важной 31% 28%

Не считают важ-
ной

58% 76%

Среди представителей поколения Z, указавших ста-
бильность как важную характеристику, только 28% го-
товы уйти при предложении более выгодных условий. 
В то же время среди тех, кто не считает стабильность 
приоритетом, доля готовых к смене работы достигает 
76%. У поколения X наблюдается аналогичная, но ме-
нее выраженная зависимость: 31% среди «стабильных» 
сотрудников и 58% среди тех, кто считает стабильность 
второстепенной.

Таким образом, ценность стабильности выступает 
предиктором карьерной лояльности. Это подтверждает-
ся и результатами опроса ВЦИОМ, где более 60% сто-
ронников стабильности склонны оставаться на текущем 
месте работы свыше 5 лет, в то время как среди гибких –  
менее 30% [4] (табл. 6).

Таблица 6. Работа по специальности (по поколениям)

Показатель X (45–60 лет) Z (18–29 лет)

Работают по специальности 68% 39%

Считают это важным 47% 22%

Поколение Z менее ориентировано на соответствие 
специальности –  только 39% работают по профилю, тог-
да как у X этот показатель –  68%. Также и субъективная 
значимость данной характеристики ниже: лишь 22% мо-
лодых респондентов считают работу по специальности 
важной.

Это может объясняться широкой переквалификацией 
в цифровой экономике и доступностью горизонтального 
обучения. По данным аналитиков hh.ru, до 58% молодых 
специалистов не работают по диплому в течение первых 
трех лет и переходят в IT, дизайн и маркетинг после са-
мостоятельного обучения [5] (табл. 7).

Таблица 7. Образование ↔ Работа по специальности 
(по поколениям)

Образование % по специально-
сти (X)

% по специальности 
(Z)

Высшее 64% 41%

Ученая сте-
пень

91% -

Среднее/про-
чее

45% 33%

Анализ показал, что среди представителей по-
коления X, имеющих ученую степень, 91% работают 
по специальности, а среди тех, у кого только высшее об-
разование –  64%. У поколения Z, среди получающих или 
имеющих высшее образование, только 41% работают 
по профилю, а среди обладателей среднего специаль-
ного образования –  33%.

Таким образом, более высокий уровень формальной 
квалификации у старшего поколения существенно по-
вышает вероятность занятости по профилю. Для поко-
ления Z наблюдается слабая связь между образовани-

ем и специальностью, что свидетельствует о гибкости 
карьерных траекторий и востребованности навыков вне 
рамок вузовской подготовки.

Это подтверждает исследование hh.ru, где более 57% 
молодых специалистов заявили, что после окончания 
университета они освоили новые профессии, не связан-
ные с полученным дипломом. Среди поколений старше 
45 лет такой показатель составил лишь 21% [5] (табл. 8).

Таблица 8. Характеристики работы (по полу)

Характеристика X (муж.) X (жен.) Z (муж.) Z (жен.)

Зарплата 72% 49% 88% 76%

Стабильность 88% 76% 35% 51%

Развитие 48% 64% 61% 82%

Гибкий график 43% 59% 56% 77%

Соцпакет 36% 21% 15% 28%

Гендерные различия в восприятии трудовых ценно-
стей становятся особенно выраженными при сравнении 
поколений. Мужчины поколения X чаще делают акцент 
на стабильности (88%) и заработной плате (72%), жен-
щины же демонстрируют более высокие показатели 
по интересу к гибкому графику (59%) и профессиональ-
ному развитию (64%). Аналогично, среди поколения Z 
женщины значительно чаще, чем мужчины, называют 
приоритетом профессиональный рост (82% против 61%) 
и гибкость графика (77% против 56%).

Мужчины Z, напротив, гораздо чаще указывают 
на значимость заработка (88%) и реже придают значе-
ние нематериальным стимулам, что может быть связано 
с гендерными нормами ответственности за доход. Ис-
следование Deloitte подтверждает, что женщины Z поч-
ти на 20% чаще стремятся к гибкости, а мужчины вдвое 
чаще указывают зарплату как основной фактор выбора 
места работы [1].

По половому признаку в обоих поколениях наблю-
даются некоторые различия. Мужчины поколения Z ча-
ще ориентированы на высокий доход (85% против 80% 
у женщин), но женщины более заинтересованы в гибком 
графике (70% против 62%) и профессиональном разви-
тии (74% против 68%). Среди представителей X женщи-
ны немного чаще подчеркивают значимость гибкого гра-
фика и соцпакета, а мужчины –  стабильности и оплаты 
труда.

Это коррелирует с результатами исследования 
Deloitte, согласно которому женщины поколения Z ча-
ще акцентируют внимание на гибкости как инструменте 
баланса между работой и личной жизнью (до 73% жен-
щин против 64% мужчин). Мужчины чаще подчеркивают 
материальные аспекты мотивации и карьерный рост [1] 
(табл. 9).

Таблица 9. Характеристики работы (по поколениям)

Характеристика X (45–60 лет) Z (18–29 лет)

Заработная плата 62% 82%

Стабильность 82% 43%

Профессиональное развитие 56% 71%

Гибкий график 50% 66%

Социальный пакет 29% 19%

Для поколения Z ключевыми факторами являются 
высокий доход (82%), возможности профессионального 
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роста (71%) и гибкий график (66%). Поколение X демон-
стрирует высокую значимость стабильности (82%) и со-
циального пакета (29%).

Согласно исследованию Deloitte, до 76% предста-
вителей поколения Z выбирают работодателя, исходя 
из гибкости условий и карьерного развития. В отличие 
от этого, поколение X оценивает работодателя по дол-
госрочным гарантиям и социальной защищенности [1] 
(табл. 10).

Таблица 10. Социальные льготы (по полу)

Льгота X (муж.) X (жен.) Z (муж.) Z (жен.)

ДМС 63% 43% 47% 29%

Льготное лечение 62% 49% 33% 17%

Помощь с жильем 52% 34% 23% 11%

Гендерные различия в приоритезации социальных 
льгот выражены более отчетливо у представителей по-
коления X. Мужчины X гораздо чаще указывают значи-
мость ДМС (63% против 43%), льготного лечения (62% 
против 49%) и помощи с жильем (52% против 34%), чем 
женщины. Аналогичная тенденция наблюдается у Z, где 
мужчины также чаще акцентируют внимание на мате-
риальных гарантиях: ДМС –  47% против 29% у женщин, 
помощь с жильем –  23% против 11%.

Такие различия могут быть объяснены традиционны-
ми социальными ролями и ожиданиями. Мужчины чаще 
рассматривают себя как экономических защитников се-
мьи, женщины –  как адаптированных к гибкости и разно-
образию социальных ролей. Исследование hh.ru показа-
ло, что среди молодежи до 30 лет мужчины в 1.8 раза ча-
ще указывают ДМС как условие выбора места работы, 
в то время как женщины чаще упоминают коллективную 
атмосферу и баланс жизни [5].

В обеих возрастных группах мужчины чаще под-
черкивают значимость материальных и социальных 
гарантий. Среди поколения X мужчины чаще указыва-
ют на важность ДМС (56%) и льготного лечения (58%) 
по сравнению с женщинами (50% и 53% соответствен-
но). В поколении Z гендерный разрыв также наблюдает-
ся, но с меньшей амплитудой.

Такие различия объясняются гендерной ролевой со-
циализацией: мужчины чаще рассматривают себя как 
ответственных за обеспечение и, соответственно, боль-
ше акцентируют внимание на поддержке в виде страхо-
вания и жилищных программ. Это подтверждается ре-
зультатами исследования hh.ru, где мужчины до 30 лет 
в 1.6 раза чаще интересуются корпоративными льгота-
ми, связанными с медициной и жильем [5] (табл. 11).

Таблица 11. Социальные льготы (по поколениям)

Льгота X (45–60 лет) Z (18–29 лет)

ДМС 53% 37%

Льготное лечение 56% 22%

Помощь с жильем 42% 16%

Представители поколения X придают большее значе-
ние социальным гарантиям: ДМС (53%), льготное лече-
ние (56%) и помощь с жильем (42%). Поколение Z оцени-
вает эти льготы значительно ниже. Это подтверждается 
результатами исследования Стребкова Д. О., в котором 
молодые работники отмечают приоритет личного вре-
мени и свободы вместо «корпоративных бонусов» [6].

Заключение
Проведенное исследование выявило существенные раз-
личия в трудовых ценностях между поколениями X и Z, 
занятыми в сфере информационных технологий. Эти 
различия проявляются как в объективных показателях 
(формат занятости, готовность к смене работы, уровень 
образования), так и в субъективных установках (значи-
мость стабильности, предпочтения в мотивации, отноше-
ние к социальной поддержке).

Поколение X демонстрирует устойчивые професси-
ональные установки, высокую приверженность работе 
по специальности и ориентацию на долгосрочную заня-
тость. Для них характерны высокие ожидания в отноше-
нии стабильности, социального пакета и корпоративных 
гарантий. Эти характеристики сочетаются с более высо-
ким уровнем лояльности и ответственности по отноше-
нию к работодателю.

Поколение Z, напротив, отличается гибкостью и мо-
бильностью. Для них важны возможности развития, гиб-
кий график, баланс между работой и личной жизнью. 
Молодые сотрудники склонны к экспериментам с карье-
рой, чаще переходят между работодателями и менее 
ориентированы на формальное соответствие специаль-
ности. Значение нематериальных факторов для них рас-
тет: важна атмосфера в коллективе, наличие обратной 
связи и возможность реализации через проекты.

Таким образом, организации, в которых трудятся 
представители обоих поколений, должны учитывать 
эти различия в стратегиях управления персоналом. Для 
успешной интеграции и мотивации поколений X и Z ре-
комендуется:
– применять индивидуализированные подходы в ка-

дровой политике;
– предлагать гибкие форматы работы молодым специ-

алистам;
– сохранять стабильность и четкость процедур для со-

трудников старшего возраста;
– использовать менторские программы, где X переда-

ет опыт Z;
– формировать корпоративную культуру, учитываю-

щую разнообразие мотивационных установок.
Комплексный учет поколенческих различий способ-

ствует формированию устойчивой и эффективной ко-
манды, готовой к адаптации в условиях цифровой транс-
формации. Различия между поколениями X и Z требуют 
от HR-специалистов персонализированного подхода. 
Учет гибких стратегий поколения Z и устойчивых уста-
новок X позволяет повысить удовлетворенность трудом 
и снизить риски текучести.
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INDUSTRY: A COMPARATIVE ANALYSIS

Yudin P. V., Dadaeva T. M.
Ogarev Mordovian State University

The article examines the features of the labor values of generations 
X and Z employed in the field of information technology. Based on 
data from a sociological survey conducted in 2024 among IT profes-
sionals, differences in motivational guidelines, career priorities, and 
attitudes to working conditions were identified. Statistical indicators 
on key aspects of employment and values are presented, as well as 
compared with the results of other empirical studies. Recommen-

dations for managing multigenerational teams are proposed, taking 
into account the identified differences.
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В центре исследования –  конструирование и самоконституиро-
вание реальности, которые выступают в качестве принципов 
социального управления, в котором в настоящее время акцен-
ты смещаются в сторону самоорганизационного начала. В по-
знании современного общества, характеризующегося неопре-
деленностью, спонтанным коллективным взаимодействием, 
необходимо обратиться к интерсубъективному миру человека, 
связанного с пониманием его дома в социокультурном и сим-
волическом плане, что отражает самоконституирующийся про-
цесс знания.
Действительное существование есть подлинное бытие в от-
личие от кажущегося, видимости. Поэтому его невозможно 
конструировать. В исследовании общественных отношений 
процедуры конструирования становятся затруднительными 
и малопродуктивными. Это имеет ключевое значение для 
оценки циклов флуктуации общественно- политических систем, 
познания трансформации социальной стратификации и мо-
бильности. Процесс самоконституирования социальной реаль-
ности в социальном управлении связан с анализом духовного 
мира человека как высшей интегральной ценности.

Ключевые слова: конструирование и самоконституирование 
реальности, интерсубъективный мир человека, дом, социаль-
ное управление.

Актуальность исследования состоит в необходимо-
сти определения роли принципов конструирования и са-
моконституирования реальности в социальном управле-
нии, путей превращения ее в действительность посред-
ством усиления процесса самоопределения. Социально- 
экономические процессы в условиях неопределенности 
оказывают противоречивое воздействие на обществен-
ное сознание, культурный фон общественного бытия. 
Эти факторы ставят под вопрос результативность управ-
ленческих практик, исходящих из рациональных техно-
кратических подходов.

Новизна результатов исследования заключается 
в раскрытии содержания и особенностей процесса са-
моконституирования действительности, которую невоз-
можно конструировать в социальной, политической, ду-
ховной плоскости.

Конструирование в проектной деятельности высту-
пает в качестве метода объяснения социальной реаль-
ности, который включает в себя целенаправленное мыс-
ленное построение в идеальной форме какого-либо объ-
екта. Конструирование субъектом управления реально-
сти нацелено на обеспечение взаимодействия человека 
с окружающим миром. В пространстве коммуникации 
конструирование смыслов осуществляется посредством 
воспроизводства жизненного мира субъекта. Происхо-
дит накопление знаниевого капитала, приращение ин-
теллектуального потенциала общества. Вместе с тем 
глубокое понимание взаимодействия субъекта и объек-
та управления предполагает анализ самоопределения, 
самовоспроизводства и самоконституирования.

В современных условиях в познании общественных 
отношений становятся затруднительными и малопродук-
тивными процедуры конструирования. Любые логиче-
ские системы знания не охватывают всей действитель-
ности социальных, политических, духовных процессов. 
Установление закономерностей социального и культур-
ного развития современного мира, отличающегося спон-
танным коллективным взаимодействием, становится 
проблематичным и затруднительным познавательным 
процессом. Социальное конструирование осуществля-
ется субъектом в конкретной культурной среде [1].

Коллективное поведение отличается спонтанным 
характером. Люди, группируясь во внешне неорганизо-
ванные общности, взаимодействуют беспорядочно. При 
этом резко понижается степень отзывчивости их друг 
к другу, степень понимания и взаимопонимания. Кроме 
того, как замечает Г. Блумер, мы наблюдаем «коллек-
тивное возбуждение», когда «индивиды могут начать 
придерживаться таких линий поведения, о которых пре-
жде они, вероятно, и не помышляли и, еще менее веро-
ятно, что осмелились бы придерживаться» [2, c. 175]. 
Современные общества, политические системы пораже-
ны «социальной инфекцией». Речь идет о быстром рас-
пространении форм поведения, которые диссонируют 
с устоявшимися символами. Социальная инфекция от-
носится к быстрому и нерациональному распростране-
нию каких-либо порывов или форм поведения [2, с. 175].

В исследованиях современных общественных отно-
шений актуализируется обращение к интерсубъективно-
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му миру, необходимость рассмотрения не только субъ-
ективного овладения знанием, но и обмена продукта-
ми совокупного интеллектуального труда, расширения 
доступности интеллектуального капитала, организаци-
онного знания. Релевантное решение возникает на ос-
нове общего интереса взаимодействующих людей по-
средством интерсубъективного мира. Поэтому процессы 
понимания и взаимопонимания выступают характери-
стиками самоконституирования действительности, опре-
деляют условия существования человека, его идентич-
ность и самоидентичность, солидаристские установки 
и действия [3].

Интерсубъективный мир –  это не индивидуализиро-
ванный мир, а мир людей, принадлежащих к так называ-
емой «домашней» группе. Мир социальный, природный, 
политический и культурный «с самого начала является 
интерсубъективным». Знание о нем социализировано. 
«Мы, как правило, знаем, что делает Другой, ради чего 
он это делает, почему он делает это именно в данное 
время и в данных конкретных обстоятельствах» [4].

Знание повседневного мира детерминировано изме-
няющейся биографией, социокультурным опытом чело-
века. Но из-за уникальности личного опыта формы по-
нимания социальных, политических реалий становятся 
неповторимыми. Положение возвращающегося в свою 
ранее оставленную группу отличается в социокультур-
ном плане от положения представителя иной культурной 
группы. В сознании последнего мир организован иначе 
по сравнению с тем, к которому он принадлежит. Дей-
ствительная жизнь возвращающегося, которая подчи-
няется принципу самоконституирования, отлична от ре-
альности, к которой приходится адаптироваться, кон-
струировать в соответствии с новыми для индивидуума 
пространственно- временными формами. Люди суще-
ствуют в своем доме в разных временах. Процесс ур-
банизации побуждает людей жить, существовать в раз-
ных пространственно- временных лакунах. Столкновение 
поколений в ограниченном территориальном простран-
стве порождает ситуацию, когда чужая или другая жизнь 
становится частью «автобиографии, элементом личной 
истории» [5, с. 140]. Человек оказывается часто не тем, 
кого ждут и даже не таким, каким его воображают, т.е. 
конструируют. «Поначалу не только родина покажет воз-
вращающемуся домой незнакомое лицо, но и он пока-
жется странным тем, кто его ждет» [5, с. 142].

Бережное отношение к чувствам вернувшегося в дом 
человека составляет основу самоконституирования дей-
ствительности. Последняя формирует социальные дей-
ствия и интересы, социальные и политические страте-
гии. Поэтому на всех уровнях социального управления 
необходимы проекты социальной и культурной поддерж-
ки возможного возвращения человека в домашнюю 
группу. В государственной социальной семейной поли-
тике, оказывающей влияние на социальную самоиден-
тификацию людей, необходимо сделать акцент на поня-
тии «дом», который в социокультурном и символическом 
плане создает ситуацию, когда люди перестают чувство-
вать, ощущать свою покинутость. Дом способствует пе-
режить социально- культурную травму, связанную с тем, 
что социальное поведение оказывается не адекватным 
ожиданиям в новой сложившейся ситуации, прежние 
ценности и нормы утрачивают или обретают иной смысл, 
рушится коллективная идентичность [6].

Социально- гуманитарное знание отличается от зна-
ния в традиционных и современных плюралистических 
обществах. Сложные исторические преобразования со-
здали иную ситуацию. Процессы распределения знаний 
стали подчинены открытому рынку. Конкуренция знаний 
(внешняя или внутренняя) избегается или вообще устра-

няется. В современных обществах ценности не выступа-
ют в качестве обязательных для каждого индивидуума. 
Изменяется и политика, которая связана с тем фактом, 
что медленно и неуклонно индивидуальность челове-
ка превращается в «версии» исследователей, полити-
ческих и общественных лидеров. Политики, аналитики, 
эксперты лишь создают версии биографий знаменитых 
личностей. Они измышляют, конструируют социальную 
и духовную реальность, в которой достигла расцвета 
та или иная индивидуальность. Но ценность той или иной 
жизни не распространяется на все сферы жизни в оди-
наковой степени, так что ценности не становятся субъ-
ективно значимыми для всех людей [7].

Социально- гуманитарное знание отличается своей 
направленностью на самоконституирование, воспро-
изводство реальности. Процесс самоконституирования 
органичным образом связан с развитием самосознания 
людей. Индивидуум усваивает систему знания посред-
ством общности, в которой он постепенно социализи-
руется. Но фактором стабильности плюралистических 
обществ является нравственность, совесть или знание 
о должном, т.е. направленность общества на формиро-
вание трансцендентального или «универсального» субъ-
екта, который составляет основу мирового хозяйства, 
политики и культуры.

Современное плюралистическое общество базиру-
ется на качественной дифференциации «жизненных 
миров». В связи с этим перспектива развития России 
состоит не столько в наращивании технологического 
потенциала, не в заимствовании западных или восточ-
ных политических и культурных институтов, а в интел-
лектуализации всех потенциально возможных «жизнен-
ных миров». Эта интеллектуализация позволяет сози-
дать иную, более гуманную социокультурную и духовную 
действительность, которая базируется на идее самокон-
ституирования, где политические и социальные явления 
не конструируются, а начинают созидаться на основе 
собственных начал.

Любое явление лишь тогда завершается, когда пол-
ностью себя осознало [8]. Если мы не познаем явление, 
то оно будет вновь и вновь повторяться, причем чаще 
в своих худших формах. Этот вывод важен для оценки 
циклов флуктуации общественно- политических систем, 
политической и экономической флуктуаций, понимания 
трансформации социальной стратификации и мобиль-
ности. Но социальная стратификация не остается неиз-
менной. Она флуктуирует, что определяется социокуль-
турным характером общества. П. А. Сорокин полагал, 
что процесс флуктуации проходит стадии дезинтегра-
ции, кризиса, мобилизации сил и заканчивается новым 
социокультурным порядком. Самоконституированию 
действительности препятствует дезинтеграция чув-
ственной культуры человека. Люди начинают руковод-
ствоваться своими природными побуждениями, страстя-
ми. Социальный упадок происходит путем дисфункций 
социальных институтов, деградации ценностей, затем 
«путем растущего обесценивания прежних институтов, 
ценностей и идеологий» [9, с. 50]. В любом обществе 
происходит борьба между силами стратификации и си-
лами выравнивания благосостояния отдельных граждан 
и социальных групп, слоев населения.

Но процесс самоконституирования социальной, эко-
номической и политической действительности сопряжен 
с духовной силой культурного мира человека как высшей 
интегральной ценности. Человек создал «супероргани-
ческий» мир, который включает в себя идеологические 
смыслы, образцы материальной деятельности, социо-
культурные группы, идеалы поведения и т.д. Но не эго-
истическая любовь сегодня необходима для выживания 
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человека, становления его духовного и нравственного 
здоровья. Любовь как оппозиция политическому ради-
кализму, экстремизму, социальной апатии способна 
противостоять преступности, ненависти, ментальным 
неврозам, общественной шизофрении. Речь идет о ду-
ховном мире как социокультурной системе, направлен-
ной на преодоление общеметодологического кризиса. 
Поэтому выявление характерных черт современности 
послужило бы основанием духовного возрождения Рос-
сии. Отметим, что современность находится в точке всей 
совокупности времени. Современная эпоха характеризу-
ется господством примитивного рассудка, для которого 
ценным выступает только выгодное, полезное и удоб-
ное. Это угрожает науке превращением ее в сервисную 
функцию управления, ведет к методологическому кри-
зису, когда законы и категории диалектики лишаются 
внутренней связи. Скорость изменения общественных 
и политических процессов сводится к познанию темпов 
изменений в социальных практиках. Э. Гидденс полага-
ет, что чертой современной эпохи выступает изменение 
системы контроля над способами насилия [10].

Итак, сделаем следующие выводы.
1. Социально- гуманитарное знание отличается 

от знания в традиционных и современных плюралисти-
ческих обществах своей направленностью на самокон-
ституирование реальности.

2. Процесс самоконституирования социальной реаль-
ности в социальном управлении связан с анализом ду-
ховного мира человека как высшей интегральной ценно-
сти и как социокультурной суперсистемы.

3. Технократический подход к анализу и оценке ре-
альности неприемлем в современном управлении, кото-
рое благодаря возрастанию роли субъектности и интер-
субъективности, смещается в сторону самоорганизаци-
онного начала.

4. В управлении следует ориентироваться на значи-
мое, преодоление тотального доминирования прагма-
тического, технократического духа. Это преодоление 
должно учитывать качество и богатство человеческих 
отношений. Опора в познании отношений субъекта 
и объекта управления на методологические принципы 
конструирования и самоконституирования социальной 
реальности создает возможность решения поставлен-
ных в данном исследовании проблем.
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CONSTRUCTION AND SELF-CONSTITUTION OF 
REALITY AS METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF 
SOCIAL MANAGEMENT

Bikmetov E.Yu., Lukyanov A. V.
Ufa University of Science and Technology

The study focuses on the construction and self-constitution of reali-
ty, which act as principles of social management, in which currently 
the emphasis is shifting towards self-organization. In the cognition of 
modern society characterized by uncertainty, spontaneous collective 
interaction, it is necessary to refer to the intersubjective world of man, 
related to the understanding of his home in sociocultural and symbol-
ic terms, which reflects the self-constructive process of knowledge.
Actual existence is authentic being as opposed to apparent exist-
ence, visibility. Therefore, it cannot be constructed. In the study of 
social relations, construction procedures become difficult and un-
productive. This is of key importance for assessing the fluctuation 
cycles of socio- political systems, cognizing the transformation of so-
cial stratification and mobility. The process of self-constitution of so-
cial reality in social management is associated with the analysis of 
the human spiritual world as the highest integral value.

Keywords: reality construction and self-constitution, intersubjective 
human world, home, social governance.

References

1. Mitroshenkov O. A. Social construction: subjective view. So-
cio-humanitarian knowledge, 2013, no 6, pp. 244–255. (In Rus.).

2. Blumer H. Collective Behavior. In: American Sociological 
Thought. Texts. Moscow, MSU, 1994, pp. 168–215. (In Rus.).

3. Bikmetov E.Yu., Frolova I. V., Urazova A. I. Human-centered 
management as an alternative to the technocratic approach 
and the basis of corporate solidarity. Socio-humanitarian knowl-
edge, 2024, no. 6, pp. 21–23. (In Rus.).

4. Schütz A. Formation of concept and theory in social sciences. 
In: Selected. The world shining with meaning / transl. from germ. 
and engl. Moscow, Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN), 
2004, pp. 51–68. (In Rus.).

5. Schütz A. Returning Home. Sotsiologicheskie Issledovaniia, 
1995, no. 2, pp. 139–142. (In Rus.).

6. Sztompka P. Sociology. Analysis of modern society / transl. 
from pol. S. M. Chervonnaya. Moscow, Logos, 2005, 664 p. 
(In Rus.).

7. Lukman T. Some problems of modern pluralistic societies. In: 
Social processes at the turn of the century: phenomenological 
perspective: scientific works / ed. by S. A. Kravchenko; Com-
monwealth of Professional Sociologists; Russian Society of So-
ciologists; MGIMO(U) of the Ministry of Foreign Affairs of Rus-
sia. Moscow, MGIMO, 2000, pp. 4–14. (In Rus.).

8. Vysheslavtsev B. P. Fichte’s Ethics. Moscow, A. Snegireva 
Printing House, 1914, 455 p. (In Rus.).

9. Sorokin P. The main tendencies of our time / per. from engl., 
afterword and appendix T. S. Vasilieva; Russian Academy of 
Sciences, Institute of Sociology. Moscow, Nauka, 1997, 351 p. 
(In Rus.).

10. Giddens A. Postmodern. In: Philosophy of History. Anthol-
ogy. Textbook for students of humanities universities / ed. by 
Y. A. Kimelev. Moscow, Aspect Press, 1995, pp. 340–347. 
(In Rus.).



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

114
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Ценность данной работы заключается в изучении демографи-
ческих установок молодежи, а также, изучении демографи-
ческих проблем России через призму изменений ценностно- 
культурных аспектов общества. В работе подведены итоги 
социального исследования культурно- ценностного анализа мо-
лодежи, на основе которого, мы можем дать оценку демогра-
фическим установкам студентов и молодежи XXI века. Анализ 
и изучение демографических установок студентов и молодежи 
на сегодняшний день как никогда актуальны для нашей страны, 
ведь благодаря таким исследованиям, выявляются закономер-
ности формирования, сложения, функционирования и распада 
семейно- родственных групп, которые, непосредственно, вли-
яют на демографическое развитие и будущее нашей страны.

Ключевые слова: демография, институт семьи, молодежь, 
репродуктивное поведение, ценности, ценностно- культурные 
ориентации.

Введение
Актуальность исследования заключается в анализе де-
мографических установок молодого поколения России, 
а также в рассмотрении изменений демографического 
поведения молодежи, что в будущем поможет дать объек-
тивную оценку демографической ситуации в России. Ведь 
именно молодежь и человеческий капитал –  это основной 
фундамент инвестиций государства в будущее страны. 
Институт семьи на протяжении долгого времени, под воз-
действием различных ценностей, претерпевал изменения 
и трансформировался вместе с общемировым прогрессом. 
Но, основополагающим фактором воспроизводства насе-
ления всегда оставалась молодежь. И в современной Рос-
сии, тенденции развития, изменения и распада института 
семьи особенно изучаются через ценностно- культурные 
ориентации молодого поколения. За последние три деся-
тилетия с момента распада СССР, современная Россия, 
вступила в процесс ускоряющейся депопуляции: с пада-
ющим коэффициентом рождаемости и растущей смерт-
ностью, что стало причиной исторических максимумов 
естественной убыли населения. [1][2][3]. В этих условиях, 
возрастает значимость государственной семейной поли-
тики, направленной на поддержку института семьи.

Важно отметить, что изменения института семьи на-
блюдаются не только в России, но и в большинстве раз-
витых стран, где происходят схожие процессы: откла-
дывание рождения первого ребенка, повышения воз-
раста вступления в брачные отношения, распростране-
ние альтернативных практик семейности [4][5]. Совре-
менные исследования подтверждают ценностный сдвиг 
к модели индивидуального выбора, где репродуктивное 
поведение определяется в первую очередь иерархией 
личностных ценностей, в частности самореализацией 
и карьерой [6]. Теория второго демографического пере-
хода обуславливает снижение рождаемости с одновре-
менным ростом ценностей личностного характера [7].

Демографические изменения последних лет связа-
ны с изменением ценностных ориентаций в различных 
сферах общества. Трансформация структуры семьи не-
посредственно виляет на демографические показатели 
различных стран. При этом, стоит отметить, что совре-
менная Россия не отстает от реалий и тренда измене-
ния института семьи в развитых странах. Возрастающее 
значение имеет процесс трансформации института се-
мьи в связи с демографическим переходом и его роли 
в демографии [8].

В связи с этим, важнейшую роль приобретает эффек-
тивная семейная политика и прямая поддержка институ-
та семьи со стороны государства через финансово –  эко-
номическую, организационно- культурную и нормативно- 
правовую практику мер поддержки института семьи 
и демографической ситуации.

Именно поэтому, разработка концепций и стратегий 
развития как социально- экономической, так и сферы 
здравоохранения, является прямым фактором разви-
тия демографии. Помимо существующих нормативно- 
правовых актов, был создан Национальный проект «Де-
мография», который выступает фундаментом поддерж-
ки молодого поколения репродуктивного возраста. [9].

Разрешение существующего демографического кри-
зиса зависит как от понимания глобализационных про-
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цессов, в том числе трансформации института семьи, 
так и от понимания ценностно- культурных, репродук-
тивных установок молодежи. Понимание демографиче-
ских установок молодежи важно для формирования ра-
циональной молодежной и демографической политики, 
направленной на повышение уровня и качества жизни 
населения. Таким образом, в рамках данной тематики 
в 2018 году, нами было проведено одномоментное раз-
ведывательное исследование на тему: «демографиче-
ские установки студентов» среди студентов СПбУТУиЭ 
возрастной группы 19–24 лет. В нынешней научной ста-
тье мы рассмотрим ценностные аспекты репродуктив-
ного поведения студенческой молодежи по материалам 
социологического исследования 2018 г. Данный матери-
ал представляет особую важность в рамках ретроспек-
тивного анализа репродуктивного поведения молодежи 
и для выводов в будущих исследованиях.

Методы исследования
В ходе проведения исследования, нами был выбран ме-
тод анкетирования и опроса.

Анкетирование –  коммуникативный метод сбора ин-
формации от респондента в виде оформленного списка 
вопросов.

Опрос –  общение между интервьюером и респонден-
том через открытые и закрытые сформулированные во-
просы.

Результаты исследования и их обсуждение
Выборка исследования: 60 человек, из них 35 женского 
пола и 25 мужского. Опрос проводился среди студентов, 
возраста от 19 до 24 лет.

Исходя из проведённого анкетирования, выяснилось, 
что 83% от опрашиваемых студентов выросло в семье, 
где не более 1–2 детей, и 16% процентов выросло в се-
мье с 3мя детьми, 1% от опрашиваемых студентов вы-
росло в семье, где более 3х детей.

Большинство студентов выросло в полной семье, 
процент которых составил 62%, в неполной выросло 
38%.

Среди опрашиваемых студентов 86% студентов отве-
тили, что семья, в которой они выросли, является хоро-
шим примером семьи, 14% процентов ответили, что их 
семья таковой не является.

Также выяснилось, что 40% живут с родителями, 40% 
живут в съёмной квартире, 12% имеют своё собственное 
жильё, и только 8% процентов проживают в общежитии.

Среди опрашиваемых студентов 95% не состоят 
в браке, в то время как 5% уже находятся в браке.

В возрасте от 20–24 предпочли бы вступить в брак 
27%, 50% от опрашиваемых студентов предпочли бы 
вступить в брак в 25–29 лет, 8% опрашиваемых выбрали 
вариант вступить в брак в 30–34 года, и 15% не желают 
вступать в брачные отношения.

Большинство опрашиваемых имеют позицию реги-
стрировать свой брак, что составило 73%, совместному 
проживанию без регистрации отдают предпочтение 18% 
опрашиваемых и 9% выбрали вариант гостевого брака.

62% студентов считает вступление в брак обязатель-
ным условием для воспитания детей, 28% не поддержи-
вают данную позицию и 10% затруднились ответить.

На вопрос: «Каково идеальное количество детей 
в семье», 13% выбрали вариант одного ребёнка, 75% 
считают идеальным количеством 2 или 3 ребёнка, вари-
ант более трёх детей выбрали 5% опрашиваемых и 6% 
не желают иметь детей.

На вопрос: «Сколько детей Вы хотели бы иметь при 
всех благоприятных условиях», 69% ответили 1–2 ре-
бёнка, 18% выбрали вариант с тремя детьми, более трёх 
детей желают иметь 3% и не желают заводить ребёнка 
10%.

Среди опрашиваемых студентов: 17% студентов 
не планируют ни одного ребенка, 15% планируют одно-
го ребенка,55% выбрали вариант с двумя детьми,10% 
опрашиваемых студентов предпочли бы иметь 3-ёх де-
тей, и только 3% хотят иметь в семье трое и более детей.

Отвечая на вопрос ценностей: “Что для Вас имеет 
высокую важность?” студенты отдают предпочтение 60% 
семье, на втором месте студенты выбирают карьеру, что 
занимает 28%, 7% образованию, и оставшиеся опраши-
ваемые отдали предпочтение 5% всему вышеперечис-
ленному.

Среди опрашиваемых студентов, факторы, кото-
рые больше всего влияют на решение завести ребенка: 
большинство опрашиваемых студентов, а именно, 80% 
выбирают материальное благополучие, как решающий 
фактор завести ребенка, 15% считают, что самое глав-
ное –  это потребность в признании, и 5% выбрали оба 
варианта.

37% опрашиваемых студентов считают, что на сегод-
няшний день рождаемость в стране низкая, 22% студен-
тов не считают так и 42% не смогли дать ответ на этот 
вопрос. На вариант ответа: «возможно ли повысить рож-
даемость?» Из опрашиваемых студентов ответило поло-
жительно 60%, а не согласилось с этим 40%.

Всего 15% студентов считают, что мероприятия, про-
водимые в нашей стране, являются эффективными, 48% 
считают, что эти программы недостаточно эффективные 
и 33% студентов не знают какие программы существу-
ют в нашей стране в рамках демографической политики 
страны.

Среднее число опрашиваемых студентов дали оцен-
ку 3 балла из 5 нынешней демографической ситуации 
в России.

На открытый вопрос:
«Что необходимо для улучшения демографической 

ситуации?» Большинство респондентов указали, что для 
улучшения демографической ситуации необходимо ка-
чественное улучшения уровня жизни населения в стра-
не.

Полученные данные согласуются с имеющимися ре-
зультатами многих исследований. Например, согласно 
данным ВЦИОМ, большая часть россиян считают, что 
двое –  оптимальное количество детей, при этом, число 
респондентов фактически планирующих детей продол-
жает снижаться [10]. Разрыв между идеальными и ре-
альными репродуктивными установками подтверждает-
ся и в текущем исследовании. Тенденцию к повсемест-
ному спаду рождаемости можно объяснить через тео-
рию рационального выбора, согласно которой, молодое 
поколение оценивает издержки и выгоды от заведения 
семьи и приходят к выводу о неоправданности родитель-
ства в нестабильных условиях [11]. Учитывая, что боль-
шинство опрошенных указали материальный фактор как 
решающий в принятии репродуктивных решений, можно 
сделать вывод, что одним из ключевых условий в повы-
шении рождаемости является устойчивость и предска-
зуемость экономической среды.

Заключение
Актуальность социально- демографической политики под-
тверждается как ранее проводимыми исследованиями, 
так, в частности, и текущим. Способы разрешения про-
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блем воспроизводства населения широко отображены 
в Национальном проекте «Демография».

Тем не менее, предпринятых мер может быть недо-
статочно. Росстат прогнозировал три варианта демогра-
фических сценария для России, и даже согласно самому 
оптимистичному Россия не сможет до 2030 года компен-
сировать естественную убыль населения расширенным 
воспроизводством. Из этого следует, что до 2030 года, 
невзирая ни на какие программы господдержки, всё рав-
но рождаться будет меньше, чем умирать.

Суммарный коэффициент рождаемости при высоком 
прогнозе составляет меньше двух единиц, что не дает 
возможность полноценного воспроизводства населения. 
На преодоление демографического кризиса государство 
должно направить все имеющиеся силы для поддержа-
ния института семьи. Государство в силах переломить 
ситуацию, но для этого демография и поддержка инсти-
тута семьи в России должна стать ключевым вопросом 
на повестке дня. Ведь экономический потенциал, техно-
логии, общественные институты и другие –  все они вто-
ростепенны по отношению к человеческому потенциалу.

Говоря о зарубежном опыте, мы можем отметить, как 
реализуются модели универсального социального обе-
спечения в странах Северной Европы (Швеция, Норве-
гия), где поддержка семьи не зависит от уровня дохода, 
а государство предоставляет оплачиваемый отпуск, гиб-
кий график и развитую систему дошкольного образова-
ния [12]. Однако, стоит учитывать, что зарубежный опыт 
не всегда можно перенести напрямую в российский кон-
текст. В российском культурном контексте важную роль 
играет гармоничное сочетание традиционалистских 
установок и ценностей современной молодежи. Значи-
тельная часть студентов считает семью важной ценно-
стью, но, при этом, наблюдается отложенное вступление 
в брак и рождение первенца. Это парадоксальное соче-
тание современных ценностей и прагматизма требует 
особого подхода в демографической политике. Учиты-
вая выявленные тенденции, предлагается дифференци-
рованная стратегия поддержки института семьи, которая 
ориентирована не только на экономическую поддержку, 
но и создание условия для гармоничного сочетания про-
фессии и родительства.

Также, помимо разработанных и проанализирован-
ных мер поддержки, нами предлагаются и такие, как:
1. Качественно иная поддержка выплат матерям 

с детьми субсидий, особенно многодетным мате-
рям, в виде субсидии ежемесячной и дополнитель-
но ежеквартальной по аналогии с пенсией. Россия 
имеет более 40 млн пенсионеров и всего 1,5 млн. 
многодетных семей. От трёх детей размер субси-
дий составляет средней зарплате региона. Семьи 
с 5 детьми и более должны получать прямую по-
мощь от государства в размере нескольких миллио-
нов руб лей на семью до достижения совершенноле-
тия детьми. Средства на поддержку также должны 
предусматриваться федеральным бюджетом.

2. Необходима система мотивации для женщин. Жен-
щины должны получать прямую помощь от государ-
ства на все сопутствующие услуги для рождения ре-
бенка. В буквальном смысле: будущая мама долж-
на находиться под опекой государства, в том числе 
и через ежемесячные/ежеквартальные/ежегодные 
льготы.

3. Необходима более широкая информированность 
о вспомогательных репродуктивных технологиях 
(ВРТ) среди широких слоев населения, в особенно-
сти сельского населения России.

4. Необходимо предоставлять возможности льготного 
использования ВРТ среди населения, обладающи-

ми всеми необходимыми возможностями заведения 
и содержания детей.

5. Возможность дополнительного субсидирования 
ВРТ со стороны государства молодым парам, обла-
дающих высшим образованием и желающих заве-
сти детей.

6. Создать отдельные территориальные точки на тер-
ритории страны –  аграрные зоны для комфортно-
го проживания многодетных семей. Предусмотреть 
расходы на содержание многодетных семей со сто-
роны федерального бюджета, если детей в таких 
семьях более 5 человек.

7. Необходима большая доступность лекарственных 
средств и профессиональных специалистов в обла-
сти медицины в регионах Российской Федерации.

8. Каждой семье в России, в которой появился перве-
нец, необходима прямая жилищная поддержка рав-
ной на ребенка 1 комнатная квартира.

9. Необходимо дать возможность семьям от трех и бо-
лее детей получить бесплатные сельскохозяйствен-
ные наделы в сотню гектар на семью для дальней-
шей обработки и восстановления агарного сектора.

10. Создать условия для молодых студентов в возмож-
ности продолжения обучения и самореализации да-
же при появлении детей, государством должен быть 
гарантирован и обеспечен не только достойный уро-
вень жизни таким молодым семьям, но и возмож-
ность получать субсидии напрямую из бюджета ре-
гиона на собственные нужды и получения второго/
третьего бесплатного образования.

11. Введение административной ответственности 
за осуждение материнства и отцовства. Развитие 
института материнства и отцовства.

12. Следует предоставлять дополнительные льготы 
молодым семьям, приобретающим жилье через 
ипотечное кредитование.

13. Необходима возможность уменьшения ипотечных 
платежей в первые 3 года после рождения ребенка, 
а также получение возможности отсрочки по пла-
тежам на год и более при рождении ребенка через 
процедуру ипотечных каникул.

14. Возвращение прежнего пенсионного возраста для 
старшего возраста, ухаживающих за вторыми и по-
следующими внуками от одного сына или одной до-
чери, так как 55–60 лет у женщин и 60–65 у муж-
чин –  тот возраст, когда появляются вторые и после-
дующие внуки, но, пожилые граждане нашей стра-
ны, вынуждены, в связи с повышением пенсионного 
возраста, продолжать работать.

15. Необходимо развитие института социального мар-
кетинга и целевых информационных кампаний, 
формирующих положительное восприятие роди-
тельства в молодежной среде [13].

Если в ближайшем будущем, не предпринять рево-
люционных мер на поддержание института семьи, в том 
числе и поддержание молодежи и нынешнего молодого 
поколения 2000-ых годов, то Россия неизбежно вступает 
во вторую фазу депопуляции населения, одновременно 
при возрастающей высокой вероятности постепенного 
вымирания старшего населения.

Разрешение проблемы демографического кризиса 
потребует исторического, социального изменения в рос-
сийском обществе с целью сохранения института семьи, 
прививания семейных ценностно- культурных ориента-
ций среди молодого поколения.

Каждый из субъектов данной концепции могут ока-
зать значительное содействие демографической поли-
тике: будь то органы государственной власти, органы 
местного самоуправления или институты гражданского 
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общества, бизнес сообщества и так далее. Все субъек-
ты в силах способствовать солидарности и объединению 
для общего совместного решения улучшения качества 
жизни, развитию человеческого потенциала и фунда-
ментальному решению острой демографической про-
блемы.

Необходимо в ближайшее время, насколько это воз-
можно, переходить к политике семейного благополучия 
и устойчивого развития семьи, к современным стандар-
там качества уровня жизни населения, что, в свою оче-
редь, поможет нивелировать для России проблему де-
мографического кризиса. Разрешение и весь реализм 
данной проблемы, а также его последствий, будут рас-
смотрены нами в последующих исследованиях.
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ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC BEHAVIOR OF 
YOUNG PEOPLE

Volodin V. N.
St. Petersburg State Economic University

The value of this work lies in the study of the demographic attitudes 
of young people, as well as the study of the demographic problems 
of Russia through the prism of changes in the value and cultural as-
pects of society. The paper summarizes the results of a social study 
of the cultural and value analysis of youth, on the basis of which we 
can assess the demographic attitudes of students and youth of the 
21st century.
The analysis and study of the demographic attitudes of students 
and young people today is more relevant than ever for our country, 
because thanks to such studies, the patterns of formation, compo-
sition, functioning and disintegration of family- related groups that di-
rectly affect the demographic development and future of our country 
are revealed.
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havior, values, value- cultural orientations.

References

1. Friedman G. The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Cen-
tury / NY: Doubleday. 2009. 273 p; [https://www.un.org/ru/un75/
shifting- demographics] (date of access: 23.04.2025). Access 
mode –  free.

2. Russian statistical yearbook: Stat.sb./Rosstat. –  [Electronic re-
source] URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994 
(date of access: 23.04.2025). Access mode –  free.

3. Estimated population of the Russian Federation until 2035 / 
Stat. bulletin. M., Rosstat, 2020. –  [Electronic resource] URL: 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285 (date of 
access: 23.04.2025). Access mode –  free.

4. Chernova, Zh. V. Modern transformations of the family: Russian 
and European contexts // Sociological studies. –  2019.

5. Giddens, A. The Transformation of Intimacy. –  Stanford Univer-
sity Press, 1992.

6. Klementyeva, T. A. Reproductive attitudes of young people: 
analysis of choice factors. –  M., 2017.

7. Lesthaeghe, R. Second demographic transition theory: a con-
ceptual update. –  Demographic Research, 2014.

8. Volodin V.N., “Transformation of the Family Institution in the 
Process of Globalization” –  III International Practical Conference 
“SOCIAL SCIENCE (Social Sciences)” Modern Strategies for 
Sustainable Development of the State and Society in the Con-
text of Global Challenges. Rostov-on- Don, October 21, 2021. 
Pp.560–565.

9. National Project “Demography” [https://mintrud.gov.ru/ministry/
programms/demography] (accessed on April 23, 2025). Access 
mode –  free.

10. VTsIOM. Demography and Youth: Data from Sociological Sur-
veys. –  2020.

11. Beck, U. Risk Society: Towards Another Modernity. –  M.: 
Progress- Tradition, 2000.

12. Neyer, G. Family policies and fertility in Europe: Fertility policies 
reconsidered. –  Population and Development Review, 2006.

13. Lukyanova, A. A. Social marketing as a tool for supporting the 
institution of family // Bulletin of the Russian Academy of Scienc-
es. –  2022.



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

118

Социальные аспекты влияния нематериальной мотивации на трудовую 
активность сотрудников в условиях современной организации

Дун Юэцзяо,
аспирант, МГУ
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Исследование раскрывает социальные механизмы влияния не-
материальной мотивации на трудовую активность в условиях 
цифровой трансформации организаций. На основе синтеза те-
орий социального обмена, структурационно- коммуникативного 
подхода и концепций символического капитала анализируется 
трансформация трудовых отношений в контексте антропоцен-
тричной парадигмы управления. Выявлено, что эффектив-
ность нематериальных стимулов определяется способностью 
организации гармонизировать институциональные нормы, 
групповые практики и индивидуальные потребности в само-
реализации. Особое внимание уделяется социокультурным 
вызовам цифровизации: парадоксу виртуализации коммуни-
каций, гендерной асимметрии восприятия стимулов и рискам 
символической эксплуатации. Предложены оптимизационные 
стратегии, включая принцип социосистемной согласованно-
сти и баланс инструментально- экспрессивных функций. На-
учная новизна работы заключается в интеграции экономико- 
социологического и антропологического подходов к анализу 
труда как пространства конструирования идентичности. Ре-
зультаты исследования формируют методологическую базу 
для гуманизации управления в условиях прекаризации занято-
сти и поколенческих трансформаций.

Ключевые слова: нематериальная мотивация, трудовая ак-
тивность, социальный капитал, цифровизация труда, организа-
ционная культура.

Введение
Современная цифровая трансформация трудовых отно-
шений актуализирует переосмысление парадигм управ-
ления человеческими ресурсами. Глобальный переход 
к экономике знаний, сопровождающийся автоматизацией 
рутинных операций и ростом креативной составляющей 
труда, формирует принципиально новые требования к мо-
тивационным стратегиям.[1] В условиях, когда материаль-
ное вознаграждение утрачивает монопольную роль де-
терминанты трудовой активности, возникает потребность 
в системном анализе социальных механизмов, опосреду-
ющих взаимосвязь между нематериальными стимулами 
и продуктивностью профессиональной деятельности.

Проблемное поле исследования определяется на-
растающим диссонансом между институциональными 
практиками управления, унаследованными от фордист-
ской модели организации труда, и антропоцентричными 
запросами цифрового поколения работников. Традици-
онные методы стимулирования, основанные на жесткой 
иерархии и экономическом детерминизме, демонстри-
руют снижающуюся эффективность в контексте роста 
значимости символического капитала, профессиональ-
ной самореализации и социального признания. Данное 
противоречие приобретает особую остроту в российских 
организационных реалиях, где процессы цифровизации 
часто накладываются на сохраняющиеся патерналист-
ские установки.

Целью исследования выступает деконструкция со-
циальных механизмов, посредством которых нематери-
альные факторы трансформируются в конкретные фор-
мы трудовой активности. Акцент делается на выявлении 
скрытых паттернов взаимодействия между структурны-
ми характеристиками организации и субъективными 
смыслами, конструируемыми сотрудниками в процессе 
профессиональной коммуникации.

Исследование носит качественный теоретико- 
аналитический характер, основанный на междисципли-
нарном синтезе экономической социологии, антрополо-
гии труда и критического менеджериализма. Применя-
ется структурно- функциональный анализ для изучения 
институциональных механизмов мотивации, а также гер-
меневтический подход к интерпретации смыслов про-
фессионального поведения. Эмпирическая база вклю-
чает данные вторичного анализа кейс-исследований 
корпоративной культуры в условиях цифровой транс-
формации, опубликованные в научной и отраслевой ли-
тературе.

Научная новизна работы заключается в синтезе кон-
цептуальных подходов экономической социологии и ан-
тропологии труда. В отличие от существующих иссле-
дований, фокусирующихся преимущественно на инстру-
ментальных аспектах мотивации, предлагаемый ракурс 
анализа раскрывает роль неэкономических регуляторов 
через призму социального обмена, символического вза-
имодействия и формирования коллективных идентично-
стей. Такой подход позволяет преодолеть редукционизм 
менеджериальных концепций, устанавливая связь между 
микропрактиками трудового поведения и макросоциаль-
ными трансформациями постиндустриального общества.
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Социальные детерминанты мотивационного 
воздействия
Теоретическая разработка проблемы требует концепту-
ального синтеза классических и современных социологи-
ческих парадигм. В основе анализа лежит переосмысле-
ние теории социального обмена Питера Блау, где немате-
риальная мотивация интерпретируется как процесс сим-
волической реципрокности. В отличие от экономического 
обмена, акцент смещается на циркуляцию нематериаль-
ных ресурсов –  доверия, статусных привилегий, эмоцио-
нальной поддержки, формирующих устойчивые паттерны 
трудового взаимодействия.[2] Данный подход позволяет 
преодолеть ограничения бихевиористских моделей, рас-
крывая социальную природу мотивационных механизмов 
через призму взаимных обязательств и ожиданий.

Трудовая активность, рассматриваемая в веберов-
ской традиции как целерациональное социальное дей-
ствие, приобретает новые смыслы в условиях цифро-
визации. Если классическая социология акцентиро-
вала материальную целесообразность труда, совре-
менный контекст требует учета ценностно- смысловой 
составляющей, где профессиональная деятельность 
становится формой конструирования идентичности. Та-
кой ракурс анализа согласуется со структурационно- 
коммуникативным подходом, трактующим организаци-
онное поведение как диалектику институциональных 
ограничений и агентской креативности.

Анализ социальных детерминант нематериальной 
мотивации предполагает многоуровневый подход, учи-
тывающий взаимовлияние институциональных, группо-
вых и индивидуальных факторов. На институциональ-
ном уровне ключевая роль принадлежит организацион-
ной культуре, функционирующей как механизм «мягкой 
власти». В отличие от формальных регламентов, она 
оперирует символическими кодами и неявными норма-
ми, формируя у сотрудников внутреннюю потребность 
соответствовать коллективным ценностям.[3] Особую 
актуальность этот процесс приобретает в условиях ги-
бридных форм занятости, где традиционный социальный 
контракт, основанный на стабильности и долгосрочных 
обязательствах, трансформируется под влиянием циф-
ровых платформ. Возникающий дисбаланс между гибко-
стью трудовых отношений и потребностью в социальной 
защищенности актуализирует поиск новых форм инсти-
туционального доверия, опосредованных цифровыми 
коммуникациями.

На групповом уровне мотивационное воздействие 
реализуется через механизмы символического обмена. 
Профессиональное признание, интерпретируемое в рам-
ках теории Бурдьё как форма символического капита-
ла, создает систему неформальных иерархий, где статус 
определяется не только должностью, но и социальным 
одобрением коллег.[4] Параллельно социодинамика не-
формальных коммуникаций формирует скрытые ресур-
сы продуктивности: спонтанные взаимодействия, риту-
алы кооперации и коллективное решение проблем ста-
новятся катализаторами трудовой активности. Эти про-
цессы особенно значимы в проектно- ориентированных 
командах, где успех зависит от способности преодоле-
вать формальные границы организационной структуры.

Индивидуальный уровень анализа раскрывает диа-
лектику между поколенческими особенностями и уни-
версальными потребностями в самореализации. Теория 
поколений (XYZ) фиксирует сдвиг от инструментально-
го отношения к труду в сторону экзистенциальной зна-
чимости профессиональной деятельности. [5] Для циф-
рового поколения работников самоактуализация ста-
новится не дополнением, а ядром трудовой мотивации, 

что перекликается с концепцией «труда как призвания» 
в веберовской традиции, но приобретает новые черты 
в условиях прекаризации занятости. Социальная иден-
тичность, формируемая через профессиональную при-
надлежность, выступает компенсаторным механизмом 
в ситуации утраты стабильных социальных лифтов, пре-
вращая трудовую вовлеченность в способ конструирова-
ния смыслового каркаса личности.

Синтез трех уровней демонстрирует, что эффектив-
ность нематериальной мотивации определяется способ-
ностью организации гармонизировать институциональ-
ные рамки, групповые практики и индивидуальные нар-
ративы, превращая трудовую активность в форму соци-
ального творчества.

Социокультурные вызовы мотивационного 
менеджмента
Цифровая трансформация трудовых отношений порожда-
ет принципиально новые социокультурные противоречия, 
требующие пересмотра традиционных подходов к мотива-
ции. Парадокс виртуализации заключается в диалектике 
между технологической рационализацией коммуникаций 
и архаичной потребностью человека в социальном при-
знании. С одной стороны, цифровые платформы опти-
мизируют рабочие процессы, сокращая необходимость 
физического присутствия; с другой –  они эрозируют есте-
ственные механизмы символического взаимодействия, 
через которые формируется профессиональная иден-
тичность. [6] Утрата «телесности» трудовых отношений 
приводит к дефициту эмоциональной обратной связи, 
компенсируемой гипертрофированным поиском цифро-
вого одобрения (лайки, рейтинги, виртуальные награды), 
что искажает суть нематериального стимулирования.

Гендерный аспект проблемы проявляется в диффе-
ренциации восприятия нематериальных стимулов, обу-
словленной социокультурными стереотипами. Если для 
мужской аудитории значимость статусных маркеров (ли-
дерские роли, публичное признание) часто коррелирует 
с традиционными представлениями о карьерном успе-
хе, то женская мотивация сильнее связана с ценностями 
коллективной солидарности и баланса приватного/про-
фессионального пространств. Такая асимметрия вос-
производит скрытые формы гендерной стратификации 
даже в организациях, декларирующих равные возмож-
ности, поскольку критерии оценки «успешности» оста-
ются заложниками патриархальных шаблонов.[7]

Этический вызов заключается в рисках символиче-
ской эксплуатации, когда нематериальные стимулы пре-
вращаются в инструмент манипуляции. Капитализация 
эмоционального труда через культуру «корпоративной 
семьи», риторику самореализации или имитацию парти-
сипативного управления часто маскирует усиление кон-
троля над сотрудниками. Подобные практики, эксплуа-
тирующие потребность в принадлежности и смысле, ве-
дут к эмоциональному выгоранию, поскольку границы 
между личным и профессиональным размываются, а до-
бровольная вовлеченность подменяется нормативным 
принуждением.Разрешение этих противоречий требует 
перехода от инструментального использования социаль-
ных факторов к этически ответственной модели мотива-
ции, признающей трудовую деятельность формой антро-
пологической практики, где технологическая эффектив-
ность согласуется с экзистенциальными потребностями 
человека.

Эффективность нематериальной мотивации под-
тверждается практикой ряда российских и междуна-
родных компаний, реализующих стратегии символиче-
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ского стимулирования в условиях цифровизации. Яр-
ким примером успешной реализации нематериальной 
мотивации служит практика компании «Яндекс», вне-
дрившей гибкий график, внутренние обучающие плат-
формы (в том числе индивидуальные треки развития) 
и публичную систему признания достижений сотрудни-
ков (ежемесячные и квартальные награды, корпоратив-
ные истории успеха). Анализ корпоративной культуры 
показывает, что акцент на автономию, обратную связь 
и креативность способствует формированию устойчивой 
вовлечённости. Сотрудники воспринимают трудовую де-
ятельность не как выполнение регламентов, а как уча-
стие в совместном проекте с высоким уровнем символи-
ческого признания и развития.

Сравнительно, в компании «X5 Retail Group» реали-
зуется комплексная программа наставничества и ка-
рьерного сопровождения для работников розничной 
сети. Особенность подхода заключается в том, что не-
материальные стимулы (возможность горизонтального 
роста, участие в внутренних обучающих сессиях, при-
знание менторов) формируют устойчивую профессио-
нальную идентичность среди сотрудников с невысоким 
уровнем квалификации. Это особенно значимо в услови-
ях высокой текучести кадров в сфере ритейла: участие 
в системе наставничества воспринимается как симво-
лическое одобрение и социальное включение. Согласно 
внутренним отчётам компании, вовлечённость сотрудни-
ков, прошедших путь «ученик –  наставник», в среднем 
на 25% выше, чем среди работников, не охваченных про-
граммой (данные HR-анализа за 2022 год).

Эти кейсы подтверждают, что нематериальная моти-
вация, реализованная через гибкие форматы управле-
ния, институционализированную обратную связь и соци-
альное признание, способна компенсировать недостатки 
материального стимулирования и создать условия для 
формирования сильной вовлечённой организационной 
культуры.

Оптимизационные стратегии
Современные вызовы мотивационного менеджмента тре-
буют разработки стратегий, синтезирующих системность 
и антропологическую чувствительность. Принцип социо-
системной согласованности предполагает синхронизацию 
мотивационных воздействий с многоуровневой структу-
рой организации. Речь идет не о механической интегра-
ции стимулов, а о создании институциональной синергии, 
при которой корпоративные ценности, групповые нормы 
и индивидуальные ожидания образуют единый смысло-
вой контур. Такой подход минимизирует дисфункции, 
возникающие при конфликте формальных регламентов 
и неформальных практик, характерного для цифровых 
экосистем.

Ключевым условием эффективности выступает ба-
ланс инструментальных и экспрессивных функций ор-
ганизаций. Если первые ориентированы на достижение 
операционных целей через стандартизацию процессов, 
вторые актуализируют символическое измерение тру-
да, трансформируя рутинные задачи в элементы кол-
лективной идентичности.[8] Преодоление утилитарного 
подхода требует переосмысления роли коммуникатив-
ных практик: от корпоративных ритуалов до цифровых 
нарративов, которые не просто информируют, но и кон-
струируют эмоциональную связь сотрудника с организа-
цией.Особое значение приобретают социальные техно-
логии формирования смысловой среды труда. Речь идет 
о проектировании дискурсивных пространств, где про-
фессиональная деятельность обретает экзистенциаль-
ную значимость через призму социальной полезности 

и творческой самореализации. Технологии вовлечения, 
основанные на геймификации, краудсорсинге и парти-
сипативном планировании, должны дополняться инсти-
тутами смыслопорождения –  платформами для горизон-
тального обмена знаниями, системами менторства, ме-
ханизмами публичного признания личного вклада.

Успех данных стратегий зависит от их способности 
трансформировать организацию из административной 
структуры в живую социальную систему, где трудовая 
активность становится формой соучастия в создании 
коллективного блага.

Дополнительно, одной из ключевых стратегий ста-
новится развитие институционализированных каналов 
обратной связи между сотрудниками и управленческими 
структурами. Речь идет не только о формальных инстру-
ментах, таких как опросы удовлетворенности и систе-
мы оценки эффективности, но и о создании постоянных 
партисипативных платформ, где работники могут вли-
ять на содержание корпоративной культуры, форматы 
признания и внутренние правила взаимодействия. При-
мером может служить практика «внутреннего краудсор-
синга» в компаниях, где сотрудники участвуют в разра-
ботке символических наград, определении ценностей 
и совместных инициативах по улучшению рабочего про-
странства.

В контексте международного опыта важным элемен-
том мотивационной политики становится поддержка 
разнообразия и инклюзии (DEI –  diversity, equity and in-
clusion). Такие подходы, активно реализуемые в транс-
национальных корпорациях, направлены на признание 
множественности идентичностей, жизненных стратегий 
и культурных кодов сотрудников. В условиях глобаль-
ной мобильности трудовых ресурсов признание индиви-
дуального разнообразия становится нематериальным 
стимулом, повышающим уровень лояльности и снижая 
риски социального отчуждения в многонациональных 
командах.

Наконец, важным направлением оптимизации нема-
териальной мотивации является поддержка жизненного 
баланса и заботы о благополучии сотрудников (well-be-
ing programs). Эти программы включают психологиче-
скую поддержку, доступ к менторству, возможности для 
гибкого графика и восстановительных практик. Социо-
логические исследования показывают, что восприятие 
организации как «заботливого субъекта» существенно 
повышает субъективную значимость труда, особенно 
в условиях эмоционально нагруженных профессий и не-
стабильной занятости.

Таким образом, успешные стратегии нематериаль-
ной мотивации опираются не только на менеджериаль-
ные технологии, но и на социологически выверенные 
подходы, ориентированные на устойчивое воспроизвод-
ство социальных связей, признания и идентичности в ус-
ловиях цифровой экономики.

Заключение
Проведенное исследование демонстрирует, что переход 
к антропоцентричной парадигме управления представ-
ляет собой не только организационный, но и глубокий 
социокультурный процесс. Трансформация мотивацион-
ных механизмов в условиях цифровой экономики требует 
переосмысления классических теорий труда через при-
зму социальной онтологии, где профессиональная дея-
тельность становится пространством конструирования 
идентичности и смыслов. Выявленные закономерности 
подтверждают, что эффективность нематериального сти-
мулирования определяется не столько набором управлен-
ческих инструментов, сколько способностью организации 
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гармонизировать технологическую рационализацию с эк-
зистенциальными потребностями работника.

Перспективы развития социологии труда связаны 
с преодолением дуализма экономического и социально-
го в анализе трудовых отношений. Интеграция концеп-
ций социального капитала, теории поколений и критиче-
ского менеджериализма открывает новые возможности 
для изучения труда как полифонического феномена, где 
переплетаются институциональные ограничения, груп-
повые динамики и индивидуальные нарративы. Особую 
актуальность приобретает разработка этических стан-
дартов мотивационного воздействия, исключающих ри-
ски символической эксплуатации.
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SOCIAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF NON-
MATERIAL MOTIVATION ON THE LABOR ACTIVITY 
OF EMPLOYEES IN THE CONDITIONS OF A MODERN 
ORGANIZATION

Dong Yuejiao
Moscow state university

The research reveals social mechanisms of non-material motiva-
tion influence on labor activity in the conditions of digital transfor-
mation of organizations. Based on the synthesis of the theories of 
social exchange, structural- communicative approach and concepts 
of symbolic capital the transformation of labor relations in the con-
text of anthropocentric paradigm of management is analyzed. It is 
revealed that the effectiveness of non-material incentives is deter-
mined by the organization’s ability to harmonize institutional norms, 
group practices and individual needs for self-actualization. Special 
attention is paid to the socio- cultural challenges of digitalization: the 
paradox of virtualization of communications, gender asymmetry in 
the perception of incentives and the risks of symbolic exploitation. 
Optimization strategies are proposed, including the principle of so-
ciosystemic coherence and the balance of instrumental and expres-
sive functions. The scientific novelty of the work lies in the integra-
tion of economic- sociological and anthropological approaches to the 
analysis of labor as a space of identity construction. The results of 
the study form a methodological basis for the humanization of man-
agement in the conditions of employment precarization and gener-
ational transformations.

Keywords: Non- Material Motivation, Labor Activity, Social Capital, 
Digitalization Of Work, Organizational Culture.
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В статье анализируется проблематика развития здорового 
образа жизни в частности и здоровья нации в целом относи-
тельно закончившегося в 2024 году национального проекта 
«Здравоохранение». Проводится краткий анализ основных на-
правлений национального проекта, а также проводится оцен-
ка будущим анонсированным проектам: «Продолжительная 
и активная жизнь», «Семья», «Новые технологии сохранения 
здоровья». Анализируются основные проблемы, которые су-
ществуют на текущий день в области здравоохранения. К ним 
можно отнести продолжающий рост числа заболеваний по от-
дельным классам болезней, которые напрямую связаны с об-
разом жизни людей –  эксплуатация здоровья все еще остается 
серьезной проблемой. Также, определенной проблемой явля-
ется должное количество медицинского персонала. Благода-
ря прошедшим реформам удалось восстановить численность 
врачей, однако падающая численность среднего медицинско-
го персонала –  все еще представляет проблему для развития 
здравоохранения. В заключении приводятся возможные реко-
мендации.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, нацио-
нальные проекты.

Введение
Здоровье нации и здоровье человека являются важными 
ресурсами государства и каждого отдельного индивида. 
Поэтому постоянный мониторинг и улучшение здоро-
вья, развитие приверженности идеям здорового образа 
жизни –  являются необходимыми компонентами разви-
тия общества, как в социальном, так и в экономическом 
отношения. В современном мире развиваются не толь-
ко новые технологии, в том числе лечения заболеваний, 
но и увеличивается количество стрессогенных факторов, 
которые негативно могут влиять на здоровье челове-
ка[2]. К таким стрессогенным факторам можно отнести: 
экологические проблемы, социально- экономическое со-
стояние общества, социально- политическое состояние, 
социально- психологические проблемы. Рост городов и го-
родского образа жизни увеличивает все эти проблемы. 
Эксплуатация собственного здоровья –  как основного 
ресурса человека –  становится обыденностью для боль-
шинства граждан государства. В этих условиях забота 
о здоровье граждан и нации в целом –  становится важ-
ной частью государственной политики [10].

Результаты
С целью обеспечения сохранения здоровья нации Россий-
ской Федерации проводились те или иные мероприятия 
для улучшения деятельности института здравоохранения. 
Одним из таких мероприятий стал национальный про-
ект «Здравоохранение», который закончился в 2024 го-
ду. В рамках проекта происходило переориентирование 
оказания медицинской помощи с процесса лечения уже 
имеющихся заболеваний на профилактику возникнове-
ния заболеваний, в том числе на ранних этапах разви-
тия. Помимо открытия новых медицинских организаций 
там, где это было востребовано, стоит отметить, в каче-
стве итога –  развитие цифровизации системы здраво-
охранения. Данные мероприятия некоторые эксперты 
называют в большей степени «фундаментов» будущего 
развития цифровой среды системы здравоохранения, 
так как существуют еще некоторые вопросы, связанные 
с использованием единого государственного контура 
в здравоохранении на базе ЕГИСЗ. Основные вопросы, 
которые возникают в ходе внедрения ЕГИСЗ связаны 
с: нормативно- правовым регулированием, в том числе 
в области доступа к данным, а также обеспечение син-
хронизации поступаемых данных. Также серьезным во-
просом является внедрение в общую систему техноло-
гий искусственного интеллекта и необходимость данных 
внедрений [4]. К серьезным результатам прошедшего 
национального проекта можно отнести снижение детской 
и младенческой смертности, а также увеличение ожида-
емой продолжительности жизни, повышение уровня тех-
нической обеспеченности государственных организаций 
здравоохранения [3].

Также, начиная с 2025 года стартуют новые нацио-
нальные проекты, которые будут являться фактическим 
продолжением национального проекта «Здравоохране-
ние» [10]. К ним относятся:
– Продолжительная и активная жизнь –  целью которо-

го является увеличение ожидаемой продолжитель-
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ности жизни и приобщение к здоровому образу жиз-
ни большего числа россиян;

– Новые технологии сохранения здоровья –  целью ко-
торого является продолжение цифровизации секто-
ра здравоохранения, в том числе по пути внедрения 
технологий искусственного интеллекта, дистанцион-
ной диагностики;

– Семья –  целью которого является увеличение рож-
даемости и защита детства и материнства.
Одним из важным результативных показателей 

является численность больничных и амбулаторно- 
поликлинических организаций, а также их возможности 
по обеспечению прямо функции –  поддержки здоровья 
населения. Исходя из имеющихся статистических дан-
ных (см. Таблица 1), можно увидеть, что на протяжении 
продолжительного времени происходил процесс пере-
направления усилий института здравоохранения с не-
посредственного лечения заболеваний, на профилакти-
ку заболеваний [1]. Так, в процессе проведения реформ 
уменьшилось количество больничных организаций 
с 6,3 тысяч в 2011 году, до 5,4 в 2015 году и далее оста-

новилось на количестве 5,2 тысячи в 2023 году. Вместе 
со снижением числа больничных организаций проходил 
процесс и снижения числа больничных коек, что являет-
ся важным. В этих условиях, начиная с 2011 года коли-
чество коек снизилось до 1347,1 тысяч, до 1182,7 тысяч 
в 2017 году и далее до 1132,4 тысяч в 2023 году, соответ-
ственно. Таким образом общее снижение составило око-
ло 16%. В свою очередь увеличилось существенно число 
амбулаторно- поликлинических организаций. Их числен-
ность возросла с 16,3 тысяч в 2011 году, до 20,2 тысяч 
в 2017 году, и к 2023 году составило 22,7 тысяч орга-
низаций, соответственно. Увеличение количества ор-
ганизаций на 28% также повлияло и на увеличение по-
сещаемости подобных организаций, что должно бла-
госклонно сказываться на профилактике заболеваний. 
Так, в 2011 году за смену всего было зарегистрирова-
но 3727,7 тысяч посещений, в то время как в 2017 го-
ду –  этот показатель вырос до 3966,7 тысяч человек, 
а в 2023 году повысился до 4451,4 тысячи человек, при-
рост за 12 лет составил приблизительно 16%.

Таблица 1. Численность медицинских учреждений

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Число больничный организаций, тыс. 6,3 5,9 5,4 5,3 5,1 5,1 5,2

Число больничных коек, тыс. 1347,1 1301,9 1222,0 1182,7 1173,6 1162,1 1132,4

Число амбулаторно- поликлини ческих 
организаций, тыс.

16,3 16,5 18,6 20,2 21,2 21,6 22,7

Посещаемость амбулаторно- 
поликлинических организаций в сме-
ну, тыс.

3727,7 3799,4 3861 3966,7 4072,4 4253,4 4451,4

Важным показателем обеспечения здоровья нации 
является численность медицинских работников –  тех лю-
дей, кто обеспечивает процесс лечения и профилактику 
заболеваний. Признанным фактом является, что сфера 
здравоохранения является с точки зрения наполненно-
сти персоналом проблемным направлением, особенно 
в провинциальных населенных пунктах. Тем не менее об-
щую тенденцию снижения численность врачей удалось 
преодолеть (см. Таблица 2.) [1]. Еще в 2011 году было 
732,8 тысяч врачей, в то время как в 2015 их численность 
упала до 673 тысяч. Однако, уже к 2017 году наблюда-
ется планомерный прирост специалистов, и в 2023 году 
насчитывалось уже 758,8 тысяч врачей. Однако, парал-
лельное снижение численности среднего медицинского 

персонала –  все еще является актуальной проблемой. 
Начиная с 2011 года наблюдается медленное снижение 
численности среднего медицинского персонала, начи-
ная с 1530,4 тысяч человек, до 1433,5 тысяч человек 
в 2023 году. Низкий уровень заработных плат, а также 
низкая престижность профессии –  не позволяют в долж-
ной мере переломить данную негативную тенденцию. 
Также данная профессия имеет высокие риски эмоцио-
нального выгорания из-за стрессов, что только осложня-
ет процесс набора специалистов данного направления. 
Более того, значительно более выгодным по данному на-
правлению будет являться работа в частном секторе [5]. 
Несмотря на вводимые меры поддержки –  данное на-
правление все еще остается сложным.

Таблица 2. Численность медицинских сотрудников, (тыс., чел.)

2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Численность врачей 732,8 702,6 673 697,1 714,6 741,9 758,8

Численность среднего мед. 
персонала

1530,4 1518,5 1549,7 1525,2 1491,3 1467,6 1433,5

Вопрос эффективности применяемых мер в области 
развития здоровья нации может быть оценен через ана-
лиз динамики заболеваемости населения. При этом мож-
но оценить и некоторые основные существующие на се-
годняшний день проблемы. В последние годы наблюда-
ются некоторые изменения в том числе на спад по забо-
леваемости –  что является достаточно позитивной дина-
микой. По ряду направлений, как минимум удается сдер-
живать существующие тенденции, несмотря на усиление 
негативных факторов экологического, социального, пси-
хологического, экономического, политического характе-

ра. Особенно городская среда в этом плане не является 
эталоном здорового образа жизни и требует дополни-
тельных вложений сил для поддержания здоровья. Ес-
ли обратиться к статистическим данным (см. Рисунок 
1) –  то можно увидеть, что имеет место быть медленный, 
но неуклонный рост числа заболеваний, связанных с но-
вообразованиями, хотя этот рост является небольшим 
[1]. В 2013 году было зарегистрировано 11,3 заболева-
ния на 1000 человеку, в 2018 году –  11,5, а в 2023 году 
было выявлено 11,7 случаев на 1000 человек. В сравне-
нии с некоторыми прочими заболеваниями –  наблюдает-
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ся незначительная динамика роста. В свою очередь в об-
ласти заболеваний крови, наоборот, наблюдается поло-
жительная динамика снижения роста числа заболеваний 
на 1000 человек. Если в 2013 году было зарегистриро-
вано 4,6 случая на 1000 человек, то в 2018 году количе-
ство снизилось до 4,2 случаев, а в 2023 году уже было 
зарегистрировано 3,8 случая. Подобная положительная 
динамика снижения наблюдается и в классе болезней, 
связанных с нервной системой. В 2013 году было заре-
гистрировано 16,4 случая на 1000 человек, в 2018 году 
было выявлено 14,7 случаев, а в 2023 году –  уже 14,3 
случая, соответственно. Следующим не менее важным 
классом болезней являются болезни органов пищеваре-
ния, которые связаны с различными факторами нашей 
повседневной жизни, начиная от экологии и качества 
еды, заканчивая соблюдением режима питания, стрес-
согенность окружающей обстановки [6]. В то же время 
среди болезней костно- мышечной системы сначала на-
блюдалась динамика снижения заболеваний, однако по-
сле этого начался вновь прирост. В 2013 году было заре-
гистрировано 32,2 случая на 1000 человек, в 2018 году 
и в 2023 году, в свою очередь, было зарегистрировано 
29,6 и 31,2 случая на 1000 человек, соответственно. До-
статочно серьезную негативную динамику роста числа 
случаев показывает класс болезней, связанных с крово-
обращением. Рост количества инфарктов, аритмии, сер-
дечной недостаточности и прочих заболеваний данного 
класса –  следствие многих причин, связанных с образом 
жизни в городской среде. Не менее важным является 
класс болезней, связанных с органами дыхания. В этой 
области наблюдается планомерное повышение показа-
телей, хотя и не такое значительное, как можно было 
предположить после прошедших массовых заболеваний 
вирусом COVID [7]. Конечно, данный рост связан еще 
и с неблагоприятной экологической обстановкой в го-
родской среде. Так в 2013 году фиксировалось 337,7 слу-
чаев на 1000 человек, в 2018 году –  уже 375,4 случая, 
а в 2023 году –  409 случаев на 1000 человек, соответ-
ственно. Последний важный показатель –  осложнения 
беременности, что прямо влияет на воспроизводство на-
селения. И здесь также видна положительная динамика 
снижения, которую удалось переломить. В 2013 году бы-
ло зарегистрировано 32,2 осложнения на 1000 человек, 
в то время как, в 2018 году было выявлено 62,4 случая 
на 1000 человек. К 2023 году удалось успешно снизить 
количество осложнений до 52,3 случаев. Таким образом 
можно наблюдать, что хотя по ряду заболеваний, связан-
ных со стрессогенностью окружающей среды, наблюда-
ются негативные тенденции, некоторые из них удалось 
успешно изменить с течением времени под воздействи-
ем реформ, которые изначально в большей степени да-
вали негативный эффект (рис. 1).
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Рис. 1. Заболеваемость по некоторым классам болезней 
на 1000 человек.

Заключение
Несмотря на результаты проведенного национального 
проекта «Здравоохранение» все еще существуют зна-
чительные проблемы и риски, связанные с развитием 
национального здоровья [9].

Одним из важных рисков является обеспечение си-
стемы здравоохранения средним медицинским персо-
налом. Наполняемость медицинских учреждений силь-
но осложнена из-за низкой престижности профессии, 
напрямую связанной с низкими заработными платами, 
высоким уровнем профессионального выгорания и ста-
рением персонала. С учетом того, что повышение зара-
ботных до значимой величины, которая позволит кон-
курировать с бизнес- сферой, куда чаще всего уходит 
средний медицинский персонал –  достаточно сложно 
и требует длительного времени, альтернативой может 
быть внедрение дополнительных социальных льгот ме-
дицинскому персоналу. Подобные меры могут служить 
дополнительным стимулом и демонстрацией важности 
осуществляемой работы, что снизит уровень выгорания.

Не менее важной проблемой является продолжа-
ющийся рост некоторых классов болезней, связанных 
с городским образом жизни и общей стрессогенностью. 
Взятый государством курс на повышение уровня про-
филактики заболеваний –  как видно из статистический 
данных –  в некоторых областях показывает свою эффек-
тивность, однако, некоторые заболевания требуют до-
полнительного внимания [8]. Одной из возможных мер 
в этой области может стать целенаправленное повыше-
ние информированности населения об основных рисках 
и мерах профилактики данных заболеваний, в том числе 
через открытые курсы и мастер- классы с последующей 
выдачей сертификатов и грамот, которые посетители та-
ких мероприятий смогут использовать в будущем, к при-
меру, для подачи по месту работы.
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PROBLEMATICS OF HEALTHY LIFESTYLE AND 
DEVELOPMENT OF NATIONAL HEALTH OF RUSSIANS

Zavyalov A. E.
Moscow State Pedagogical University

The article analyzes the problems of healthy lifestyle development 
in particular and health of the nation as a whole in relation to the na-
tional project “Health Care” that ended in 2024. A brief analysis of 
the main directions of the national project is carried out, as well as 
an assessment of the future announced projects: “Long and Active 
Life”, ‘Family’, ‘New Technologies of Health Preservation’. The main 
problems that currently exist in the field of health care are analyzed. 
These include the continuing increase in the number of diseases 
in certain classes of diseases that are directly related to people’s 
lifestyle –  exploitation of health is still a serious problem. Also, the 
proper number of medical personnel is a definite problem. The past 
reforms have restored the number of doctors, but the declining num-
ber of nursing staff is still a problem for the development of health 
care. The conclusion provides possible recommendations.

Keywords: healthy lifestyle, health, national projects.
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Новые социальные лифты в смарт- пространстве: экосистемный подход

Захарова Светлана Арменовна,
к.с.н., доцент кафедры регионального управления, ИГСУ 
РАНХиГС

Шнайдер Юрий Викторович,
аспирант, РАНХиГС

Авторами представлены новые социальные лифты, как инно-
вационные инструменты социального продвижения в россий-
ском обществе. По мнению авторов статьи, сегодня в России 
выстраивается особенное пространство, которое можно на-
звать смарт- пространством: в нем отношения строятся на но-
вом уровне, применяются новые социальные лифты. Смарт, 
по мнению авторов, определяет пространство как простран-
ство, обладающее адаптивностью к изменениям, интеграци-
ей новых инструментов, применением различных технологий, 
как неотъемлемой части человеко- машинной эпохи. В таком 
пространстве в контексте технологических изменений чаще 
всего применяется экосистемный подход, который помогает 
системно смотреть на многое, соединять в целое, выстраивать 
взаимосвязи, которые становятся устойчивыми. Авторами 
рассмотрены примеры такой экосистемы, как экосистемы ор-
ганов власти как инновационного социального лифта, –  «Рос-
сия –  страна возможностей», программа “Лидеры России” и др. 
Такая экосистема органов власти обладает высоко развитой 
инфраструктурой, обеспечивает доступ к обширному спектру 
сервисов; развитых коммуникационных инструментов, создаю-
щих уникальную среду взаимодействия между всеми участни-
ками –  организаторов проектов, их партнерами и участниками 
проектов. Новые социальные лифты выполняют такие важные 
функции, как: концентрация в элите самых квалифицирован-
ных и опытных представителей социума; пополнение элиты 
из числа представителей более низких социальных сословий; 
превращение мировоззренческих установок высших слоев 
населения в общественную ценность, которую одобряют все 
члены социума, подтверждая значимость российского смарт- 
пространства.

Ключевые слова: социальный лифт, смарт- пространство, эко-
система, человеко- машинная эпоха, “Время Героев”, «Россия –  
страна возможностей».

Такие механизмы социального продвижения, как со-
циальные лифты, известные с давних времен, не были 
научно осмысленны до XX века, пока П. Сорокин не вне-
дрил их в область социологии 1. Эти механизмы, действуя 
как пути для достижения высшего социального статуса, 
власти, престижа и материальных благ, способствовали 
как восхождению, так и потенциальному падению инди-
видов в социальной иерархии. Традиционно к ним отно-
сились образовательная система, вступление в брак, ка-
рьерный рост, военная служба, участие в политических 
структурах и многие другие факторы, ускоряющие соци-
альное продвижение или падение. Таким образом, кон-
цепция социального лифта тесно переплетается с идеей 
социальной мобильности, также введенной П. Сороки-
ным, отражающей не только перемещение индивидов 
и семей по социальной лестнице, но и служащей инстру-
ментом изучения изменений в социальном благосостоя-
нии, здоровье, образовательном уровне и прочих аспек-
тах жизни различных сообществ, включая классы, этно-
сы и государственные образования.

Проблема современности связана введенной «ус-
ложняющейся мобильность», Дж. Урри как «феномена, 
охватывающего не только все сферы общества, но и по-
рождающего циркуляцию горизонтальных и вертикаль-
ных перемещений» 2. В современном обществе к тради-
ционным социальным лифтам добавился интернет, став 
ключевым элементом нового типа социальных лифтов. 
В этой связи отметим одно из важнейших направлений 
исследований –  становление современные социальных 
институтов вертикальной и горизонтальной мобильности 
и личностного роста на базе социальных сетей, цифро-
вых платформ для построения разных типов карьерного 
роста. В этом плане представляет интерес гипотеза си-
лы слабых связей (SWT) американского социолога Мар-
ка Грановеттера 3, а также использование этой теории 
Рональдом Бертом для исследования влияния социаль-
ных сетей на карьерный рост и продвижение по службе 4.

Развитие цифровых технологий, глобальное внедре-
ние интернета, экспансия социальных медиа и цифрови-
зация бизнес- процессов влияют на формирование и рас-
ширение возможностей для продвижения людей в соци-
альной иерархии.

В настоящее время формируется уникальное про-
странство, обозначенное как смарт- пространство, где 
взаимоотношения развиваются на инновационном 
уровне, и активно внедряются современные механиз-
мы социального мобильности. Под «смарт» авторы по-
нимают пространство, обладающее способностью гибко 
адаптироваться к изменениям, способное включать в се-
бя новейшие инструменты и использовать разнообраз-
ные технологические решения как ключевой элемент 

1 Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность. // 
Питирим Сорокин. «Человек. Цивилизация. Общество». (Се-
рия «Мыслители XX века»). М., 1992. С. 302–373.

2 John Urry. Sociology beyond Societies. Mobilities for the 
twenty- first century. London and New York: Routledge, 2000. –  IX, 
255 p.

3 Granovetter Mark S. The Strength of Weak Ties // American 
Journal of Sociology. 1973. Vol. 78, No. 6, pp. 1360–1380.

4 Bert R., Foster R. Corporate Social Networks and Career Ad-
vancement in the United States. Harvard Business Review, January- 
February 2000.



127

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
эры взаимодействия человека с машинами. В контек-
сте смарт- пространства, особенно на фоне технологи-
ческого прогресса, предпочтение отдается экосистем-
ному подходу: он позволяет систематически анализиро-
вать различные аспекты, объединять их в единое целое 
и формировать устойчивые связи.

Анализируя экосистему органов власти как инноваци-
онную платформу для социального продвижения, стоит 
отметить, что такая экосистема характеризуется слож-
ной и хорошо развитой инфраструктурой. В социально- 
технологическом плане такие инновационные плат-
формы выполняют двой ственные функции. Во-первых, 
«накопление, обмен и управление данными в структу-
рированном виде в информационно- аналитических си-
стемах», а во-вторых, «систему виртуального взаимо-
действия между ее акторами» 1. Это дает возможность 
доступа к широкой гамме услуг и передовым средствам 
коммуникации, создавая особую атмосферу для эффек-
тивного взаимодействия между различными стейкхолде-
рами –  инициаторами проектов, их партнерами, и актив-
ными участниками. Важнейшим фактором эффективно-
сти социального взаимодействия в экосистеме выступает 
управляемость, которая реализуется через единство цели 
во имя согласованного поддержания целостности экоси-
стемы в условиях динамического изменения социально-
го порядка и качественного переустройству социальной 
среды 2. Отличительными чертами такой инфраструктуры 
являются ее гибкость, предусматривающая модульность 
в организации, и многоканальность в обеспечении связи 
и взаимодействия. А о умности отношений в своей работе 
подчеркивает С. А. Захарова, полагая, что “…население 
городов, претендующих на звание «умный»… должно об-
ладать качествами проактивного участия в их создании 
с этапа проектирования, а затем выдвижения и реали-
зации инициатив, создания публичных пространств, кор-
ректного сочетания IT-технологий, ресурсов, инструмен-
тов управления и контроля в формате как отрицательной, 
так и положительной обратной связи» 3.

Одним из примеров этой области является про-
ект «Россия –  страна возможностей», направленный 
на формирование экосистемы для предоставления рав-
ных начальных условий каждому гражданину.

Проект «Россия –  страна возможностей» функциони-
рует как комплексная система социальной мобилизации, 
в основе которой лежат профессиональные соревнова-
ния как эффективные инструменты социального продви-
жения. Эти инструменты обладают двой ной функцией: 
предоставление широкого круга участников –  от школь-

1 Зотов В. В., Василенко Л. А. Цифровая трансформа-
ция публичного управления: единство сервисно- цифровых 
и социально- сетевых аспектов // Вопросы государственного 
и муниципального управления. 2023. № 3. C. 26–47. DOI: 10.17
323/1999-5431-2023-0-3-26-47. C. 28.

2 Рубцова М. В. Концептуальные основания исследова-
ния феномена управляемости в социологии управления: дис. 
… д-ра социол. наук. СПб., 2010. 340 с. EDN: QFIOUV; Тихо-
нов А. В. Реформирование властно- управленческой вертикали 
в условиях реализации национальных проектов и активизации 
процессов спонтанного группообразования. [Тихонов А. В., Бог-
данов В. С., Гречаная А. А., Гусейнова К. Э., Мерзляков А. А., По-
честнев А. А., Просянюк Д. В., Савельев И. А., Смирнова А. С., 
Щербина В. В.]. Отв.ред. А. В. Тихонов, А. А. Мерзляков. Москва, 
2021. 455 с. EDN: YNARHI; Nantoi V. Organization Manageability 
Enhanced Through Topological Modular Forms // Journal of Social 
Sciences. 2023. Vol. 6. № 2. P. 16–36.

3 Василенко Л. А., Захарова С. А. Концепт «молодежные 
сетевые smart- коммуникации» в проектах «Умный город» 
в контексте реципрокности // Научный результат. Социология 
и управление. 2023. Т. 9, № 1. С. 98–112. БОТ: 10.18413/2408–
9338–2023–9–1–0–9.

ников до высокопоставленных специалистов и руково-
дителей –  шансов на многоаспектное развитие лично-
сти и профессиональное совершенствование, а также 
возможности демонстрации собственных способностей 
потенциальным работодателям, с целью карьерного 
роста и улучшения профессионального статуса. В со-
ответствии с регламентирующими документами, пред-
усмотрено семь тематических категорий для конкур-
сов –  от профессионального развития и лидерских ка-
честв до волонтёрства, предпринимательства, культур-
ных инициатив, научных разработок и технологических 
нововведений, и социальных проектов, обеспечивающих 
участие людей с разнообразными профессиональны-
ми интересами. Каждое направление включает в себя 
специфические инструменты и стратегии для выявления 
и продвижения наиболее талантливых участников в их 
социально- профессиональном росте 4.5

Эта инфраструктура цифровизации и инноваций 
служит основой для широкого спектра инициатив, ох-
ватывающих образовательные, кадровые и культурные 
проекты: в том числе развитие новых лидеров через 
«Лидеры России», поиск и подбор персонала через Ка-
дровое агентство, повышение профессиональных на-
выков в Центрах компетенций, пропаганда творчества 
и молодежной инициативы через «Российская студен-
ческая весна» и мастерскую Сенеж, обучение и вовле-
чение молодежи в социально значимые проекты «Моя 
страна –  моя Россия», стимулирование образователь-
ного развития через «Большая перемена», продвижение 
знаний с помощью ТОПблог, исследовательские и экс-
педиционные программы «Открываем Россию заново» 
и «Больше, чем путешествие», поддержка инженерных 
талантов в «CASE-IN», социальное предприниматель-
ство «Другое Дело» и развитие стратегического мыш-
ления через конкурс «Твой ход» 6.

В течение шести лет ученики, студенты, профессио-
налы, предприниматели и волонтеры в диапазоне воз-
растов от 5 до 108 лет из различных регионов Россий-
ской Федерации и из 150 международных государств 
принимали активное участие в широком спектре про-
ектов. Среди партнёров насчитывались свыше 1500 
представителей различных секторов, таких как образо-
вательные установления, государственные структуры, 
корпоративный сектор и некоммерческие организации. 
Этот подход предоставил социальную мобильность для 
65 тысяч лауреатов, а также создал условия для карьер-
ного развития всех заинтересованных участников, под-
черкивая это как ключевую задачу для реализации про-
ектов в рамках данной экосистемы. Уникальность меха-
низма заключается в интеграции выдающихся участни-
ков в профессиональный состав, обеспечивая постоян-
ное сопровождение, особенно важное для продвижения 
карьеры выпускников под руководством наставников. 
Это включает в себя организацию стажировок в клю-
чевых структурах государственной и местной власти, 
а также в ведущих компаниях и корпорациях, возмож-

4 Платформа «Россия –  страна возможностей Положе-
ние о порядке отбора, поддержки и системе оценки эффек-
тивности проектов автономной некоммерческой организа-
ции «Россия –  страна возможностей». URL: https://s3-cms.rsv.
ru/8b01ef51ff242457391edd848f4bf42ad7937470a9c8c567925bb-
ce9474754a3.pdf. (Дата обращения: 9 марта 2025 г.)

5 Фролов А. А., Соколов А. В., Палагичева А. В. «Россия –  
страна возможностей» как экосистема создания равных стар-
товых возможностей для граждан // Управленческое консульти-
рование. 2023. № 10. С. 98–112.

6 Лавров И. А., Крыштановская О. В. Социальная мобиль-
ность и конкурс «Лидеры России» // Ars Administrandi (Искус-
ство управления). 2023. Т. 15, № 2. С. 292–310. DOI: 10.17072/2
2189173-2023-2-292-310.
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ность продолжения обучения по специализированным 
программам. Программа также предусматривает под-
держку в реализации стартапов и поиске инвестиций, 
помощь в поиске работы.

В этой экосистеме крайне значимым является созда-
ние сообщества из победителей различных конкурсов 
и выпускников. Это направление способствует возник-
новению кумулятивного эффекта, подразумевающего 
условия для инициативной взаимодействия среди чле-
нов сети, что включает в себя возможности для настав-
ничества, взаимопомощи в поиске работы, основания 
собственного предприятия, обмена знаниями и опытом, 
запуска новаторских инициатив и претендования на фи-
нансовую поддержку в виде грантов.

В рамках инициативы «Лидеры России», объединив-
шей 840 тысяч участников за пять лет, 370 победителей 
получили значимые назначения на уровне федерации. 
Они заняли руководящие позиции, включая заместите-
лей министров федерального правительства, губернато-
ров, мэров городов, ректоров учебных заведений, а так-
же стали главами медицинских учреждений, демонстри-
руя тем самым, что проект «Лидеры России» эффектив-
но функционирует как механизм подбора и подготовки 
нового поколения управленческой элиты из разных сло-
ев общества.

Эффективность этой схемы содействия социальному 
продвижению также была подчеркнута в обращении пре-
зидента России Владимира Путина 22 декабря 2022 года 
во время сессии Государственного Совета, нацеленной 
на обсуждение вопросов внедрения молодежной поли-
тики в нынешних условиях: «За прошедшие годы суще-
ственная работа проведена в направлении разработки 
новых механизмов социального продвижения. Отдель-
ное внимание заслуживает широко признанная в стране 
платформа «Россия –  страна возможностей». Ее мно-
гочисленные проекты и конкурсы предоставляют моло-
дым специалистам мощную платформу для развития их 
профессионального потенциала. Платформа пользуется 
значительным спросом» 1.

Актуальным инструментом социальной мобильности 
является поддержка лиц, вовлеченных в сферы высо-
ких технологий, в том числе престижной IT-индустрии. 
Глобальная инфраструктура обеспечивает поддержку 
такой деятельности, предоставляя обширный выбор об-
разовательных программ в информационных техноло-
гиях, которые обещают быстрое трудоустройство в пер-
спективных нишах с высокой заработной платой. Спрос 
на высококвалифицированные кадры в области цифро-
вых инноваций остается высоким.

С другой стороны, национальная потребность в ка-
драх нового образца подчеркивается на уровне государ-
ственной политики. Обновленная в феврале 2024 года 
стратегическая документация по научно- техническому 
развитию Российской Федерации, включая «Стратегию 
научно- технологического развития», вводит широкий 
спектр терминологии –  от «интеллектуального потенци-
ала нации» до «технологического прорыва», а также ак-
центирует на «персонализированной медицине», «при-
родоподобных технологиях», среди других направлений. 
Выделены ключевые направления развития, включаю-
щие интеграцию высокотехнологичных решений, разви-
тие роботизации, максимизацию автоматизации и ме-
ханизации в производстве, прогресс в области биоин-

1 Платформа «Россия –  страна возможностейПоложе-
ние о порядке отбора, поддержки и системе оценки эффек-
тивности проектов авто номной некоммерческой организа-
ции «Россия –  страна возможностей». URL: https://s3-cms.rsv.
ru/8b01ef51ff242457391edd848f4bf42ad7937470a9c8c567925bb-
ce9474754a3.pdf. (Дата обращения 9 марта 2025 г.).

женерии и нанотехнологий, активизацию космических 
программ, а также наращивание электрификации и хи-
мизации в экономическом секторе. Аналитические ме-
тодики по оценке зрелости внедрения искусственного 
интеллекта в федеральных органах включают ключевой 
компонент «Кадры и компетенции», охватывающий кри-
терии наличия компетентных специалистов в сфере ИИ, 
возможности для их дальнейшего профессионального 
роста, участие в создании и апробации ИИ-технологий, 
оценку уровня осведомленности руководителей по во-
просам искусственного интеллекта 2.

В эру цифровизации государственного аппарата, 
переобучение и повышение квалификации становят-
ся ключевыми механизмами социальной мобильности. 
Во время своего обращения на Евроазиатском ИТ-фо-
руме в Москве в феврале 2024 года, Наталья Гаркуша, 
занимающая должности академического директора Цен-
тра подготовки руководителей для цифровизации и зам-
директора Института при Президентской академии, рас-
крыла впечатляющие достижения: более 20 000 чинов-
ников прошли профессиональное обучение в рамках 
государственной инициативы по цифровой экономике, 
свыше 585 000 человек обучились по открытым програм-
мам, и 8000 топ-специалистов в области цифровых инно-
ваций успешно прошли оценку и подтвердили свои про-
фессиональные компетенции. В качестве яркого приме-
ра успеха, выпускник этой программы, Павел Сорокин, 
занял пост первого заместителя министра энергетики 
Российской Федерации 3.

В секторах, сфокусированных на передовых техноло-
гиях, одним из вариантов карьерного роста служат специ-
ализированные состязания. Например, в Смоленске 
в рамках VI Всероссийского конкурса «Проектный руко-
водитель-2024» 29 выдающихся умов из сферы управле-
ния проектами приняли участие в решении заданий, вы-
двинутых правительством области. Важно подчеркнуть, 
что в контексте мероприятия были оценены как технико- 
профессиональные, так и личные управленческие ква-
лификации конкурсантов. Для этой цели использовалась 
модель компетенций «5/12». Финалисты, квалифициро-
ванные высоко, были удостоены сертификата CPS для 
проектных специалистов, что предоставляет значитель-
ные возможности для продвижения по службе.

Руководство Российской Федерации активно внедря-
ет и другие механизмы социальных лифтов, к примеру, с, 
созданную по поручению президента России Владимира 
Путина. Этот проект нацелен на формирование кадрово-
го потенциала из ветеранов СВО, квалифицированных 
для занятия ключевых должностей в структурах государ-
ственного и муниципального управления, а также в го-
скорпорациях. Реализация данной программы поручена 
Высшей школе государственного управления РАНХиГС, 
используя платформу образовательного центра «Сенеж».

Исследование на тему «Карьерные стратегии», осу-
ществленное группой учёных, целью которого является 
изучение формирования и функционирования новых ка-
налов социального мобильности для лиц, принимающих 
участие в жизни России, включая участников Специаль-
ной Военной Операции (СВО). В рамках исследования 
применили многоуровневый подход к обработке и ана-
лизу данных, основываясь на наблюдении за публика-
циями в средствах массовой информации и на платфор-
мах социальных медиа с помощью специализированного 

2 Прим. Индекс ИИ-зрелости измеряет располагаемые ре-
сурсы и знания для развития искусственного интеллекта (ИИ), 
а также достигнутые практические результаты.

3 Центр подготовки руководителей и команд цифровой 
трансформации. URL: https://cdto.ranepa.ru/news/40. (Дата об-
ращения 9 марта 2025 г.)
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аналитического инструмента «Медиалогия». Аудитория 
исследования охватывает 1,6 миллиона пользователей 
из регионов России, активных в социальных сетях и мес-
сенджерах, включая ВКонтакте, Telegram и Однокласс-
ники. По интересующей тематике наблюдалась актив-
ность 3 тысяч участников, что выразилось в 260 просмо-
трах, 181 комментарии и 913 репостах 1.

Обсуждение данной темы включает в себя исполь-
зование специализированного словаря, охватывающе-
го карьерное развитие и государственные инициативы 
по продвижению профессионального роста участников 
(см. Рисунок 1). В контексте социальных сетей терми-
ны «герой», «время» и «карьера» выделяются своей 
частотой использования. В категории хештегов наи-
большую популярность набирают «#героихерсонщины» 
и «#вашподвигпродолжается», демонстрируя акцент 
на важности и продолжительности их служения и вклада.

Приведены показатели заинтересованности зрите-
лей в тематику рассмотрения вопросов профессиональ-
ного развития выдающихся личностей России и участни-
ков специальной военной операции за интервал с 24 де-
кабря 2024 г. по 24 февраля 2025 г. (см. рисунки 2, 3).

Рис. 1. Анализ дебатов о системах социального продвижения 
для героев России и участников специальной военной 

операции

На графиках ясно прослеживается повышение актив-
ности аудитории и ее численного увеличения в момен-
ты запуска инициатив по привлечению участников боев 
на федеральном и региональном уровнях, в частности, 
в рамках федерального проекта «Время героев» и его 
региональных эквивалентов, включая «Герои Крыма», 
«Герои Югры», «Боевой кадровый резерв Тюменской об-
ласти», «Герои земли Калужской», «Герой 71» Тульской 
области, «Герои СВОего времени» Смоленской области 
и «Победоносец» Астраханской области. Отзывы о всех 
инициативах неизменно положительные.

Рис. 2. Изменения уровня заинтересованности в карьерном 
развитии среди участников военных конфликтов с 24.12.2024 

по 24.02.2025.

1 Официальный сайт Медиалогии. Режим доступа: https://
www.mlg.ru/products/smm1/?utm_source=yandex&utm_medi-
um=cpc&utm_campaign=1_Brendovaya_search_84891480&utm_
t e r m = м е д и а л о г и я _ 4 3 7 9 7 6 2 5 7 1 9 & u t m _ c o n t e n t = %
7C43797625719_43797625719%7Ccid%7C84891480%-
7 C a i d % 7 C 1 6 6 6 1 1 6 1 2 3 2 % 7 C s r c % 7 C s e a r c h _ n o n e & y -
clid=3607385188855447551 (дата обращения: 20.09.2025 г.)

Рис. 3. Изменение численности зрителей, интересующихся 
профессиональным развитием участвовавших в военных 

конфликтах, с 24 декабря 2024 по 24 февраля 2025.

Та же тенденция была замечена в сегменте медиа. 
Пики активности в изменении показателя СМИ Индекса 
(согласно рисунку 4) синхронизируются с аналогичны-
ми скачками в социальных сетях, что указывает на це-
ленаправленные действия государственных структур 
в рамках инициативы по раскрутке проектов, нацелен-
ных на развитие системы социального элеватора через 
институт «СВО и Герои России» 2.

Рис. 4. Изменение Социально- Медийного Индекса в контексте 
профессионального развития участников военных конфликтов 

в интервале с 24 декабря 2024 г. по 24 февраля 2025 г.

В российском сегменте интернета наибольшую попу-
лярность среди социальных платформ занимает ВКон-
такте, как с точки зрения количества публикаций (со-
гласно рисунку 5), так и в контексте размера пользова-
тельской базы, насчитывающей 1 091 451 участника (см. 
рисунок 6). Активность на платформе подтверждается 
вовлеченностью 1748 подписчиков.

Рис. 5. Динамика количества публикаций на тему возможностей 
карьерного продвижения через социальные лифты за период 

с 24 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года.

Рис. 6. Анализ величины аудитории, интересующейся темой 
социальных лифтов для карьерного развития, за период 

с 24 декабря 2024 г. по 24 февраля 2025 г.
2 СМ Индекс –  это качественный показатель системы «Ме-

диалогия» для соцсетей. Он учитывает все упоминания компа-
нии в соцмедиа, для каждого упоминания определяется влия-
тельность площадки и вовлечённость конкретного сообщения.
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Исследуя вовлеченность различных социальных 
групп, можно заметить, что большинство из них тесно 
связано с государственными структурами, что указыва-
ет на их интерес к созданию нового политического и со-
циального лидерства в России. Среди обсуждаемых лич-
ностей особенно выделяется Губернатор Тюменской об-
ласти, Александр Викторович Моор, а также официаль-
ный аккаунт управления Херсонской области. При этом, 
максимальное внимание аудитории привлекают страни-
цы, посвященные Санкт- Петербургу и Тюменской обла-
сти. В анализе активности пользователей социальных 
сетей особо выделяются Тюменская область и Ханты- 
Мансийский автономный округ –  Югра.

Рис. 7. Десять ведущих аккаунтов по количеству публикаций, 
связанных с темой социальных лифтов и продвижения 

по карьере, за интервал времени с 24 декабря 2024 года 
по 24 февраля 2025 года.

Рис. 8. Десять лидирующих профилей по численности 
подписчиков в нише развития карьеры и социального 

продвижения за интервал с 24 декабря 2024 года 
по 24 февраля 2025 года.

Рис. 9. Пять ведущих регионов по объему публикаций, 
связанных с возможностями карьерного продвижения 

и социального мобильности, в период с 24 декабря 2024 года 
по 24 февраля 2025 года.

Интерес властных структур и общества к созданию 
современной элиты из граждан, проявивших делови-
тость, любовь к своей стране и верность ей, выража-
ющих уверенность перед лицом вызовов и способных 
преодолевать трудности, наглядно отражается через пу-
бликации в социальных сетях и активные отклики поль-
зователей на эти материалы.

Вот, пару цитат, подтверждающих удовлетворен-
ность вышеупомянутыми программами:

Сегодня провел первое заседание Оргкомитета проекта «Герои 
Югры», в который, помимо представителей органов власти, 
также вошли депутаты, общественники и представители вете-
ранского сообщества. Вместе подвели итоги заявочной кам-
пании, обсудили дальнейшие планы по реализации проекта. 
На последующих этапах кандидатов ждет онлайн- тестирование 
и интервью, по результатам которых пройдет распределение 
по образовательным программам.
Пост в ВКонтакте, Руслан Кухарук,
18 794 подписчика, 04.02.2025 12:06
СМ Индекс: 386, Лайки: 394,
Репосты: 23, Комментарии: 19

«Герои Херсонщины –  это шанс для участников СВО показать 
свой боевой опыт, дисциплину и лидерские качества в мирной 
жизни. Участники программы имеют возможность начать ка-
рьеру на государственной или муниципальной службе», –  зая-
вил представитель «Молодой Гвардии Единой России», началь-
ник отдела по делам молодёжной политики, культуры и спорта 
Голопристанского муниципального округа Владимир Сорока. 
Присоединяйтесь к проекту и станьте частью команды, которая 
формирует новое будущее Херсонщины!
Пост в Telegram, 19.02.2025 09:01
Администрация Херсонской области,
25 349 подписчиков, Репосты: 24
СМ Индекс: 337,

Недаром данное исследование подтверждает такие 
функции социальных лифтов, как:

концентрация в элите самых квалифицированных 
и опытных представителей социума;

пополнение элиты из числа представителей более 
низких социальных сословий;

превращение мировоззренческих установок высших 
слоев населения в общественную ценность, которую 
одобряют все члены социума.

Таким образом, представленные механизмы под-
тверждают значимость смарт- пространства с новыми за-
дачами, экосистемным подходом и новыми устойчивыми 
отношениями, которые будут также поддерживаться по-
сле окончания СВО, формируя новое общество.
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NEW SOCIAL ELEVATORS IN THE SMART SPACE: AN 
ECOSYSTEM APPROACH

Zakharova S. A., Schneider Yu.V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The authors present new social elevators as innovative tools for so-
cial advancement in Russian society. According to the authors of 
the article, a special space is being built in Russia today, which can 
be called a smart space: relationships are being built on a new lev-
el, new social elevators are being used. Smart, according to the 
authors, defines space as a space with adaptability to change, in-
tegration of new tools, application of various technologies, as an 
integral part of the human- machine age. In such a space, in the con-
text of technological change, an ecosystem approach is most often 
used, which helps to systematically look at many things, connect 
them into a whole, and build relationships that become sustainable. 
The authors consider examples of such an ecosystem as the eco-
systems of government authorities as an innovative social elevator, 
such as “Russia is a country of opportunities”, the “Leaders of Rus-
sia” program, etc. Such an ecosystem of authorities has a highly 
developed infrastructure and provides access to a wide range of 
services.; developed communication tools that create a unique envi-
ronment for interaction between all participants –  project organizers, 

their partners and project participants. New social elevators perform 
such important functions as: concentration of the most qualified and 
experienced representatives of society in the elite; replenishment of 
the elite from among representatives of lower social classes; trans-
formation of the worldview of the upper strata of the population into 
a social value that is approved by all members of society, confirming 
the importance of the Russian smart space.

Keywords: social elevator, smart space, ecosystem, human- 
machine age, “The Time of Heroes”, “Russia is a land of opportu-
nities”.

References

1. Bert R., Foster R. Corporate Social Networks and Career Ad-
vancement in the United States. Harvard Business Review, 
January- February 2000.

2. Granovetter Mark S. The Strength of Weak Ties // American 
Journal of Sociology. 1973. Vol. 78, No. 6, pp. 1360–1380

3. Frolov A. A., Sokolov A. V., Palagicheva A. V. “Russia is a coun-
try of opportunities” as an ecosystem for creating equal starting 
opportunities for citizens // Management Consulting. 2023. No. 
10. pp. 98–112.

4. John Urry. Sociology beyond Societies. Mobilities for the 
twenty- first century. London and New York: Routledge, 2000. –  
IX, 255 p.

5. Lavrov I.A., Kryshtanovscaya O. V. Social mobility and competi-
tion “The Time of Heroes”// Ars Administrandi (The Art of Man-
agement). 2023. Т. 15, № 2. С. 292–310. DOI: 10.17072/22189
173-2023-2-292-310.

6. Nantoi V. Organization Manageability Enhanced Through Topo-
logical Modular Forms // Journal of Social Sciences. 2023. Vol. 
6. № 2. P. 16–36.

7. Rubtsova, M. V. (2010), “Konceptual’nye osnovaniya issledo-
vaniya fenomena upravlyaemosti v sociologii upravleniya” [Con-
ceptual foundations of the study of the phenomenon of manage-
ability in the sociology of management], D. Sc. Diss. … Doc-
tor of Sociological Sciences, Russian Pedagogical University 
named after A. I. Herzen, St. Petersburg, Russia. (In Russia).

8. Sorokin P. Social stratification and mobility. // Pitirim Sorokin. 
“A man. Civilization. Society”. (Series “Thinkers of the XX centu-
ry”). Moscow, 1992. pp. 302–373.

9. Tikhonov, A. V. (2021), “Reformirovanie vlastno- upravlencheskoj 
vertikali v usloviyah realizacii nacional’nyh proektov i aktivizacii 
processov spontannogo gruppoobrazovaniya” [Reforming the 
vertical of power and management in the context of the imple-
mentation of national projects and the activation of spontaneous 
group formation processes]. Tikhonov A. V., Bogdanov V. S., 
Grechanaya A. A., Guseynova K. E., Merzlyakov A. ., Poch-
estnev A. A., Prosyanuk D. V., Savelyev I. A., Smirnova A. S., 
Shcherbina V. V.]. Ed. A. V. Tikhonov, A. A. Merzlyakov. Mos-
cow, Russia, 455. (In Russia).

10. The official website of Medialogy. Access mode: https://www.mlg.
ru/products/smm1/?utm_source=yandex&utm_medium=cp-
c&utm_campaign=1_Brendovaya_search_84891480&utm_
te rm=медиалогия_43797625719&u tm_con ten t=%
7C43797625719_43797625719%7Ccid%7C84891480%-
7Caid%7C16661161232%7Csrc%7Csearch_none&y-
clid=3607385188855447551 (date of request: 09/20/2025)

11. The platform “Russia is a country of opportunities. Regulations 
on the procedure for selecting, supporting and evaluating the ef-
fectiveness of projects of the autonomous non–profit organiza-
tion “Russia –  the Land of Opportunities”. URL: https://s3-cms.
rsv.ru/8b01ef51ff242457391edd848f4bf42ad7937470a9c-
8c567925bbce9474754a3.pdf. Date of request: (March 9, 2025)

12. Training Center for managers and Digital Transformation teams. 
URL: https://cdto.ranepa.ru/news/40. (Accessed March 9, 2025)

13. Vasilenko L. A., Zakharova S. A. The concept of “youth network 
smart communications” in Smart City projects in the context 
of reciprocity // Scientific result. Sociology and management. 
2023. Vol. 9, No. 1. pp. 98–112. BOT: 10.18413/2408–9338–
2023–9–1–0–9.

14. Zotov, V. V. and Vasilenko, L. A. (2023), “Cifrovaya transfor-
maciya publichnogo upravleniya: edinstvo servisno- cifrovyh i so-
cial’no-setevyh aspektov” [Digital transformation of public admin-
istration: the unity of digital service and social network aspects], 
Voprosy gosudarstvennogo i municipal’nogo upravlenija, (3), 
26–47, DOI: 10.17323/1999-5431-2023-0-3-26-47. (In Russia).



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

132

Социальная работа в сельской местности: особенности, проблемы 
и перспективы

Зинова Инна Михайловна,
к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и социальной 
работы, Бирский филиал Уфимского университета науки 
и технологий

Черникова Татьяна Альбертовна,
к.п.н., доцент кафедры педагогики, психологии и социальной 
работы, Бирский филиал Уфимского университета науки 
и технологий

Шайдукова Лиана Димовна,
к.с.н., доцент кафедры педагогики, психологии и социальной 
работы, Бирский филиал Уфимского университета науки 
и технологий
E-mail: lianagulina@mail.ru

В статье раскрыта сущность социальной работы в сельской 
местности. Проанализирована демографическая ситуация чис-
ленности сельских жителей в Российской Федерации. Опреде-
лены факторы, обусловившие сложности социальной работы 
на селе. В своей статье авторы конкретизировали основные 
формы социальной работы в сельской местности, определи-
ли их преимущества. В статье представлены результаты про-
веденного эмпирического исследования в условиях сельского 
поселения. Отмечается особая роль администрации сельского 
поселения в оказании социальной помощи и поддержки особо 
нуждающимся категориям сельских жителей. Авторы в статье 
особое внимание уделили таким формам социальной работы 
как социальное предпринимательство и работы с сообщества-
ми. Социальная работа в сельской местности является важным 
аспектом общественной деятельности, направленным на улуч-
шение качества жизни людей.

Ключевые слова: сельская местность, социальная работа, 
сельское поселение, сообщества, социальная поддержка.

В сельской местности в Российской Федерации про-
живало около 36,6 миллионов человек, при этом более 
половины из них составляют люди пожилого и преклон-
ного возраста [9]. С разрушением сельскохозяйствен-
ных предприятий произошел упадок социальной сферы 
на селе, резко сократилось жилищное строительство, 
закрылись медицинские учреждения, практически раз-
рушилась система бытового обслуживания населения, 
система розничной торговли.

Жители сельских территорий остаются наименее 
обеспеченной частью общества. Как правило, в сель-
ской местности практически отсутствуют условия для 
развития молодёжи. Это связано как с низким уровнем 
заработной платы, так и отсутствием рабочих мест, что 
делает жизнь в сельской местности непривлекательной 
для молодого поколения. Необходимы меры по стимули-
рованию занятости и привлечению молодых специали-
стов обратно в села.

Сельские поселения часто сталкиваются с пробле-
мами старения населения, оттока молодёжи в города 
и снижением численности трудоспособных граждан. Эти 
демографические тенденции требуют разработки специ-
альных программ социальной поддержки для пожилых 
людей. Важной задачей социальной работы становится 
создание условий для активного долголетия и вовлече-
ние пожилого населения в общественную жизнь. Низ-
кий уровень территориальной мобильности сельского 
населения существенно ограничивает доступ к органи-
зациям, предоставляющим базовые социальные услуги, 
и препятствует внедрению выездных технологий соци-
ального обслуживания.

Социальная работа в сельской местности являет-
ся важным аспектом общественной деятельности, на-
правленным на улучшение качества жизни людей. Это 
направление деятельности сочетает в себе различные 
формы социальной поддержки, помощи и защиты на-
селения, которое зачастую сталкивается с уникальны-
ми проблемами и трудностями в силу территориальных, 
экономических и культурных особенностей сельской 
жизни [4, с. 75].

Карпатов О. Р. [5] подчеркивает, что социальная ра-
бота в сельской местности должна учитывать специфику 
социального контекста, в котором действует работник. 
Он акцентирует внимание на том, что основным вызовом 
для социальной работы в сельской местности является 
обеспечение доступности социальных услуг и их адапта-
ция к потребностям сельского населения. Он также от-
мечает, что в условиях сельской местности социальные 
работники часто сталкиваются с проблемой нехватки ре-
сурсов, кадров и инфраструктуры, что требует особого 
подхода к планированию и организации работы.

Бочарова В. Г. [2, с. 23] обращает внимание на зна-
чимость социальной работы как механизма поддерж-
ки сельского хозяйства и сельской экономики в целом. 
Она рассматривает социальную работу не только как по-
мощь нуждающимся, но и как важную часть процесса 
укрепления социального капитала сельских территорий, 
включая развитие человеческого потенциала и вовле-
чение сельского населения в активную общественную 
жизнь.
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Новикова С. С. [7, с. 34], подчеркивает, что социаль-

ная работа в сельской местности является важным эле-
ментом региональной социальной политики. Она под-
черкивает, что в сельских районах требуется комплекс-
ный подход, который включает не только адресную со-
циальную помощь, но и развитие программ социальной 
адаптации и интеграции сельских жителей в новые эко-
номические и социальные условия. По её мнению, важно 
учитывать особенности культурных традиций, семейных 
ценностей и взаимоотношений внутри местных сооб-
ществ при разработке и реализации социальных про-
грамм.

Поддержка и развитие сельских сообществ опреде-
ляет важность социальной работы на селе. Такой поход 
укрепляет социальную солидарность сельских жителей, 
повышает качество жизни на селе и создает благопри-
ятные условия для развития села [8].

Сельская местность, по мнению многих исследовате-
лей, обладает уникальными особенностями, которые на-
прямую влияют на методы и стратегии социальной рабо-
ты. Одной из таких особенностей является высокий уро-
вень взаимозависимости и тесных социальных связей 
в сельских сообществах. Поэтому социальная работа ча-
сто включает элементы неформальной поддержки, когда 
соседи, родственники и знакомые играют важную роль 
в оказании помощи нуждающимся. Здесь формальные 
методы социальной работы могут быть менее эффек-
тивными, чем в городских условиях, и требуют гибкости 
и адаптации.

В тоже время социальная работа в сельской мест-
ности должна способствовать повышению уровня со-
циальной включённости сельских жителей через раз-
витие местных инициатив, создание добровольческих 
движений и поддержку активности граждан. При этом 
социальные работники играют роль посредников меж-
ду местным населением и государственными или него-
сударственными структурами, способствуя улучшению 
доступа к ресурсам и услугам.

Для эффективного решения социальных проблем 
в сельской местности важно активное сотрудничество 
социальных служб с местными сообществами и органа-
ми самоуправления, опираться на потенциал местного 
сообщества. Необходимо вовлечение местных жите-
лей в процессы планирования и реализации социаль-
ных программ, развитие социального партнёрства меж-
ду государственными, негосударственными и местными 
структурами

Исходя из всего выше рассмотренного, можно сде-
лать вывод, что социальная работа в сельской местно-
сти –  это многоаспектная деятельность, которая требует 
глубокого понимания локального контекста, социальной 
структуры и культурных особенностей сельских сооб-
ществ.

Реализация технологий социальной работы в сель-
ской местности требует соблюдения особых условий [1]:
– коммуникация и установление доверительных отно-

шений;
– мобильность и доступность;
– сетевое взаимодействие;
– развитие местных ресурсов;
– культурная компетентность.

Необходимость многофункциональности социаль-
ных работников в сельской местности является одним 
из наиболее значимых факторов, влияющих на специ-
фику их профессиональной деятельности. Они вынужде-
ны брать на себя широкий круг обязанностей, охватывая 
несколько направлений социальной помощи одновре-
менно. Такое многообразие задач требует от социаль-

ного работника универсальности и готовности постоянно 
осваивать новые знания и навыки [3].

Отдельно стоит выделить проблему недостатка ре-
сурсов, которая особенно остро ощущается в сельской 
местности. Социальные службы часто сталкиваются 
с нехваткой финансирования. В этих условиях следу-
ет искать новые способы мобилизации ресурсов, такие 
как партнёрство с частными компаниями, использование 
грантов и другие.

Социальные работники также могут участвовать 
в разработке местных инициатив, направленных на улуч-
шение качества жизни в сельской местности, таких как 
проекты по улучшению инфраструктуры, развитие соци-
ального предпринимательства.

В условиях села важное значение имеет сотруд-
ничество учреждений социальной сферы и сельско-
го дома культуры в аспекте организации культурно- 
просветительской деятельности, культурного досуга для 
сельских жителей. Сельский дом культуры часто стано-
вится центром социальной жизни в селе, местом, где 
люди могут собираться, обмениваться опытом, участво-
вать в культурной и образовательной деятельности. Он 
способствует сохранению и развитию культурного на-
следия и традиций сельской местности, позволяет жите-
лям села развивать творческие способности и участво-
вать в общественной жизни. Работа в этом направлении 
включает проведение праздников, ярмарок, тематиче-
ских мероприятий, что способствует интеграции разных 
поколений и создает атмосферу поддержки и взаимопо-
мощи среди сельского сообщества.

Сельский дом культуры выполняет важную работу 
с пожилыми людьми, принимая во внимание их потреб-
ности и предоставляя различные услуги и программы. 
Вот некоторые виды деятельности, которые могут быть 
проведены сельским домом культуры для пожилых лю-
дей.

1. Организация мероприятий. Сельский дом культу-
ры может организовывать специальные мероприятия 
и встречи для пожилых людей, такие как тематические 
вечера, концерты, спектакли или творческие мастер- 
классы. Это помогает пожилым людям оставаться актив-
ными, вовлекает их в общение и общественную жизнь, 
а также способствует поддержанию и развитию их инте-
ресов и хобби.

2. Культурно- просветительская работа. Она включа-
ет организацию лекций, семинаров и других образова-
тельных программ для пожилых людей. Темы меропри-
ятий могут разные, связанные с здоровьем и профилак-
тикой заболеваний, правильным питанием, физической 
активностью и другими важными аспектами здорового 
образа жизни.

3. В сельском доме культуры пожилые люди могут 
встречаться, общаться и участвовать в различных со-
циальных группах и клубах по интересам. Это помогает 
снять социальную изоляцию.

4. Организация экскурсий и поездок для пожилых лю-
дей.

5. Помощь в организации досуга пожилым людям.
Все эти мероприятия и услуги помогают пожилым лю-

дям сохранять активную и полноценную жизнь, улучшать 
психологическое и физическое благополучие, а также 
создают возможность для общения и взаимодействия 
с другими людьми.

В процессе эмпирического исследования нами был 
проанализирован опыт работы Султанбековского сель-
ского совета Аскинского района Республики Башкорто-
стан. Султанбековский сельсовет предоставляет базо-
вые социальные услуги через взаимодействие с рай-
онными социальными учреждениями. Администрация 
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сельского совета активно взаимодействует со службой 
семьи, социальным фондом, центром социального об-
служивания «Вектор», центром социальной поддержки, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Такое сотрудничество позволяет более эффектив-
но обеспечивать население необходимыми социальны-
ми услугами.

Администрация сельского совета ориентирована 
на оказание поддержки пожилым людям, многодетным 
семьям, малоимущим, а также лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, реализацию региональных 
и федеральных социальных программах. Так, одной 
из значимых программ стала инициатива по улучшению 
условий жизни пожилых людей, направленная на предо-
ставление им медицинской и бытовой помощи.

Еще одним направлением социальной работы ста-
ла программа поддержки многодетных и малоимущих 
семей, которая включала выдачу продуктовых наборов, 
обеспечение семей школьными принадлежностями и ор-
ганизация культурно- развлекательных мероприятий для 
детей из малообеспеченных семей. Особое внимание 
уделялось профилактической работе: проводились об-
разовательные семинары и встречи для родителей, на-
правленные на улучшение родительских навыков и пси-
хологическую поддержку.

Помимо этого, важной частью социальной рабо-
ты в сельсовете стали инициативы по трудоустройству 
и профессиональному обучению местных жителей, осо-
бенно молодых людей. В рамках этой программы сель-
совет активно взаимодействовал с местными предприя-
тиями и образовательными учреждениями, службой за-
нятости, организуя курсы профессиональной подготовки 
и содействуя занятости молодежи.

В настоящее время основными формами взаимо-
действия Администрации сельсовета с жителями яв-
ляются личные встречи, объявления на досках инфор-
мации, а также собрания с участием представителей 
администрации и жителей. Например, сельсовет регу-
лярно проводит встречи в местном доме культуры, где 
жители могут задать вопросы, узнать о текущих соци-
альных программах и поделиться своими потребностя-
ми. Сельсовет также использует местные доски объяв-
лений и публикации в районной газете для распростра-
нения информации. Кроме того, сельсовет начал прак-
тиковать рассылку информационных листовок, которые 
раздаются на мероприятиях или оставляются в доступ-
ных местах, например, в местном магазине или на почте. 
Сельсовет также поддерживает взаимодействие с акти-
вистами и волонтерами, что, в целом, способствует при-
влечению молодежи к социальной работе и организации 
досуговых мероприятий для пожилых людей.

Совместно с представителями Администрации сель-
совета был проведен опрос местных жителей, который 
включал вопросы о доступности социальных услуг жите-
лям, качестве их предоставления. Определялись суще-
ствующие социальные проблемы, имеющиеся у местно-
го населения и были выслушаны их пожелания. Опрос 
был проведет среди жителей села из категорий жителей, 
находящихся в социально опасном положении: пенсио-
неры, многодетные семьи, люди с ограниченными воз-
можностями, а также малоимущие семьи.

Респонденты по-разному оценили доступность соци-
альных услуг. Из опрошенных 17% считают социальные 
услуги «доступными», 28% оценивают доступность со-
циальных услуг как «среднюю», наибольшая группа ре-
спондентов 55% считает, что социальные услуги «недо-
статочно доступны». Ответы могут свидетельствовать 
о том, что социальные услуги предоставляются, но их 
охват или качество требуют улучшений. Это может быть 

связано с недостаточной информированностью населе-
ния или инфраструктурными ограничениями.

Ответы на вопрос о частоте пользования социаль-
ными услугами показал, что большинство респондентов 
включены в получение этих услуг. 49% респондентов за-
явили, что пользуются социальными услугами ежеме-
сячно. Это свидетельствует о наличии у населения регу-
лярных потребностей в социальной помощи, поддержки 
в трудных жизненных ситуациях, в доступе к социаль-
ным программам. 25% респондентов пользуется соци-
альными услугами несколько раз в год, 15% респонден-
тов заявили, что используют социальные услуги только 
один раз в год, что может свидетельствовать о том, что 
значительная часть опрошенных не нуждается в посто-
янном получении социальных услуг. 11% респондентов 
заявили, что пользуются социальными услугами редко, 
что может указывать на отсутствие или недостаточную 
потребность в таких услугах.

Таким образом, можно сделать вывод, что социаль-
ные услуги в целом востребованы, однако существует 
большая разница в частоте их использования. Это мо-
жет быть связано с различными потребностями разных 
категорий граждан. Для улучшения качества социаль-
ных услуг и повышения их доступности стоит обратить 
внимание на те группы населения, которые пользуются 
ими реже, а также на причины, по которым некоторые 
респонденты не пользуются услугами вовсе.

По результатам опроса, основная категория получа-
телей социальных услуг –  это пожилые люди (58% ре-
спондентов). Это свидетельствует о высоком уровне 
потребности в социальной помощи и поддержке среди 
старшего поколения. Также значимой категорией полу-
чателей социальных услуг (15% респондентов) являют-
ся многодетные семьи. Многодетные семьи часто стал-
киваются с трудностями в обеспечении всех нужд де-
тей, поэтому для них важны программы, направленные 
на материальную помощь и улучшение условий жизни. 
Еще одна категория получателей социальных услуг (5% 
респондентов) –  это люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это важная категория населения, для 
которой социальные службы предоставляют услуги, на-
правленные на обеспечение доступности инфраструк-
туры, реабилитации и предоставление пособий. Также 
15% респондентов указали, что получают помощь как 
малоимущие семьи.

Результаты опроса показывают, что значительная 
часть опрошенных 62% в той или иной степени не удов-
летворены качеством получаемых социальных услуг, 
15% удовлетворены частично, 23% полностью удовлет-
ворены качеством предоставляемых социальных услуг. 
Такие результаты ответов указывают на наличие про-
блем в организации социальной работы. Они касаются 
как эффективности предоставляемых услуг, так и каче-
ства взаимодействия сельсовета с жителями. В качестве 
причин неудовлетворенности качеством услуг были вы-
делены: ограниченный набор доступных услуг, несвоев-
ременность ответов социальных служб на запросы граж-
дан, недостаток информации о социальных программах 
и возможностях получения конкретных социальных ус-
луг. Следовательно, необходимо усиление обратной свя-
зи с населением и расширение информационного сопро-
вождения в сфере социальной работы.

Поскольку в сельской местности отсутствуют соци-
альные службы, то Администрация сельского совета 
должна играть значимую роль в планировании и коор-
динации деятельности по предоставлению социальных 
услуг. Для того, чтобы обеспечить доступность и эффек-
тивность социальных услуг для сельского населения ад-
министрация сельского совета может являться неким 
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посредником между населением и социальными орга-
низациями.

Также Администрация сельского совета должна быть 
ориентирована на работу с сообществами, с целью их 
развития и улучшения условий жизни. Это предполагает 
организацию различных мероприятий, реализацию про-
грамм, направленных на развитие навыков взаимопом-
ощи, повышение осведомленности и укрепление обще-
ственных связей, развитие волонтерства.

Новым направлением социальной работы на селе мо-
жет стать развитие сельского социального предприни-
мательства. Такой вид деятельности может содейство-
вать преодолению проблемы сельских жителей. Введе-
ние предпринимательского сектора по реализации соци-
альных услуг в отдаленных сельских поселениях позво-
лит сформировать сельские территории как самооргани-
зующиеся и самодостаточные субъекты [6].

Ограниченность сельской инфраструктуры препят-
ствует эффективной реализации социальной работы, 
в связи с этим, специалистам по социальной работе не-
обходимо быть готовы к мобильной работе путем орга-
низации мобильных пунктов социальной помощи или 
использования технологий для удаленного консульти-
рования. Межведомственное сетевое взаимодействие 
различных социальных организаций может содейство-
вать решению сложных жизненных ситуаций, позволяет 
обеспечить комплексную поддержку сельских жителей. 
Немаловажным является то, что необходимо учитывать 
особенности культуры и традиций села, что будет спо-
собствовать более эффективному взаимодействию с на-
селением.

Таковы основные формы социальной работы в сель-
ской местности. Внедрение системы мониторинга и об-
ратной связи по получению социальных услуг населени-
ем, позволит отслеживать потребности жителей и каче-
ство предоставляемых услуг. Для этого можно создать 
онлайн- платформу или использовать уже существую-
щие инструменты, такие как социальные сети, для сбора 
отзывов и предложений от населения. Это позволит бо-
лее точно понимать, какие услуги востребованы, а также 
быстро реагировать на возникшие проблемы.

Кроме того, необходимо развивать партнерство меж-
ду государственными органами, некоммерческими ор-
ганизациями и местными инициативными группами, что 
поможет обеспечить более гибкий подход к решению 
проблем жителей и улучшить взаимодействие на всех 
уровнях. Важно внедрять новые модели социальной под-
держки, ориентированные на индивидуальные потребно-
сти граждан, что сделает систему более адаптированной 
к реальным условиям сельской жизни.

Таким образом, важен комплексный подход в реше-
нии проблем социальной помощи и поддержки в усло-
виях сельского социума, который должен учитывать, как 
кадровые и финансовые ресурсы, так и потребности на-
селения. Внедрение современных социальных техноло-
гий и улучшение координации между различными струк-
турами позволит значительно повысить качество жизни 
сельских жителей и их доступ к необходимым социаль-
ным услугам.
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SOCIAL WORK IN RURAL AREAS: FEATURES, 
PROBLEMS AND PROSPECTS

Zinova I. M., Chernikova T. A., Shaidukova L. D.
Ufa University of Science and Technology (Birsky Branch)

The article reveals the essence of social work in rural areas. The 
demographic situation of rural residents in the Russian Federation 
is analyzed. The factors that caused the difficulties of social work in 
rural areas have been identified. In their article, the authors specified 
the main forms of social work in rural areas and identified their ad-
vantages. The article presents the results of an empirical study con-
ducted in a rural settlement. The special role of the rural settlement 
administration in providing social assistance and support to particu-
larly needy categories of rural residents is noted. The authors of the 
article paid special attention to such forms of social work as social 
entrepreneurship and working with communities. Social work in rural 
areas is an important aspect of social activities aimed at improving 
people’s quality of life.

Keywords: rural area, social work, rural settlement, community, so-
cial support.
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Результаты, представленные в статье, показывают, что цифро-
визация профсоюзной деятельности создает предпосылки для 
обеспечения взаимодействия при решении задач роста каче-
ства жизни и укрепления социальной защиты между работода-
телями и работниками при выработке необходимых стратегий 
в отношении объединения платформенных занятых на основе 
цифровых технологий. Это включает в себя поддержку иници-
атив, которые позволяют осуществлять трансграничный обмен 
информацией и создание сетей через интернет- форумы. Дока-
зывается что для достижения этих целей профсоюзы должны 
поддерживать организации работников, основанные на плат-
форменной занятости.

Ключевые слова: цифровизация, трудовой кластер, профсо-
юзы, платформенная занятость, краудсорсинг, цифровой ра-
ботник

Введение
В последнее время появляется новые формы занято-
сти и типы работников такие как самозанятые, цифро-
вые работники, виртуальные работники и др. Очевидно, 
что цифровые технологии приводят к трансформации 
социально- трудовых отношений и механизмов исполь-
зования рабочей силы. Работники цифровых платформ 
не всегда имеют такие же гарантии как наемные работ-
ники, несмотря на то что они обладают профессиональ-
ными компетенциями и уровнем квалификации чтобы 
осуществлять трудовые функции. Поэтому при объеди-
нении таких работников в трудовые кластеры и обеспече-
нии социальной и правовой защиты важно использовать 
возможности цифровизации.

Методы и материалы
Методы и материалы, которые использованы в статье 
опираются на систему подходов, связанных с цифрови-
зацией профсоюзной деятельности. Были применены 
экономико- математические методы, методы ретроспек-
тивного и исторического анализа. В настоящем исследо-
вании применялись методы анализа, дедукции, синтеза, 
индукции.

Результаты и обсуждение
Цифровизация профсоюзной деятельности [3] –  это 
новые возможности для обеспечения взаимодействия 
при решении задач роста качества жизни и укрепления 
социальной защиты между работодателями и работни-
ками [2]. Благодаря этому уже сейчас имеется потен-
циал внедрения цифровых технологий в деятельность 
профсоюзов с целью повышения частоты их исполь-
зования [4].

Традиционные профсоюзы как кластерное форми-
рование играют важную роль. Они в основном связа-
ны с правовыми инициативами в западных странах, 
в то время как на Глобальном Юге преобладают мас-
совые профсоюзы, которые в основном связаны с заба-
стовками и подобными акциями.

Кроме того, виртуальное общение и онлайн- 
протесты играют важную роль в коллективных действи-
ях даже за пределами национальных границ. В то же 
время партнеры по переговорам часто либо упуска-
ют возможность, либо не решаются вести переговоры 
с представителями работников в рамках социального 
диалога.

Так, например, в Германии партнеры, подписали Ко-
декс поведения в области краудсорсинга. Хотя коллек-
тивные соглашения для платформенной экономики ред-
ки, но они являются достаточно важными.

Наиболее известным примером является соглаше-
ние между датским профсоюзом 3F и Hilfr.dk, цифровой 
платформой, предоставляющей домашнюю работу до-
мохозяйствам. Это соглашение предоставляет работни-
кам статус наемного работника после того, как они от-
работают 100 часов, а также страховое покрытие [10] 
(рис. 1).
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Рис. 1. Доля респондентов, вовлеченных в платформенную 
занятость в РФ, 2022 г. (слева) и 2024 (справа) г, % (расчеты 

авторов) [8]

Так, пересмотр существующих социальных положе-
ний как правило, обусловлены работой полный рабочий 
день у одного работодателя в течение длительного пери-
ода времени. Институционализированные нормы «стан-
дартной» занятости [7] фактически исключают растущее 
число работников, которые не соответствуют этим кри-
териям, и не обеспечивают их надлежащей защиты, не-
смотря на то, что они трудоустроены.

Для достижения этих целей профсоюзы должны 
поддерживать организации работников, основанные 
на платформе, чтобы они могли вести коллективные пе-
реговоры (рис. 1).

Поэтому необходимо согласовать алгоритм, который 
предлагает лучшие условия труда и не допускает дис-
криминацию. Это включает в себя поддержку инициа-
тив, которые позволяют осуществлять трансграничный 
обмен информацией и создание сетей через интернет- 
форумы.

В более широком смысле платформенная экономи-
ка может предоставить профсоюзам возможность бо-
лее эффективно решать вопросы представительства [1].

Исторически подчиненные группы на рынке труда 
чрезмерно представлены в странах с платформенной 
экономикой, которые используются как способ обеспе-
чить их оплачиваемой работой. Их включение в профсо-
юзы и представительство в них становится стратегиче-
ски важным для защиты как их прав, так и прав всего 
трудового класса. Для тех работников платформы, кото-
рые не могут быть классифицированы как наемные ра-
ботники, профсоюзы должны принять другие стратегии. 
Однако профсоюзы исторически не объединяли самоза-
нятых людей, поэтому им следует стремиться к объеди-
нению с другими организациями [12].

Например, работа блогеров превращается в цифро-
вую рабочую силу, которая создает ценность и прибыль 
для корпораций. Примерами этого являются каучсер-
финг, HuffPost и другие социальные сети.

Так, «домохозяйственность» означает, что труд пре-
образуется в форму, напоминающую условия труда, 
с которыми традиционно приходилось сталкиваться до-
мохозяйкам. Труд домохозяйки имеет общие черты с ра-
ботой по дому. В частности, работа, не защищенная про-
фсоюзами или трудовым законодательством, доступная 
в любое время по любой цене, признаваемая не рабо-
той, а деятельностью, например, “приносящей доход де-
ятельностью”, то есть изолированной и неорганизован-
ной.

Труд домохозяйки характеризуется отсутствием га-
рантий занятости, самой низкой заработной платой, са-
мым продолжительным рабочим днем, самой монотон-
ной работой, отсутствием профсоюзов, возможности 

получить более высокую квалификацию, продвижения 
по службе, прав и социального обеспечения.

Цифровой труд в социальных сетях напоминает ра-
боту по дому в том смысле, что он не оплачивается. Как 
и работа по дому, она предполагает экстернализацию 
или экстерриториализацию затрат, которые в противном 
случае пришлось бы покрывать капиталистам.

В то же время термин «краудсорсинг» отражает про-
цесс аутсорсинга, который помогает экономить затраты 
на рабочую силу [6]. Цифровая рабочая сила, как и рабо-
та по дому, является источником неконтролируемой, нео-
граниченной эксплуатации. Необходимое рабочее время 
сводится к минимуму, а время, затрачиваемое на созда-
ние прибавочной стоимости, –  к максимуму.

У цифрового труда есть нечто общее с классическим 
рабством, поскольку труд не оплачивается и сильно экс-
плуатируется, однако здесь имеются важные различия, 
касающиеся способа принуждения. Ни цифровой рабо-
чий, ни классический труд поэтому не являются товаром.

Следовательно, как и домохозяйка, цифровой ра-
ботник создает ценность в условиях, не связанных с от-
ношениями собственности [5]. В такой мере цифровой 
труд –  это информационная работа, которая в основном 
похожа на игру. В случае с цифровыми работниками 
принуждение носит в основном социальный характер, 
поскольку крупные платформы, успешно монополизи-
руют предоставление определенных услуг, таких как со-
циальные сети, и насчитывают более миллиарда пользо-
вателей. Это позволяет им осуществлять мягкую и почти 
невидимую форму контроля, при которой пользователи 
привязаны к этим коммерческим платформам.

Существуют некоммерческие альтернативы, но им 
трудно привлечь пользователей из-за монопольного по-
ложения коммерческих игроков и отсутствия финанси-
рования усилий по связям с общественностью.

Двой ственная природа труда предполагает не только 
разделение между потребительной и меновой стоимо-
стью, но и разделение на производительный и непро-
изводительный труд. Например, патриархальные идео-
логии рассматривают наемный труд как производитель-
ный, а работу по дому –  как непроизводительную.

Именно позиционирование воспроизводства как 
не имеющего ценности позволяет как производству, так 
и воспроизводству функционировать как неким произ-
водителям ценности. В корпоративных социальных се-
тях можно провести параллели между работой по дому 
и неоплачиваемым трудом, которые как создают цен-
ность для компании, так и являются объектом эксплуа-
тации [9].

Инициатива работников возросла в последнее вре-
мя, потому что самозанятые работники не могут по сути 
быть представителями профсоюза. Так, имеется органи-
зационный опыт протопрофсоюзных платформ. Несмо-
тря на то, что эти платформы были созданы работника-
ми, они действуют под эгидой профсоюзов. Это важно 
для коллективных действий. Защита профсоюзов важна, 
потому что законы о профсоюзах позволяют нам осу-
ществлять это фундаментальное право и, следователь-
но, обеспечивают юридическую защиту конфликтов [11].

Выводы
Цифровизация профсоюзной деятельности создает пред-
посылки для обеспечения взаимодействия при решении 
задач роста качества жизни и укрепления социальной 
защиты между работодателями и работниками. Благо-
даря этому уже сейчас имеется потенциал внедрения 
цифровых технологий в деятельность профсоюзов с це-
лью повышения частоты их использования. Традицион-
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ные профсоюзы играют важную роль, которые связаны 
с правовыми инициативами. Поэтому для достижения этих 
целей профсоюзы должны поддерживать организации 
работников, основанные на платформенной занятости.
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The results presented in the article show that the digitalization of 
trade union activities creates the prerequisites for ensuring inter-
action in solving the problems of improving the quality of life and 
strengthening social protection between employers and employees 
when developing the necessary strategies for uniting platform em-
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Актуальность определяется низкой степенью проработан-
ности концептуальной модели использования механизмов 
государственно- частного партнёрства в системе российского 
государственного управления. Цель работы –  создать стра-
тегическую концептуальную модель применения механизма 
государственно- частного партнёрства в системе государствен-
ного управления современной России (на примере нацио-
нальных проектов развития государственной инфраструктуры 
и государственных организаций). Методы исследования: си-
стематизация, обобщение, индукция, дедукция, анализ теоре-
тических и эмпирических источников академической литерату-
ры, сопоставление, сравнительный анализ, системный подход, 
концептуализация данных. Основные результаты научного 
исследования: приведены проблемы и выгоды практического 
осуществления в государственном управлении современной 
России механизмов государственно- частного партнёрства, 
обозначена концептуальная модель государственного регули-
рования взаимодействий между частным и государственным 
сектором в условиях распространённого применения государ-
ственных заказов и государственных закупок, рассмотрено 
развитие государственной инфраструктуры и государственных 
организаций на основе механизмов государственно- частного 
партнёрства. Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что приведенные в этой статье основные резуль-
таты могут быть использованы государственными органами 
в РФ, для того чтобы усовершенствовать текущую стратеги-
ческую концептуальную модель практического применения 
инструментов государственно- частного партнёрства в целях 
укрепления социально- экономического положения, повышения 
степени качества государственного управления, уровня жизни 
национального населения, а также международной конкурен-
тоспособности.
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Введение
На современном этапе развития отечественной экономи-
ки система государственного управления представляет 
собой утверждение нормативных требований и правил, 
практическое осуществление мер принуждения в отно-
шении определенных субъектов, а также интеграцию со-
вершенно новых возможностей и механизмов взаимодей-
ствия двух сторон: частного и государственного сектора 
[1]. Одним из таких механизмов является государственно- 
частное партнёрство (ГЧП), которое может быть примене-
но в рамках практического осуществления национальных 
программ и проектов, государственных закупок и зака-
зов, а также развития государственной инфраструктуры 
и государственных организаций.

Однако практическое использование ГЧП подразу-
мевает существенных инвестиционных вложений и при-
менения накопленного в национальной системе опыта. 
В российских условиях механизмы ГЧП являются раз-
вивающимися, поскольку уровень накопленного опыта 
практического использования механизмов ГЧП в 100% 
имеет только г. Москва, на втором месте в межреги-
ональном рейтинге по этому показателю находится 
г. Санкт- Петербург –  78,8% уровня накопленного опыта, 
третье место занимает Московская область с уровнем 
накопленного опыта в 62,9% (таблица 1).

Несмотря на это, практическое применение различ-
ных механизмов и инструментов ГЧП в российском го-
сударственном управлении представляется перспектив-
ным в решении общенациональных проблем и реализа-
ции национальных программ и проектов.

Проблемыивыгодыпрактического
осуществлениявгосударственном
управлениисовременнойРоссиимеханизмов
государственно-частногопартнёрства
Основой современного российского государственного 
управления на данном этапе является формирование эф-
фективных инструментов и механизмов, дающих возмож-
ность внедрить в отечественную экономическую систему 
принципиально новые возможности и направления ин-
ституционального взаимодействия двух сторон –  бизнес- 
сектора и государственного сектора [3]. Вместе с тем 
крайне высокую актуальность имеют такие механизмы 
и инструменты, которые могут обеспечить финансовыми 
ресурсами систему государственного управления. Отно-
сительно актуальным направлением расходования бюд-
жетных фондов средств стали национальные программы 
и проекты, ориентированные на повышение степени каче-
ства жизни российских граждан, строительство значимых 
объектов, автотранспортных магистралей, развитие пред-
принимательской, цифровой, институциональной среды.

Проблемы, на которые ориентировано практическое 
осуществление в РФ национальных программ и про-
ектов, разные, включая нецелевое расходование де-
нежных фондов государственного бюджета, необходи-
мость увеличения результативности контроля над прак-
тическим осуществлением национальных программ 
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и проектов по причине специфических характеристик 
межбюджетных отношений. Указанные выше пробле-
мы полностью нивелируют первоначальный практико- 
ориентированный смысл национальных программ и про-

ектов, а действия, предпринимаемые государственным 
сектором в рамках их практического осуществления, 
становятся малоэффективными.

Таблица 1. Топ‑10 субъектов РФ в рейтинге уровня развития механизмов ГЧП

МестосубъектаРФ СубъектРФ Интегральныйпоказа-
тельуровняразвития
механизмовГЧП,балл

Оценкаэлементовинтегральногопоказателя,
балл

2022 2023 Динамикареализа-
циипроектовГЧП

Опыт НИС

67 1 Г. Москва 98,9 100,0 100,0 88,6

1 2 Нижегородская об-
ласть

53,2 68,9 31,8 79,3

10 3 Г. Санкт- Петербург 42,6 10,3 78,8 24,9

28 4 Ленинградская об-
ласть

42,0 55,0 17,3 94,2

5 5 Пермский край 39,5 36,4 32,5 85,5

22 6 Московская область 37,5 2,6 62,9 79,9

20 7 Самарская область 33,9 18,4 37,2 89,0

21 8 Республика Саха (Яку-
тия)

26,4 10,3 29,2 86,6

15 9 Сахалинская область 23,4 23,7 11,1 77,4

4 10 Республика Татарстан 23,3 0,5 29,3 98,6

Источник: составлено авторами на основе [2].

Примечание: НИС –  нормативно- институциональная среда механизмов ГЧП

Одновременно с этим инициация национальных 
программ и проектов в российской системе выступает 
практико- ориентированным инструментом достижения 
значимых целевых ориентиров социального и общена-
ционального развития посредством получения итогового 
результата в конкретных сферах путём целевого бюд-
жетного финансирования [4].

Практическое осуществление мер, направленных 
на достижение значимых целевых ориентиров, указан-
ных в национальных программах и проектах, предпо-
лагает определенные усилия со стороны государствен-
ного сектора в рамках формирования результативной 
системы стратегического планирования национальных 
программ и проектов, что обеспечено применением эф-
фективных инструментов и механизмов. Ключевым со-
временным механизмом государственного управления 
национальными программами и проектами в современ-
ной России является ГЧП.

Главная цель интеграции инструментов ГЧП в систе-
му отечественного государственного управления состо-
ит в увеличении степени качества и результативности 
предоставления государственных услуг гражданскому 
сообществу. При этом механизмы ГЧП способствуют 
привлечению в сферу государственных услуг финансо-
вых ресурсов бизнес- сектора, что способствует увели-
чению эффективности бюджетной политики, нивелиро-
ванию нагрузки на государственные и муниципальные 
финансы.

Грамотно осуществленное стратегическое планиро-
вание национальных программ и проектов способствует 
выбору оптимальных технологий и варианта рациональ-
ной структуры издержек и рисков в течение жизненно-
го цикла национальной программы (федерального про-
екта). В соответствии с этим для увеличения результа-
тивности отечественного государственного управления 
достаточно важным аспектом выступает существова-

ние институционального потенциала для формирования 
ГЧП, его оценки и управления им, в частности, по отно-
шению к альтернативным возможностям финансирова-
ния проектных идей. Институциональная основа созда-
ния и развития механизмов ГЧП в системе отечествен-
ного государственного управления задаётся Федераль-
ным законом «О ГЧП в РФ…» [5].

Однако, хотя в государственном управлении совре-
менной России присутствует институциональная осно-
ва практического осуществления механизмов ГЧП, они 
должны быть высокорезультативными, давать возмож-
ность использования новых возможностей в российской 
экономической и политико- правовой системе. Вместе 
с тем уровень эффективности и выгоды практического 
осуществления в государственном управлении совре-
менной России механизмов ГЧП зависят от ряда про-
блемных моментов:

1) в контексте государственного управления крайне 
высокой значимостью обладает процесс практического 
осуществления и отбора национальных проектов по ГЧП. 
Фундаментом отбора является сопоставительный анализ 
экономических выгод и издержек. Вместе с тем нужно 
избегать предвзятости при принятии управленческо-
го решения по одобрению финансирования со стороны 
бизнес- сектора. Для того чтобы оптимизировать итого-
вую стоимость национальных программ и проектов, не-
обходимо устранить проблему на этапе отбора и практи-
ческого осуществления национальных проектов по ГЧП. 
Подавляющее число неуспешной реализации националь-
ных программ и проектов обусловлены трудностями, по-
являющимися на стадии практического осуществления 
и отбора национальных проектов по ГЧП. Например, со-
поставительный анализ экономических выгод и издер-
жек может быть выполнен с ошибками, что способствует 
тому, что при практическом осуществлении националь-
ные проекты становятся неоправданными. Как правило, 
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происходит переоценка проектных и организационных 
выгод национальных проектов по ГЧП, соответственно, 
в реальности проект по ГЧП может оказаться более мас-
штабным, чем изначально планировалось;

2) структурирование концессионных соглашений 
с бизнес- сектором, где конкретным образом выявлены 
риски бизнес- сектора. Получение оптимального соотно-
шения уровня качества и цены результата по националь-
ному проекту с использованием ГЧП непосредственно 
зависит от потенциала частного и государственного сек-
торов к определению и последующему распределению 
рисков. При этом эффективная передача частному сек-
тору рисков определяется достаточной внутриотрасле-
вой конкуренцией между субъектами экономического 
хозяйствования, которые претендуют на участие в со-
глашении ГЧП;

3) ключевым элементом государственного управле-
ния в современной России выступает финансовый учёт 
данных по национальным проектам с использованием 
ГЧП, основанный на информационной стандартизации 
и прозрачности. Проблемы использования финансо-
вого учёта данных способствуют искажению итоговой 
стоимости национального проекта по ГЧП при переда-
че частному сектору рисков. Кроме того, существова-
ние транспарентного подхода к оцениванию рисков го-
сударственного сектора и бизнес- сектора, прозрачного 
и формализованного финансового учёта данных при-
ведет к комплексному раскрытию всех потенциальных 
рисков соглашений ГЧП, в том числе объём условных 
заёмных обязательств, а соответственно, возрастанию 
результативности процесса практического осуществле-
ния и отбора национальных проектов по ГЧП.

Вместе с тем негативные финансовые последствия 
от практического применения инструментов ГЧП могут 
быть обусловлены риском появления будущих заёмных 
обязательств. Когда отечественный национальный про-
ект по мере реализации окажется неудачным, денежные 
расходы (риски) будет нести государственный сектор. 
При этом ему же придётся вложить дополнительные 
бюджетные средства в этот национальный проект, для 
того чтобы его спасти в ходе практического осуществле-
ния от дальнейшей неудачи [6].

Концептуальнаямодельгосударственного
регулированиявзаимодействиймеждучастным
игосударственнымсекторомвусловиях
распространённогоприменениягосударственных
заказовигосударственныхзакупок
Планомерное значительное воздействие факторов экзо-
генной и эндогенной среды на национальную политико- 
правовую систему, финансовые ограничения государ-
ственных возможностей обусловливают крайне высокую 
актуальность задачи развития и расширения сфер прак-
тического использования механизмов взаимодействий 
между государственным сектором и бизнес- сектором. 
Для того чтобы решить указанную задачу, нужно иметь 
дееспособную и действенную институциональную базу, 
управленческую практику практического осуществления 
национальных проектов в условиях применения механиз-
мов взаимодействий между государственным сектором 
и бизнес- сектором.

Концептуальные модели взаимодействия между го-
сударственным сектором и бизнес- сектором различны. 
Наряду с механизмом ГЧП используются государствен-
ные заказы и государственные закупки в качестве ин-
струментов взаимодействия обеих сторон. Значитель-
ное воздействие на национальную отраслевую структу-
ру в условиях активного применения государственных 
закупок оказывают страхование, строительство, финан-
совый сектор, водоснабжение, обрабатывающие про-
изводства, энергоснабжение, организация утилизации 
бытовых, производственных и строительных отходов [7]. 
При сравнении трёх типов механизмов взаимодействий 
между государственным сектором и бизнес- сектором 
менее активно используются соглашения ГЧП, что так-
же подтверждается результатами проведенной научно- 
исследовательской работы [8].

Концептуальная модель государственного регулиро-
вания взаимодействий между частным и государствен-
ным сектором в условиях применения государственных 
заказов, государственных закупок, ГЧП имеет различия, 
которые систематизированы в таблице 2.

Таблица 2. Различия в концептуальных моделях практического применения государственных заказов, государственных закупок, ГЧП

Критерий Государственныйзаказ,государственная
закупка

ГЧП

Цель применения Выполнение государственного заказа на пре-
доставление услуг, осуществление работ, 
поставку продукции за счёт источников вне-
бюджетных и бюджетных средств

Привлечение финансовых вложений в те отраслевые 
сектора, где ограничены возможности государствен-
ного финансирования

Области использования Исходя из утвержденных национальных про-
грамм и проектов

Транспортная логистика, ЖКХ, социальная сфера

Выгоды для государствен-
ного сектора

Формирование электронного портала способ-
ствовало формированию конкурентной среды

Эксплуатация и возведение инфраструктурных объек-
тов со сниженным бюджетным давлением

Выгоды для бизнес- сектора Информационная открытость за счёт приме-
нения электронного портала

Получение финансового результата при минимальном 
риске, наличие имиджа равноправного партнёра госу-
дарственного сектора, осуществление инновационного 
потенциала при наличии государственной поддержки

Риски для государственного 
сектора

Коррупционный риск, низкий уровень результатив-
ности применения фондов бюджетных средств, 
риск невыполнения национальных программ

Политический риск, трудности с внедрением инстру-
ментов ГЧП в практическое осуществление националь-
ных программ

Риски для бизнес- сектора Риск попадания в реестр недобросовестных 
поставщиков при выполнении государствен-
ного заказа

Коррупционный риск, не всегда государственный 
сектор может выполнить в полной мере финансовые 
обязательства

Источник: составлено авторами на основе [1–9].
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По сравнению с государственными закупками и го-
сударственными заказами инструменты ГЧП являются 
наиболее гибкими при взаимодействии государственно-
го сектора и бизнес- сектора, что подразумевает соблю-
дение равновесия между интересами бизнес- сектора 
и государственного сектора по мере практического осу-
ществления инициированного проекта. Кроме того, ме-
ханизм ГЧП позволяет в значительной степени сокра-
тить бюджетное давление на национальный проект.

Развитиегосударственнойинфраструктуры
игосударственныхорганизацийнаоснове
механизмовгосударственно-частного
партнёрства
В рамках управленческой практики относительно высо-
кую ценность имеет анализ развития национальных ин-
ститутов, воздействующих на механизм ГЧП, в разрезе 
государств различного уровня экономического и обще-
ственного развития. Актуальность также представляют 
вопросы выделения детерминантов успешности практи-
ческого осуществления механизмов ГЧП в национальной 
системе. Анализ и оценка таких детерминантов способ-
ствует продвижению в достижении целевых ориентиров 
практического применения механизмов ГЧП, в частности, 
уменьшения инфраструктурных разрывов в националь-
ной системе путём привлечения частных инвестиционных 
вложений (ресурсов бизнес- сектора) к практическому 
осуществлению проектов развития государственной ин-
фраструктуры и государственных организаций. На дан-
ный момент обозначенная задача в российских услови-
ях не нашла эффективного решения, соответственно, 
выделение детерминантов успешности практического 
осуществления механизмов ГЧП в национальной систе-
ме в настоящее время остаётся актуальным для отече-
ственного государственного управления.

Механизм ГЧП представляет собой длительное объ-
единение денежных капиталов двух партнёров (бизнес- 
сектора и государственного сектора), которое базиру-
ется на условиях письменного соглашения, где отра-
жены особенности распределения проектных рисков, 
результатов и ответственности между партнёрами, для 
того чтобы решить значимые задачи государственного 
управления, развития в общественных интересах госу-
дарственной инфраструктуры и государственных орга-
низаций. Такие проекты не могут осуществляться эф-
фективным образом без участия бизнес- сектора [10].

За рубежом активно используется механизм ГЧП 
для развития государственной инфраструктуры и госу-
дарственных организаций. Например, Канада, Франция 
и Великобритания посредством концептуальной модели 
государственного регулирования взаимодействий меж-
ду бизнес- сектором и государственным сектором смогли 
привлечь инновационные и цифровые технологии, су-
щественный объём финансовых вложений в развитие 
государственной инфраструктуры [11–13]. Это привело 
к повышению международной конкурентоспособности, 
хотя в указанных государствах были допущены опреде-
ленные ошибки в практическом применении механизма 
ГЧП в системе национального государственного управ-
ления. Такие ошибки целесообразно учитывать при ис-
пользовании механизмов ГЧП в проектах развития госу-
дарственной инфраструктуры и государственных орга-
низаций. Одновременно с этим в Канаде, Франции и Ве-
ликобритании к 2025 году был достигнут минимальный 
инфраструктурный разрыв, что подтверждает относи-
тельно высокую результативность процесса интеграции 
инструментов ГЧП на протяжении нескольких десятиле-

тий. Поэтому они являются положительным примером 
имплементации механизма ГЧП в отечественные проек-
ты развития государственной инфраструктуры и публич-
ных организаций.

Опыт Канады, Франции и Великобритании обуслов-
лен разными условиями практического применения ме-
ханизмов ГЧП в проектах развития государственной 
инфраструктуры: уровень институционального разви-
тия, политико- правовая среда, политические факторы, 
бизнес- традиции. Одновременно с этим выделяются кон-
кретные сходства, которые подтверждают существова-
ние закономерностей в области развития государствен-
ной инфраструктуры на базе механизмов ГЧП. Если их 
учитывать, то можно увеличить уровень результативно-
сти макроэкономической политики, ориентированной 
на привлечение финансовых вложений бизнес- сектора 
в проекты развития государственной инфраструктуры 
и государственных организаций.

Анализ характеристик государственного управле-
ния в Канаде, Франции, Великобритании посредством 
механизмов ГЧП позволил прийти к выводу, что госу-
дарственное управление подразумевало динамичный 
процесс, поскольку по мере накопления национально-
го опыта практического применения инструментов ГЧП 
осуществлялись преобразования государственного 
управления.

Сходства государственного управления развитием 
инфраструктуры на базе механизмов ГЧП в Канаде, 
Франции и Великобритании:

1) существование стратегических направлений раз-
вития инфраструктурных объектов и народнохозяй-
ственного комплекса;

2) плановый характер национального развития объ-
ектов государственной инфраструктуры, который прояв-
ляется в постоянном принятии инфраструктурных пла-
нов, ориентированных на получение целевых ориенти-
ров стратегии;

3) существование эффективной политико- правовой 
основы практического применения инструментов ГЧП;

4) функционирование сильных и значимых государ-
ственных органов в управлении ГЧП, которые встроены 
в управление развитием государственной инфраструк-
туры и государственных организаций;

5) распределение управления развитием государ-
ственной инфраструктуры и государственных органи-
заций между региональными и федеральными государ-
ственными органами, учитывая масштаб инфраструк-
турных проектов, степень их вклада в национальную си-
стему, условия распределения полномочий ответствен-
ных должностных лиц;

6) осуществление подробной оценки национальных 
проектов развития государственной инфраструктуры, 
для того чтобы принять оправданное управленческое ре-
шение о необходимости привлечения финансовых вло-
жений бизнес- сектора.

В соответствии с результатами анализа государ-
ственного управления развитием инфраструктуры 
на базе механизмов ГЧП в Канаде, Франции и Велико-
британии была сформирована модель развития государ-
ственной инфраструктуры и государственных организа-
ций в РФ с использованием инструментов ГЧП:
– предпосылки формирования стратегической концеп-

туальной модели развития государственной инфра-
структуры и государственных организаций:
а) геополитическая ситуация, решение о реформиро-

вании текущей системы государственного управления;
б) экономические, которые обусловлены уровнем ре-

зультативности системы государственного управления;
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в) потребность в трансформации объектов государ-

ственной инфраструктуры на инновационный путь пер-
спективного развития;

г) стратегические направления привлечения финан-
совых вложений бизнес- сектора в национальные проек-
ты развития государственной инфраструктуры;
– условия (детерминанты) развития стратегической 

концептуальной модели публичной инфраструктуры 
на основе инструментов ГЧП:
а) политико- правовая, регулятивная среда;
б) степень качества государственного управления;
в) уровень развития институциональной среды;

– основные результаты практического применения 
стратегической концептуальной модели публичной 
инфраструктуры на основе инструментов ГЧП:
а) увеличение уровня жизни национального населе-

ния;
б) укрепление социально- экономического положения 

в международном сообществе;
в) повышение международной конкурентоспособно-

сти.

Выводы
Резюмируя вышеизложенное, в процессе научного ис-
следования авторами были сделаны основные выводы:

1. В рамках данного научного исследования были вы-
делены проблемные моменты практического осущест-
вления в государственном управлении современной 
России механизмов ГЧП, в частности, проблема грамот-
ного выявления и выбора обоснованных, оправданных 
национальных проектов по ГЧП, исходя из методов ком-
плексного анализа; передачи проектных и организаци-
онных рисков частному сектору; утверждения прозрач-
ного и стандартизированного финансового учёта данных 
национальных проектов с использованием ГЧП. Обозна-
ченные проблемы оказывают непосредственное воздей-
ствие на уровень эффективности и выгоды практическо-
го осуществления в государственном управлении совре-
менной России механизмов ГЧП.

2. Концептуальные модели взаимодействия между 
государственным сектором и бизнес- сектором различ-
ны. Наряду с механизмом ГЧП используются государ-
ственные заказы и государственные закупки в качестве 
инструментов взаимодействия обеих сторон. В контек-
сте данного научного исследования были выделены кри-
терии сопоставления трёх концептуальных моделей го-
сударственного регулирования взаимодействий между 
государственным и частным сектором: цель практиче-
ского применения, области использования, выгоды для 
бизнес- сектора и государственного сектора, риски для 
бизнес- сектора и государственного сектора. Соглаше-
ния ГЧП наиболее всего предпочтительны при практи-
ческом осуществлении длительных проектов по строи-
тельству и эксплуатации инфраструктурных объектов, 
одновременно с этим государственные заказы и госу-
дарственные закупки ориентированы на краткосрочный 
период использования, объём финансовых вложений 
здесь ниже в отличие от механизма ГЧП.

3. В контексте научного исследования был осущест-
влен анализ характеристик государственного управле-
ния в Канаде, Франции, Великобритании посредством 
механизмов ГЧП. На его основе была сформирована мо-
дель развития государственной инфраструктуры и госу-
дарственных организаций в РФ с использованием ин-
струментов ГЧП. Взвешенное, грамотное практическое 
применение зарубежного опыта развития государствен-
ной инфраструктуры с использованием механизмов ГЧП 
способствует увеличению степени эффективности пар-

тнёрства государственного сектора и бизнес- сектора, 
привлечь денежные ресурсы бизнес- сектора в проекты 
развития государственной инфраструктуры. В перспек-
тиве это окажет положительное воздействие на уровень 
российского инфраструктурного развития и междуна-
родной конкурентоспособности.
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PUBLIC- PRIVATE PARTNERSHIP AS A KEY MODERN 
MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN 
MODERN RUSSIA

KurovskyS.V.,MishinD.A.,LebedevS.G.
Higher School of Education, Moscow State University

The relevance is determined by the low degree of elaboration of 
the conceptual model of using public- private partnership mecha-
nisms in the system of Russian public administration. The purpose 
of the work is to create a strategic conceptual model of using the 
public- private partnership mechanism in the system of public ad-
ministration of modern Russia (using national projects for the de-
velopment of state infrastructure and government organizations as 
an example). Research methods: systematization, generalization, 
induction, deduction, analysis of theoretical and empirical sources 
of academic literature, comparison, comparative analysis, systems 
approach, conceptualization of data. The main results of the scien-
tific research: the problems and benefits of practical implementa-
tion of public- private partnership mechanisms in public administra-
tion of modern Russia are presented, a conceptual model of state 
regulation of interactions between the private and public sectors in 
the context of widespread use of government orders and govern-
ment procurement is outlined, the development of state infrastruc-
ture and government organizations based on public- private partner-
ship mechanisms is considered. The practical significance of the 
study lies in the fact that the main results presented in this article 
can be used by government agencies in the Russian Federation in 
order to improve the current strategic conceptual model of the prac-
tical application of public- private partnership instruments in order to 
strengthen the socio- economic situation, improve the quality of pub-
lic administration, the standard of living of the national population, as 
well as international competitiveness.

Keywords: public- private partnership; modern mechanism; public 
administration; state regulation; strategic conceptual model; govern-
ment order; government procurement; infrastructure development.
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Статья посвящена теме влияния образования на потребитель-
ское поведение, что представляется актуальным в условиях 
трансформации ориентиров современного общества. Особое 
внимание уделяется тому, как уровень образования, его содер-
жание и ценностные установки отражаются на предпочтени-
ях и стилях потребления. Учитывая возрастание роли знаний 
в эпоху цифровизации и информационного общества, изуче-
ние этой взаимосвязи приобретает значение в области социо-
логии. Целью статьи является выявление влияния уровня и ха-
рактера образования на поведение потребителей в различных 
социальных группах. Для достижения цели необходимо решить 
задачи, направленные на определение теоретических подхо-
дов к пониманию потребительского поведения и образователь-
ной детерминации, а также зависимости между образованием 
и типами потребительских стратегий. Теоретическая значи-
мость статьи заключается в обосновании образования как са-
мостоятельной и значимой детерминанты потребительского 
поведения. Практическая значимость состоит в возможности 
использования результатов исследования в сфере разработки 
образовательных программ, формировании стратегии потре-
бительского просвещения общества. При написании статьи 
выявлено, что образование формирует осознанность покупа-
тельского выбора, склонность к рациональному потреблению, 
готовность к инновациям и критическое восприятие рекламной 
информации о товарах и услугах.

Ключевые слова: образование, потребительское поведение, 
потребительские установки, социальные детерминанты, потре-
бительские стратегии, осознанное потребление.

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что со-
временный потребитель действует в условиях избыточ-
ной информации, многообразия рыночных предложений, 
агрессивного маркетинга и цифровизации экономики. 
В этих условиях образование определяет способность 
человека к рациональному выбору, критическому ос-
мыслению информации, осознанному принятию реше-
ний и формированию устойчивых моделей потребления. 
Происходит переосмысление роли образования как ос-
новы профессиональной подготовки и социального ме-
ханизма, влияющего на ценностные установки, стиль 
жизни и потребительские предпочтения. При этом на-
блюдается тенденция к дифференциации потребитель-
ских практик в зависимости от образовательного уров-
ня.

Проблема исследования заключается в недостаточ-
ной изученности механизмов, посредством которых об-
разование влияет на потребительские установки и пове-
денческие стратегии. Несмотря на наличие исследова-
ний, влияние образования на потребительское поведе-
ние остается не раскрытым.

Анализ роли образования как детерминанты потре-
бительского поведения позволяет понять закономерно-
сти формирования потребительских предпочтений, спо-
собствует разработке социально ориентированных об-
разовательных программ, формирующих у граждан на-
выки осознанного и ответственного потребления.

Материалы и методы. При написании статьи исполь-
зовались методы теоретического анализа научной ли-
тературы, социологическое анкетирование, а также си-
стемный, структурный и функциональный методы. Ме-
тод теоретического анализа применялся для изучения 
и обобщения научных публикаций, посвященных теоре-
тическим аспектам влияния образования на потреби-
тельское поведение. Социологическое анкетирование 
использовалось для сбора эмпирических данных о по-
требительских установках и предпочтениях респонден-
тов с различным уровнем образования. Системный ме-
тод позволил рассмотреть образование как элемент со-
циальной системы, влияющей на поведение потребите-
лей, структурный метод –  выявить и описать составные 
части потребительского поведения в зависимости от об-
разовательного уровня, а функциональный метод –  про-
анализировать роль образования в формировании мо-
делей потребительского поведения.

В качестве материалов исследования использова-
лись научные статьи и монографии по социологии по-
требления, результаты анкетирования, отражающие 
образовательный и социальный статус респондентов. 
Исследование опиралось на современные концепции 
образовательного капитала и теории потребительского 
поведения.

В научных статьях и монографиях, используемых при 
написании статьи, рассматривается устойчивое потре-
бление и его зависимость от образования. Влияние ми-
нимализма и осознанности на структуру спроса, поведе-
ние покупателей и модели производства показано в ста-
тьях Х. Аннаева, М. Мередова, М. Овезмухаммедова, 
С. М. Никонорова, С. Г. Тяглова, В. Я. Чернеевой, Ди Чжу 
[1; 5; 11]. Социологические работы Э. Овезмырадовой, 
Р. Т. Субеева, Т. В. Коротаевой, М. Н. Тарасовой, О. Н. Цы-
пловой, В. Н. Боробова, Ж. А. Терещенко показывают, что 
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потребление является отражением социальной принад-
лежности, культурных норм и неравенства [6; 8; 9; 10].

Особую роль играет образование как фактор фор-
мирования ответственного потребления. Исследова-
ния отмечают необходимость включения потребитель-
ской культуры в образовательные программы, начи-
ная с юного возраста (З. М. Диноршоева, Зубова Л. А., 
Д. В. Стецкая, В. А. Устинова, Г. А. Ключарев, Д. В. Диден-
ко, Ю. В. Латов, Н. В. Латова [3; 4; 7]). Н. С. Бабич, И. В. Ба-
тыков демонстрируют, как поведенческие типологии по-
требителей могут использоваться для адаптации пред-
ложений и продвижения устойчивых практик [2].

Таким образом, устойчивое потребление представ-
ляется как результат совокупного влияния экономиче-
ских трансформаций, культурных норм и образователь-
ных практик.

В настоящее время образование рассматривает-
ся как один из критериев социальной стратификации, 
наряду с уровнем дохода, родом занятий и социальным 
статусом. «Уровень образования влияет на мобильность 
индивида и открывая доступ к определенным уровням 
культуры, информации и потребления» [4, с. 40].

Уровень образования влияет на доступ к материаль-
ным и нематериальным ресурсам, определяет способ-
ность индивида формировать. «Появляется возможность 
реализовать собственные потребительские стратегии» 
[7, с. 112]. Потребительское поведение выпускника ву-
за отличается большей рациональностью, обоснованно-
стью выбора, вниманием к качественным характеристи-
кам продукта и критическим отношением к рекламе, чем 
у человека со средним уровнем образования.

Образование формирует когнитивный стиль потре-
бителя. Оно способствует развитию аналитических спо-
собностей, критического мышления, умения системати-
зировать информацию и оценивать риски. Более высо-
кий уровень образования обеспечивает [9, с. 187]:
– понимание товарных характеристик;
– умение соотносить цену и качество;
– способность анализировать долговременные по-

следствия потребительских решений;
– использование объективных источников информа-

ции перед совершением покупки.
В условиях перенасыщенного рынка и постоянной 

трансформации рекламной среды именно эти навыки 
становятся определяющими для осознанного потребле-
ния.

«Образование влияет на содержательные характери-
стики потребления» [1, с. 51]. Уровень образования фор-
мирует ценностно- смысловые ориентиры и определяет 
степень осознанности в потребительских практиках, 
склонность к этичному и экологичному потреблению.

Высокообразованные люди демонстрируют [6, с. 68]:
– чувствительность к вопросам устойчивого развития 

и социальной ответственности компаний;
– интерес к происхождению продукции, условиям про-

изводства, экологическим последствиям;
– предпочтение товаров, произведенных с соблюдени-

ем прав человека и трудового законодательства;
– готовность платить больше за качество, инноваци-

онность и устойчивость продукции.
Таким образом, образование формирует нравствен-

ные ориентиры потребления и встраивает личный выбор 
в структуру общественного блага.

Одним из теоретических обоснований влияния обра-
зования на потребление является теория человеческого 
капитала (Г. Беккер, Т. Шульц). «Образование рассма-
тривается как инвестиция в самого себя» [3, с. 17]. Та-
кая инвестиция в будущем обеспечивает высокие дохо-
ды, профессиональные возможности и качество жизни. 

В потребительском пространстве человек с более высо-
ким уровнем образования имеет более высокий уровень 
ожиданий и требований к товарам и услугам. «Он скло-
нен инвестировать в здоровье, образование детей, ка-
чественные услуги, страхование и пенсионное обеспе-
чение» [8, с. 539].

Современное потребительское поведение невозмож-
но представить без взаимодействия с информационной 
средой. Образование определяет медиаграмотность по-
требителя, его способность отличать достоверную ин-
формацию от манипулятивной, распознавать фейковые 
отзывы, оценивать компетентность журналистов и мар-
кетологов. Образованные потребители [5, с. 309]:
– проверяют несколько источников информации перед 

покупкой;
– используют профессиональные обзоры и аналитиче-

ские материалы;
– обращаются к официальным сайтам и нормативной 

документации;
– реже поддаются влиянию агрессивной или эмоцио-

нальной рекламы.
Таким образом, образование создает основу для ин-

формационно подкрепленного поведения и становится 
одним из факторов эффективности потребительского 
выбора.

Современное потребительское поведение связы-
вается с использованием таких инновационных реше-
ний, как онлайн- платформы, электронная коммерция, 
кэшбэк- сервисы, подписочные модели, мобильные при-
ложения для учета расходов и т.д. «Способность адапти-
роваться к инновациям зависит от уровня образования» 
[2, с. 107].

Образованные потребители [11, с. 172]:
– осваивают новые технологии и сервисы;
– склонны экспериментировать с новыми форматами 

потребления;
– участвуют в цифровой трансформации экономики.

«Образование является катализатором инновацион-
ного потребления и позволяет быстрее адаптировать-
ся к меняющимся рыночным условиям» [10, с. 65]. Оно 
влияет на когнитивные процессы, ценностные ориенти-
ры, стратегию потребления, выбор каналов информации 
и степень адаптивности к изменениям, формирует у ин-
дивида рациональность, критичность, информирован-
ность и этичность.

Исследование образования как детерминанты потре-
бительского поведения проводилось среди населения 
г. Калуги в возрасте от 18 до 55 лет с разным уровнем 
образования. Всего было опрошено 200 респондентов. 
В выборку вошли представители различных социальных 
и профессиональных групп для репрезентативного отра-
жения потребительских предпочтений и поведения. Ре-
зультаты анкетирования респондентов приведены в таб-
лице 1.

Данные опроса показывают зависимость потреби-
тельского поведения от уровня образования респонден-
тов. Выражена тенденция к осознанному и качествен-
ному потреблению среди лиц с высшим образовани-
ем. 85% из них при выборе товара обращают внимание 
на качество, что значительно выше показателей групп 
со средним и средним профессиональным образовани-
ем (50% и 65% соответственно).

Осведомленность и внимание к экологичности про-
дукции существенно возрастает с повышением уровня 
образования –  60% обладателей высшего образования 
регулярно учитывают этот фактор, тогда как в группе 
со средним образованием таких лишь 15%.

Доверие к рекламе обратно пропорционально уров-
ню образования: среди респондентов с высшим образо-
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ванием только 20% склонны полностью доверять рекла-
ме, тогда как среди обладателей среднего образования 
этот показатель достигает 60%.

Образованные респонденты чаще учитывают отзы-
вы других покупателей и признают влияние образова-

ния на собственный выбор товаров. Высокий уровень 
осведомленности об осознанном потреблении и исполь-
зование знаний при анализе рекламных сообщений ха-
рактерны преимущественно для обладателей высшего 
образования.

Таблица 1. Результаты анкетирования респондентов

Вопрос Среднее образо-
вание

Среднее профессиональное обра-
зование

Высшее образова-
ние

Всего

Количество респондентов 60 50 90 200

из них:
– частота покупок: еженедельно и ча-
ще

35 40 55 44

– значение качества при выборе товара 50 65 85 67

– уделяют внимание экологичности 
продукции

15 30 60 36

– доверие рекламе 60 45 20 38

– учитывают отзывы других покупа-
телей

40 55 70 56

– считают, что образование влияет 
на выбор товара

30 50 80 56

– осведомленность об осознанном по-
треблении

20 35 70 41

– используют знания для анализа ре-
кламы

25 40 75 47

Таким образом, в условиях стремительно развива-
ющегося потребительского общества и растущей циф-
ровизации возрастает роль образования. Оно становит-
ся основой устойчивых, обоснованных и ответственных 
потребительских практик. Образование выступает де-
терминантой формирования осознанного, критического 
и ответственного потребительского поведения. Необхо-
дима интеграция образовательных программ, направ-
ленных на развитие потребительской грамотности и эко-
логического сознания, для повышения качества приня-
тия решений у населения.

Результаты анализа подтвердили влияние уровня 
образования на потребительское поведение. Образо-
вание определяет доступ к материальным и информа-
ционным ресурсам, формирует стиль, характер и цен-
ностную направленность потребления. Выбор товаров 
и услуг, степень доверия к рекламе, внимание к экологи-
ческим аспектам, склонность к рациональному анализу 
информации демонстрируют связь с образовательным 
уровнем индивида. Образование при формировании 
устойчивых потребительских стратегий способствует 
развитию критического мышления, когнитивной гибко-
сти и способности к долгосрочному планированию.

Данные опроса населения г. Калуги демонстрируют, 
что от образования зависят осознанность, рациональ-
ность и этическая ориентированность потребительского 
поведения. Лица с высшим образованием учитывают ка-
чество товара, его экологическую безопасность, прояв-
ляют критичность к рекламным сообщениям и доверяют 
проверенной информации. Они используют знания для 
анализа предложений на рынке и демонстрируют готов-
ность к инновационным формам потребления.

Теоретическую основу составили идеи теории че-
ловеческого капитала (Г. Беккер, Т. Шульц), согласно 
которым образование рассматривается в качестве ин-
вестиции в поведенческие стратегии, уровень медиа-
грамотности и способность к критическому мышлению. 
Исследование показало устойчивую зависимость между 

уровнем образования и характером потребления. Лица 
с высшим образованием чаще демонстрируют рацио-
нальность, осознанность и этическую ориентирован-
ность в потребительских практиках. Таким образом, по-
вышение уровня образования населения является осно-
вой формирования культуры ответственного потребле-
ния и устойчивого развития общества.

Литература
1. Аннаев Х., Мередов М., Овезмухаммедов М. Эко-

номика устойчивого потребления: как минимализм 
и осознанное потребление влияют на рынки // Инно-
вационная наука. 2024. № 10–2. С. 50–51.

2. Бабич Н. С., Батыков И. В. Социологическое профи-
лирование потребителей массовых товаров и ус-
луг: монография. СПб.: ООО «Книжный дом», 2024. 
182 с.

3. Диноршоева З. М. Потребительское образование 
как важный фактор стабильного развития потреби-
тельского общества // Известия Института филосо-
фии, политологии и права имени А. Баховаддинова 
Национальной академии наук Таджикистана. 2023. 
№ 4. С. 15–20.

4. Зубова Л.А., Стецкая Д. В., Устинова В. А. Форми-
рование модели ответственного потребления у мо-
лодежи // Бизнес- образование в экономике знаний. 
2025. № 1 (30). С. 39–41.

5. Никоноров С. М., Тяглов С. Г., Чернеева В. Я. Кон-
цепция осознанного потребления // Экономика и со-
циум: современные модели развития. 2024. Т. 14, 
№ 3. С. 307–315.

6. Овезмырадова Э. Социология потребления: поня-
тие и виды // Ceteris Paribus. 2022. № 5. С. 66–68.

7. Социология образования. Дополнительное и непре-
рывное образование: монография / Г. А. Ключарев, 
Д. В. Диденко, Ю. В. Латов, Н. В. Латова; под общей 
редакцией Ю. В. Латова. М.: Юрайт, 2025. 333 с.



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

148

8. Субеев Р.Т., Коротаева Т. В. Феномен потребления 
в социологии // Скиф. Вопросы студенческой науки. 
2023. № 1 (77). С. 536–542.

9. Тарасова М.Н., Цыплова О. Н., Боробов В. Н. Соци-
альное потребление и социальные факторы, вли-
яющие на потребительское поведение и выбор то-
варов и услуг // Единство науки и образования как 
инструмент перехода к постиндустриальному об-
ществу. Сборник статей Международной научно- 
практической конференции. Уфа, 2025. С. 186–190.

10. Терещенко Ж. А. Социология потребления: культур-
ные практики и социальные неравенства // Вестник 
социологических наук. 2024. Т. 2. № 4. С. 62–70.

11. Чжу Ди. Смена парадигмы: от «образования» 
до «предложения»: сфера исследования и эмпири-
ческий анализ устойчивого потребления среднего 
класса в городах // Формирование среднего класса 
в Китае и его особенности. Сборник статей. Санкт- 
Петербург, 2022. С. 163–183.

NEW APPROACHES TO HEART ORGANOMETRY

Nagaynik A. A.
Donetsk Academy of Management and Public Administration

The article is devoted to the topic of the influence of education on 
consumer behavior, which is relevant amid the transformation of ori-
entations in modern society. Special attention is paid to how the 
level of education, its content, and value attitudes reflect on prefer-
ences and consumption styles. Considering the increasing role of 
knowledge in the era of digitalization and the information society, the 
study of this connection gains importance in sociology.
The purpose of the article is to identify the influence of the level 
and character of education on consumer behavior in different social 
groups. To achieve this goal, it is necessary to solve tasks aimed at 
defining theoretical approaches to understanding consumer behav-
ior and educational determination, as well as the relationship be-
tween education and types of consumer strategies.
The theoretical significance of the article lies in substantiating edu-
cation as an independent and significant determinant of consumer 
behavior. The practical significance lies in the possibility of applying 
research results to develop educational programs and form a strat-
egy of consumer enlightenment in society.
The article finds that education forms awareness of purchasing 
choices, a tendency toward rational consumption, readiness for in-

novations, and critical perception of advertising about goods and 
services.

Keywords: education, consumer behavior, consumer attitudes, so-
cial determinants, consumer strategies, conscious consumption.
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В статье рассматриваются проблемы мотивации и мотиваци-
онной среды, показываются подходы к сущности данного поня-
тия, особенности исследования. Рассмотрение мотивационной 
среды базируется на понимании ее специфики как составной 
части различных сред, а также на системном подходе, рассма-
тривающем мотивационную среду как состоящую из четырех 
основных подсистем, взаимосвязанных друг с другом и нахо-
дящихся в постоянном развитии. Выделены такие подсистемы, 
как материальная, культурная, инновационная и коммуника-
ционная, которые в наибольшей степени связаны с мотиваци-
ей. Рассматривая подсистемы мотивационной среды, авторы 
показывают влияние каждой из них на конфликтность в орга-
низации. При этом акцентируется внимание на возможности 
применения каждой из обозначенных подсистем для снижения 
деструктивных конфликтов и перевод конфликтных ситуаций 
в конструктивное течение.

Ключевые слова: среда, мотивационная среда, система мо-
тивации, управление мотивацией, организационный конфликт, 
снижение конфликтности.

Введение
Проблема мотивации персонала выступает значимым 
фактором результативности работы бизнес- организаций. 
Значимость мотивации подтверждается тем, что вопрос 
о ее содержании достаточно длительное время исследу-
ется в разных направлениях: философском, психологи-
ческом, экономическом, педагогическом, конфликтоло-
гическом, управленческом, социологическом и др. Отно-
сительно недавно в проблематике мотивации появилось 
новое понятие «мотивационная среда», требующая своего 
дальнейшего категориального наполнения. Обозначен-
ный интерес говорит о необходимости дальнейшего углу-
бленного исследования понятия «мотивационная среда» 
и разработке подходов к ее формированию для повы-
шения эффективности работы современных организа-
ций. Совместное исследование, проведенное в 2023 году 
СберУниверситетом и рекрутинговой платформой hh.ru, 
выявило, что 80% конфликтов в российских компаниях 
находятся на среднем или высоком уровне эскалации [31]. 
Данное исследование также подчеркивает важность ис-
следования влияния мотивационной среды на снижение 
конфликтности в организациях.

Объекты и методы исследования
Мотивация в организациях активно исследуется как ино-
странными (К. Альдерфер, Б.Вейнер, В. Врум, Ф. Герц-
берг, Д. Дипроуз [5], Д. Макклеланд [12], А. Маслоу [13], 
Г.Питер [15], Ф. Тейлор и др.), так и отечественными ав-
торами (О. С. Дейнека [3], Р. Л. Кричевский [10], Д. А. Ле-
онтьев, Н. Ф. Наумова [14], В. Е. Семенов [19], М. А. Слю-
сарянский [20] и др.) Методологической основой исследо-
вания влияния мотивационной среды на конфликтность 
в организации стал анализ научной литературы, форму-
лирующей понятие «мотивационная среда» и рассма-
тривающие ее составляющие для разных социальных 
образований (А. Е. Боковня [1], В. Н. Глаз и Ю. А. Глаз [2], 
М. С. Каз [7], О. Н. Конакова [6], А. А. Никитин [7], Т. А. Те-
решонок [12] и др.). Понятие «мотивационная среда» 
становится объектом исследования отечественных уче-
ных относительно недавно, что приводит к недостаточ-
но четкому категориальному наполнению исследуемо-
го понятия. Разные авторы выделяют такие виды моти-
вационной среды, как образовательно- мотивационная, 
учебно- мотивационная, ценностно- мотивационная, 
пространственно- мотивационная, потребностно- 
мотивационная и другие. В данном исследовании в ка-
честве объекта исследования выступает современная 
российская организация и ее мотивационная среда как 
основание для снижения конфликтности.

Сущностное определение содержания понятия 
«мотивационная среда»
В Большом толковом словаре русского языка «среда» 
определяется в трех основных содержательных подходах:
1) «Вещество, заполняющее пространство, и окружа-

ющие тела или явления;
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2) Совокупность природных или социальных условий, 
в которых протекает развитие и деятельность чело-
веческого общества;

3) Социально- бытовая обстановка, в которой живет 
человек, окружающие условия; совокупность лю-
дей, связанных общностью условий, обстановки» 
[5].

Анализируя значение дефиниции «среда» примени-
тельно к проблеме исследования, выделим главное в ее 
содержании, включающее условия и обстановку жизне-
деятельности субъекта, которые способствуют его суще-
ствованию и развитию.

Мотивационная среда выступает составной частью 
социальной и организационной среды, формирующая 
мотивационные основания для деятельности работни-
ков. Структурно соотношение разных сред, в которых 
находится человек и формирующие его факторы, пред-
ставлено на рисунке 1, что позволяет сделать вывод 
о многослойности данного понятия.

Среда

Рис. 1. Уровни разновидностей среды

Представленный подход к исследованию мотиваци-
онной среды позволяет оттолкнуться в формировании 
ее сущности исходя из выделенного содержания поня-
тия «среда».

Многоплановость понятия «среда» затрудняет опре-
деление понятия «мотивационная среда». Рассматривая 
данное понятие, не все авторы формулируют его опре-
деление. Так, рассматривая подходы к оценки мотиваци-
онной среды организации В. Н. Глаз и Ю. А. Глаз характе-
ризуют направления ее формирования и влияние на со-
трудников [2], при этом не формулируя сущностное со-
держание данного понятия. Анализ работ современных 
исследователей мотивационной среды позволяет гово-
рить, что, рассматривая существующие теории мотива-
ции, оставляют без внимания характеристику содержа-
ния мотивационной среды как уже сформировавшегося 
понятия. Однако, на наш взгляд, данное понятие еще 
не получило достаточного категориального наполнения. 
В статье М. С. Каза и А. А. Никитина мотивационная сре-
да определяется, как совокупность действий, меропри-
ятий и процедур, которые отражают отношение высших 
кругов администрации, директоров и владельцев орга-
низации к мотивации и вовлечению сотрудников в ор-
ганизацию [7]. На взгляд авторов, данное определение 
носит достаточно условный и поверхностный характер. 

Рассматривая мотивационную среду в учреждении до-
полнительного образования, С. В. Рябов характеризует 
ее, как совокупность стимулирующих факторов, кото-
рые позволяют оказывать влияние на высокую мотива-
цию [17].

В статье О. В. Конаковой проведен анализ ряда опре-
делений мотивационной среды и выделено четыре ос-
новных подхода к ее формулированию: деятельностный, 
кондициональный, морфологический, факторный [8]. 
На наш взгляд, целесообразно также включить в дан-
ный перечень системный подход, который будет объе-
динять предложенные О. В. Конаковой подходы. Опира-
ясь на системный подход в определении сущности мо-
тивационной среды, сформулируем содержание данно-
го понятия, как совокупность деятельности руководства 
и сотрудников в комфортных условиях, включающих 
элементы, условия и факторы организации, влияющие 
по позитивное отношение к работе и нацеливающие 
на эффективное выполнение должностных обязанно-
стей. Предложенное определение акцентирует внима-
ние на необходимости создания в организации такого 
пространства, которое будет способствовать наиболее 
полного раскрытия потенциала сотрудника и создавать 
условия для саморазвития. В организационной среде 
можно выделить различные подсистемы, которые ока-
зывают наибольшее влияние на работников организа-
ции. Рассматривая мотивационную среду с системного 
подхода, включаем в нее несколько подсистем, отражен-
ных на рисунке 2. Каждая из представленных на рисунке 
составных частей мотивационной среды взаимосвязана 
с другими и нацеливает на развитие как организации, 
так и личности.

коммуникационная

материальная культурная

инновационная

развитие

Рис. 2. Взаимосвязь подсистем мотивационной среды

Выделение обозначенных подсистем мотивационной 
среды обусловлено их влиянием на мотивацию сотруд-
ников организации на снижение конфликтности и кон-
структивное поведение в условиях противоречивых вза-
имодействий. Изменение каждой из обозначенных под-
систем приводит к изменению всей мотивационной сре-
ды в целом, что может провоцировать возникновение 
конфликтов.

Рассмотрим каждую из выделенных подсистем моти-
вационной среды и ее влияние на снижение конфликт-
ности в организации.

Содержание подсистем мотивационной среды 
и их влияние на снижение конфликтности
Материальная подсистема мотивационной среды вклю-
чает в себя искусственно созданные условия работы: 
организацию рабочего пространства и зон отдыха, осве-
щение и температуру в помещении, рабочее оборудова-
ние. Данные составляющие влияют не только на резуль-
тативность производственных процессов, но на общее 
настроение сотрудников, их отношение к оборудованию, 
возможность взаимодействовать с другими сотрудника-
ми. Отсутствие такой возможности или возникающие 
препятствия во взаимодействиях оказывают влияние 
на формирование негативного эмоционального фона, 
который становится основой возникновения конфликтных 
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ситуаций. Конфликтам может способствовать ограни-
ченность материальных ресурсов или их распределение. 
Как отмечается в исследовании платформы «работа.ру», 
конфликты у 26% респондентов возникают из-за работы 
кондиционера.

Культурная подсистема выступает составной частью 
организационной культуры, объединяющая ценности 
и нормы, которые определяют правила поведения со-
трудников. Сформированная сильная организационная 
культура объединяет коллектив сотрудников, снижает 
возможность возникновения деструктивных конфлик-
тов, нацеливает на формирование и поддержание дело-
вого имиджа организации, что приводит к снижению кон-
фликтности. В статье Э. Н. Рычихиной и М. А. Щеткиной 
определены основные векторы развития корпоративной 
культуры: «1) коллегиальность; 2) медиация; 3) психоло-
гическая поддержка; 4) институт наставничества; 5) по-
вышение квалификации кадров» [16]. Нацеленность 
на реализацию данных векторов развития организации 
и ее культуры будет способствовать созданию комфорт-
ных условий, что, в свою очередь, побуждает сотруд-
ников к конструктивному взаимодействию. Культурная 
подсистема мотивационной среды формирует этические 
нормы взаимодействия в коллективе, позволяющие кон-
структивно взаимодействовать при возникновении про-
тиворечий, не позволять им перерастать в конфликт.

Инновационная подсистема мотивационной сре-
ды оказывает значительное влияние на состояние кон-
фликтности в организациях. Быстрые трансформации 
современного общества подталкивают к перманентным 
изменениям, что характерно и для системы управления 
в целом, так и отдельных составляющих организации. 
Недостаточная эффективность мотивации в организа-
ции, как отмечает А. В. Саяпин, приводит к тому, что «ин-
теллектуальный потенциал сотрудников используется 
не оптимальным образом» [18]. В организационной кон-
фликтологии инновации рассматриваются как объекты 
конфликта. Характеризуя влияние инноваций на нача-
ло конфликта, М. А. Джерелиевская подчеркивает, что 

«любые инновации, чтобы быть субъективно приняты-
ми и осмысленными с точки зрения индивидуального 
опыта субъектов социума, должны быть определенным 
образом подготовлены и поданы». Данный автор впол-
не обоснованно указывает на то, что инновации могут 
провоцировать активное противодействие «даже самым 
насущным и целесообразным преобразованиям» [4]. По-
этому сформированность и взаимосвязь подсистем мо-
тивационной среды будут воздействовать на снижение 
конфликтности при внедрении инноваций в организа-
ции. Мотивированность сотрудников на совместное вне-
дрение инноваций будет уменьшать конфликтность в ор-
ганизации.

Коммуникационная составляющая мотивационной 
среды организации базируется на грамотном примене-
ние вербального и невербального взаимодействия. На-
лаженная система коммуникационного взаимодействия 
способствует качественному информационному обмену. 
При возникновении конфликтной ситуации эффектив-
ные коммуникации формируют условия для переговор-
ного процесса, который необходим для конструктивного 
взаимодействия в конфликте. Как отмечается Н. А. Зо-
риной и И. А. Черепниным, «хорошо организованные вну-
трифирменные коммуникации решают задачи по удов-
летворению социальных потребностей сотрудников» [6]. 
Данные авторы акцентируют внимание на влиянии об-
ратной связи для руководства, что позволяет собирать 
информацию о потребностях сотрудников и направлени-
ях по совершенствованию мотивационной среды орга-
низации. Проблемы с точностью, соблюдением сроков, 
объемом информации, которая циркулирует в организа-
ции, могут служить основанием для конфликтов.

Для выявления конфликтности, которая может воз-
никнуть в организации, и разработки путей ее снижения 
целесообразно проводить регулярный мониторинг мо-
тивационной среды. В таблице представлены основные 
факторы, которые оказывают влияние на конфликтность 
сотрудников организации и направления деятельности 
в условиях мотивационной среды для ее снижения.

Таблица 1. Условия и факторы мотивационной среды, влияющие на конфликтность в организации

Подсистема мотивацион-
ной среды

Элементы подсистемы Условия и факторы, способ-
ствующие деструктивному 

взаимодействию

Условия и факторы, мотивирующие 
на конструктивное взаимодействие

Материальная Рабочее пространство, зоны от-
дыха, освещение и температура 
в рабочем помещении, рабочее 
оборудование

Теснота в помещении, недо-
статочность оборудования, 
шум, отсутствие зон отдыха, 
недостаточное оснащение

Комфортность рабочего места, 
учет индивидуальных особенностей 
работника, наличие социального 
пакета и возможность его коррек-
тировки

Культурная Ценности, нормы и правила пове-
дения, идеология, обычаи и тра-
диции, легенды и миф

Отсутствие четких норм и пра-
вил, жесткий стиль общения, 
индивидуализм

Опросы работников о выполнении 
норм и правил, о психологическом 
состоянии работников, наличие ко-
мандного духа

Инновационная Инновации, ресурсное, органи-
зационное и документационное 
обеспечение инновационной дея-
тельности, экспертиза инноваций, 
подготовка кадров

Частые обновления, недоста-
точная обоснованность вне-
дрения инноваций, недоста-
точная квалификация кадров 
для реализации инноваций

Возможность обучения, объяснение 
причин принятия инноваций, учет 
мнения работников о внедряемом 
новшестве

Коммуникационная Структура и каналы коммуника-
ции, сроки распространения ин-
формации, доступность инфор-
мации,

Слухи и сплетни, деструктив-
ное взаимодействие, барьеры 
коммуникации

Возможность неформального вза-
имодействия с руководством и кол-
легами, отслеживание результатив-
ности коммуникаций, учет индиви-
дуальных особенностей восприятия 
информации, информационная 
открытость
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Учет обозначенных условий и факторов позволяет 
формировать комплексный подход к учету индивиду-
альных особенностей работников и включать оценка их 
состояния для комфортной мотивационной среды, сни-
жающей конфликтность в процессе реализации функ-
циональных обязанностей и при взаимодействии работ-
ников.

При этом сформированная мотивационная среда вли-
яет не только на сотрудников организации, но и на всех, 
пользующихся ее услугами. Большое внимание к мо-
тивации персонала, например, применяется на желез-
нодорожном транспорте. Исследования, посвященные 
данной проблеме, в частности представлены в статьях 
Е. М. Лопиной [11], О. А. Троицкой. В работах данных ав-
торов в большей степени уделено внимание мотивации 
персонала ОАО «РЖД». При этом, говоря о мотиваци-
онной среде, они не обращают внимание на отношение 
граждан к тем или иным факторам мотивационной сре-
ды, в которой находятся пассажиры. Проведенный ана-
лиз обращений граждан по всем вокзальным комплек-
сам города Москвы показал, что в 2024 года они бы-
ли направлены на следующие проблемы: техническое 
и санитарное состояние инфраструктуры, организация 
обеспечения безопасности, предоставление услуг на же-
лезнодорожном транспорте, обслуживание пассажиров. 
Полученные результаты контент- анализа обращений по-
зволяют говорить о необходимости учета интересов всех 
ее участников. При этом можно говорить о серьезной ра-
боте сотрудников и руководства РЖД по рассмотрению 
жалоб и обращений, которые носят конфликтогенный 
характер. Для снижения конфликтной составляющей не-
обходимо большее внимание уделять вопросам форми-
рования мотивационной среды, которое происходит как 
в результате саморганизационных процессов, так при 
целенаправленном управленческом воздействии. Так-
же формирование мотивационной среды предполагает 
применение экспериментальных форм изучения влияния 
тех или иных мотивационных составляющих как на ра-
ботников, так и на клиентов компании.

Выводы
Резюмируя рассмотренные вопросы, можно подчеркнуть, 
что проблемы мотивации являются в центре многих иссле-
дований, как отечественных, так и зарубежных авторов. 
Вместе с тем, проблема мотивации остается актуальной 
для многих компаний, как крупных, так и небольших. 
Одним из направлений работы по повышению результа-
тивности мотивации выступает создание мотивацион-
ной среды, важной задачей которой является не только 
формирование и поддержание положительного воспри-
ятия организации, побуждение к достижению ее целей, 
но и снижение конфликтов в целом и проведение возни-
кающих конфликтов в конструктивном русле. Мотива-
ционная среда представляет собой систему, состоящую 
из четырех взаимосвязанных подсистем, которые должны 
находиться под постоянным вниманием руководства. Фор-
мирование мотивационной среды будет способствовать 
комплексному подходу к мотивации в работе и снижению 
конфликтного взаимодействия.
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The article addresses the issues of motivation and the motivational 
environment, presenting approaches to the content of this concept 
and the specifics of its study. The examination of the motivation-
al environment is based on the understanding of its specificity as 
a component of various environments, as well as on a systems ap-
proach, which considers the motivational environment as consist-
ing of four main subsystems, interconnected and constantly evolv-
ing. The subsystems identified are material, cultural, innovative, 
and communicative, which are most closely related to motivation. 
In discussing the subsystems of the motivational environment, the 
authors demonstrate the influence of each on conflict within an or-
ganization. Special attention is given to the potential application of 
each of these subsystems to reduce destructive conflicts and redi-
rect conflict situations into a constructive flow.

Keywords: environment, motivational environment, motivation sys-
tem, motivation management, organizational conflict, conflict reduc-
tion.
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Практики регионального управления развитием наставничества: опыт 
организации конкурса «Лучший наставник»

Сизоненко Роман Вадимович,
ассистент, Уфимский университет науки и технологий
E-mail: roman.sizonenko9@gmail.com

Статья посвящена исследованию проблем и перспектив реа-
лизации государственного проекта наставничества в регионе. 
Проведен анализ практики и обобщен опыт организации ре-
спубликанского конкурса «Лучший наставник», который прово-
дится в Республике Башкортостан по инициативе регионально-
го Министерства семьи, труда и социальной защиты населения 
ежегодно с 2019 года. Автор статьи рассматривает органи-
зационные характеристики конкурса и его целесообразность 
в контексте регионального управления реализацией наставни-
чества в различных профессиональных сферах с целью повы-
шения уровня профессионализма специалистов и ускоренной 
адаптации молодежи на рабочих местах. Экспертная оценка 
на основе контент- анализа портфолио участников, результаты 
интервьюирования позволили выявить наиболее приемлемые 
критерии выбора наставника, модели наставничества, а также 
проблемные моменты как в организации конкурса, так и в ин-
ституционализации наставничества в регионе.

Ключевые слова: наставничество, региональное управление, 
институционализация, эксперты, республиканский конкурс.

Наставничество актуализировалось в современной 
России и фактически трансформируется в социальное 
движение по инициативе федеральной власти. Главой 
государства еще в 2013 году было заявлено о необхо-
димости возрождения наставничества [1]. Президент 
РФ подчеркнул значимость подготовки высокопрофес-
сиональных специалистов прежде всего для реально-
го сектора экономики и системы образования, где на-
ставничество может выступать эффективным педаго-
гическим и управленческим инструментом [2]. К насто-
ящему моменту определен статус наставника: согласно 
Трудовому кодексу, труд наставника оценивается как 
профессиональная деятельность и предполагает опла-
ту [3]. 2023 год был объявлен в России Годом педагога 
и наставника [4], а в текущем 2025 году был учрежден 
День наставника [5]. В 2024 году по поручению Прези-
дента РФ была разработана Концепция развития на-
ставничества в РФ до 2030 года, что было выполнено 
в двой ном объеме: появилась Концепция как документ 
для дальнейшей работы и концептуальный анализ на-
ставничества, представленный Российской Академией 
образования [6]. Значимый вклад в развитие настав-
ничества в РФ вносит Национальное агентство по раз-
витию квалификаций, по инициативе которого прово-
дятся различные форумы, круглые столы и дискуссии 
по проблемам организации наставничества, аккумули-
руется опыт и транслируются наиболее эффективные 
разработки. Иными словами, на федеральном уровне 
развернута активная деятельность по возрождению на-
ставничества.

На региональном уровне также проводится работа 
по обобщению практик наставничества и обмену опы-
том. Заслуживают внимания проекты Министерства се-
мьи, труда и социальной защиты населения Республики 
Башкортостан [7], уполномоченного регулировать про-
цессы занятости населения, в том числе решать вопро-
сы поддержки и стимулирования молодых специали-
стов. Данный орган исполнительной власти инициирует 
инновационные управленческие технологии. В рамках 
направления деятельности по содействию занятости 
населения и регулированию трудовых отношений мини-
стерство осуществляет меры по снижению уровня без-
работицы, созданию новых рабочих мест, организации 
общественных работ и временной занятости, проводит 
профориентационные мероприятия, организует обуче-
ние и переобучение безработных граждан, ведет учет 
и предоставляет им соответствующие услуги, контроли-
рует соблюдение трудового законодательства работо-
дателями и работниками, рассматривает и содействует 
разрешению трудовых споров, конфликтов, а также ко-
ординирует деятельность по охране труда и обеспече-
нию безопасных условий труда на предприятиях.

Имея опыт работы по изучению и адаптации наибо-
лее эффективных технологий в сфере труда, министер-
ство еще в 2019 году инициировало проведение респу-
бликанского конкурса «Лучший наставник». К разработ-
ке Положения о конкурсе и необходимых для его прове-
дения инструментов (оценочные листы, критерии отбора 
экспертов, регламент проведения конкурса, порядок ве-
дения и проч.) были привлечены представители научно-
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го сообщества 1. В итоге был подготовлен методический 
материал для организации конкурсных мероприятий, 
в том числе требования к участникам конкурса, условия 
конкурсного отбора и критерии оценки выступлений кон-
курсантов. Разработанная учеными концепция конкурса 
предусматривала различия в подходах к конкурсным ра-
ботам наставников из сферы производства и образова-
ния/науки/культуры.

Первый конкурс проводился в пилотном режиме 
в 2019 году фактически на общественных началах. 
В жюри конкурса вошли ученые- эксперты, оказавшие 
методическую помощь в организации конкурса, что 
включало разработку инструментария оценки качества 
содержания заявок конкурсантов для рассмотрения 
конкурсной комиссией, социологическое обеспечение 
оценки качества технологий и практик наставничества 
в производственных и предпринимательских коллекти-
вах, предприятиях обслуживания, образовательных ор-
ганизациях и социальной сферы. Нормативно- правовая 
документация по конкурсу появилась позднее: решение 
о проведении ежегодного Республиканского конкурса 
«Лучший наставник» было утверждено соглашением 
республиканской комиссии трехстороннего регулирова-
ния социально- трудовых отношений (оформлено прото-
колом в августе 2020 года).

Фактически с 2019 года конкурс проводится еже-
годно и поддерживается как руководством республики 
(Правительством Республики Башкортостан), так и вли-
ятельными общественными организациями –  Республи-
канским союзом «Федерация профсоюзов Республики 
Башкортостан» и Региональным объединением работо-
дателей «Башкирский союз промышленников и пред-
принимателей». Положение о конкурсе было утвержде-
но в 2024 году. В данном документе обозначены ключе-
вые понятия (наставник, наставляемый, участник кон-
курса, победитель конкурса), а также основные цели/
задачи, направленные прежде всего на тиражирование 
опыта, эффективных практик работы с молодежью и со-
действие ее трудоустройству [8]. Конкурс проводится 
за счет привлеченных средств и регионального бюджета 
на звание «Лучшего наставника» по номинациям –  про-
фессиональным сферам: производство (предприятия 
промышленности, строительства, сельского хозяйства), 
образование, здравоохранение, социальная сфера (ор-
ганизации бюджетной сферы, кроме учреждений обра-
зования), сфера обслуживания (организации розничной 
торговли, общественного питания, сферы платных ус-
луг населению, сферы ЖКХ, пассажирского транспорта 
и связи), государственное и муниципальное управление.

Процедура конкурса включает два этапа. Сначала 
конкурсная комиссия принимает и изучает конкурсные 
заявки, в которых конкурсанты представляют докумен-
ты о своем статусе и наставнической деятельности, ан-
кетные данные. Для подтверждения своих достижений 
наставник- участник конкурса должен представить копии 
нормативно- правовые актов, регламентирующих настав-
ничество в данной организации и документы, фиксиру-
ющие деятельность самого наставника (план, отзывы, 
сертификаты, грамоты, дипломы об участии в различ-
ных конкурсах и проч.). На втором этапе Конкурсная ко-
миссия по 100 бальной системе оценивает представлен-
ные материалы для всех номинаций по таким критериям, 
как: наличие плана работы с наставляемыми; информа-
ции о результативности наставничества; презентацию 
особенностей работы наставника: наличие сертифика-

1 В разработке документов и экспертизе принимали уча-
стие автор статьи, а также профессор кафедры государствен-
ного управления ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки 
и технологий» Е. Ю. Бикметов.

тов, дипломов, подтверждение участия в иных конкурсах 
наставников и профессионального мастерства.

В состав конкурсной комиссии входят представите-
ли трехсторонней комиссии, утверждавшей Положение 
(от профсоюзов и Союза работодателей) и региональ-
ных органов власти. Положение о конкурсе допускает 
включение муниципальных служащих, научных и педа-
гогических работников, членов политических партий 
и иных общественных объединений, а также граждан 
из числа лиц, имеющих опыт наставничества.

Результаты проведенного автором контент- анализа 
материалов, представленных участниками Конкурса, 
свидетельствуют о том, что в некоторых организациях 
(это примерно пятая часть) отсутствуют подразделения 
планирования, мониторинга, оценки наставничества, са-
ма деятельность наставников не регламентирована (как 
правило, отсутствует Положение о наставничестве). 
По признанию некоторых конкурсантов, наставничество 
носит формальный характер и используется исключи-
тельно для контроля нового сотрудника во избежание 
каких-либо инцидентов. Такие участники без энтузи-
азма участвуют в конкурсных процедурах. По мнению 
большинства респондентов, опытные сотрудники орга-
низаций не проявляют искреннего интереса к наставни-
честву, поскольку права, обязанности и условия поощ-
рения наставника не регламентированы. Можно пред-
положить, что с 2025 года ситуация должна измениться, 
поскольку были приняты поправки к Трудовому кодексу 
об оплате труда наставника [4].

Посредством конкурсных процедур не только при-
влекается внимание к наставничеству в организациях, 
но и формируются региональные профессиональные 
сообщества наставников, которые могут продолжить 
общение вне конкурса. Конкурсные мероприятия, в том 
числе торжественное награждение победителей, фото-
графирование и освещение в СМИ, на странице офици-
ального сайта министерства и соответствующей орга-
низации, содействуют укреплению статусных позиций 
наставника, повышению его престижа и уверенности 
в себе. Таким образом, через организационное оформ-
ление наставничества, формирование нормативной ба-
зы, сообщества наставников с общими ценностями про-
исходит процесс его институционализации.

Следует отметить, что проведение конкурса свиде-
тельствует о заинтересованности региональных органов 
власти в поддержке и продвижении наставничества. Ре-
гиональное управление наставничеством –  это система 
организации и согласования наставнической деятельно-
сти на уровне субъекта РФ, что предполагает централи-
зацию управления для разработки и внедрения регио-
нальной стратегии наставничества, уточнения цели, за-
дач, первоочередных направлений и механизмов реали-
зации наставничества в регионе, координирует деятель-
ность наставников и наставляемых, обеспечивает взаи-
модействие между участниками программ, организует 
мониторинговые исследования качественных изменений 
и оказывает методическую поддержку [9]. На региональ-
ном уровне можно координировать обучение и серти-
фикацию наставников, повышение их наставнической 
квалификации, а также оценку эффективности их дея-
тельности. В Республике Башкортостан таким центром 
управления наставничеством может стать специальное 
подразделение Министерства семьи, труда и социаль-
ной защиты населения Республики Башкортостан. Для 
эффективного продвижения наставничества необходи-
мо поддерживать информационную базу наставников 
(базы данных, веб-порталы, методические материалы), 
разработать и поддерживать в актуальном состоянии ре-
сурсы для наставников и наставляемых.
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В зависимости от специфики региона региональное 
управление наставничеством может фокусироваться 
на конкретных профессиональных сферах, наиболее 
развитых или напротив, нуждающихся в государствен-
ной поддержке отраслях, поднимая их до необходимого 
уровня. Именно региональное управление может содей-
ствовать развитию человеческого капитала в регионе, 
способствуя повышению квалификации специалистов, 
профессиональному становлению молодежи и улучше-
нию социальных показателей. Однако эффективность 
такого управления зависит от множества факторов, 
включая наличие квалифицированных кадров, доста-
точное финансирование и политико- административную 
поддержку.
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PRACTICES OF REGIONAL MANAGEMENT OF 
MENTORING DEVELOPMENT: EXPERIENCE OF 
ORGANIZING THE COMPETITION “BEST MENTOR”

Sizonenko R. V.
Ufa University of Science and Technology

The article is devoted to the study of problems and prospects of the 
implementation of the state mentoring project in the region. It ana-
lyzes the practice and summarizes the experience of organizing the 
republican contest “The Best Mentor”, which is held in the Republic 
of Bashkortostan on the initiative of the regional Ministry of Family, 
Labor and Social Protection of Population annually since 2019. The 
author of the article considers the organizational characteristics of 
the contest and its feasibility in the context of regional management 
of mentoring implementation in various professional spheres in or-
der to increase the level of professionalism of specialists and accel-
erated adaptation of young people at workplaces. Expert evaluation 
based on content analysis of the participants’ portfolios, the results 
of interviewing allowed to identify the most acceptable criteria for 
choosing a mentor, mentoring models, as well as problematic issues 
both in the organization of the contest and in the institutionalization 
of mentoring in the region.

Keywords: mentoring, regional management, institutionalization, 
experts, republican competition.
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Актуальность определяется недостаточным законодательным 
регулированием деятельности бизнес- сообществ различных 
отраслей, необходимостью исследования практического ис-
пользования бизнес- сообществами GR-технологий в контексте 
отраслевого лоббизма и взаимодействия с государственным 
сектором, создания современной модели применения GR-
технологий бизнес- сообществами для воздействия на зако-
нотворческую деятельность и государственное управление 
в современной России. Цель работы –  исследование особенно-
стей государственного управления GR-технологиями бизнес- 
сообществ (на примере пищевой промышленности). Методы 
исследования: систематизация, обобщение, индукция, дедук-
ция, анализ теоретических и эмпирических источников ака-
демической литературы, законодательных актов, сопоставле-
ние, сравнительный анализ, структурный анализ, системный 
подход, монографический метод, концептуализация данных, 
опросное анкетирование представителей бизнес- сообществ 
пищевой промышленности. Основные результаты научного 
исследования: выделены правовые основы функционирова-
ния бизнес- сообществ в современных российских условиях; 
представлены особенности GR-технологий бизнес- сообществ, 
используемых в контексте отраслевого лоббизма, взаимодей-
ствия с государственным сектором в деятельности бизнес- 
сообществ; приведены особенности современной модели 
применения GR-технологий бизнес- сообществами для воздей-
ствия на законотворческую деятельность и государственное 
управление в современной России. Практическая значимость 
исследования заключается в том, что приведенные в этой 
статье основные результаты могут быть использованы как от-
раслевыми бизнес- объединениями, так и государственными 
органами российского управления, для того чтобы усовершен-
ствовать систему государственного регулирования в условиях 
практического применения GR-технологий.

Ключевые слова: GR-технологии; бизнес- сообщества; госу-
дарственное управление; взаимодействие бизнес- сообществ 
с государственным сектором; особенности; отраслевой лоб-
бизм; политико- правовая среда.

Введение
Бизнес- сообщества представляют собой объединения 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 
для достижения конкретных целей, ориентированных 
на увеличение степени результативности организаций –  
участников объединения. В отечественном законодатель-
стве на данный момент отсутствует чёткое содержание 
термина «бизнес- сообщества», поэтому выводы о целе-
вом предназначении бизнес- сообществ можно сделать, 
исходя из анализа практических отраслевых ситуаций 
и содержания действующих законодательных актов.

Ключевые цели функционирования бизнес- 
сообществ:
– консолидация инвестиционных, производственных, 

трудовых, управленческих ресурсов;
– минимизация уровня внутриотраслевой конкуренции 

для компаний, которые входят в бизнес- сообщество;
– централизация финансового капитала;
– возможность формирования интегрированной про-

изводственной системы полного цикла;
– уменьшение бизнес- рисков посредством производ-

ственной специализации и диверсификации;
– регулирование налогового планирования, ценоо-

бразования в целях обеспечения рационального 
уровня общей рентабельности участников бизнес- 
сообществ;

– возможность интеграции производственной 
и научно- исследовательской систем посредством 
объединения исследовательских разработок, произ-
водства и существующего технологического опыта 
[1].
Основным вопросом исследования национального 

государственного управления современной России вы-
ступают особенности взаимодействия бизнес- сообществ 
и государственного сектора, построения коммуникаций 
в политико- правовой среде между двумя сторонами. 
В настоящее время усиливается роль предпринима-
тельских объединений в создании современной государ-
ственной политики [2]. В частности, бизнес- сообщества 
могут предоставить государственным органам эксперт-
ную информацию, которая станет основой принятия ре-
шений в управленческой практике и формирования за-
конопроектов. Помимо этого, бизнес- сообщества при-
нимают активное участие в функционировании консуль-
тативных ведомств в условиях открытого обсуждения 
законопроектов, что увеличивает уровень качества ре-
шений в государственном управлении.

Существует несколько форм взаимодействия госу-
дарственного сектора и бизнес- сообществ:

1) формирование GR-отдела (специализированного 
структурного подразделения) в компании, которая уча-
ствует в деятельности бизнес- сообщества;

2) участие консалтинговых агентств в процессах, ре-
ализуемых бизнес- сообществами;

3) передача формирования стратегии практического 
применения GR-технологий консалтинговым компаниям 
[3].

На данный момент в России существует развитая 
система отраслевых бизнес- сообществ, которые при-
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нимают участие в создании государственной политики 
в разных отраслевых секторах. В 2024 году было за-
регистрировано более 215 тыс. негосударственных ак-
торов (некоммерческих объединений), из них 12 тыс. 
бизнес- сообществ [4]. Наиболее активными бизнес- 
сообществами являются объединения, функциониру-
ющие в секторе страхования, строительства, оптовой 
и розничной торговли, перерабатывающей, пищевой 
промышленности, туристической отрасли, топливно- 
энергетическом комплексе. Обозначенные отраслевые 
сектора в отличие от остальных обладают относительно 
высокой регуляторной нагрузкой, поэтому их активность 
крайне высокая.

Правовые основы функционирования бизнес- 
сообществ в современных российских условиях
Функционирование бизнес- сообществ в российских усло-
виях регламентируется ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» [5]. В контексте данного законодательного акта 
вместо термина «бизнес- сообщество» используется по-
нятие «отраслевой союз». Под отраслевым союзом пони-
мается форма предпринимательского объединения для 
представления и правовой и экономической защиты групп 
профессиональных интересов, получения общественно 
значимых результатов. Каждый субъект отраслевого со-
юза является его членом. Ключевой учредительный до-
кумент бизнес- сообщества –  устав. В соответствии с его 
положениями должна осуществляться фактическая дея-
тельность бизнес- сообщества.

Все возможные в РФ организационно- правовые фор-
мы бизнес- сообществ утверждены в ст. 50 ГК РФ [6]. Их 
всего 16. Наиболее распространёнными выступают то-
варищество, холдинг, отраслевые ассоциации, неком-
мерческие партнёрства. Приведенные в ГК РФ норма-
тивные положения, касающиеся деятельности бизнес- 
сообществ, представляют собой правовую основу их 
функционирования, а также развития специализирован-
ных отраслевых стандартов в современной России. Не-
которые типы бизнес- сообществ регламентируются от-
дельными законодательными актами, в частности, ФЗ 
«Об общественных объединениях» [7], «Об объединени-
ях работодателей» [8].

В российском государственном управлении присут-
ствуют такие некоммерческие партнёрства, как торгово- 
промышленные палаты (ТПП), которые являются пред-
ставителями бизнес- сообществ. Правовые особен-
ности деятельности ТПП отражены в ФЗ «О торгово- 
промышленных палатах в Российской Федерации» [9]. 
Ключевые цели и задачи, решаемые в ходе деятельно-
сти ТПП:
– создание производственной и торговой инфраструк-

туры российской экономической системы;
– изменение отраслевого делового климата для фор-

мирования благотворных условий осуществления 
бизнес- деятельности;

– продвижение групп интересов бизнес- сообществ 
в российском государственном управлении.
На современном этапе в отечественной системе 

сформирована гибридная модель бизнес- сообществ, 
подразумевающая сосуществование отраслевых ассо-
циаций, зонтичных объединений, независимых неком-
мерческих партнёрств, ТПП. Вместе с тем членство ор-
ганизаций в ТПП –  добровольное по сравнению с моде-
лями, используемыми в Республике Казахстан и Турции. 
Соответственно, политологическая модель развития 
и функционирования бизнес- сообществ в разрезе отрас-
левых секторов, используемая в РФ, имеет националь-

ные особенности, касающиеся установившегося соотно-
шения корпоративизма и плюрализма.

GR-технологии бизнес- сообществ, используемые 
в контексте отраслевого лоббизма, 
взаимодействия с государственным сектором 
в деятельности бизнес- сообществ
В рамках формирования государственной политики и воз-
действия на национальную систему государственного 
управления роль бизнес- сообществ на данный момент 
всесторонне не исследована [10]. Поэтому одной из про-
блем научного исследования является то, что вопрос ре-
зультативности представительств групп интересов через 
призму функционирования бизнес- сообществ в разных 
отраслевых секторах является в настоящее время нере-
шенным. Результативность представительств групп ин-
тересов обозначает наличие потенциала к воздействию 
на создание государственной политики и работу нацио-
нальной системы государственного управления.

Для того чтобы выявить специфические характери-
стики (направления осуществляемой в отрасли деятель-
ности, особенности взаимодействия отраслевых бизнес- 
сообществ и государственных органов с использовани-
ем GR-технологий) и результативность функциониро-
вания бизнес- сообществ, был осуществлен анкетный 
опрос представителей бизнес- сообществ пищевой про-
мышленности. Статистическую выборку составили 12 
респондентов. Отраслевые бизнес- сообщества –  «ОПО-
РА РОССИИ», «СОЮЗНАПИТКИ», «Асконд».

Анкета состояла из четырёх блоков:
1) направления осуществляемой бизнес- 

сообществами деятельности в секторе пищевой про-
мышленности;

2) формы взаимодействия отраслевых бизнес- 
сообществ и государственных органов;

3) периодичность использования бизнес- 
сообществами GR-технологий (по видам: прямые и кос-
венные);

4) векторные направления развития отраслевых 
бизнес- сообществ: оценка политико- правовой среды, 
политико- правовых рисков, эффективности функциони-
рования отраслевых бизнес- сообществ.

Исходя из результатов осуществленного анкетного 
опроса, было выявлено, что взаимодействие бизнес- 
сообществ сектора пищевой промышленности с госу-
дарственными органами, в частности формирования 
законодательных инициатив, межгосударственных ак-
тов, создания в политико- правовой среде коалиций, ре-
ализации публичных мероприятий, происходит на базе 
коммуникаций с использованием GR-технологий. По-
строение таких коммуникаций осуществляется отдель-
но с законодательными и исполнительными органами 
публичной власти по причине того, что и законодатель-
ная, и исполнительная ветви государственной власти 
принимают участие в ходе подготовки программных, 
стратегических, межгосударственных нормативных ак-
тов, встроены в законотворческую деятельность совре-
менной России.

Для представителей бизнес- сообществ особенно 
значимо взаимодействие (коммуникации) с органами 
российского государственного управления на регио-
нальном уровне в контексте формирования стратегии 
с использованием GR-технологий. Это происходит при 
существовании интереса бизнес- сообществ в создании 
внутри региона определенных законодательных ини-
циатив, которые могут повлиять на пищевую промыш-
ленность. Кроме нормативно- правовой активности, 
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у бизнес- сообществ есть потребность организовать на-
правления региональной поддержки субъектов пище-
вой промышленности, а также воспрепятствовать про-
движению на федеральном уровне таких законотворче-
ских проектов, которые отрицательным образом повли-
яют на реализуемые пищевыми предприятиями процес-
сы. Следовательно, на региональном уровне в условиях 
взаимодействия бизнес- сообществ и органов публичной 
власти точечно решаются проблемы тактического харак-
тера, которые появились у пищевых организаций.

Взаимодействие бизнес- сообществ пищевой про-
мышленности с местными органами публичной власти 
в определенной степени поляризовано: некоторые пред-
ставители отметили, что потребности в выстраивании 
взаимодействия с местными органами публичной вла-
сти нет, однако другая группа представителей бизнес- 
сообществ использует точечную регулярную практику 
коммуникаций с местными органами публичной власти 
с использованием GR-технологий (рисунок 1).

61,4%

26,9%

11,7%

Присутствует регулярное точечное взаимодействие с 
государственными органами
Отсутствует регулярное точечное взаимодействие с 
государственными органами
Стратегия бизнес-сообщества не подразумевает взаимодействие 
с государственными органами

Рис. 1. Особенности взаимодействия бизнес- сообществ 
пищевой промышленности с местными органами публичной 

власти, %

Источник: составлено авторами по результатам анкетного 
опроса.

В контексте исследования были выделены два ви-
да GR-технологий, которые используются бизнес- 
сообществами пищевой промышленности:

1) прямые GR-технологии:
– персональные коммуникации с государственными 

служащими национального управления;
– предоставление государственному сектору инфор-

мации о текущем состоянии пищевой промышлен-
ности;

– публичные выступления бизнес- сообществ на сам-
митах, слушаниях и международных форумах;

– неформальные светские, просветительские встречи.
2) косвенные GR-технологии:

– поддержка бизнес- сообществами пищевой промыш-
ленности политических партий либо конкретных кан-
дидатов при назначении выборов;

– стимулирование низовой общественной активности 
по определенному вопросу;

– мобилизация общественного мнения.
В контексте анкетного опроса были определены 

наиболее востребованные GR-технологии, применяе-
мые бизнес- сообществами в практике взаимодействия 
с государственными органами. Как правило, бизнес- 
сообществами используется несколько прямых GR-
технологий одновременно при взаимодействии с госу-
дарственными органами в отличие от косвенных GR-
технологий. Среди прямых GR-технологий востребован-
ными выступают персональные коммуникации с госу-
дарственными служащими национального управления, 

публичные выступления бизнес- сообществ на саммитах, 
слушаниях и международных форумах, предоставление 
государственному сектору информации о текущем со-
стоянии пищевой промышленности (рисунок 2).

Несмотря на современные условия геополитической 
напряженности, бизнес- сообществами пищевой про-
мышленности используются неформальные светские, 
просветительские встречи, соответственно, их проведе-
ние остаётся возможным в условиях построения комму-
никационных взаимодействий с государственными орга-
нами отечественного управления.

Среди косвенных GR-технологий бизнес- сооб-
ществами пищевой промышленности не применяется 
поддержка бизнес- сообществами пищевой промышлен-
ности политических партий либо конкретных кандидатов 
при назначении выборов (рисунок 3). Причинами этого 
являются специфические характеристики функциониро-
вания организаций пищевой промышленности, а также 
особенности российского государственного управления.

93,9%

86,6%

93,9%

63,1%

Персональные коммуникации с 
государственными служащими 

национального управления

Предоставление государственному 
сектору информации о текущем 

состоянии пищевой 
промышленности

Публичные выступления бизнес-
сообществ на саммитах, слушаниях 

и международных форумах

Неформальные светские, 
просветительские встречи

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рис. 2. Особенности практического применения бизнес- 
сообществами пищевой промышленности прямых GR-

технологий, %

Источник: составлено авторами по результатам анкетного 
опроса.

74,8%

23,6%

1,6%

Стимулирование низовой 
общественной активности по 

определенному вопросу

Мобилизация общественного 
мнения

Косвенные GR-технологии не 
используются

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Рис. 3. Особенности практического применения бизнес- 
сообществами пищевой промышленности косвенных GR-

технологий, %

Источник: составлено авторами по результатам анкетного 
опроса.

Вместе с тем некоторые представители бизнес- 
сообществ (около 60%) разделяют GR-технологии 
на проактивные и реактивные (рисунок 4). Проактивные 
подразумевают введение на отраслевом уровне новых 
нормативно- правовых актов, реактивные –  воспрепят-
ствование бизнес- сообществами использования введен-
ных институциональных ограничений.

На момент проведения анкетного опроса подавляю-
щее число представителей бизнес- сообществ пищевой 
промышленности оценили уровень политико- правовой 
среды как средний, это объясняется наличием высокой 
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вероятности политико- правовых рисков в деятельности 
бизнес- сообществ (рисунок 5).

58,4%
17,9%

23,7%

Разделение в полной мере
Разделения нет
Разделение зависит от решаемого вопроса

Рис. 4. Особенности разделения бизнес- сообществами 
пищевой промышленности GR-технологий на проактивные 

и реактивные, %

Источник: составлено авторами по результатам анкетного 
опроса.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 1 2 3 4 5

Уровень политико-правовой среды
Степень вероятности политико-правовых рисков

Рис. 5. Субъективные оценки бизнес- сообществами уровня 
политико- правовой среды и степени вероятности политико- 

правовых рисков, %

Примечание: 0 баллов –  отсутствует (слабо выражена); 
1 балл –  низкий уровень; 2 балла –  уровень ниже среднего; 
3 балла –  средний уровень; 4 балла –  уровень выше среднего; 
5 баллов –  высокий уровень.

Высокий уровень вероятности политико- правовых 
рисков и низкий уровень национальной политико- 
правовой среды подразумевает необходимость транс-
формации взаимодействия между государственными 
органами и бизнес- сообществами с использованием 
GR-технологий:
– наделение бизнес- сообществ регуляторными функ-

циями наравне с государственными ведомствами пу-
бличной власти;

– улучшение обратной связи бизнес- сообществ при 
взаимодействии с государственными учреждения-
ми;

– разработка и утверждение законодательного акта 
об отраслевом лоббизме;

– укрепление роли политических институтов, оценива-
ющих регулирующее воздействие бизнес- сообществ 
на политико- правовую среду;

– реализация ежеквартальных публичных встреч 
бизнес- сообществ и Правительства РФ.

Особенности современной модели применения 
GR-технологий бизнес- сообществами для 
воздействия на законотворческую деятельность 
и государственное управление в современной 
России
В современных российских условиях модель функцио-
нирования бизнес- сообществ, воздействующая на за-
конотворческую деятельность и государственное управ-
ление в современной России, должна включать такие 
GR-технологии, как:
– организация мероприятий в отраслевом секторе, 

участие в отраслевых круглых столах;
– организация обращений в государственные органы, 

подготовка рекомендаций по совершенствованию 
содержания нормативных и законодательных актов;

– активное участие в работе зонтичных отраслевых 
объединений;

– улучшение норм отраслевого законодательства, ак-
тивное участие в проведении предварительной экс-
пертизы политико- правовой среды;

– общественный контроль [11];
– активное участие в консультационных мероприяти-

ях, которые были организованы государственным 
сектором;

– осуществление деятельности в сфере отраслевого 
саморегулирования (таблица 1).

Таблица 1. Результаты применения GR-технологий бизнес- 
сообществами для воздействия на законотворческую 
деятельность и государственное управление в современной 
России

Наименование 
GR-технологии

Результат применения GR-технологии

Организация ме-
роприятий в от-
раслевом секторе, 
участие в отрас-
левых круглых 
столах

– поиск эффективных технологических 
инноваций;
– увеличение информационной осведом-
ленности о мерах государственной под-
держки и нормативных изменениях;
– наращивание масштабов экспертизы

Организация об-
ращений в го-
сударственные 
органы, подготов-
ка рекомендаций 
по совершенство-
ванию содержа-
ния нормативных 
и законодатель-
ных актов

– содействие в формировании законопро-
ектов;
– исследование входящих обращений 
об утверждении новых нормативных ак-
тов;
– создание предложений для устранения 
административных барьеров

Активное участие 
в работе зонтич-
ных отраслевых 
объединений

– формирование кооперационных кана-
лов;
– доступ к актуальным данным о совре-
менном состоянии отраслевого сектора

Улучшение норм 
отраслевого за-
конодательства, 
активное участие 
в проведении 
предваритель-
ной эксперти-
зы политико- 
правовой среды

– оценка регулирующего воздействия 
политико- правовой среды;
– своевременная модернизация отрасле-
вого законодательства
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Наименование 
GR-технологии

Результат применения GR-технологии

Общественный 
контроль

– оптимизация взаимодействия с государ-
ственными органами;
– увеличение степени общественного до-
верия к государственному сектору;
– совершенствование социальной под-
держки организаций

Активное участие 
в консультацион-
ных мероприяти-
ях, которые были 
организованы 
государственным 
сектором

– подготовка значимых предложений 
по изменению отраслевых и законода-
тельных программ;
– повышение степени вовлеченности 
в процессы государственного управления 
разных предпринимательских структур;
– развитие механизмов государственно- 
частного партнёрства (ГЧП)

Осуществление 
деятельности 
в сфере отрасле-
вого саморегули-
рования

– увеличение информационной прозрач-
ности взаимодействий между государ-
ственным сектором и бизнес- сектором;
– формирование отраслевых стандартов

Источник: составлено авторами.

Результаты применения GR-технологий бизнес- 
сообществами для воздействия на законотворческую 
деятельность и государственное управление в совре-
менной России также обусловлены получением и нако-
плением национального опыта практического исполь-
зования технологических инноваций, GR-технологий, 
коммуникационных инструментов при продвижении 
итогов отраслевой работы негосударственных бизнес- 
объединений. Вместе с тем современная модель приме-
нения GR-технологий бизнес- сообществами может спо-
собствовать активизации механизмов ГЧП в условиях 
взаимодействия государственных органов и предпри-
нимательского сектора, практического использования 
цифровых технологий как способов реформирования 
современной России.

Выводы
1) правовые основы функционирования бизнес- сообществ 
в современных российских условиях объясняются содер-
жанием действующих законодательных и нормативных 
актов в современной России. Политологическая модель 
развития и функционирования бизнес- сообществ в раз-
резе отраслевых секторов, используемая в РФ, имеет на-
циональные особенности, касающиеся установившегося 
соотношения корпоративизма и плюрализма.

2) были выработаны рекомендации трансформа-
ции взаимодействия между государственными орга-
нами и бизнес- сообществами с использованием GR-
технологий: наделение бизнес- сообществ регулятор-
ными функциями наравне с государственными ведом-
ствами публичной власти; улучшение обратной связи 
бизнес- сообществ при взаимодействии с государствен-
ными учреждениями; разработка и утверждение зако-
нодательного акта об отраслевом лоббизме; укрепле-
ние роли политических институтов, оценивающих регу-
лирующее воздействие бизнес- сообществ на политико- 
правовую среду; реализация ежеквартальных публич-
ных встреч бизнес- сообществ и Правительства РФ.

3) результаты применения GR-технологий бизнес- 
сообществами для воздействия на законотворческую 
деятельность и государственное управление в совре-
менной России также обусловлены получением и нако-

плением национального опыта практического исполь-
зования технологических инноваций, GR-технологий, 
коммуникационных инструментов при продвижении 
итогов отраслевой работы негосударственных бизнес- 
объединений [12]. Вместе с тем современная модель 
применения GR-технологий бизнес- сообществами мо-
жет способствовать активизации механизмов ГЧП 
в условиях взаимодействия государственных органов 
и предпринимательского сектора, практического исполь-
зования цифровых технологий как способов реформиро-
вания современной России.
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FEATURES OF THE USE OF GR TECHNOLOGIES 
BY BUSINESS COMMUNITIES IN RUSSIAN PUBLIC 
ADMINISTRATION

Kurovsky S. V., Mishin D. A., Lebedev S. G.
Higher School of Education, Moscow State University

The relevance is determined by insufficient legislative regulation of 
the activities of business communities in various industries, the need 
to study the practical use of GR technologies by business communi-
ties in the context of industry lobbying and interaction with the pub-
lic sector, and the creation of a modern model for the use of GR 
technologies by business communities to influence legislative activ-
ity and public administration in modern Russia. The purpose of the 
work is to study the features of public administration of GR technol-
ogies of business communities (using the food industry as an exam-
ple). Research methods: systematization, generalization, induction, 
deduction, analysis of theoretical and empirical sources of academic 
literature, legislative acts, comparison, comparative analysis, struc-
tural analysis, systems approach, monographic method, data con-
ceptualization, survey of representatives of business communities 
in the food industry. The main results of the scientific research: the 
legal basis for the functioning of business communities in modern 
Russian conditions is highlighted; the features of GR technologies 
of business communities used in the context of industry lobbying, 
interaction with the public sector in the activities of business commu-
nities are presented; The article presents the features of the modern 
model of application of GR technologies by business communities 
to influence legislative activity and public administration in modern 
Russia. The practical significance of the study lies in the fact that the 
main results presented in this article can be used by both industry 
business associations and state bodies of Russian administration 
in order to improve the system of state regulation in the context of 
practical application of GR technologies.

Keywords: GR technologies; business communities; public admin-
istration; interaction of business communities with the public sector; 
features; industry lobbying; political and legal environment.
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В статье представлены способы выражения двух основных мер 
по созданию гарантий занятости населения, а также измене-
ния, произошедшие в этой области. Рассмотрен вклад систе-
мы охраны труда в рамках трудовых отношений, а также основ-
ные критические замечания в отношении охраны труда.
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета.

Гарантия занятости, представляет собой защиту 
возможности человека достойно существовать на рын-
ке труда. Различные меры, созданные для обеспечения 
этой защиты, призваны, с одной стороны, максималь-
но снизить постоянный страх сотрудников перед неожи-
данной потерей работы или длительной безработицей, 
а с другой стороны, позволить работодателю избежать 
расходов и ущерба от высокой текучести кадров и сфор-
мировать квалифицированную и лояльную рабочую си-
лу. В обзоре представлены две формы, посредством ко-
торых выражается эта безопасность: гарантия занято-
сти населения, которая основана на обеспечении того, 
чтобы сотрудники оставались у одного и того же рабо-
тодателя, путем ограничения возможности их односто-
роннего увольнения; и гарантия занятости, которая осно-
вана на обеспечении возможности трудоустройства ра-
ботников, не обязательно у конкретного работодателя, 
при этом гарантируя им достойное существование даже 
в периоды, когда они не работают.

Гарантия занятости –  это термин, обозначающий ряд 
социальных мер, направленных на защиту права работ-
ников жить достойно и без страха неожиданной и од-
носторонней потери работы или длительной безрабо-
тицы. Помимо заботы о благополучии сотрудников, эти 
меры также приносят пользу работодателю, повышая 
доверие в трудовых отношениях, укрепляя лояльность 
сотрудников к рабочему месту и поощряя долгосрочное 
планирование.

Рассмотрим две основные системы мер по созданию 
гарантий занятости населения, которые представляют 
собой взаимодополняющие подходы к ее достижению:
– система гарантий занятости, которая основана 

на сохранении занятости путем ограничения дискре-
ционных полномочий работодателя при прекраще-
нии трудовых отношений;

– гарантия занятости, которая основана на обеспече-
нии права работников на занятость, а также на обес-
печении им возможности достойно существовать 
в периоды, когда они не работают.
Система охраны труда в её различных формах реа-

лизуются посредством механизмов регулирования рын-
ка труда: защитных законов, коллективных договоров, 
судебных решений и т.д.

Система охраны труда, не запрещает увольнения, 
а скорее обеспечивает работникам уверенность в том, 
что их уволят не по нелогичным причинам, а только 
на основании профессиональных и обоснованных со-
ображений и посредством справедливых и прозрачных 
процедур. Система обеспечения занятости не гаран-
тирует постоянную занятость, а создает для нее опти-
мальные условия с целью предотвращения длительной 
безработицы и экономических трудностей в результате 
потери работы.

Гарантия занятости
В случае нарушения регулирования занятости, работо-
датель является центральным и влиятельным факто-
ром в формировании трудовых отношений, в том числе 
во всем, что касается найма и увольнения сотрудников. 
Такая ситуация ставит под угрозу сотрудников, которые 
вкладывают в работу свою энергию и навыки, но мо-
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гут оказаться уволенными по одностороннему решению. 
Такая ситуация также ставит под угрозу работодателя, 
который не может полагаться на лояльность своих со-
трудников и может нести экономические издержки из-за 
высокой текучести кадров.

Система охраны труда была создана с целью мак-
симального снижения рисков для обеих сторон посред-
ством сочетания материально- правовых мер защиты 
(предоставление прав работникам или наложение огра-
ничений на дискреционные полномочия работодателя) 
и процессуальных мер защиты (создание механизмов, 
позволяющих осуществлять права, и определение огра-
ничений на действия).

Две основные формы, способствующие обеспечению 
гарантий занятости населения, дополняют друг друга: 
система гарантий занятости основана на ограничении 
дискреционных полномочий работодателя 1 при прекра-
щении трудовых отношений; система гарантий занято-
сти основана на обеспечении прав работников на до-
стойное существование на рынке труда.

Система охраны труда ограничивает возможности 
работодателя прекращать трудовые отношения по сво-
ему усмотрению, одновременно защищая сотрудников 
от произвольных увольнений и создавая механизмы, ко-
торые контролируют процедуры прекращения трудовых 
отношений и даже ограничивают их осуществимость.

Система обеспечения занятости направлена на обес-
печение трудоустройства работников, например, путем 
предоставления профессиональной подготовки, а также 
на обеспечение их достойного существования в перио-
ды безработицы, например, посредством механизмов 
страхования от потери работы.

В большинстве развитых стран эти две системы ис-
пользуются в сочетании, чтобы обеспечить работникам 
(и работодателям) значительную степень стабильности 
работы и занятости, а также обещание достойного суще-
ствования. Баланс между двумя системами различается 
в разных странах в зависимости от структуры и тради-
ций рынка труда, а также в разные периоды, характе-
ризующиеся разными потребностями и меняющимися 
возможностями.

Изменения, произошедшие на рынке труда за по-
следние несколько десятилетий, включая глобализацию, 
увеличение масштабов сферы услуг по сравнению с об-
рабатывающей промышленностью, многочисленные де-
мографические изменения, а также изменения в типах 
трудовых договоров, рабочем времени, использовании 
новых технологий, гибких графиках работы и многом 
другом, привели к сокращению масштабов механизмов 
охраны труда. Наряду со снижением масштабов гаран-
тий занятости органы государственной власти работают 
над расширением сферы действия механизмов гарантий 
занятости и углублением их влияния в рамках создания 
всеобъемлющего регулирования рынка труда [5; 11].

В отличие от снижения масштабов гарантий занятости, 
можно наблюдать рост масштабов механизмов гарантий 
занятости за счет расширения и совершенствования про-
фессиональной подготовки и даже углубления экономиче-
ской поддержки работников и безработных. В последние 
десятилетия эта система рассматривалась как наилучший 
способ содействия комплексному регулированию рынка 
труда на основе поддержки государства и в партнерстве 
с организациями трудящихся и работодателей.

Существует ряд серьезных критических замечаний 
в отношении систем охраны труда, которые рассматри-

1 Дискреционные полномочия работодателя –  это правомо-
чия в сфере управления трудом, которые предоставляет зако-
нодатель работодателю как субъекту, организующему трудо-
вую деятельность и использующему труд работников.

ваются как существенное нарушение автономии рабо-
тодателя и его исключительного права собственности 
на рабочее место. Кроме того, исследования указывают 
на отрицательную связь между системами обеспечения 
занятости и инновациями, и перераспределением ресур-
сов внутри организации, которые являются средствами 
повышения производительности труда.

Сосредоточение критики на системе охраны труда 
маскирует тот факт, что любое социальное регулиро-
вание рынка труда (в законодательстве, коллективных 
договорах и т.д.) ограничивает автономию работодате-
ля. Кроме того, несмотря на ограничение дискрецион-
ных полномочий при прекращении трудовых отношений, 
в системах охраны труда не существует ограничений 
дискреционных полномочий при начале трудовых отно-
шений. А также, все существующие ограничения на пре-
кращение трудовых отношений направлены в первую 
очередь на предотвращение произвольных увольнений 
[3; 5].

Наряду с ограничением деловых и личных интере-
сов работодателя механизмы обеспечения безопасно-
сти на рабочем месте включают рассмотрение челове-
ческих компонентов трудовых отношений, подчеркивая 
при этом социальную заинтересованность в их защите 
[1; 2].

Как отмечает Л. А. Ломакина, проблема оптимально-
го согласования интересов работников и работодателей 
и государства не утратила актуальности и сегодня, она 
имеет практический смысл, связанный с перспективами 
дальнейшего совершенствования трудового законода-
тельства. Для рассмотрения вопроса о балансе интере-
сов сторон трудового договора представляется необхо-
димым коснуться проблем юридического равенства как 
работников между собой, так и работника, и работода-
теля, соотношения их прав и обязанностей в трудовом 
праве, а также внесения определенности в их взаимо-
отношения. Автор, подчеркивает, что современная рос-
сийская юриспруденция признает принцип формального 
равенства, как равенство граждан перед законом, а так-
же равенство в сфере прав, свобод и законных интере-
сов граждан. Данный принцип нашел отражение в ст. 2 
ТК РФ, и он соответствует международным правовым 
актам [4]. Равенство прав работников обеспечивается 
гарантиями, установленными на законодательном уров-
не, и обязанностями, возлагаемыми на работодателей, 
которые должны равным образом распространяться 
на всех работников, что способствует сбалансирован-
ности интересов сторон трудового договора [8].

Установлено, что система охраны труда способству-
ет укреплению физического и психического здоровья 
сотрудников, повышают их лояльность к организации 
и создают чувство приверженности между ними и рабо-
тодателями, а также являются стимулом для повышения 
производительности труда [7].

Эти системы также имеют широкие социальные по-
следствия для всей экономики. На микроуровне работ-
ники, чьи средства к существованию гарантированы, бу-
дут чувствовать себя более комфортно, планируя свое 
финансовое поведение на долгосрочную перспективу. 
На макроуровне гарантия занятости помогает поддер-
живать стабильность во времена макроэкономических 
потрясений.

В настоящее время исследователи сходятся во мне-
нии, что неуверенность в завтрашнем дне является од-
ним из психологических факторов риска на рабочем ме-
сте, наряду с рабочей нагрузкой, отсутствием контроля, 
стрессовыми факторами, связанными с работой, и нез-
доровыми отношениями между коллегами, что приводит 
к психическому и физическому вреду.
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ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
В исследовании рынка труда, подавляющее боль-

шинство работников, в том числе в частном секторе 
(84%), оценили безопасность от увольнений как важ-
ную или очень важную, причем самый высокий показа-
тель был зафиксирован в высокотехнологичной отрасли 
(89%) [12].

Следует отметить, что согласно исследовательской 
литературе, меры по обеспечению занятости стабили-
зируют систему трудовых отношений и стимулируют ин-
вестиции в обучение сотрудников, развитие их навыков 
и удержание на рабочем месте. Это, в свою очередь, 
приводит к повышению приверженности и лояльности 
сотрудников к организации, улучшению их дисциплины, 
снижению текучести кадров и повышению их мотивации 
и производительности [9;10].

Исследования показывают, что на функциональном 
уровне отсутствие гарантий занятости усиливает выго-
рание, снижает мотивацию вкладывать усилия в работу 
и способность проявлять настойчивость, а также влияет 
на производительность и эффективность сотрудников. 
На межличностном уровне неуверенность в завтрашнем 
дне подрывает доверие к руководству и усиливает жела-
ние уйти с работы [12; 13; 14].

По результатам обзора отметим, что система охраны 
труда вносит вклад в государственный сектор в целом 
и государственную службу в частности. Налагая суще-
ственные ограничения на дискреционные полномочия 
государственного работодателя при увольнении, госу-
дарственный сектор обеспечивает объективную госу-
дарственную службу, относительно независимую от ме-
няющихся политических интересов. Такая ситуация по-
зволяет сотрудникам свободно мыслить и выражать про-
фессиональное и независимое мнение, а также разобла-
чать коррупцию, не опасаясь последствий.

Можно встретить утверждение о том, что гарантия 
занятости приводит к снижению производительности 
труда, например, государственных служащих и затруд-
няет достижение целей организации [6], тем не менее 
вклад гарантии занятости перевешивает ее издержки 
[16], и что в большинстве случаев она направлена на до-
стижение целей и ценностей высокой социальной зна-
чимости.
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Современные тенденции социально- экономического развития 
Российской Федерации характеризуются усилением регио-
нальной асимметрии в уровне жизни населения, что находит 
свое выражение в значительной дифференциации показате-
лей бедности между субъектами федерации. Данное исследо-
вание посвящено комплексному анализу пространственного 
неравенства в распределении доходов и уровне бедности с ак-
центом на сопоставлении столичного региона и других субъек-
тов РФ. Актуальность исследования уровня бедности населе-
ния в Москве и регионах Российской Федерации посредством 
сравнительного анализа обусловлена необходимостью глу-
бокого научного осмысления территориальных диспропорций 
в социально- экономическом развитии страны. В условиях уси-
ливающейся дифференциации уровня жизни между столич-
ным регионом и субъектами федерации, данное исследование 
приобретает особую значимость для выработки эффективных 
механизмов реализации государственной социальной полити-
ки.

Ключевые слова: уровень бедности, Москва, регионы, ВВП, 
доходы, сравнение.

Анализ уровня бедности населения в Москве и ре-
гионах Российской Федерации на сегодняшний день 
представляет собой важное направление социально- 
экономических исследований [2, С. 38.]. Особое значе-
ние подобное исследование представляет при анализе 
государственной политики преодоления бедности. Прак-
тический анализ должен учитывать региональную спец-
ифику факторов бедности, которая существенно разли-
чается между промышленно развитыми регионами и на-
циональными республиками.

Такой дифференцированный подход позволяет раз-
рабатывать более точные рекомендации по корректи-
ровке региональной социальной политики [4, С. 56]. Кро-
ме того, сравнительный анализ уровня бедности в Мо-
скве и регионах России позволяет выявить системные 
проблемы пространственного развития, связанные с не-
равномерным распределением экономических ресурсов, 
различиями в качестве институциональной среды и эф-
фективности управления социальными процессами.

Для характеристики уровня бедности в Москве и дру-
гих российских регионах для начала рассмотрим динами-
ку валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населе-
ния в России его динамика представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика ВВП России [3]

Объем ВВП России показывает стабильный 
рост за анализируемый период рост ВВП составил 
92 381,4 млрд руб. Отмечается также рост показателя 
ВВП на душу населения, который показывает уровень 
экономической активности и качества жизни населения. 
По итогам 2024 года ВВП на душу населения состав-
ляет 1 369,3 тыс. руб., данный показатель увеличился 
с 2020 года на 640,4 тыс. руб.

Наиболее экономически активное население в Рос-
сии в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО), там 
наблюдается наиболее высокий уровень валового реги-
онального продукта (ВРП) на душу населения. В табли-
це 1 представлен топ-10 российских регионов по уровню 
ВРП в 2023 году (данные за 2024 год не представлены 
в официальных источниках).

Тем самым возглавляет рейтинг регионов в 2023 го-
ду экономической активности ЯНАО, ВРП на душу насе-
ления составил 10,5 млн руб. В топ-10 входят и два круп-
нейших города России, г. Москва (занимает 6-ю стро-
ку рейтинга) и г. Санкт- Петербург (занимает 8-ю строку 
рейтинга). Замыкает топ-10 Камчатский край, где ВРП 
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на душу населения составляет 1,5 млн. руб. Самый эко-
номически малоактивный регион –  Республика Ингуше-
тия, по итогам 2023 года ВРП на душу населения состав-
ляет 182 тыс. руб.

Таблица 1. Топ‑10 российских регионов по уровню ВРП 
в 2023 году, в тыс. руб. [3]

Регион ВРП на душу насе-
ления

ЯНАО 10 462,2

Тюменская область 4 119,5

Чукотский автономный округ (ЧАО) 3 895,1

Сахалинская область 3 538,9

Магаданская область 3 017,5

г. Москва 2 463,6

Республика Саха (Якутия) 2 230,7

г. Санкт- Петербург 1 948,2

Мурманская область 1 714,6

Камчатский край 1 523,8

Далее проведем анализ среднедушевых доходов на-
селения и среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы в России, их динамика представлена 
на рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика среднедушевых доходов населения 
и среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в России [6]

Наблюдается устойчивый рост доходов населения 
за анализируемый период за 5 лет, а именно с 2020 го-
да к концу 2024 года среднедушевые доходы увеличи-
лись на 27 149 руб., а среднемесячная заработная плата 
на 36 608 руб.

В соответствие с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.06.2024 № 789 «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально- демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации 
на 2025 год» с 01.01.2025 величина прожиточного мини-
мума составила:
– на душу населения –  17 733 руб.,
– трудоспособное население –  19 329 руб.,
– пенсионеры –  15 250 руб.,
– дети –  17 201 руб. [5]

Самый высокий уровень среднедушевых дохо-
дов в России по итогам 2024 года в ЧАО, он достиг 
164 604 руб. (таблица 2).

Вторую строчку в рейтинге занимает ЯНАО, средне-
душевой доход составляет 154 691 руб. В г. Москва уро-
вень среднедушевых доходов населения –  141 984 руб., 

в г. Санкт- Петербург –  86 715 руб. Самый низкий уро-
вень среднедушевых доходов в Республике Ингушетия –  
27 175 руб.

Таблица 2. Топ‑10 регионов России по уровню среднедушевых 
доходов населения [6]

Регион Уровень среднедушевых 
доходов населения

ЧАО 164 604

ЯНАО 154 691

Ненецкий автономный округ (НАО) 142 802

г. Москва 141 984

Магаданская область 126 140

Сахалинская область 99 813

Камчатский край 94 836

г. Санкт- Петербург 86 715

Мурманская область 84 337

Ханты- Мансийский автономный 
округ (ХМАО)

82 871

Далее на рисунке 3 представлена динамика соотно-
шения среднедушевых денежных доходов населения 
с величиной прожиточного минимума в целом по Рос-
сии в период 2019–2024 года.
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Рис. 3. Динамика соотношения среднедушевых денежных 
доходов населения с величиной прожиточного минимума

В целом по России Среднедушевые доходы населения 
превышают размер прожиточного минимума более чем 
в 3 раза. В таблице 3 представлен топ-10 регионов по со-
отношению среднедушевых денежных доходов населения 
с величиной прожиточного минимума по итогам 2024 года.

Таблица 3. Топ‑10 регионов по соотношению среднедушевых 
денежных доходов населения с величиной прожиточного 
минимума

Регион Соотношение среднедушевых денеж-
ных доходов населения с величиной 

прожиточного минимума,%

ЯНАО 667,5

г. Москва 539,2

г. Санкт- Петербург 477,3

Сахалинская область 449,6

Магаданская область 444,4

ЧАО 436,8

Республика Татарстан 429,9

Краснодарский край 395,8

Белгородская область 391,4

Липецкая область 381,0



169

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
В ЯНАО соотношение среднедушевых денежных до-

ходов населения с величиной прожиточного минимума 
в 2024 году составляет 667,5%, т.е. размер среднедуше-
вых денежных доходов населения за 2024 год превыша-
ет установленный в регионе прожиточный уровень в 6,7 
раз, в г. Москва превышает в 5,4 раз.

По предварительным данным по итогам 2024 года до-
ля населения с доходами ниже величины прожиточного 
минимума, т.е. находятся за чертой бедности составила 
8,6% (рис. 4).
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Рис. 4. Доля населения доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума [3]

Наблюдается снижение доли населения с 2020 года 
на 3,6%, при этом по-прежнему есть граждане, которые 
находятся за чертой бедности.

В таблице 4 представлен топ-10 регионов с самой низ-
кой долей населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума. В таблице представлены данные за 2023 год –  
последние данные из официальных источников.

Таблица 4. Топ‑10 регионов с самой низкой долей населения 
с доходами ниже прожиточного минимума

Регион Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, %

ЯНАО 3,6

г. Москва 4,4

г. Санкт- Петербург 4,4

Республика Татарстан 4,6

ЧАО 4,6

Московская область 5,5

Белгородская область 5,6

Сахалинская область 6,0

Ленинградская область 6,4

Мурманская область 6,5

Регион с наименьшей долей населения с доходами 
ниже прожиточного минимума –  ЯНАО, доля населения 
за чертой бедности 3,6%, по 4,4% населения, находящих-
ся за чертой бедности в г. Москва и г. Санкт- Петербург. 
Наиболее высокая доля в Республике Тыва –  23,5% и Ре-
спублике Ингушетия –  27,7%.

Таким образом, анализ представленных показателей 
говорит о том, что за последние годы уровень бедности 
в России снижается, наиболее экономически успешны-
ми российскими региона являются ЯНАО, ЧАО, г. Мо-
сква, наименее успешный –  Республика Ингушетия.

Проведенный сравнительный анализ также говорит 
о существовании устойчивой дифференциации уровня 
бедности между Москвой и регионами России. Выявлен-
ные различия носят системный характер и обусловлены 
как объективными факторами (концентрацией финансо-
вых и человеческих ресурсов в столице), так и различия-
ми в эффективности социальной политики. Кроме того, 
качественное отличие столицы от регионов проявляется 
и в структуре мер социальной поддержки. В Москве дей-

ствует развитая система дополнительных социальных 
выплат и льгот, финансируемых из городского бюджета, 
тогда как в большинстве регионов основная нагрузка ло-
жится на федеральные программы.

Концентрация высококвалифицированных кадров 
и образовательных учреждений в столичном регионе 
создает дополнительные преимущества для Москвы, 
в то время как периферийные территории сталкиваются 
с проблемой «утечки мозгов» и деградации профессио-
нального потенциала. Этот процесс носит кумулятивный 
характер, усиливая экономическое неравенство в долго-
срочной перспективе.

Результаты исследования имеют важное значение 
для корректировки региональной и государственной по-
литики по преодолению бедности. Полученные результа-
ты свидетельствуют о необходимости разработки диф-
ференцированных подходов к преодолению бедности 
с учетом региональной специфики, включая совершен-
ствование механизмов межбюджетного регулирования 
и создание стимулов для экономического развития про-
блемных территорий.

Существенное практическое значение имеет анализ 
межбюджетных отношений как инструмента выравни-
вания возможностей регионов в борьбе с бедностью. 
Действующая система межбюджетных трансфертов 
не всегда адекватно учитывает реальные потребности 
территорий в социальной поддержке населения, что 
приводит к сохранению значительных межрегиональных 
различий в уровне и качестве жизни. Особенно остро 
эта проблема проявляется в отношении сельских тер-
риторий и моногородов, где традиционные меры соци-
альной поддержки оказываются недостаточно эффек-
тивными.

Особое внимание должно быть уделено мерам по по-
вышению эффективности адресной социальной под-
держки в регионах и разработке комплексных программ 
развития человеческого капитала. Решение этих задач 
позволит снизить остроту проблемы регионального не-
равенства и обеспечить более устойчивый рост качества 
жизни населения на всей территории страны.
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REGIONAL DIFFERENTIATION OF POVERTY 
INDICATORS IN THE CONTEXT OF INCREASING 
ECONOMIC INEQUALITY (USING THE EXAMPLE OF 
MOSCOW AND THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION)

Stolbunov M. S., Galkin A. I.
Financial University under the Government of the Russian Federation

Current trends in the socio- economic development of the Russian 
Federation are characterized by increasing regional asymmetry in 
the standard of living of the population, which is reflected in a sig-
nificant differentiation of poverty indicators between the subjects of 
the federation. This study is devoted to a comprehensive analysis 
of spatial inequality in income distribution and poverty levels, with 
an emphasis on comparing the metropolitan region and other sub-
jects of the Russian Federation. The relevance of studying the level 
of poverty of the population in Moscow and the regions of the Rus-
sian Federation through comparative analysis is due to the need for 
a deep scientific understanding of the territorial imbalances in the 
socio- economic development of the country. In the context of the in-
creasing differentiation of living standards between the metropolitan 
region and the subjects of the federation, this study is of particular 
importance for the development of effective mechanisms for the im-
plementation of state social policy.

Keywords: poverty level, Moscow, regions, GDP, income, compar-
ison.
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Гендерный габитус и прогнозирование долгосрочности взаимоотношений 
на примере Москвы
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В статье рассматривается концепт детерминант разрыва от-
ношений, анализируемых при помощи гендерного габитуса, 
выступающего как базисная единица измерения их продолжи-
тельности и динамики социальных ролей мужчины и женщины, 
а также ряд гипотез и фреймов анализа, созданных для иссле-
дования текущего состояния гендерных отношений, демогра-
фии и деинстуционализации семьи как социальной единицы. 
Исследование сфокусировано на Москве как наиболее слож-
ном и разноплановом в социальном отношении городе России, 
полученные результаты свидетельствуют о том, что модель ра-
ботает лучше, чем экономические подходы, например Г. Бек-
кера, в виду специфики Российского общества и Москвы, 
в частности. Многофакторный анализ выживаемости и модель 
корреляций предполагают, что Эпистемный усилитель («со-
циализация по типу пре-постиндустриальной”) и финансовая 
взаимозависимость могут способствовать стабильности отно-
шений, в то время как цифровая аддикция, количество поло-
вых партнеров и «квир-опыт» опыт связанны с сокращением 
продолжительности взаимоотношений.

Ключевые слова: пол, гендер, гендерные отношения, гендер-
ный габитус, институт семьи.

Введение
Глобальное общество с развитием цифровизации и ак-
селерацией научно- технического прогресса, интенсив-
нейшим образом видоизменяет социальную динамику, 
в особенности городской жизни, что ключевым образом 
меняет то, как мы общаемся, строим отношения и знако-
мимся. Случай Москвы –  это ярко выраженное пересече-
ние большого количества интеракций между группами, 
имеющими крайне разнообразные пути социализации 
и паттерны взаимодействия с окружающей обществен-
ной действительностью: иногда приспосабливающиеся, 
порой переплетающиеся, игнорирующие и зачастую из-
бегающие социальную действительность. Частный слу-
чай этого взаимодействия гендерные отношения, 
исторически оформляющиеся в институт семьи и свеже- 
инстуционализирующиеся поля цифрового дейтинга. По-
пытка прогнозирования поведения этих социальных еди-
ниц важная задача для выстраивания социальной полити-
ки государства, понимания статуса «здоровья» общества 
и маркетинга.

Описание теоретического аппарата 
исследования и эмпирическая поддержка 
гипотезы
«Мягкий Эон» (МЭ) как историко- культурный период, 
начала 2000х, характеризующийся формированием фе-
минных культурных, экономических и поведенческих 
нормы общества, как результат процессов глобализа-
ции, метамодерна и цифровизации и «Романтическая 
Эпистема» (РЭ), присущая Мягкому Эону –  как текущий 
горизонт познания общества, с его экономической экс-
плуатацией романтических символов глобальной потре-
бительской культуры, а также особенностями гендерной 
социализации с ориентиром на поиск романтического 
партнёра, а не ресурса для выживания и экономического 
роста, по сравнению динамикой контроля и сопротивле-
ния предыдущих эпистем. Индивидуально Романтическая 
Эпистема манифестирует как фрейм, с помощью кото-
рого человек воспринимает свою идентичность, любовь 
и социальные роли как часть потребления, эмоциональ-
ного опыта и даже эстетики. Другими словами, Мягкий 
Эон –  это эпоха феминизации общества, а Романтическая 
Эпистема –  это vision, который делает романтические 
отношения ключевым элементом социализации и эко-
номической активности.

РЭ –  относится к своду бессознательных правила, ко-
торые не осознаются людьми эпохи, она формирует то, 
как истина производится, классифицируется и легити-
мируется, в также отвечает современному режиму «ис-
тины», где знание, власть и субъективность организова-
ны вокруг эмоциональности, относительности и интим-
ности –  ценностей, которые в различных культурах часто 
кодируются как «женские» (небезосновательно, в виду 
генопозиционных предиспозиций [3]).

Для анализа гендерных отношений (ГВ) в современ-
ных урбанистических условиях, не похожих на предыду-
щие эпохи, по ряду параметров: цифровизация и гипер-
реальность, открытое общество паноптикона, экономика 
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знаний и ряд других параметров уровнявших мужчин (М) 
и женщин (Ж) во многих областях (а в действительности 
в настоящем поставивший мужчин в лидеры по суицидам, 
цифровому убеганию в гиперреальность, разрыву в про-
должительности жизни и выбил из системы высшего об-
разования, что будет обсуждено далее) [12].Для анализа 
ГВ в таких условиях необходимо выработать соответству-
ющий инструментарий, обладающий высокой предика-
тивностью, лучше всего на эту роль подходит Гендерный 
Габитуст (ГГ), наиболее полно отвечающий многокомпо-
нентности социализации в современном обществе и объ-
ясняющий тот или иной паттерн поведения выходя за рам-
ки «психологизации» явлений. Расширяя и дополняя тео-
ретический аппарат П. Бурдье [7] в отношении Габитуса 
и Теории Поля автор определяет Гендерный Габитус –  как 
устойчивую систему, социально и генопозиционно обу-
словленных, гендерных диспозиций, а Цифровое Поле 
дейтинга –  как автономное социальное пространство, где 
действуют определенные правила игры, агенты и формы 
капитала, направленные на приобретение власти, призна-
ния и установлению интеракции (Гендерное поведение, 
согласно этой концепции, не является свободным выбо-
ром, а формируется под воздействием устойчивых струк-
тур: гормонального и генетического фона, культурных 
норм, экономического и экологического контекста –  ген-
дерных генопозиий [3]. Это делает ключевую часть ген-
дерной идентичности частично, но значительно предопре-
делённой, а не спонтанно конструируемой, противореча 
полной гендерной перформативности Дж. Батлер [8].

Институт семьи также претерпевает фундаменталь-
ные трансформации [2] в современных городах возвра-
щаясь в состояние такого каким он был задуман у выс-
ших приматов и первозданному разнообразии форм 
ГВ в обществах охотников- собирателей. В широком 
смысле Евразийская моногамия и Африканская поли-
гиния производные от генопозиционных предиспози-
ций (экологических). Этнографический, сравнительно- 
социологический и исторический анализ Дж. Гуди по-
казывает, что форма семейных структур (моногамия 
в Евразии и полигиния в Африке) тесно связана с типом 
земледелия: плуговым (требующим мужского труда) или 
мотыжным (где преобладает женский труд). В упрощён-
ном виде схема выглядит следующим образом: В Евра-
зия (экологически условия (более плодородные почвы, 
но мало территории) => плуги/приданое расширение 
власти и накопление ресурсов) → Моногамия; в Африке 
(экологически условия (скудность почв много террито-
рий) => мотыги/выкуп за невесту=> расширение власти 
и накопление ресурсов) → Полигиния. [9]

В урбанистической среде происходит деинституци-
онализация семьи: её аграрно- экономическая функция 
исчезает, в виду каскада различных триггеров запущен-
ных Глобализацией, уступая место в основном «серий-
ной моногамии»– как наиболее распространённой фор-
мой организации ГВ и ИС для среднего класса, а также 
дейтингу и неофициальным союзам, лишённым право-
вого и культурного закрепления и отвечающим текущей 
экономической повестке. Информационный и постин-
формационный переход, рассматривается как причина, 
приведший к резкому росту числа одиноких людей и ато-
мизации, снижению доверия к институту семьи и распро-
странению краткосрочных, гибридных форм отношений.

Гендерный габитус и прогнозирование 
долгосрочности взаимоотношений

Методология и дизайн эксперимента предвари-
тельно в соответствии с критериями, использованными 

Г. Беккером [6], П. Бурдье [7] и факторами, выявившими-
ся в ходе глубинных интервью, был отобран ряд метрик, 
по которым изучалась взаимосвязь между социальны-
ми, психологическими и экономическими переменными 
и продолжительностью гендерных отношений. Были про-
анализированы предполагаемые качественные данные, 
полученные через интервью и фокус- группы, которые 
дают представление о социокультурных факторах, вли-
яющих на решения о разрыве отношений и составлен 
опросный лист.

2. Была опрошена выборка из 300 пар из которых 105 
супружеских, 295 в юридически не оформленных отно-
шениях, 105 из которых были выбраны для проведения 
глубинных интервью с фокусом на пять детерминант, 
среди которых: Episteme amplifier (ea) или эпистемный 
усилитель характеризует социализацию в рамках фрей-
ма «традиционного» аграрного общества с доксами 
социальных ролей присущих пре-постиндустриальной 
экономике и отсутствия вовлеченности в социализацию 
присущую Мягкому эону. Family unit socialization issues 
(FUI) –  наличие напряжения в фокальных точках социа-
лизации проходящей в рамках социализации внутри ин-
ститута семьи и/или отсутствие другой значимой фигуры 
в ходе социализации (отца/ матери) и/или деспотичность 
таких/ой фигур/ы. Adulter (A) –  неверность в текущих или 
предыдущих гендерных отношениях. Digital representa-
tion addiction (DRA)– или цифровое утопание, подвер-
женность влияния цифровому полю, наличие аддикции 
в отношении значимости самопрезентации своего циф-
рового аватара в гиперреальном цифровом поле (са-
мопрезентации в социальных сетях, представленность 
на дейтинг платформах как таковая, внимательное от-
ношение к трендам, выстраивания своей реальности во-
круг трендсеттеров и инфлюенсеров) Financial dependen-
cies (FD) –  любая форма финансовой зависимости/со-за-
висимости (общее хозяйство, содержание, совместное 
проживание и др.) Queer expiriences (QE)– были ли ти-
пичные для Мягкого эона интеракции ONS, FWB, situa-
tionships и прочее Number of sexual partners (BC) –  коли-
чество половых партнёров, а также Relationship Duration 
(RD) –  продолжительность ГВ в месяцах и Relationship 
Status (RS) –  статус вместе/нет. Также была предложена 
возможность рассмотрения уровня образования и соци-
ального класса которая в модели автора не нашла долж-
ного подтверждения.

Ряд факторов, предположительно отвечающих 
за продолжительность взаимоотношений справедливые 
равно для юридически оформленной социальной ячей-
ки, юридически не обрамленных домашних хозяйств, так 
и для межгендерных взаимоотношений (аддиктивность 
по отношению к цифровому аватару (daa), особенности 
социализации –  наличие/отсутствие «другого значимо-
го» в частности фигуры отца/матери(di), адюльтер (a), 
эпистема ассимилированная в фокальных точках раз-
вития (e), генопозиции и прочие); разработана типология 
гендерных габитусов по степени способности к выстра-
иванию отношений определенной продолжительности 
(ST-G (short-term habitus) –  краткосрочная тенденция, 
LT-G (long-term habitus) –  долгосрочная тенденция, M-G –  
промежуточные варианты); функция дожития отношений 
имеет следующий общий вид: D = β0 + β1X1male_daa+fe-
male_daa + β2X2female_ai+male_a + … + β4X4 female_
e+male_e+ ϵ. В этой схеме социо- экономические пара-
метры также могут учитываться. В рамках данного ис-
следования формула приобрела следующий общий вид: 
D = β0 + β1X1ea + β2X2fui+ β2X2a +β2X2dra+ β2X2qe + 
β2X2fd +β4X4bc+ ϵ.

3.Использованы методы количественного анализа, 
включая построение корреляционной матрицы, много-
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факторный анализ выживаемости и статистическое мо-
делирование, для изучения факторов, определяющих 
разрыв отношений и их продолжительность (Статистиче-
ская обработка данных выполнялась с использованием 
программного обеспечения «Jamovi» Version 2.4.14.0).

Метрики и их интерпретация в рамках гипотезы 
Мягкого эона

Среди ключевых переменных выделено несколько 
статистически значимых ассоциаций с помощью матри-
цы корреляции (все p < .001). Number of sexual partners 
BC –  показывает сильную отрицательную корреляцию 
с продолжительностью отношений RD (r = –0,380), что 
указывает на то, что люди с большим количеством пре-

дыдущих ГВ, зачастую, имеют более короткие текущие 
отношения. Episteme amplifier EA отрицательно связано 
с BC (r = –0,680) и положительно связано с продолжи-
тельностью отношений RD (r = 0,333), что предполагает, 
что оно может служить защитным фактором. Цифровая 
зависимость DRA демонстрирует особенно сильные по-
ложительные корреляции с BC (r = 0,719) и квир-опытом 
QI (r = 0,918), в то же время показывая отрицательные 
ассоциации с эпистемным усилителем EA (r = –0,766) 
и финансовой зависимостью FD (r = –0,890). Финансовая 
зависимость FD выступает в качестве стабилизирующе-
го фактора, положительно коррелируя с продолжитель-
ностью отношений RD (r = 0,434) и эпистемным усилите-
лем EA (r = 0,701), но отрицательно с BC количеством ГВ 
(r = –0,703) и цифровой зависимостью DRA (табл. 1, 2).

Таблица 1. Корреляционная матрица

 

    BC RD EA DRA FD QI RS  FUI 

BC  Pearson's r  –                       
   df  –                       
   p-value  –                       
RD  Pearson's r  -0.390  –                    
   df  99  –                    
   p-value  < .001  –                    
EA  Pearson's r  -0.680  0.333  –                 
   df  99  99  –                 
   p-value  < .001  < .001  –                 
DRA  Pearson's r  0.719  -0.364  -0.766  –              
   df  99  99  99  –              
   p-value  < .001  < .001  < .001  –              
FD  Pearson's r  -0.703  0.434  0.701  -0.890  –           
   df  99  99  99  99  –           
   p-value  < .001  < .001  < .001  < .001  –           
QI  Pearson's r  0.798  -0.353  -0.685  0.918  -0.812  –        
   df  99  99  99  99  99  –        
   p-value  < .001  < .001  < .001  < .001  < .001  –        
RS  Pearson's r  -0.448  0.409  0.166  -0.346  0.362  -0.464  –     
   df  99  99  99  99  99  99  –     
   p-value  < .001  < .001  0.097  < .001  < .001  < .001  –     
FUI  Pearson's r  0.883  -0.371  -0.750  0.772  -0.666  0.855  -0.360  –  
   df  99  99  99  99  99  99  99  –  
   p-value  < .001  < .001  < .001  < .001  < .001  < .001  < .001  –  

  

Таблица 2. Многофакторный анализ выживаемости

Dependent: Surv(mytime, myoutcome) all HR (univariable) HR (multivariable)

“ EA Episteme amplifierм (1‑yes, tra‑
ditional upbringing, 0‑no, mode

0 63 (62.4) – –

1 38 (37.6) 0.44 (0.26–0.73, p=0.002) 1.52 (0.71–3.23, p=0.279)

“FUI Issues related to family unit so‑
cialization (1‑yes, 0‑no)»

0 40 (39.6) – –

1 61 (60.4) 3.55 (2.07–6.07, p<0.001) 1.13 (0.38–3.37, p=0.830)

“DRA Digital representation addicted 
1‑yes,0‑no»

0 35 (34.7) – –

1 66 (65.3) 3.83 (2.15–6.82, p<0.001) 0.00 (0.00‑Inf, p=0.996)

“FD Financial dependencies 1‑yes, 
0‑no»

0 67 (66.3) – –

1 34 (33.7) 0.25 (0.14–0.45, p<0.001) 0.54 (0.17–1.70, p=0.291)

“QE Queer expiriences (ons, fwb, situ‑
ationships)»

0 39 (38.6) – –

1 62 (61.4) 4.64 (2.61–8.24, p<0.001) 24110045.59 (0.00‑Inf, 
p=0.996)

“BC Number of sexual partners» Mean (SD) 9.6 (5.6) 1.14 (1.09–1.20, p<0.001) 1.09 (0.99–1.19, p=0.075)
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Многофакторный анализ выживаемости выявил не-
сколько значимых предикторов распада ГВ в выбор-
ке исследования (n=101). Модель продемонстрирова-
ла сильную прогностическую точность (конкордант-
ность=0,760) и объяснила 36% изменчивости риска 
разрыва (R²=0,360) с весьма значимой общей эффек-
тивностью (тест отношения правдоподобия p<0,001). 
В частности, финансовая зависимость FD и Эпистемный 
усилитель EA оказались мощными защитными фактора-
ми против распада отношений (оба p<0,001). Напротив, 
цифровая зависимость DRA и предыдущий квир-опыт 
QE, были связаны со значительно повышенным риском 
разрыва (оба p<0,001). Особенно надежная зависимость 
между количеством предыдущих сексуальных партнеров 
BC и вероятностью разрыва RS, при этом каждый допол-
нительный партнер ассоциировался с 14%-ным увели-
чением риска опасности разрыва отношений (HR=1,14, 
95% ДИ:1,09–1,20, p=0,001). Проблемы социализации 
внутри института семьи FUI также показали значитель-
ные эффекты (p=0,002), хотя направление этой связи 
требует дальнейшего изучения.

Заключение
Сравнение предикативной силы Детерминант развода 
Беккера и Гендерного Габитуса показывает, что экономи-
ческий анализ в отношении семейной ячейки РФ не так 
актуален, как смешанный подход.

Модель корреляций предполагает, что Эпистемный 
усилитель («социализация по типу пре-постиндустриаль-
ной”) и финансовая взаимозависимость могут способ-
ствовать стабильности отношений, в то время как циф-
ровая аддикция и «квир-опыт» опыт сокращают продол-
жительность взаимоотношений.

Многофакторный анализ выживаемости показал, что 
на стабильность отношений существенно влияют как фо-
новые факторы (например, социализация), так и текущая 
динамика отношений (например, финансовая взаимо-
зависимость), в то время как определенное поведение 
(цифровая аддикция, ONS) может сокращать продолжи-
тельность гендерных отношений. Сила этих ассоциаций 
(все p<0,01) указывает на то, что эти факторы представ-
ляют собой важные цели как для будущих исследований, 
так и для вмешательств в консультационные практики 
по вопросам отношений, с практической точки зрения 
также применимы в анализе демографических показате-
лей и выстраивании грамотной государственной полити-
ки. Однако результаты необходимо проверена на более 
широкой выборке, а механизмы, лежащие в основе этих 
ассоциаций, требуют дальнейшего изучения.
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The article discusses the concept of relationship breakdown determi-
nants analyzed using gender habitus as a basic unit of relationship 
duration and dynamics of male and female social roles, as well as 
a number of hypotheses and frames of analysis developed to study 
the current state of gender relations, demography, and deinstitutional-
ization of the family as a social unit. The study focuses on Moscow as 
the most complex and socially diverse city in Russia. The results ob-
tained indicate that the model works better than economic approach-
es, such as G. Becker’s, given the specifics of Russian society and 
Moscow in particular. Multivariate survival analysis and correlation 
model suggest that the Epistemic Amplifier (“pre-post-industrial so-
cialization”) and financial interdependence may contribute to relation-
ship stability, while digital addiction, number of sexual partners, and 
“queer experience” are associated with shorter relationship duration.
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Роль социальных сетей и цифровых платформ как институциональных 
посредников в развитии креативных индустрий в России

Тизенгаузен Максим Георгиевич,
аспирант Кафедры социологии Высшей школы креативных 
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В статье исследуется роль социальных сетей и цифровых плат-
форм как институциональных посредников в развитии креа-
тивных индустрий в России. На примере таких платформ, как 
ВКонтакте, Telegram и Яндекс.Дзен, анализируются процессы 
самоорганизации, нормативного упорядочивания и легитима-
ции творческих сообществ, а также их взаимодействие с госу-
дарственными и коммерческими структурами. Теоретической 
базой исследования являются концепции П. Бурдьё, М. Ка-
стельса, Г. Дженкинса и П. Бергера с Т. Лукманом. В качестве 
методологии используется контент- анализ и сравнительный 
подход. Установлено, что цифровые платформы способству-
ют формированию устойчивых моделей самозанятости, на-
коплению символического капитала и институциональному 
оформлению новых культурных практик. Выделены ключевые 
институциональные функции: нормативная, коммуникативная, 
интеграционная и легитимирующая. Полученные результаты 
позволяют рассматривать социальные сети как активных субъ-
ектов медиапосредничества в сфере креативной экономики.

Ключевые слова: креативные индустрии, цифровые платфор-
мы, социальные сети, институционализация, символический 
капитал.

Введение
Креативные индустрии занимают все более важное ме-
сто в постиндустриальном обществе, но их институцио-
нальное оформление в России идет неравномерно. Тра-
диционные механизмы поддержки –  законодательство, 
профессиональные союзы, классические культурные ин-
ституции– развиты фрагментарно. В этих условиях циф-
ровые платформы (социальные сети, медиасервисы) вы-
ступают ключевыми посредниками между государством, 
обществом и творческими сообществами. Они предостав-
ляют инфраструктуру для коммуникации, координации 
проектов, продвижения талантов и даже частично за-
меняют собой официальные организации. Цель данного 
обзора –  проанализировать, как социальные сети и плат-
формы в России выполняют институциональные функции 
в креативном секторе, закрепляя новые нормы и модели 
успеха. Для анализа применяются теории институциона-
лизации (П. Бергер и Т. Лукман) [1], символического капи-
тала (П. Бурдьё) [2], сетевого общества (М. Кастельс) [3] 
и конвергентной культуры (Г. Дженкинс) [4]. Кроме того, 
проводится сравнительный взгляд на примеры из США 
для понимания общих тенденций и отличий. Особое вни-
мание уделено тому, как цифровая среда способствует 
формированию новых норм, моделей успеха и устойчивых 
форм самозанятости для творческих профессионалов.

Теоретические основы
Институционализация и социальное конструирование 
реальности. Согласно Питеру Бергеру и Томасу Лукману 
[1], институционализация –  это процесс преобразования 
спонтанных действий в устойчивые образцы посредством 
взаимной типизации поведения участниками взаимодей-
ствия. Иными словами, поведение становится институтом, 
когда участники разделяют общие ожидания и правила. 
Социальные сети способны выполнять роль среды, где 
новые творческие практики приобретают устойчивость 
и «объективную реальность». Через регулярное повто-
рение норм общения, ритуалов (например, участие в чел-
ленджах, конкурсах) и ролей (блогер, куратор, подпис-
чик) возникает нормативное закрепление новых форм 
деятельности. В терминологии Бергера и Лукмана это 
означает, что цифровое медиапространство не только 
транслирует информацию, но и легитимирует новые соци-
альные роли и карьерные траектории в креативной сфере.

Символический капитал и статус в онлайн- 
сообществах. Пьер Бурдьё ввел понятие символиче-
ского капитала –  совокупности ресурсов престижа, ре-
путации и признания, конвертируемых во влияние [2]. 
В контексте социальных сетей символический капитал 
проявляется в количестве подписчиков, лайков, репо-
стов, верифицированных статусах –  всех тех знаках при-
знания, которые повышают статус творца в глазах ауди-
тории. В сущности, любая форма капитала может вы-
ступать как символический, когда она воспринимается 
через призму коллективного признания ценности. Нако-
пленный онлайн- престиж имеет реальное значение: по-
пулярность в сети нередко переводится в экономический 
капитал (доходы от рекламы, краудфандинга) или соци-
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альный капитал (новые связи, приглашения на офлайн 
мероприятия). Таким образом, цифровые платформы 
формируют новую «иерархию» символического капита-
ла в креативном поле, где лидеры мнений (блогеры, ин-
флюенсеры) занимают верхние позиции благодаря под-
держке аудитории.

Сетевое общество и горизонтальные связи. Мануэль 
Кастельс характеризует современное общество как сете-
вое: его социальная структура состоит из сетей, поддержи-
ваемых новейшими информационно- коммуникационными 
технологиями [3]. В такой среде коммуникации становят-
ся более горизонтальными, децентрализованными, минуя 
прежние иерархии. В креативных индустриях это выража-
ется в том, что художники, музыканты, дизайнеры и другие 
создатели могут напрямую взаимодействовать с аудито-
рией и друг с другом, не дожидаясь одобрения традицион-
ных институций (музеев, издательств, продюсеров). Циф-
ровые платформы ускоряют смещение акцента «от вер-
тикали к горизонтали» –  от контроля над материальными 
ресурсами к конкуренции за внимание, знания и таланты. 
Сети творцов, объединенные через VK, Telegram или You-
Tube, образуют самостоятельную инфраструктуру, в рам-
ках которой распространяются идеи, устанавливаются кол-
лаборации и возникают новые проекты. Это подтверждает 
тезис Кастельса о том, что власть и влияние в информаци-
онную эпоху зависят от включенности в сети обмена зна-
ниями и образами.

Конвергентная культура и участие аудитории. Кон-
цепция Генри Дженкинса о конвергентной культуре [4] под-
черкивает слияние старых и новых медиа и возросшую 
роль участия аудитории в создании культурного продукта. 
«Добро пожаловать в конвергентную культуру, где старые 
и новые медиа сталкиваются, где любительское (grass-
roots) и корпоративное медиа пересекаются, а власть про-
изводителя и потребителя контента взаимодействует не-
предсказуемо» –  писал Дженкинс. Цифровые платформы 
сделали возможным феномен партципаторной культуры: 
поклонники становятся со-творцами, будь то фан-арты, 
ремиксы, совместное сочинительство или просто актив-
ное комментирование и фидбэк. Для креативных инду-
стрий это означает, что граница между создателями и ау-
диторией размывается. Художник может превратиться 
в лидера сообщества вокруг своего творчества, а потре-
бители контента влияют на его развитие (например, через 
голосования за новый мерч, поддержку проектов на кра-
удфандинге). Конвергентная культура также подразуме-
вает трансмедийность –  способность контента распро-
страняться через разные платформы. Творческие проек-
ты сегодня часто существуют одновременно в виде видео 
на YouTube, постов в Instagram (принадлежит компании 
Meta, признанной экстремистской и запрещённой на тер-
ритории РФ), обсуждений в Telegram- чатах и т.д. благода-
ря чему формируется единое культурное пространство, 
интегрирующее разнородные медиаформы.

Таким образом, теоретические подходы позволяют 
взглянуть на цифровые платформы как на новые ин-
ституциональные среды. Они социально конструиру-
ют реальность творческих практик (Бергер и Лукман), 
задают новую систему капиталов и статусов (Бурдьё), 
переплетают в сети всех участников (Кастельс) и объ-
единяют производство и потребление контента (Джен-
кинс). Далее рассмотрим, как эти процессы воплощают-
ся на практике в российских реалиях.

Цифровые платформы как посредники 
институционализации в России
В российской креативной среде социальные сети сыграли 
роль своеобразных «инкубаторов» для новых направле-

ний искусства, музыки, дизайна, уличной культуры и пр. 
Через них происходит самоинституционализация снизу: 
творческие сообщества формируют собственные прави-
ла, ценности и структуры организации, опираясь на циф-
ровую инфраструктуру.

ВКонтакте: крупнейшая российская соцсеть VK тра-
диционно является базовой площадкой для творческих 
сообществ –  от музыкальных групп до арт-фестивалей. 
Покажательным примером служит сообщество «Ули-
цы России» в VK (vk.com/streetrf) [10], объединяющее 
представителей уличной культуры, спорта и визуально-
го искусства по всей стране. Анализ его деятельности 
за 2024–2025 гг. выявил, что такая онлайн- платформа 
выполняет сразу несколько институциональных функций 
для своего сообщества:
– Информационно- координационная функция: ре-

гулярные публикации анонсов форумов, баттлов, 
фестивалей, отчетов о прошедших мероприятиях 
и планов позволяют координировать действия участ-
ников на горизонтальном уровне (между творцами) 
и вертикальном (между локальными активистами 
и федеральными событиями). Проще говоря, груп-
па VK выступает как информационный центр и ка-
лендарь креативных инициатив, упорядочивая сти-
хийную активность. Например, за период 2024 года 
там публиковались десятки объявлений о конкурсах 
и тренингах, что помогало участникам вовремя под-
ключаться к ключевым событиям.

– Нормативная функция: внутри сообщества транс-
лируются представления о «правильных» моделях 
поведения и успеха. Через рассказы об историях 
успеха участников –  интервью с победителями кон-
курсов, новости о полученных грантах, международ-
ных наградах –  формируются ориентиры и примеры 
для подражания. Таким образом, сообщество задает 
неформальные стандарты того, что считается дости-
жением в уличной культуре. Одновременно модера-
торы группы поддерживают определенные ценности 
(например, уважение к городской среде, здоровый 
образ жизни в экстремальных видах спорта) и даже 
вводят свой сленг и «уличный словарь» терминов. 
Это создает общую нормативную рамку и иерархию 
символического капитала –  кого в сообществе счи-
тают авторитетом, на основании каких заслуг. В тер-
минологии Бурдьё [2], VK-сообщество аккумулиру-
ет символический капитал (репутацию) участников 
и распределяет его, признавая лидеров –  например, 
наиболее активных художников граффити или орга-
низаторов фестивалей.

– Интерактивная (партципаторная) функция: циф-
ровая платформа позволяет участникам не толь-
ко потреблять контент, но и активно взаимодей-
ствовать. В сообществе «Улицы России» регулярно 
проводятся опросы, челленджи, конкурсы пользо-
вательского контента. Участники делятся собствен-
ными работами –  фотографиями стрит-арта, видео 
с воркаут- площадок, эскизами –  и получают откли-
ки, в том числе от организаторов. Например, запу-
скались флешмобы типа «Лучший уличный рисунок» 
или видеобаттлы среди рэп-исполнителей. Такие ак-
тивности вовлекают аудиторию: анализ показал, что 
посты с челленджами собирали в разы больше ре-
акций (до 200+ лайков и оживленные обсуждения) 
по сравнению с обычными анонсами. Это свидетель-
ствует о формировании сообщества участников, где 
граница между организаторами и аудиторией сти-
рается, отражая идею Дженкинса о партиципатор-
ной культуре. Кроме того, подобная интерактивность 
повышает чувство принадлежности –  пользователи 
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ощущают свою роль в жизни сообщества, что укре-
пляет его сплоченность.

– Легитимирующая функция: интересный эффект –  
через соцсеть происходит официализация иници-
атив, ранее считавшихся субкультурой. На страни-
це публикуются новости о партнерствах с государ-
ственными структурами (например, Федеральным 
агентством по делам молодежи –  Росмолодежь, или 
Агентством стратегических инициатив) и отчеты 
о полученных грантах. Упоминания о том, что проект 
поддержан министерством или что лидеры сообще-
ства встречаются на Всероссийском форуме, прида-
ют движению уличной культуры дополнительную ле-
гитимность в глазах общества и властей. Фактиче-
ски, сообщество выполняет роль институционально-
го каркаса: оно интегрирует стихийную творческую 
активность с официальной повесткой, создавая 
ощущение, что уличная культура –  часть признанно-
го культурного поля. Например, форум «Улицы Рос-
сии» при содействии Росмолодежи в 2024 году со-
брал 300 лидеров из 85 регионов, что было широко 
освещено и укрепило статус движения как всерос-
сийского. Присутствие цифровой площадки, на ко-
торой аккумулируются результаты (архив меропри-
ятий, фотоотчеты, списки победителей конкурсов), 
создает историю организации и преемственность. 
В итоге сообщество в VK стало для уличной культу-
ры тем, чем являются официальные ассоциации или 
союзы для традиционных отраслей –  источником 
идентичности и каналом коммуникации с внешним 
миром.
Telegram: мессенджер Telegram в последние годы 

превратился в важную платформу для профессиональ-
ных сообществ и нишевых творческих проектов в Рос-
сии [11]. Его особенности каналы и чаты –  позволяют 
объединять аудиторию вокруг контента без алгоритми-
ческой ленты, характерной для соцсетей. В сфере креа-
тивных индустрий Telegram часто выступает средством 
горизонтального нетворкинга и взаимопомощи. К при-
меру, во время пандемии и последующих экономиче-
ских изменений специалисты креативного сектора (ди-
зайнеры, маркетологи, художники) организовывали Tel-
egram-чаты, где делились вакансиями, советами по фри-
лансу, юридическими аспектами самозанятости. Таким 
образом, эти полузакрытые группы выполняют роль про-
фессиональных ассоциаций, только в цифровом фор-
мате и без бюрократии. Институционализация происхо-
дит через установление норм общения (правила чата, 
модерация), обмен опытом (навыки, контакты) и выра-
ботку неформальных этических стандартов (например, 
справедливые расценки на услуги, правила коллабора-
ции). Кроме того, публичные Telegram- каналы стали пло-
щадкой для медиа- проектов в креативной сфере: суще-
ствуют каналы о современном искусстве, архитектуре, 
музыке, собирающие тысячи подписчиков. Авторы та-
ких каналов зачастую превращаются в лидеров мнений 
и экспертов –  их цитируют СМИ, приглашают выступать 
на мероприятиях, тем самым их деятельность получа-
ет внешнюю легитимацию. Можно сказать, что Telegram 
заменяет отсутствующие в ряде отраслей отраслевые 
журналы или клубы, предоставляя платформу для кон-
солидации профессионального сообщества.

YouTube: Видеоплатформа YouTube открыла беспре-
цедентные возможности для самостоятельной карьеры 
в творческих индустриях –  особенно в сфере музыки, 
кино/видеопроизводства, анимации, образования и раз-
влечений. На YouTube возникло целое поколение креа-
торов –  от видеоблогеров и музыкантов до шеф-поваров 
и художников, которые создали свой бренд вне традици-

онных медиа. Институциональная роль YouTube проявля-
ется в нескольких аспектах. Во-первых, демократизация 
доступа к аудитории: любой талантливый автор может 
запустить канал и получить миллионную аудиторию без 
участия телеканалов или студий. Это подтолкнуло фор-
мирование новых норм успеха –  например, популярный 
YouTube –  блогер, собирающий миллионы просмотров, 
стал восприниматься наравне с теле-звездой. Во-вто-
рых, монетизация и новая модель занятости: программа 
партнерства YouTube (реклама, спонсорские подписки, 
суперчат и др.) дала возможность многим авторам зара-
батывать на жизнь контентом. Так возникла устойчивая 
форма самозанятости –  видеоблогерство, стриминг ко-
торая институционализирована самим фактом наличия 
стабильных выплат и контрактных отношений с плат-
формой. Согласно международным оценкам, в куль-
турных секторах доля самозанятых значительно выше 
средней, и цифровые платформы этому содействуют. 
В третьих, YouTube институционализирует признание: 
существуют формальные показатели статуса (серебря-
ная/золотая кнопка за число подписчиков, верификация 
канала), отраслевые 23 4 премии для веб-контента, ко-
торые поддерживают престиж создателей. Многие рос-
сийские YouTube-деятели со временем получили при-
знание вне платформы –  например, авторы популярных 
документальных интернет-шоу становились лауреатами 
журналистских премий. Это иллюстрирует конвертацию 
символического капитала онлайн- аудитории в реальную 
культурную значимость. Наконец, YouTube служит архи-
вом и образовательной средой: контент (мастер классы, 
туториалы, лекции) систематизируется, что способству-
ет передаче знаний внутри сообщества и формирова-
нию традиции в новых жанрах (скажем, традиция еже-
годных онлайн фестивалей или челленджей). Тем самым 
платформа укрепляет устойчивость новых творческих 
практик, позволяя им развиваться непрерывно.

Яндекс.Дзен (Дзен): пример локальной платфор-
мы, изначально созданной как сервис блогов и реко-
мендаций. «Дзен» (ныне принадлежащий VK) высту-
пил трамплином для множества авторов текста и муль-
тимедиа –  от журналистов и писателей до фотографов 
и краеведов –  которые вне крупных СМИ не имели бы 
такой аудитории. Благодаря алгоритмической ленте 
Дзен продвигал нишевые темы на большую аудиторию, 
что способствовало диверсификации креативного кон-
тента [12]. Институционально Дзен интересен тем, что 
частично подменил собой роль издательства: он обе-
спечил авторов инструментами для публикации, редак-
торской аналитикой (статистика чтений, профиль ауди-
тории) и даже выплатами от монетизации (доля от ре-
кламных показов). Успешные дзен-блогеры приобрели 
статус, сравнимый с колоннистами или обозревателями 
традиционных медиа. Появились свои «звезды» Дзена, 
некоторые из них впоследствии издали книги или пере-
шли на работу в крупные издательские дома, что сви-
детельствует о признании их контента. Кроме того, во-
круг популярных авторов формировались сообщества 
читателей, которые активно комментировали и тем са-
мым влияли на повестку –  своего рода цифровые круж-
ки по интересам. Всё это говорит о том, что платфор-
ма сумела институционализировать новый слой медиа- 
деятельности –  независимое авторство вне редакций. 
Конечно, после смены владельца и курса (после 2022 го-
да) Дзен претерпел изменения, но его пример остался 
важным кейсом медиаинституционализации творческой 
самодеятельности. Приведенные примеры демонстри-
руют: в России социальные сети и платформы стали de 
facto институтами развития креативного сектора. Они 
задают рамки деятельности (правила, форматы контен-
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та, критерии успеха), интегрируют участников в единое 
пространство и выступают посредниками между творца-
ми и внешним миром.

Сравнительный контекст: российские 
и американские примеры
Чтобы лучше понять особенности российской ситуации, 
полезно сравнить ее с тенденциями в США –  одном из ли-
деров развития креативной экономики. В США цифровые 
платформы также сыграли революционную роль в куль-
турном производстве, хотя действуют в иных социаль-
ных условиях.

Во-первых, структура платформ: в то время как 
в России доминируют отечественные сети (VK, Telegram, 
Я.Дзен) отчасти по причине языкового барьера и недав-
ней изоляции западных сервисов, в США творческая эко-
система исторически развивалась на глобальных плат-
формах (Instagram (принадлежит компании Meta, при-
знанной экстремистской и запрещённой на территории 
РФ), YouTube, TikTok и др.). Различие в том, что в Рос-
сии инфлюенсеры вынужденно мигрировали на другие 
платформы, но феномен остался –  просто переместил-
ся, к примеру, в VK Видео или Телеграм- каналы знаме-
нитостей.

Во-вторых, монетизационные модели. Платформа 
Patreon родилась и расцвела в США, где культура пря-
мой поддержки творцов публикой нашла отклик. Тысячи 
музыкантов, художников комиксов, подкастеров полу-
чают финансирование от фанатов на Patreon, суммарно 
эта система выплатила создателям уже более $3,5 млрд 
с момента запуска [13]. В России же Patreon официально 
недоступен (сначала из-за слабой распространенности, 
потом из-за санкций); однако аналогичные механики 
стали внедряться: существуют местные сервисы напо-
добие Boosty и Sponsor, а также встроенные инструмен-
ты –  например, VK Donut для платной подписки на кон-
тент. Это говорит о том, что глобальный тренд на крау-
дфандинговую институционализацию творчества затро-
нул и Россию, хотя формируется на собственной техно-
логической базе. С точки зрения устойчивости самоза-
нятости: американский музыкант или журналист может 
собрать вокруг себя 1000 «истинных фанатов» и жить 
на их пожертвования, минуя медиаиндустрию; россий-
ские авторы стремятся к той же модели, но столкнулись 
с дополнительными барьерами (экономическими и пра-
вовыми). Тем не менее, примеры успешного краудфи-
нансирования есть и в РФ (крауд- платформы Planeta.
ru, Spanch или системы донатов на стриминговых сер-
висах). По сути, и там и там происходит возрождение 
института меценатства, только коллективного и демо-
кратичного по своей природе.

В-третьих, роль алгоритмических платформ вро-
де TikTok. В США TikTok стал не просто развлечением, 
а серьезным фактором экономики креативного труда: 
по оценкам, около 3,1 млн американцев прямо исполь-
зуют TikTok в работе, от создателей контента до малого 
бизнеса, а суммарно до 4,7 млн рабочих мест завязаны 
на экосистему TikTok [14]. Это цифра, отражающая мас-
штаб влияния платформы на занятость молодежи.

Подводя итог сравнению: и в США, и в России циф-
ровые платформы выполняют схожие функции институ-
циональных посредников –  объединяют творцов с ауди-
торией, задают новые правила игры, предлагают инстру-
менты монетизации и карьерного роста. Разница в сте-
пени зрелости экосистемы и контексте: американская 
креативная экономика более рыночно самостоятельна, 
тогда как в России связь с государством остается су-

щественной (многие проекты ищут гранты, поддержку 
институтов развития). Тем не менее, тренд на «горизон-
тальную» институционализацию снизу прослеживается 
в обеих странах. Он дополняет классические институты 
(музеи, продюсерские центры, министерства культуры), 
иногда бросая им вызов, а иногда сотрудничая –  как, на-
пример, сотрудничество государственных музеев с бло-
герами или участие ведомств в креативных форумах.

Новые нормы и модели успеха в креативной 
среде
Одним из наиболее значимых последствий влияния циф-
ровых платформ на креативные индустрии стало фор-
мирование новых норм и моделей успеха. Если раньше 
карьерный путь творческого человека предполагал про-
хождение через официальные структуры (попасть в га-
лерею, подписать контракт со студией, получить диплом 
профильного вуза для архитекторов и т.п.), то теперь 
появились альтернативные сценарии. Норма сегодняш-
него дня –  самостоятельно создавать репутацию и ауди-
торию онлайн.

Модель «креатор» вместо должности. В сетевом 
сообществе ценятся не столько формальные титулы, 
сколько портфолио и контент, который человек генери-
рует. Например, молодой дизайнер может прославить-
ся через успешный проект, опубликованный в соцсетях, 
и получить заказ от крупного бренда, минуя годы вы-
страивания имени через профессиональные союзы. Но-
вая модель успеха –  стать востребованным благодаря 
вирусному контенту или уникальному стилю, за которым 
сами придут работодатели или клиенты. Это сопрово-
ждается и новым типом резюме: число подписчиков, ох-
ваты в соцсетях, вовлеченность аудитории –  все чаще 
фигурируют как показатели профессиональной состо-
ятельности для творческих работников. Символические 
маркеры успеха (галочка верификации аккаунта, место 
в топе блогеров, победа в онлайн- конкурсе) становятся 
не менее значимыми, чем диплом или премия традици-
онного образца.

Нормы поведения и этика. Цифровые платфор-
мы задали и новые нормы во взаимоотношениях вну-
три креативного сообщества. Принципы открытости, го-
товности делиться процессом создания (через стримы, 
посты) теперь ожидаются от современных творцов ау-
дитория хочет быть «соучастником». С другой стороны, 
зрители/читатели предъявляют и этические требования: 
прозрачность происхождения контента (не украден ли, 
нет ли плагиата), ответственность высказываний (так 
как блогеры влияют на массы). Формируются саморе-
гулирующиеся этические кодексы –  например, многие 
художники в сети открыто осуждают коллег, замечен-
ных в копировании чужих работ, или призывают бойко-
тировать тех, кто нарушает нормы инклюзивности. Эти 
нормы рождаются и распространяются горизонталь-
но, по принципу сетевого сообщества, а не спускаются 
«сверху» институцией.

Устойчивые формы самозанятости. Креативные 
индустрии всегда были богаты фрилансерами и про-
ектной работой, но цифровая эпоха придала этой за-
нятости относительную устойчивость. Благодаря плат-
формам у творческого профессионала может быть сра-
зу несколько источников дохода: реклама на YouTube, 
подписки на Patreon, продажи мерча через Instagram 
(принадлежит компании Meta, признанной экстремист-
ской и запрещённой на территории РФ), платные веби-
нары в Zoom –  и все это одновременно. Такая диверси-
фикация, с одной стороны, не дает полного соцпакета 



179

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
и стабильности классического найма (остаются вызовы 
прекарности), с другой– создает подушку безопасности: 
потеря одного канала монетизации компенсируется дру-
гим. Международные исследования фиксируют рост са-
мозанятости в культурном секторе: так, в Европе более 
30% работников культуры –  самозанятые против ~10% 
в экономике в целом. В России тренд аналогичен: число 
официально зарегистрированных самозанятых в сферах 
дизайна, фото- и видеосъемки, музыки растет ежегодно.

Новые пути легитимации. С появлением платформ 
изменилась и траектория превращения «самодельного» 
проекта в официально признанный. Например, музыкант 
может выложить трек в сеть, получить миллионы про-
слушиваний и только потом заключить контракт с лей-
блом –  или вообще остаться независимым, но выступать 
на крупных фестивалях благодаря интернет известно-
сти. То есть признание сначала приходит от сообщества 
онлайн, а затем к нему присоединяются институции. 
Это переворачивает традиционную последовательность 
(сначала признание институцией в виде награды или ди-
плома, потом –  известность среди публики). Теперь сам 
интернет- успех служит маркером качества, на который 
ориентируются и крупные организации. Отбор на кино-
фестивали, выставки, гранты все чаще учитывает попу-
лярность в соцсетях как один из факторов. В результате 
внешняя легитимация все чаще является следствием, 
а не предпосылкой народного признания, полученного 
на платформах.

Заключение
Цифровые социальные платформы кардинально транс-
формировали институциональный ландшафт креатив-
ных индустрий. В российском контексте, где официаль-
ные институты поддержки творчества еще формируются, 
соцсети и медиа- платформы фактически взяли на себя 
функции институциональных посредников. Они не только 
соединяют творческих единиц с аудиторией, но и закре-
пляют новые практики, нормы и образцы самоорганиза-
ции. Как показал пример сообщества «Улицы России» 
во VK, онлайн- платформа может выполнять роль кар-
каса, удерживающего сообщество: задавать правила, 
поддерживать коммуникацию, придавать легитимность 
изнутри и извне.

Через призму концепции Бергера и Лукмана можно 
сказать, что происходит объективация творческих прак-
тик в цифровой среде –  они обретают устойчивые фор-
мы и воспринимаются как само собой разумеющиеся 
элементы реальности. С позиций Бурдьё –  формирует-
ся новая конфигурация поля с собственным капиталом 
(символическим) и агентами (цифровые креаторы и их 
фанбазы). Кастельс указывает, что эти процессы раз-
виваются по логике сетей: децентрализованно, быстро, 
гибко, охватывая широкие пространства связей. Джен-
кинс бы отметил возросшую роль аудитории и слияние 
ролей потребителя и производителя в этой экосистеме.

Цифровые платформы способствуют появлению 
новых институций снизу –  будь то сообщество в со-
цсети, воспринимаемое всерьез наравне с офлайн- 
организацией, или статус «влиятельного блогера», при-
равненный к профессиональному титулу. Они облегчают 
вход в профессию (нижний порог почти отсутствует –  ну-
жен только интернет и навык), но и создают новые требо-
вания к успеху (непрерывное внимание аудитории, уме-
ние заниматься самопродвижением, многозадачность). 
В результате мы видим, как позитивные эффекты демо-
кратизацию творчества, появление устойчивых самоза-
нятых карьер, разнообразие контента –  так и сложности: 
рост конкуренции, неопределенность доходов, зависи-

мость от меняющихся алгоритмов и правил крупных кор-
пораций.

Для устойчивого развития креативных индустрий 
важно учесть оба аспекта. Со стороны государства 
и классических институтов –  признать эти новые циф-
ровые сообщества и интегрировать их (например, под-
держивая грантами, обучающими программами, право-
выми гарантиями авторов контента). Со стороны самих 
творческих сообществ –  продолжать внутренние меха-
низмы поддержки и нормы, делая свою вырабатывать 
самоинституционализацию более зрелой.

В конечном счете, можно констатировать: социаль-
ные сети и цифровые платформы стали неотъемлемой 
частью институциональной структуры креативной эконо-
мики. Они уже не просто инструменты распространения 
информации, а новые социальные институции, в рам-
ках которых происходит социализация молодых талан-
тов, легитимация новых жанров и утверждение ценно-
стей современной культуры. Их роль будет только расти, 
и исследование этих процессов –  актуальная задача для 
социологии институций и культурной политики в ближай-
шие годы.
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THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS AND DIGITAL 
PLATFORMS AS INSTITUTIONAL INTERMEDIARIES 
IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE INDUSTRIES IN 
RUSSIA

Tizengauzen M. G.
North-CaucasusFederalUniversity

The article investigates the role of social networks and digital plat-
forms as institutional intermediaries in the development of creative 
industries in Russia. Using platforms such as VKontakte, Telegram, 
and Yandex.Zen, the study analyzes the processes of self-organ-
ization, norm-setting, and legitimation of creative communities, as 
well as their interactions with governmental and commercial actors. 
The theoretical framework draws upon the concepts of P. Bourdieu, 
M. Castells, H. Jenkins, and P. Berger with T. Luckmann. Meth-
odologically, the study employs content analysis and comparative 
research. The findings show that digital platforms foster the emer-
gence of stable models of self-employment, the accumulation of 
symbolic capital, and the institutionalization of new cultural practic-
es. Key institutional functions identified include norm-setting, com-
munication, integration, and legitimation. The results support the 
view of social networks as active mediating agents in the creative 
economy.

Keywords: creative industries, digital platforms, social networks, in-
stitutionalization, symbolic capital.
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В статье рассматривается группа особых подходов к оценке 
технологий, которая получила название интерактивных мето-
дов. В современных условиях имеется ряд предпосылок к раз-
витию и применению данных методов оценивания: требования 
развивающейся демократии, сложный характер воздействия 
многих инновационных технологий, культурный плюрализм со-
временного общества и другие. Интерактивные методы имеют 
обширные цели: оценка различных рисков, выяснение отноше-
ния общества к той или иной инновации, прояснение возмож-
ных конфликтов, содействие разработке взвешенной техно-
логической политики. Оценка технологий может проводиться 
в разных вариантах. Так, в статье проводится различие оценки 
технологий в сильном и слабом смысле. Отмечается, что ин-
терактивные методы имеют определенные недостатки. Кри-
тически важным является адекватное использование лицами, 
принимающими решения, результатов интерактивной оценки.

Ключевые слова: технологическое развитие, политика тех-
нологического развития, управление развитием технологий, 
управление инновациями, технологии и общество, оценка тех-
нологий.

Оценка технологий является одним из важнейших 
компонентов управления технологическим развити-
ем. В настоящее время оценка технологий проводится 
на систематической основе в ряде развитых стран в от-
ношении множества различных передовых технологий; 
примером могут служить такие области, как энергетика, 
химическая индустрия, авиационная промышленность, 
нанотехнологии, здравоохранение, сельское хозяйство, 
биотехнологии и др.

Оценка технологий представляет собой отдельное 
междисциплинарное научно- практическое направле-
ние, которое стало формироваться за рубежом (внача-
ле в США) с 60-х гг. ХХ века. Основной задачей этого 
направления является обеспечение аналитической под-
держки для разработки политик и принятия решений 
в сфере управления технологическим развитием [1]. 
На сегодняшний день оценка технологий обладает соб-
ственным методологическим арсеналом, в котором пре-
обладают количественные методы оценивания (оценка 
технической эффективности, экономических парамет-
ров, уровня риска и др.).

Наряду с более традиционным экспертным подходом 
примерно с середины 90-х гг. ХХ века стали развиваться 
также новые методы оценки технологий, включающие 
более широкую совокупность участников обсуждений. 
Данные формы оценивания применялись, например, 
для решения проблем технологического развития в та-
ких сферах, как сельское хозяйство, транспорт, биотех-
нологии, здравоохранение. [2], [3].

Эти методы получили название интерактивных под-
ходов к оценке технологий. Используются также и другие 
названия: например, партиципаторная оценка техноло-
гий, интегративная партиципаторная оценка техноло-
гий, конструктивная оценка технологий и др. Эти подхо-
ды расширяют число участников и обеспечивают инклю-
зивность процессов оценивания. [4, р. 18], [5].

Имеется немало оснований для применения интерак-
тивных методов оценки технологий. К ним, в частности, 
можно отнести следующие.

1. Требования развивающейся демократии. Участие 
общественности становится (или уже стало во многих 
случаях) необходимостью, особенно в выборе способа 
решения важных проблем, затрагивающих всех граж-
дан или же наоборот, проблем, относящихся к различ-
ным особым, уязвимым группам (права которых долж-
ны быть защищены). Участие общественности является 
непременным компонентом в таких направлениях, как 
партиципаторная (участвующая) и делиберативная (пе-
реговорная) демократия.

2. Сложный характер воздействия многих технологий, 
которое выходит далеко за пределы ожидаемых выгод. 
Зачастую современные технологии порождают широкую 
совокупность различных рисков –  экологических, социаль-
ных, культурных, моральных и др. –  и поэтому могут и долж-
ны быть оценены с различных точек зрения. Примером мо-
гут служить многие новые биомедицинские технологии (на-
пример, репродуктивные), сложные следствия которых ши-
роко обсуждаются в русле биомедицинской этики.

3. Культурный плюрализм современных развитых 
обществ, означающий множественность точек зрения, 
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разнообразие образов жизни, ценностных ориентаций, 
культурных и моральных установок различных групп 
общества. Новые технологии могут по-разному воздей-
ствовать на те или иные группы, что в свою очередь, тре-
бует при оценке технологий учета точек зрения, мнений, 
предпочтений и т.п. представителей различных групп.

4. Недоверие общества к экспертам как широко рас-
пространенное умонастроение в развитых странах. Так, 
еще с 60–70-х гг. ХХ века нарастает критика экспертно-
го знания со стороны широкой общественности, выска-
зываются требования дополнить экспертный контроль 
во многих сферах жизни контролем гражданским. Эти 
представления систематизированы, в частности, в кон-
цепции постнормальной науки (С. Фунтович, Дж. Ра-
ветц). [6]

5. Для успешного внедрения многих технологий тре-
буется предварительное понимание того, как общество 
воспримет ту или иную инновацию, насколько активно 
те или иные социальные группы поддержат изменения, 
привносимые технологией и т.п.

Интерактивные методы оценивания имеют такие ши-
рокие цели, как предвидение и оценку разнообразных 
рисков, выяснение отношения общества и его отдель-
ных групп к новой технологии, предотвращение возмож-
ных конфликтов между различными заинтересованными 
сторонами.

Таким образом, в общем случае речь идет не столь-
ко об анализе сугубо технических характеристик техно-
логий (эффективность, баланс выгоды и вреда и др.), 
сколько а о прояснении возможных (или имеющихся) 
конфликтов, разногласий, противоречий в обществе, 
связанных с новыми технологиями, а также о попытках 
нахождения конструктивных решений, связанных с эти-
ми проблемными полями. [7]

Под интерактивной оценкой можно понимать специ-
ально организованный процесс обсуждения какой-ли-
бо технологии с участием определенной совокупности 
заинтересованных сторон (как правило, включающей 
не только экспертов, но и более широкий круг предста-
вителей –  уязвимых групп, правозащитных организаций, 
различных институтов гражданского общества и т.п.). 
Данный процесс проводится с целью прояснения раз-
личных проблем, связанных с обширным влиянием тех-
нологии на общество, а также разностороннего изучения 
ее выгод и нежелательных эффектов (как ближайших, 
так и отдаленных). Результатом этого обсуждения дол-
жен быть некоторый позитивный сдвиг в отношении по-
нимания имеющейся или потенциальной проблематики, 
которая может быть порождена (или уже формируется) 
вследствие внедрения данной технологии.

В обсуждение технологии могут входить оценки ри-
сков, связанных с технологией, ее более широких влия-
ний, а также выяснение нужд и потребностей конкретных 
групп, анализ наиболее конфликтных вопросов, общая 
оценка ожидаемой пользы (или общественной ценности) 
данной инновации и др.

Интерактивные оценки могут проводиться также 
по поводу выбора между несколькими альтернативны-
ми (конкурирующими) технологиями в данной области.

Для проведения интерактивных оценок очень важ-
на организационно- методологическая сторона обес-
печения этих процессов. В частности, большое значе-
ние имеют такие аспекты как: выбор репрезентативных 
представителей, четкое определение целей оценивания, 
решение внутренних процедурных вопросов и правил 
обсуждения и др.

Важно добиться начального взаимопонимания участ-
ников, для чего, например, перед проведением оценки 
может быть разработан и предложен участникам общий 

словарь используемых терминов с четко фиксируемыми 
значениями.

Для повышения надежности получаемых результатов 
интерактивное оценивание может проводиться повторно 
(с другими участниками, а также, возможно, с другими 
модераторами).

Возможны различные варианты интерактивных об-
суждений. Так, можно различать интерактивные оценки 
в слабом и сильном смыслах.

Результатом интерактивного оценивания в слабом 
смысле является получение полезной информации для 
лиц, принимающих решения, которая будет использо-
вана ими для дальнейшей разработки технологической 
политики: например, в отношении корректировки или до-
работки создаваемой (или внедряемой) технологии, для 
формирования стратегии наилучшего использования 
технологии с учетом мнений стейкхолдеров и т.п.

При этом по завершении процесса обсуждения раз-
ногласия участвующих сторон могут оставаться, и об-
щая задача интерактивного оценивания состоит в том, 
чтобы лучше понять смысл расхождения точек зрения 
(или конфликта) по поводу данной технологии.

При интерактивной оценке в сильном смысле изна-
чально действует более решительная установка на вы-
несение участниками совместного суждения; итогом та-
кой оценки, как правило, должен быть результирующий 
документ, в котором должно быть представлено четкое 
многокритериальное суждение по поводу данной техно-
логии (например, с выставлением суммарных баллов 
по каждому оцениваемому аспекту). Такой результат 
может (или должен) стать отправной точкой для поли-
симейкеров, разработчиков и других непосредственно 
связанных с технологией акторов для принятия реше-
ния по поводу дальнейших разработок, улучшений, вне-
дрения (или отказа от внедрения) в отношении данной 
технологии.

Интерактивные методы оценивания имеют опреде-
ленные недостатки.

1. Процессы подготовки и проведения таких оценок 
могут быть довольно трудоемкими, в том числе из-за 
необходимости улаживать исходные разногласия меж-
ду участниками, добиваться взаимопонимания участни-
ков и удерживать обсуждение в рамках конструктивной 
установки.

2. Переговорный процесс может затягиваться, приво-
дить к долгим и безрезультатным дискуссиям. Это осо-
бенно вероятно для таких ситуаций, когда сама техноло-
гия порождает сложную совокупность ожидаемых выгод 
и побочных эффектов, затрагивает базисные ценности 
различных групп общества.

3. Результаты обсуждения (вследствие резкого рас-
хождения точек зрения участников) могут быть настоль-
ко неясны и даже противоречивы, что они не могут быть 
использованы в качестве основы для дальнейшей раз-
работки политики и принятия решений.

4. На практике могут быть трудности с достижением 
равноправия участвующих сторон. В обсуждении может 
доминировать одна из сторон, которая навязывает свое 
мнение остальным, что приведет к смещенным резуль-
татам оценивания технологии.

Следует отметить также, что интерактивный процесс 
должен быть именно оценкой, а не высказыванием об-
щественного мнения по данной проблеме. Этим инте-
рактивное оценивание отличается, например, от обще-
ственных опросов или публичных дискуссий на тему той 
или иной инновации.

Имеется ряд руководств по проведению интерактив-
ных оценок (см., например, [8], [9], [10]). При этом сама 
методология интерактивных оценок продолжает разви-
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ваться на фоне накопления опыта в различных сферах 
технологического развития.

Критически важно, чтобы лица, принимающие реше-
ния, правильно использовали результаты интерактивно-
го оценивания. Разумеется, для этого процессы оцени-
вания должны быть хорошо организованы (в том числе 
с точки зрения подбора репрезентативных участников, 
проработки внутренних процедурных аспектов обсужде-
ний и т.п.).

С одной стороны, интерактивные оценки не следу-
ет считать поверхностными обсуждениями на уровне, 
не предполагающем глубокого понимания рассматри-
ваемой технологии, в том числе ее специфических, тех-
нических аспектов.

Как правило, в интерактивных процессах не исполь-
зуются в полноценном формате сугубо технические рас-
суждения, расчеты и т.д., которые применяются в экс-
пертных кругах. Но это не означает своего рода диле-
тантизма данных обсуждений. Скорее, это предполагает 
обсуждение технологии в более широком контексте, бо-
лее приближенном к реальной жизни, что нередко упу-
скается в экспертных процессах оценки.

С другой стороны, лицам, принимающим решения, 
не следует принижать экспертные суждения и оценки 
на фоне результатов интерактивных обсуждений (уже 
хотя бы потому, что сами мнения представителей обще-
ственности и заинтересованных групп могут меняться 
со временем). Скорее, интерактивные оценки можно 
рассматривать как некие корректирующие, дополняю-
щие средства по отношению к экспертным исследова-
ниям и суждениям.

Главная предполагаемая польза (или своего рода ме-
тацель) интерактивных оценок –  помочь лицам, прини-
мающим решения в отношении той или иной технологии, 
добиться ее сбалансированного видения и взвешенно-
го принятия решений, учитывающего различные точки 
зрения.

В любом случае, именно за ответственными лицами, 
принимающими решение и формирующими политику, 
остается выбор конкретных задач и форм проведения 
интерактивных оценок, способов организации обсуж-
дений, а также интерпретации полученных результатов 
и их дальнейшего использования.

Таким образом, интерактивные формы оценки техно-
логий являются одним из современных средств анализа 
разнообразных выгод и рисков технологического раз-
вития в той или иной области, предполагающим инклю-
зивное, расширенное участие в обсуждениях специали-
стов из различных дисциплин, а также представителей 
общественности и отдельных групп. Интерактивные ме-
тоды предназначены для преодоления узко экспертных 
точек зрения на технологическую политику и призваны 
содействовать комплексному, многостороннему подходу 
к решению проблем развития и внедрения технологий 
в тех или иных областях современной общественной де-
ятельности.

Литература
1. Handbook of Technology Assessment / Grunwald A. 

(ed.). Cheltenham: Edward Elgar, 2024
2. Loeber A., Method and Practice of Interactive Technology 

Assessment: Learning from a Dutch Analytic Experiment 
on Sustainable Crop Protection. European Association 
for the Study of Science and Technology (EASST) 
Conference, Paris, 2004

3. Elena T. How to make Participatory Technology 
Assessment in agriculture more «participatory»: The 
case of genetically modified plants. Technological 

Forecasting and Social Change, 2016, 103(1), рр. 119–
126

4. Ely A., Van Zwanenberg P., Stirling A. New Models 
of Technology Assessment for Development. STEPS 
Working Paper 45, Brighton: STEPS Centre, 2011.

5. Genus A. Rethinking constructive technology 
assessment as democratic, reflective, discourse. 
Technological Forecasting and Social Change, 2006, 
73(1), pp. 13–26.

6. Funtowicz S.O., Ravetz J. R. (1993). The Emergence 
of Post- Normal Science. In: Von Schomberg R. (eds) 
Science, Politics and Morality. Springer, Dordrecht. –  
Рр. 85–123.

7. Reuzel R. P. B., Van der Wilt G. J., ten Have H. A.M.J., 
de Vries Robbe P. F. Interactive technology assessment 
and wide reflective equilibrium. Journal of Medicine and 
Philosophy, 2001, 26 (3), рр. 245–261.

8. Grin J., Hoppe R. Toward a Comparative Framework for 
Learning From Experiences With Interactive Technology 
Assessment. Industrial & Environmental Crisis Quarterly, 
1995, Vol. 9, N. 1, Special Issue: Interactive Strategies 
in Technology Assessment, рр. 99–120.

9. Grin J., van de Graaf H., Hoppe, R. Technology 
Assessment through Interaction: A guide. (Working 
document; No. 57). Rathenau Institute, 1997.

10. Liberati A., Sheldon T. A., Banta H. D. EUR-
ASSESS Project Subgroup Report on Methodology: 
Methodological Guidance for the Conduct of Health 
Technology Assessment. The International Journal of 
Technology Assessment in Health Care., 1997, Vol. 13, 
N. 2, рр. 186–219

INTERACTIVE TECHNOLOGY ASSESSMENT 
AS INCLUSIVE FORM OF GOVERNANCE OF 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Ushakov E. V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The article discusses a group of special approaches to technology 
assessment, which is called interactive methods. In modern condi-
tions, there are a number of prerequisites for the development and 
application of these assessment methods: the requirements of a de-
veloping democracy, the complex nature of the impact of many in-
novative technologies, the cultural pluralism of modern society, and 
others. Interactive methods have broad goals: evaluating various 
risks, exploring society’s attitude to a particular innovation, clarify-
ing possible conflicts, and facilitating the development of a balanced 
technology policy. Technology assessment can be carried out in dif-
ferent ways. Thus, the article distinguishes technology assessment 
in a strong and weak sense. It is noted that interactive methods have 
certain disadvantages. It is critically important that decision makers 
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Платформенная занятость социально стигматизированных лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

Тринадцатко Антон Александрович,
кандидат социологических наук, Высшая школа менеджмента, 
Тихоокеанский государственный университет
E-mail: anton13–176@rambler.ru

Стремительный переход России к цифровой экономике обу-
словил нарастающую цифровизацию практически всех сфер 
жизни общества и привёл к формированию нового формата 
труда граждан –  занятости посредством онлайн- платформ. 
Результаты научных исследований платформенной занято-
сти, проведённых отечественными и зарубежными учёными, 
позволили определить категории граждан, заинтересованных 
в такой занятости, выявить их мотивы, а также достоинства 
и недостатки работы через цифровые платформы. Однако 
значительная часть утверждений о вовлеченности в платфор-
менную занятость такой дискриминируемой на рынке труда со-
циальной группы, как инвалиды, имеет под собой достаточно 
слабое основание, что заставляет усомниться в их объектив-
ности. Основное внимание в статье уделяется анализу резуль-
татов исследования платформенной занятости, проведенно-
го группой специалистов из НИУ ВШЭ. Констатируется факт 
наличия в результатах указанного исследования как вполне 
логичных выводов, подтверждающих тезисы, изложенные 
в других аналогичных изысканиях, так и присутствие положе-
ний, не получивших обоснованного подтверждения. Делается 
вывод о низком уровне востребованности платформенной за-
нятости среди инвалидов, относящихся к стигматизированной 
части их сообщества. Причины этого лежат в цифровой дис-
криминации таких инвалидов, проявляющейся в недостаточ-
ном уровне адаптации цифровых платформ к используемым 
инвалидами вспомогательным технологиям. В результате, ин-
валиды чаще всего не могут воспользоваться преимущества-
ми платформенной занятости, предпочитая ей официальное 
трудоустройство в реальном мире. Отмечается, что придание 
цифровым платформам универсальности сделает их доступ-
ными для инвалидов, использующих при работе в интернете 
вспомогательные технологии, что позволит таким гражданам 
более активно использовать возможности трудоустройства 
посредством онлайн- платформ, минимизируя риски для здо-
ровья, существующие для таких работников во внешнем мире.

Ключевые слова: инвалиды, инвалиды с нарушениями зре-
ния, стигмагруппа, цифровое пространство, цифровая плат-
форма, занятость, трудовая деятельность, цифровая доступ-
ность, ограниченные возможности здоровья, вспомогательные 
технологии.

Повышение в последние годы внимания к платфор-
менной занятости граждан, как альтернативе официаль-
ному офлайн трудоустройству, актуализирует рассмо-
трение вопроса возможности ее использования такой 
дискриминируемой с позиций трудовой занятости со-
циальной группой, как инвалиды. Платформенная заня-
тость представляет собой сегмент цифровой экономики, 
фокусирующийся на нестандартной, зачастую неофици-
альной занятости индивидов, лично выполняющих рабо-
ты или оказывающих услуги, заказы на которые разме-
щаются на специальных цифровых ресурсах [1].

Начиная с 2021 г. платформенная занятость, высту-
пая альтернативной формой традиционной занятости, 
привлекла внимание законодателей, которые стали 
предпринимать определенные усилия для интеграции 
ее в правовое поле регулируемых трудовых отношений 
[2]. При этом оценки службы государственной статисти-
ки РФ, органов статистики прочих государств, между-
народных организаций, согласно которым численность 
платформенных занятых в 2021 г. в мире составляла 
4,4% –  12% совокупной рабочей силы (разрыв в значени-
ях обусловлен применяемым методом учета), а в России 
в 2023 г. –  4,6% нельзя считать релевантными по причи-
не применяемых методов сбора таких данных [1].

Одновременно с этим, феномен платформенной за-
нятости стал объектом повышенного внимания отече-
ственных и зарубежных ученых и их коллективов, пред-
принимающих попытки определить ее место как в эконо-
мической, так и социальной сферах. К числу отечествен-
ных исследователей платформенной занятости мож-
но отнести коллектив из НИУ ВШЭ под руководством 
О. В. Синявской, осуществившей попытку комплексно-
го изучения данного феномена с позиций его распро-
странения в РФ и социально- трудовых и социально- 
демографических характеристик ее участников [1], 
Е. В. Гурову, изучавшую цифровую занятость среди мо-
лодежи [3], Г. В. Ниорадзе? рассматривающего трудовую 
деятельность пожилых граждан в условиях гиг-экономи-
ки [4], Д. О. Стребкова и А. В. Шевчук, исследовавших 
это явление в разрезе фрилансеров [5], О. В. Чесалину, 
изучавшую платформенную занятость со стороны тру-
довых прав работников [6] и ряд других авторов. Непо-
средственно вопрос использования цифровых платформ 
как инструмента получения доходов такой социальной 
группой, как инвалиды, в рамках своего исследования 
затронули представители НИУ ВШЭ, а также целый ряд 
зарубежных авторов, к числу которых относятся, напри-
мер, Ш. Сэннон и Д. Косли [7], коллектив итальянских 
ученых во главе с Л. Варрлиале [8], П. Ф. Ву с коллегами, 
П. Харпур и П. Бланк и др.

В то же время, следует подчеркнуть, что результа-
ты отечественных и зарубежных исследований, посвя-
щенных вопросу использования инвалидами различных 
нозологий цифровых платформ с целью получения до-
ходов, практически всегда имеют широкий круг допу-
щений, снижающих релевантность полученных данных, 
что, чаще всего, обуславливается небольшим числом 
респондентов и узким перечнем их нозологий [1; 7].

Сохраняющаяся на физическом рынке труда дискри-
минация людей по критерию наличия у них инвалидно-
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сти, актуализирует необходимость более глубокого из-
учения феномена их трудовой занятости посредством 
использования цифровых платформ, особенно в отно-
шении тех инвалидов, которые, аналогично реальному 
миру, в виртуальном пространстве сталкиваются с про-
блемой доступа к его ресурсам в силу состояния своего 
здоровья.

Анализ результатов исследований, в частности экс-
пертного доклада специалистов НИУ ВШЭ, представ-
ленного ими в 2024 г. [1], а также исследований зарубеж-
ных авторов, позволили определить ряд моментов, сни-
жающих, с одной стороны, их достоверность, а, с дру-
гой, определяющих направления дальнейшего изучения 
цифровых платформ с позиции их актуальности для ин-
валидов как инструмента получения основного или до-
полнительного дохода. К результатам существующих ис-
следований, согласно мнению самих авторов, следует 
относиться с определенной степенью осторожности, что 
обусловлено:

1) критериально ограниченным составом информан-
тов, участвующих в них (например, только тех, кто име-
ет необходимые цифровые навыки, зарегистрирован 
на определенных цифровых ресурсах, не испытывает 
проблем с доступом в интернет, умеет эффективно вза-
имодействовать с цифровыми ассистивными техноло-
гиями и пр.);

2) численностью респондентов и недостаточным 
уровнем их количественной вариативности (например, 
участие в опросе 24 представителей инвалидов всего 
4 нозологий в исследовании Ш. Сэннон и Д. Косли) [7];

3) использованием для сбора информации преиму-
щественно цифровых ресурсов;

4) применяемыми методами получения информации 
(например, фокус- группы).

При этом, например, специалисты НИУ ВШЭ, иссле-
дуя феномен платформенной занятости, постарались 
охватить его целиком с целью получения общей карти-
ны о состоянии данного явления в России, отмечая, что 
сфокусированные на какой-либо отдельной социаль-
ной группе изыскания, проводимые другими авторами, 
не способны дать общее представление о нем.

Однако с нашей точки зрения, именно попытки ох-
ватить в одном исследовании все стороны такого раз-
ностороннего и многопланового явления как занятость 
населения на онлайн- платформах, ведет не столько 
к построению его общей картины, сколько формирует 
искаженное представление о нем вследствие игнориро-
вания множества факторов и характеристик, важных для 
понимания его внутренней многовекторной структуры.

Так, например, давая обобщенный портрет платфор-
менного занятого, ученые из НИУ ВШЭ признают, что 
в действительности он может не отвечать социально- 
демографическим и социально- трудовым характеристи-
кам занятых в платформенной экономике в силу ее внут-
ренней субъектной неоднородности.

Еще одной спорной стороной результатов этого ис-
следования выступает расплывчатость выводов, не по-
зволяющих получить четкое представление о роли плат-
форменной занятости в жизни индивидов из неодно-
кратно упоминаемых уязвимых и нуждающихся групп, 
для которых она является способом повышения их эко-
номической активности и, следовательно, доходов.

Аналогично, нельзя считать корректным вывод, не-
однократно приводимый в ряде исследований, в т.ч. 
в экспертном докладе ученых НИУ ВШЭ, о низких ба-
рьерах на вход в платформенную занятость для заин-
тересованных лиц. Можно привести немало примеров 
того, как представители социальных групп, заинтересо-
ванных в платформенной занятости, при попытке инте-

грироваться в нее сталкиваются с серьезными препят-
ствиями [9].

Например, если в качестве барьеров для входа 
в платформенную занятость взять такие критерии, как 
наличие финансовой возможности в приобретении циф-
рового устройства, необходимого для работы в интерне-
те, наличие цифровых навыков и общий уровень цифро-
вой грамотности индивида, наличие соответствующих 
профессионально- трудовых навыков, наличие ограниче-
ний в состоянии здоровья (зрение, нарушения ОДА, мен-
тальные расстройства, включая РАС, и др.), требующих 
для взаимодействия с цифровым пространством и циф-
ровыми устройствами соответствующих цифровых и не-
цифровых вспомогательных технологий, простое нали-
чие доступа к интернету и пр., а также совокупное дей-
ствие 2 и более указанных факторов, то число лиц, для 
которых платформенная занятость может стать адекват-
ной альтернативой официальному трудоустройству, су-
щественно сократится.

Также достаточно спорным выглядит утверждение, 
согласно которому уровень информированности граж-
дан о цифровых платформах и платформенной заня-
тости является высоким и продолжает расти (апрель 
2022 г. –  82,5% респондентов, апрель 2024 г. –  84,3% 
респондентов) [1].

Сами авторы исследования указывают, что оно осно-
вывается на результатах опроса, размещенного в сети 
интернет в виде анкеты и, соответственно, не учитывает 
мнение людей, по разным причинам либо не имеющих 
выхода в цифровое информационное пространство, ли-
бо не знакомых с данной анкетой, а отражает позицию 
лишь тех, кого можно назвать цифровым гражданином, 
из чего следует, что реальные данные об уровне инфор-
мированности населения о рассматриваемом феномене 
могут быть несколько иными.

Так, например, опрос 180 представителей такой дис-
криминируемой в сфере трудоустройства категории лиц, 
как инвалиды с тяжелыми нарушениями зрения (I и II гр.), 
проживающих на территории РФ и Республики Бела-
русь, проведенный в ноябре- декабре 2023 г. в очно-за-
очном формате [10], показал наличие у них цифровых 
компетенций, проявляющихся в умении работать на ПК 
(89,4%) и сенсорных мобильных устройствах (99%) ис-
пользуя для этого цифровые и аналоговые вспомога-
тельные инструменты. Из них работающими в офи-
циальном и неофициальном форматах являлись 80%, 
в то время, как осведомлены о такой форме занятости, 
как платформенная занятость, были только 4,4%, а заня-
тых на цифровых платформах не было вовсе.

Также согласно данным опроса 124 официально и не-
официально работающих инвалидов по зрению I и II гр., 
являющихся членами Хабаровской местной организа-
ции (МО) ВОС, проведенного в апреле 2024 г., в своей 
трудовой деятельности к помощи ПК с использованием 
вспомогательных технологий прибегали 74,2% инфор-
мантов, а к помощи сенсорных мобильных устройств –  
27,4% [11]. При этом уровень их осведомленности о воз-
можности занятости посредством цифровых платформ 
составил всего 4%, а работающие на таких платформах 
также отсутствовали.

Из приведенных данных можно сделать вывод, что 
уровень информированности о возможности заработка 
при помощи цифровых платформ среди инвалидов, при-
бегающих в своей повседневной, в т.ч. трудовой, дея-
тельности, к помощи специальных вспомогательных тех-
нологий, не соответствует результатам опроса НИУ ВШЭ 
и не подтверждает тезисы о высоком уровне информи-
рованности населения о таком феномене и ее востребо-
ванности среди определенной категории лиц с ограни-
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ченными возможностями здоровья (ОВЗ). В то же вре-
мя, инвалиды по зрению, особенно относящиеся к эко-
номически активной части, обладают достаточно высо-
ким уровнем цифровой грамотности, который позволяет 
им пользоваться интернет- ресурсами при поиске рабо-
ты, о чем свидетельствуют результаты социологических 
опросов как ВЦИОМ [12], так и отдельных ученых [13].

Подобных представленным выше утверждений, тре-
бующих, по мнению авторов, дальнейшей проработки, 
в экспертном докладе НИУ ВШЭ достаточно много, что, 
впрочем, присуще научным результатам и других уче-
ных, в т.ч. иностранных [7; 8]. В то же время, можно со-
гласится с рядом логичных выводов коллектива под ру-
ководством О. В. Синявской, представленных ими в сво-
ем докладе и подтверждаемых как результатами опро-
сов самих авторов, так и прочими аналогичными иссле-
дованиями:

1) платформенная занятость может способствовать 
снижению реального уровня безработицы, выступая сре-
дой и инструментом получения как основного, так и до-
полнительного дохода граждан, сталкивающихся с ба-
рьерами в трудоустройстве в физическом мире;

2) для достаточно широкого круга цифровых граждан 
платформенное трудоустройство обладает более низ-
кими входными барьерами, чем трудоустройство в де-
нотате, а также большей гибкостью с позиций режимов 
труда и отдыха, места выполнения работы, требований 
к социально- демографическим и социально- трудовым 
характеристикам цифровых работников;

3) платформенная онлайн- занятость выступает акту-
альным альтернативным способом заработка для граж-
дан, проживающих в небольших населенных пунктах, 
в которых достаточно трудно найти работу, тем более 
высокооплачиваемую;

4) к платформенной занятости, как дополнительно-
му способу заработка, прибегают лица, доходы кото-
рых на основном месте работы по различным причинам 
не могут удовлетворить их потребности;

5) платформенная занятость может быть привлека-
тельна для определенной части трудоспособного насе-
ления, ограниченной в конкретное время в возможности 
реального трудоустройства, например, для женщин, на-
ходящихся в декретном отпуске, студентов очной формы 
обучения, молодых специалистов, не имеющих опыта 
работы по специальности и необходимых трудовых на-
выков, лиц предпенсионного или пенсионного возраста, 
временно нетрудоспособных граждан и лиц с ОВЗ и пр.;

6) цифровые платформы являются удобным инстру-
ментом совмещения онлайн и офлайн этапов в процессе 
осуществления трудовой деятельности для работников 
ряда сфер, например, такси, курьерской доставки, ока-
зания частных клининговых услуг и т.п.;

7) основным барьером для включения в платфор-
менную занятость являются различные формы цифро-
вого неравенства, проявляющиеся, в частности, в отсут-
ствии доступа к интернету, недостаточном уровне навы-
ков, требуемых для работы на цифровых платформах, 
общем низком уровне цифровой грамотности, низком 
уровне адаптации цифровых ресурсов к различным от-
клонениям в состоянии здоровья цифровых пользова-
телей и пр.;

8) платформенная занятость может служить источни-
ком дополнительного дохода для лиц с инвалидностью, 
относящихся к дискредитированной стигмагруппе, одна-
ко для этого должен быть соблюден целый ряд условий.

Кроме того, вполне логичными выглядят и мотивы 
включения людей в платформенную занятость, которые 
неоднократно были обозначены в целом ряде исследо-
ваний и подтверждены экспертами НИУ ВШЭ. К числу 

основных таких мотивов, согласно онлайн- опроса циф-
ровых пользователей специалистами НИУ ВШЭ, отно-
сятся:

1) неспособность (или невозможность) заинтересо-
ванных лиц найти иную работу, которую можно было бы 
осуществлять из дома, т.е., фактически, неспособность 
реализовывать трудовые стратегии дистанционной за-
нятости и фриланса (36% опрошенных);

2) неспособность (или невозможность) найти 
во внешнем мире работу с нужным графиком (34% опро-
шенных);

3) неспособность (или невозможность) найти вообще 
какую-либо работу во внешнем мире (25% опрошенных).

Опуская вопрос привлекательности платформенной 
занятости для иных уязвимых групп населения, таких, 
как граждане предпенсионного и пенсионного возрас-
та, женщины с детьми и женщины, находящиеся в де-
кретном отпуске, молодежь, граждане, проживающие 
в небольших населенных пунктах, и пр., рассмотрим бо-
лее подробно вопрос включения в платформенную заня-
тость людей с ОВЗ, социальной группы, отмеченной ис-
следователями как заинтересованных в такой занятости 
лиц, выделив из их состава категорию дискредитирован-
ных инвалидов, т.е. тех, кто по визуальным признакам 
традиционно стигматизируется социумом как инвалид.

По мнению авторов экспертного доклада, малочис-
ленность респондентов, относящихся к группе инвали-
дов, может оказывать негативное влияние на достовер-
ность выводов, сделанных относительно их вовлечен-
ности в платформенную занятость, что обуславливает 
необходимость проведения дальнейших, более сфокуси-
рованных на этой социальной общности исследований. 
Отметим при этом, что в своем докладе авторы, говоря 
о лицах с инвалидностью, в действительности объеди-
няют в этом термине не только граждан с присвоенным 
бюро медико- социальной экспертизы (МСЭ) юридиче-
ским статусом инвалида, но и вообще всех лиц, имею-
щих заболевания, в той или иной мере ограничивающих 
их нормальную жизнедеятельность, но не получивших 
соответствующего официального статуса, что, в свою 
очередь, снижает качество самого исследования и сде-
ланных авторами выводов.

Необходимо четко понимать, что ограничения в со-
стоянии здоровья, социальная поддержка, физическая 
и цифровая доступность объективного и виртуально-
го пространств для инвалидов и лиц, не имеющих ин-
валидности, но ограниченных в жизнедеятельности 
вследствие наличия какого-либо недуга, существенно 
дифференцируют эти категории граждан и их заинте-
ресованность в трудовой занятости, в т.ч. посредством 
цифровых платформ, в результате чего, представлен-
ные относительно инвалидов оценки нельзя считать 
релевантными. В указанном экспертном докладе при-
мером некорректного объединения граждан с инвалид-
ностью и людей с ограничениями в жизнедеятельности 
вследствие болезни выступает тезис, согласно которо-
му в 2024 г. 41,7% болеющих, нетрудоспособных дли-
тельное время или нетрудоспособных постоянно лиц де-
монстрировали желание найти работу через цифровые 
платформы.

По нашему мнению, в среде инвалидов платформен-
ная занятость может быть востребована следующими 
категориями лиц:

1) инвалидами по общему заболеванию, не связанно-
му с сенсорными, психическими, ментальными или дви-
гательными ограничениями, но испытывающим трудно-
сти с самостоятельным перемещением вне дома, име-
ющим при этом соответствующие профессиональные 
компетенции;
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2) инвалидами по общему заболеванию, состояние 
здоровья которых требует постоянного мониторинга 
и проведения поддерживающих процедур;

3) инвалидами с нарушениями ОДА (например, 
инвалиды- колясочники), имеющим профессиональное 
образование, как с трудовым опытом, так и без него, 
испытывающим проблемы с самостоятельным переме-
щением вне дома;

4) инвалидами с ментальными и психическими нару-
шениями, испытывающим трудности при осуществлении 
социальных контактов;

5) инвалидами по зрению с остатком функции зри-
тельного анализатора, позволяющим им взаимодей-
ствовать с онлайн- платформами и обладающим необ-
ходимыми профессиональными навыками;

6) тотально незрячими инвалидами, обладающими 
цифровыми навыками, достаточными для работы с ре-
сурсами интернет с использованием цифровых асси-
стивных технологий при условии полной совместимости 
онлайн- ресурсов и таких технологий.

Можно утверждать, что для более активного вклю-
чения в платформенную занятость инвалидов, относя-
щихся к дискредитированной стигмагруппе, необходимо 
выполнение ряда специальных условий:

1) у них должно быть соответствующее образование, 
опыт работы или какие-либо профессиональные компе-
тенции;

2) они должны иметь необходимый уровень цифро-
вой грамотности и уметь взаимодействовать с объекта-
ми виртуального информационного пространства, в т.ч. 
с помощью ассистивных технологий;

3) цифровое пространство должно быть доступно для 
инвалидов с точки зрения имеющихся у них ограниче-
ний, т.е. все объекты конкретного цифрового ресурса 
должны быть идентифицируемы существующими вспо-
могательными цифровыми инструментами, а элементы 
управления доступны для совершения с ними операций 
при помощи таких инструментов (технологии TTS, брай-
левская строка, экранная клавиатура, голосовое управ-
ление и пр.).

Соблюдение перечисленных условий вовсе не озна-
чает, что инвалид изъявит желание работать, посколь-
ку существуют и другие факторы, снижающие инте-
рес инвалидов к трудовой занятости, а также общие 
социально- демографические и социально- трудовые ха-
рактеристики индивида, затрудняющие трудоустройство 
не только для инвалидов, но и для обычных граждан.

По мнению авторов экспертного доклада из НИУ 
ВШЭ, платформенная занятость, как новая форма не-
традиционной занятости, может быть интересна для ин-
валидов минимум из-за 2 ее аспектов:

1) гибкость такого формата занятости и независи-
мость работника позволяют инвалиду самостоятельно 
решать, когда и как ему работать и работать ли вообще;

2) данный формат занятости дает возможность инва-
лиду сохранить конфиденциальность информации о сво-
ем статусе, снижая риск стигматизации, и, тем самым, 
защищая его от потенциальных проблем [1; 7].

В то же время, несмотря на указанные достоинства 
платформенной занятости для инвалидов и существова-
ние во внешней среде физических и социальных барье-
ров, определенная часть лиц с ОВЗ, относящихся к дис-
кредитированной стигмагруппе, стремиться реализовать 
какой-либо вариант стратегии трудовой занятости имен-
но в реальном мире, стараясь достичь при этом не толь-
ко материальных, но и социально- ролевых и социально- 
статусных целей [14].

Так, среди работающих инвалидов с тяжелыми нару-
шениями зрения, трендом по-прежнему является офици-

альная трудовая деятельность на территории работода-
теля. По официальным данным Хабаровской МО ВОС, 
в апреле 2024 г. из 447 ее членов, являющихся инвали-
дами, в таком формате работали 18,6%, в то время, как 
неофициально трудились 9,2% [11].

Неофициально работающие инвалиды по зрению 
с целью продвижения своих услуг или производимой 
продукции по-прежнему используют социальные сети 
и мессенджеры, среди которых наиболее популярными 
являются такие ресурсы, как «Вконтакте», «Однокласс-
ники» и «Telegram». Причем из представленных сетевых 
вариаций, наименее удобным для незрячих инвалидов 
является «Telegram», который используется ими, в си-
лу своей недостаточной адаптированности для слепых, 
лишь как дополнительный инструмент [15].

Опыт платформенной занятости среди опрошенных 
инвалидов по зрению имеют только 1,1% (2 чел.), при 
этом сфера их деятельности на цифровых платформах 
совпадает с результатами исследования НИУ ВШЭ, со-
гласно которому, самые популярные услуги на цифро-
вых платформах –  репетиторство и преподавание. Так, 
один из информантов, имеющих опыт платформенной 
занятости, в то время официально трудился в сфере 
высшего образования, являясь инвалидом I гр. с остат-
ком зрительной функции. Второй респондент работал 
в сфере общего среднего образования и имел II гр. ин-
валидности. Основной причиной, побудившей их к пои-
ску источника получения дополнительного дохода в ТКС 
«Интернет», была указана низкая заработная плата 
на основном месте работы. При этом оба респондента 
отметили, что работа на платформе оказалась еще ме-
нее оплачиваемой и более затратной по времени, что со-
ответствует и результатам исследования, проведенного 
С. Шеннон и Д. Косли [7].

Согласно данным, представленным в экспертном до-
кладе специалистов НИУ ВШЭ, основными преимуще-
ствами платформенной занятости, с точки зрения рос-
сиян, являются:

1) широкая база заказчиков, выходящая за рамки ре-
гиона проживания платформенного работника;

2) возможность выполнения работы из дома;
3) гибкость рабочего графика.
Одновременно с этим, согласно тому же докладу, 

ключевыми недостатками такого вида занятости, вы-
ступают:

1) отсутствие социально- трудовых гарантий (оплачи-
ваемый больничный, отпуск и пр.);

2) негарантированный размер получаемых доходов.
Авторы отметили, что респонденты считают преиму-

щества платформенной занятости более важными, чем 
ее слабые стороны.

При этом инвалиды с тяжелыми нарушениями зре-
ния, знакомые с феноменом платформенной занятости, 
выделяют только 2 ее положительных стороны, совпада-
ющие с результатами исследования НИУ ВШЭ:

1) возможность самостоятельного определения ре-
жима работы;

2) возможность выполнения работы из дома.
Такую привлекательную для лиц с ОВЗ черту, выде-

ленную в докладе НИУ ВШЭ как возможность сокрытия 
информации о своей инвалидности, опрошенные лица 
с нарушениями зрения не указали.

К числу характеристик, снижающих привлекатель-
ность платформенной занятости для инвалидов по зре-
нию, прибегающих при взаимодействии с цифровыми 
ресурсами к помощи вспомогательных технологий, ими 
были указаны:

1) наличие цифровых барьеров, проявляющихся 
в низком уровне адаптации цифровых ресурсов к ис-



189

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
пользуемым незрячими и слабовидящими пользовате-
лями вспомогательным цифровым технологиям;

2) слишком большие временные затраты на поиск 
и выполнение заказа, несоизмеримые с получаемым 
за него вознаграждением;

3) высокий уровень конкуренции за хорошо оплачи-
ваемые заказы, зачастую недоступные для инвалидов 
из-за жестких условий их выполнения [9].

Мы видим, что факторы, снижающие привлекатель-
ность платформенной занятости для инвалидов по зре-
нию, относятся к группе дискриминационных, поскольку 
во всех указанных случаях они связаны с имеющимися 
у инвалидов ограничениями, не учитывающимися в циф-
ровом пространстве.

Таким образом мы можем отметить, что исследова-
ния феномена платформенной занятости, проводимые 
как отдельными авторами, так и их коллективами в раз-
ных странах, имеют ряд общих недостатков, снижающих 
валидность их результатов и инициирующих необходи-
мость проведения дальнейших научных изысканий.

В частности, авторский коллектив из НИУ ВШЭ, про-
водивший в 2022 и 2024 гг. комплексное исследование 
феномена платформенной занятости в России, в т.ч. 
в разрезе социально- демографических характеристик 
заинтересованных в такой занятости социальных групп, 
считает, что данный конструкт должен рассматривать-
ся в агрегированном формате с целью формирования 
о нем общего, системного представления, что должно 
послужить основой для изменения государственной по-
литики в сфере трудовой занятости граждан и внесения 
изменений в соответствующие законодательные ак-
ты. При этом авторы признают, что ряд сделанных ими 
выводов может не соответствовать действительности 
вследствие недостаточной репрезентативности отдель-
ных категорий граждан, участвующих в исследовании, 
и экстраполяции полученных результатов на всю гене-
ральную совокупность таких лиц. Данный аспект особен-
но ярко проявляется на примере людей с ОВЗ, которые 
в рамках исследования НИУ ВШЭ отнесены к категории 
заинтересованных в платформенной занятости лиц, хотя 
численность участвующих в исследовании таких респон-
дентов не позволяет говорить о достоверности сделан-
ных выводов, а включение в данную группу не только 
инвалидов, но и граждан с заболеваниями не имеющих 
статуса инвалида, еще больше снижает подлинность 
сделанных выводов.

Если сфокусировать внимание на исследовании фе-
номена платформенной занятости с позиции включе-
ния в нее лиц с инвалидностью, особенно их стигмати-
зированной части, то с нашей точки зрения более пра-
вильным будет изучать данное явление в разрезе ка-
ждой конкретной нозологии, поскольку даже в их рам-
ках существует достаточно высокий уровень расслоения 
по различным социально- трудовым характеристикам, 
в результате чего лица с инвалидностью каждой кон-
кретной нозологии могут абсолютно по разному вести 
себя как на физическом, так и виртуальном рынке труда. 
В дальнейшем результаты анализа каждой из нозологий 
можно будет агрегировать, сделав выводы о том, пред-
ставители каких нозологий, с каким набором социально- 
трудовых характеристик выбирают ту или иную трудо-
вую стратегию, в т.ч. в контексте цифровой занятости.

Такой подход является более трудоемким, однако 
его использование гарантирует получение более точ-
ных и обоснованных данных относительно предпочте-
ний и мотивов, побуждающих инвалидов к выбору той 
или иной социально- трудовой стратегии. Это позволит 
уточнить точки приложения усилий ответственных служб 
в направлении повышения доступности цифровой сре-

ды, устранения цифрового неравенства в отношении ин-
валидов, открытия для них формата платформенной за-
нятости как альтернативы офлайн трудоустройству.

В целом мы можем констатировать, что цифровые 
платформы действительно могут стать для инвалидов 
по зрению альтернативным вариантом их трудоустрой-
ству в физическом мире при условии, что привлекатель-
ные черты такой формы занятости, с учетом ее слабых 
сторон, будут перевешивать положительные стороны 
официальной занятости на территории работодателя.

На данный момент можно однозначно заключить, 
что выбор инвалидов с тяжелыми нарушениями зрения 
склоняется в сторону работы во внешнем мире, несмо-
тря на существующие в нем социальные и физические 
барьеры. Причем, даже если такой инвалид в результате 
их действия принимает решение отказаться от офици-
альной офлайн- занятости в пользу поиска работы в циф-
ровом пространстве, вероятность использования им для 
этих целей именно цифровых платформ достаточно низ-
ка, что обуславливается низким уровнем их интеграции 
с цифровыми ассистивными технологиями.

Очевидно, что привлекательность трудовых онлайн- 
платформ для инвалидов дискредитированной стигма-
группы будет тем выше, чем лучше они будут учитывать 
имеющиеся у данной категории лиц нарушения в состо-
янии здоровья, облегчая им процесс взаимодействия 
с конкретным ресурсом. Если соответствующий циф-
ровой ресурс будет отвечать требованиям доступности, 
учитывая вариации отклонений в состоянии здоровья ин-
валидов различных нозологий, то инвалиды, относящи-
еся к дискредитированному стигматипу, в т.ч. и незря-
чие граждане, при посещении такого ресурса не будут 
ничем отличаться от обычных цифровых пользователей 
и, следовательно, смогут на равных основаниях интегри-
роваться в формат платформенной занятости. Логично, 
что популярные цифровые платформы, предоставляю-
щие заинтересованным лицам возможность онлайн- 
занятости, в случае наличия у них универсальной среды, 
доступной для всех категорий граждан, будут привле-
кать и инвалидов с серьезными нарушениями в состоя-
нии здоровья, желающих как получить дополнительный 
источник дохода, так и реализовать потребность в са-
моуважении и самовыражении через виртуальную тру-
довую деятельность.

В настоящее время, при сложившемся уровне тех-
нологического развития, интерфейс любого интернет- 
сервиса может стать полностью доступным для незря-
чих пользователей, примером чему являются онлайн- 
страницы и мобильные приложения популярных мар-
кетплейсов (Wildberries), банков (Сбер, ВТБ), социальных 
сетей и мессенджеров (Вконтакте), агрегаторов по ока-
занию государственных услуг (Госуслуги) и пр., что сви-
детельствует о существовании технически работающих 
вариантов решения проблемы цифровой доступности 
и ее перехода из фазы «как это сделать» к фазе «зачем 
это делать».
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PLATFORMED EMPLOYMENT OF SOCIALLY 
STIGMATIZED PERSONS WITH DISABILITIES

Trinadtsatko A. A.
Pacific National University

Russia’s rapid transition to a digital economy has led to the increas-
ing digitalization of virtually all spheres of society and has led to the 

formation of a new format of citizens’ work –  employment through 
online platforms. The results of scientific research on platform em-
ployment conducted by domestic and foreign scientists made it pos-
sible to determine the categories of citizens interested in such em-
ployment, identify their motives, as well as the advantages and dis-
advantages of working through digital platforms. However, a signif-
icant portion of the claims about the involvement of such a discrim-
inated social group in the labour market as disabled people in plat-
form employment have a rather weak basis, which casts doubt on 
their objectivity. The article focuses on the analysis of the results of 
a study on platform employment conducted by a group of specialists 
from the National Research University Higher School of Economics. 
It is stated that the results of the said study contain both completely 
logical conclusions that confirm the theses set out in other similar 
studies, as well as the presence of provisions that have not received 
substantiated confirmation. It is concluded that there is a low level of 
demand for platform employment among disabled people who be-
long to the stigmatized part of their community. The reasons for this 
lie in digital discrimination against such disabled people, which man-
ifests itself in the insufficient level of adaptation of digital platforms 
to the assistive technologies used by disabled people. As a result, 
people with disabilities are often unable to take advantage of plat-
form employment, preferring formal employment in the real world. It 
is noted that making digital platforms universal will make them ac-
cessible to people with disabilities who use assistive technologies 
when working online, which will allow such citizens to more actively 
use employment opportunities through online platforms, minimizing 
the health risks that exist for such workers in the outside world.

Keywords: disabled people, visually impaired people, stigma group, 
digital space, digital platform, employment, labor activity, digital ac-
cessibility, disabilities, assistive technologies.
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Текущий уровень трансформации и разработка рекомендаций 
по применению цифровых HR-технологий в управлении персоналом 
авиакомпаний
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В статье рассматривается текущий уровень цифровой транс-
формации процессов управления персоналом в авиакомпа-
ниях, с акцентом на внедрение и использование цифровых 
HR-технологий. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью повышения эффективности управления че-
ловеческими ресурсами в условиях высокой конкурентности 
и динамичных изменений в авиационной отрасли. Цель рабо-
ты заключается в анализе степени цифровизации HR-функций 
и разработке рекомендаций по оптимальному применению 
цифровых инструментов для повышения производительности 
и удержания персонала. В ходе исследования проведён обзор 
существующих цифровых HR-решений, выявлены ключевые 
барьеры и возможности их внедрения, а также предложены 
рекомендации по интеграции технологий с учётом отраслевой 
специфики. Результаты статьи могут представлять пользу для 
руководителей и специалистов авиакомпаний, стремящихся 
к улучшению управления персоналом посредством цифровых 
инноваций.

Ключевые слова: Цифровые технологии, информационные 
технологии, HR-технологии, управление персоналом, цифрови-
зация, авиакомпания.

Введение
Современный этап развития экономики и бизнеса харак-
теризуется активным внедрением инноваций, цифровых 
и информационных технологий, которые становятся клю-
чевыми драйверами трансформации различных сфер 
деятельности, включая управление персоналом. Как за-
являет в своем исследовании С. А. Татевосян (2023), циф-
ровизация HR-процессов, начиная от подбора и адапта-
ции до обучения, оценки эффективности и удержания 
сотрудников открывает новые возможности для повы-
шения продуктивности, прозрачности и гибкости управ-
ления человеческими ресурсами [1]. За последние годы 
сфера управления персоналом претерпела существенные 
изменения, вызванные не только технологическим про-
грессом, но и внешними вызовами, такими как пандемия 
COVID-19, активизировавшейся в 2019 году, рост попу-
лярности удалённой работы, ужесточение конкуренции 
за квалифицированные кадры, необходимость повыше-
ния уровня цифровой грамотности сотрудников. Эти про-
цессы особенно актуальны для таких высокотехнологич-
ных и стратегически важных отраслей, как авиация, где 
от квалификации и эффективности работы персонала 
напрямую зависит безопасность и устойчивость опера-
ционной деятельности.

В условиях стремительной цифровой трансформа-
ции возникает необходимость комплексного анализа те-
кущего состояния внедрения цифровых HR-технологий 
в авиакомпаниях. Данный анализ позволит выявить уро-
вень развития цифровых инструментов, существующие 
барьеры и потенциал их дальнейшего применения. На-
стоящая статья посвящена исследованию современного 
уровня цифровизации управления персоналом в авиа-
компаниях, а также разработке практических рекомен-
даций по оптимальному использованию цифровых HR-
технологий для повышения эффективности управления 
человеческими ресурсами.

Результаты и обсуждение
HR-технологии в авиакомпаниях представляют собой 
совокупность цифровых инструментов и программных 
решений, направленных на автоматизацию и оптими-
зацию управления человеческими ресурсами с учётом 
особенностей авиационной отрасли. Эти технологии охва-
тывают ключевые процессы, включая подбор, обучение, 
оценку, управление компетенциями, расписанием работы 
и удержанием персонала, обеспечивая интеграцию HR-
функций с операционной деятельностью авиакомпании. 
Как отмечается в работе Семиной А. П. и Агеева М. Н. 
(2021), специфичность применения HR-технологий в ави-
ационной отрасли заключается, прежде всего, в высокой 
степени регламентированности и стандартизации труда, 
необходимости строгого соблюдения нормативных тре-
бований по квалификации и лицензированию персонала, 
а также в критической зависимости безопасности полётов 
от уровня подготовки и психофизиологического состояния 
сотрудников [2]. В отличие от многих других отраслей, 
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управление персоналом в авиакомпаниях требует непре-
рывного мониторинга актуальности профессиональных 
допусков, сертификаций и соответствия сотрудников уста-
новленным стандартам безопасности, что обуславливает 
необходимость интеграции HR-систем с системами кон-
троля и учёта нормативных данных.

Помимо этого, важным аспектом является управле-
ние сложными графиками работы экипажей и техниче-
ского персонала, включающими учёт времени налёта, 
отдыха, сменности и международных регламентов. Как 
отмечают В. М. Свистунов и В. В. Лобачев (2023), это тре-
бует от HR-технологий высокой степени адаптивности 
и возможности работы с большими объёмами данных 
в реальном времени [3]. Совокупность данных факто-
ров позволяет заявить, что HR-технологии в авиаком-
паниях выступают не только инструментом повышения 
эффективности управления человеческими ресурсами, 
но и критическим элементом обеспечения операционной 
надёжности и соответствия отраслевым стандартам, что 
существенно отличает их функциональное наполнение 
и задачи от аналогичных технологий в других сферах 
деятельности.

Текущее состояние и уровень цифровой трансфор-
мации HR-технологий в управлении персоналом авиа-
компаний свидетельствуют о динамичном развитии как 
на мировом, так и на национальном уровне. На рис. 1 
отражены наиболее распространенные HR-технологии, 
применяемые в современных авиакомпаниях. Глобально 
рынок HR-технологий демонстрирует устойчивый рост, 
обусловленный усложнением HR-процессов по мере 
масштабирования и глобализации компаний. Согласно 
экспертным оценкам, в 2024 году объём мирового рынка 
HR-технологий достиг 28,293 миллиона долларов США, 
а прогнозируемый среднегодовой темп роста до 2034 го-
да составит 9,6% [4]. Это позволяет предположить, что 
к 2034 году рынок превысит 70,563 миллиона долларов 
США. Такой рост отражает возрастающую потребность 
организаций в высокотехнологичных решениях для 
управления наймом, адаптацией, обучением, оценкой 
эффективности и вовлеченностью сотрудников. Внедре-
ние цифровых HR-технологий обеспечивает автоматиза-
цию рутинных задач, сокращение затрат и повышение 
управленческой эффективности, что становится ключе-
вым фактором конкурентоспособности на международ-
ной арене.

Рис. 1. Наиболее распространенные HR-технологии, применяемые в современных авиакомпаниях

Российский рынок HR-технологий также демонстри-
рует положительную динамику. По итогам 2024 года со-
вокупная выручка 80 крупнейших компаний, специали-
зирующихся на автоматизации HR-функций, составила 
99,3 миллиарда руб лей, что на 38% превышает показа-
тель предыдущего года [5]. Эти данные подтверждают 
рост спроса на цифровые решения в сфере управления 
персоналом, а также расширение спектра предлагаемых 
инструментов. Применительно к авиакомпаниям эти тен-
денции находят особое проявление, поскольку управле-
ние персоналом в авиационной отрасли требует исполь-
зования специализированных цифровых решений, спо-

собных учитывать отраслевые нормативы, сложные гра-
фики работы и высокую степень ответственности за без-
опасность. Цифровая трансформация HR-процессов 
в авиакомпаниях становится не просто инструментом 
повышения операционной эффективности, но и необхо-
димым условием соответствия международным стан-
дартам и регламентам. Совокупность вышеизложенных 
факторов подтверждает, что текущее состояние цифро-
вой трансформации HR-технологий в управлении персо-
налом авиакомпаний можно охарактеризовать как фазу 
активного внедрения и интеграции новых решений, при 
этом сохраняется потенциал дальнейшего роста, связан-
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ный с расширением функциональности, усилением ана-
литических возможностей и применением искусственно-
го интеллекта для поддержки управленческих решений. 
Эти процессы открывают новые перспективы для повы-
шения эффективности работы персонала и устойчиво-
сти операционной деятельности авиакомпаний в услови-
ях растущей сложности и конкурентной среды.

Несмотря на ряд объективных преимуществ, которые 
обеспечивает внедрение HR-технологий в деятельность 
авиакомпаний, на 2025 год сохраняются существенные 
проблемы, связанные с их интеграцией. Эти проблемы 
обусловлены как внешними, так и внутренними факто-
рами, включая отраслевые особенности, технологиче-
ские ограничения, а также недостаточную подготовлен-
ность кадров и организационных структур к цифровой 
трансформации. По мнению М. В. Ботенёвой (2023), клю-
чевым вызовом цифровой трансформации HR-функции 
является необходимость перестройки традиционного 
функционала специалистов по управлению персоналом 
в сторону более стратегической, аналитической роли 

HR-партнёра, что требует изменений как в компетенци-
ях, так и в корпоративной культуре [6].

Н. Н. Соколова, Н. В. Захаркина и И. В. Ильин (2024) 
отмечают, что в процессе автоматизации HR-процессов 
часто возникают проблемы недостаточной совместимо-
сти внедряемых цифровых решений с существующими 
IT-инфраструктурами предприятий, а также ограничен-
ная адаптивность универсальных HR-систем к специфи-
ке отдельных отраслей, включая авиационную [7]. Эти 
трудности приводят к необходимости дорогостоящей ка-
стомизации программных решений и усложняют их вне-
дрение. Также, в авиакомпаниях наблюдается сопротив-
ление части персонала и управленческих команд циф-
ровым изменениям, что связано с опасениями потери 
рабочих мест, недостаточной цифровой грамотностью 
сотрудников и опасениями утраты контроля над управ-
ленческими процессами. В разработанной автором на-
стоящей статьи табл. 1 ниже представлены основные 
проблемы (барьеры), выявленные в процессе интегра-
ции HR-технологий в управление персоналом авиаком-
паний, их состав и причины.

Таблица 1. Основные проблемы (барьеры) интеграции HR-технологий в современных авиакомпаниях

№ Проблема (барьер) Состав Причина

1 Несоответствие цифровых HR-систем 
отраслевой специфике

Ограниченная адаптивность программ, не-
обходимость кастомизации

Универсальный характер решений, сла-
бый учёт авиационных регламентов

2 Недостаточная квалификация кадров 
в области цифровых технологий

Отсутствие компетенций по работе 
с HR-технологиями, низкий уровень циф-
ровой грамотности

Отсутствие системной подготовки пер-
сонала, слабая ориентация обучения 
на цифровые компетенции

3 Сопротивление цифровым изменени-
ям со стороны сотрудников и руко-
водства

Опасения сокращений, недоверие к циф-
ровым системам, страх утраты контроля

Отсутствие эффективной коммуникации 
изменений, недостаточная информиро-
ванность о целях и выгодах внедрения

4 Ограниченная совместимость новых 
систем с существующей IT-инфра-
структурой

Проблемы интеграции данных, несовме-
стимость платформ

Разнородность IT-среды, устаревшие 
системы, необходимость дорогостоящих 
доработок

5 Высокие затраты на внедрение и под-
держку HR-технологий

Необходимость кастомизации, расходы 
на обучение, сопровождение

Длительные сроки окупаемости, огра-
ниченные бюджеты, высокая стоимость 
отраслевых решений

Как видно из представленной выше автором та-
бл. 1, интеграция HR-технологий в деятельность ави-
акомпаний сопряжена с комплексом организационно- 
технических, экономических и социокультурных барье-
ров, преодоление которых требует системного подхода, 
включающего адаптацию технологий под отраслевую 
специфику, развитие цифровых компетенций сотруд-
ников и формирование устойчивой цифровой культуры. 
В целях предотвращения указанных проблем и сниже-
ния влияния барьеров автором настоящей статьи разра-
ботаны рекомендации, направленные на повышение эф-
фективности цифровой трансформации HR-процессов 
в авиакомпаниях. В первую очередь акцент делает-
ся на необходимости проведения комплексной оценки 
уровня цифровой зрелости HR-функции, включающей 
анализ IT-инфраструктуры, компетенций персонала, сте-
пени автоматизации процессов, уровня цифровой куль-
туры и готовности к изменениям. Результаты такой оцен-
ки позволяют выявить ключевые пробелы и определить 
приоритетные направления развития. Каждый шаг ауди-
та готовности предприятия к цифровой трансформации 
должен быть логически связан с предыдущим и последу-
ющим, что обеспечивает не только фиксацию текущего 
уровня цифровой зрелости, но и формирует основу для 
разработки стратегии дальнейших изменений [8]. После-
довательность этапов и их взаимная связь выражаются 

в проведении диагностики, выявлении проблемных зон 
и формулировании рекомендаций для устранения выяв-
ленных препятствий. При этом каждый следующий этап 
опирается на результаты предыдущего, что позволяет 
выстраивать процесс на основе уже полученной инфор-
мации и аналитических данных.

Первым шагом выступает подготовительный этап, 
включающий определение целей и задач аудита, а так-
же формирование рабочей группы. Именно на этой ста-
дии закладывается фундамент всей дальнейшей рабо-
ты: четкая постановка целей и задач критически важ-
на для обеспечения точности и релевантности оценки 
на последующих уровнях. Важно оценить, насколько по-
ставленные цели аудита соотносятся с общей бизнес- 
стратегией авиакомпании и готовы ли ключевые под-
разделения к участию в процессе. От этого напрямую 
зависит эффективность всего аудита.

целей

общ

S
O

S1 *100%= ,

где O1 –  уровень согласованности целей,
Sцелей –  количество целей, которые соответствуют бизнес- 
стратегии,
Sобщ –  общее количество целей, заявленных в документе.

После завершения этапа подготовки и постановки 
целей аудита, следующим шагом является оценка циф-
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ровой инфраструктуры компании. Этот этап необходим 
для того, чтобы получить полное представление о теку-
щем техническом состоянии инфраструктуры и её го-
товности к внедрению цифровых изменений. Оценка 
инфраструктуры включает в себя анализ различных её 
компонентов, таких как сети, серверы и программное 
обеспечение. Такой подход позволяет выявить слабые 
места и определить, какие элементы требуют модерни-
зации или оптимизации для успешного внедрения новых 
технологий и процессов. Формула для оценки:

n
i ii
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i ii
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где O2 –  оценка цифровой инфраструктуры,
n –  количество компонентов инфраструктуры,
wi –  вес каждого компонента в зависимости от его важности 
для бизнеса (например, серверы, сети, системы хранения дан-
ных),
Ci –  коэффициент готовности компонента (например, 1 –  готов, 
0 –  требует модернизации),
Ti –  технологический возраст компонента (например, 1 –  совре-
менное оборудование, 0 –  устаревшее оборудование).

Оценка цифровых процессов предполагает не только 
анализ числа автоматизированных процессов, но и их 
сложность, а также уровень интеграции в общую цифро-
вую экосистему компании. Этот подход позволяет более 
глубоко понять, насколько эффективно функционируют 
цифровые процессы и в какой степени они связаны меж-
ду собой и с другими системами предприятия. Важным 
аспектом является оценка того, как процессы взаимо-
действуют внутри общей архитектуры и насколько они 
готовы к расширению и внедрению новых цифровых ре-
шений. Это позволяет более точно оценить уровень го-
товности компании к цифровым изменениям, принимая 
во внимание не только автоматизацию, но и организаци-
онные и технологические сложности процессов.
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где O3 –  оценка цифровых процессов,
m –  количество процессов, подлежащих автоматизации,
Ai –  степень автоматизации процесса (например, 0 –  не автома-
тизирован, 1 –  полностью автоматизирован),
Di –  сложность процесса (например, 1 –  низкая сложность, 5 –  
высокая сложность).

Оценка цифровой культуры фокусируется на важно-
сти культурных аспектов и обучения сотрудников, кото-
рые необходимы для успешной интеграции цифровых 
технологий в деятельность компании. Этот этап включа-
ет анализ того, насколько подготовлен персонал к изме-
нениям, а также как воспринимаются эти изменения вну-
три организации. Оценка готовности персонала на этом 
этапе включает в себя анализ программ обучения, а так-
же степень восприятия и принятия изменений сотрудни-
ками. Важно учитывать, насколько сотрудники готовы 
адаптироваться к цифровым изменениям и насколько 
эффективно проходят процессы обучения. Формула для 
оценки:

обучения

общ

C
O

C4 *100%= ,

где O4 –  уровень обучения и восприятия изменений,
Cобучения –  количество сотрудников, прошедших обучение,
Cобщ –  общее количество сотрудников компании.

Оценка результативности стратегии направлена 
на определение эффективности внедрения цифровых 

решений в компанию. Для этого учитываются не только 
количество успешно реализованных внедрений, но и их 
влияние на производительность и снижение затрат. Ана-
лиз воздействия цифровых технологий на ключевые 
показатели бизнеса дает более точное представление 
о результатах стратегии. Важно оценить, каким образом 
внедрение этих решений улучшила операционную эф-
фективность компании, повысило её конкурентоспособ-
ность и снизило расходы. Следующая формула помогает 
оценить, какое именно влияние оказывают внедренные 
цифровые решения на результаты компании, что явля-
ется более точным показателем для оценки итоговой ре-
зультативности стратегии:
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где O5 –  уровень результативности стратегии,
q –  количество внедренных цифровых решений,
Ri –  результативность внедрения (например, снижение затрат, 
повышение производительности, улучшение качества обслу-
живания),
Ii –  влияние решения на компанию (например, 1 –  значительное 
влияние, 0.5 –  умеренное влияние, 0 –  не имеет влияния).

Теперь можно использовать итоговую формулу, ко-
торая будет учитывать вес каждого из этапов и их подэ-
тапов. В качестве весов можно использовать значения 
значимости этапов для достижения цифровой зрелости 
компании. Вид формулы:

итог
w O w O w O w O w O
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w w w w w

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

1 2 3 4 5

* * * * *+ + + +
=

+ + + +
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где wi –  вес каждого этапа (например, этап оценки инфраструк-
туры может иметь больший вес, чем этап оценки культуры),
Oi –  оценка каждого этапа.

Для оценки цифровой зрелости предприятия можно 
использовать шкалу от 1 до 5, где:

1 –  На начальной стадии, существенные проблемы 
в цифровых технологиях и процессах (Oитог = 0–20%).

2 –  Слабая готовность, необходимость значительных 
улучшений (Oитог = 21–40%).

3 –  Средний уровень, требует оптимизации и модер-
низации (Oитог = 41–60%).

4 –  Хорошая готовность, но есть область для совер-
шенствования (Oитог = 61–80%).

5 –  Высокая зрелость, организация готова к полному 
внедрению цифровых технологий (Oитог = 81% и более).

На основе результатов оценки следует разработать 
поэтапную стратегию цифровой трансформации HR-
сферы, учитывающую отраслевую специфику и направ-
ленную на последовательное внедрение технологий, 
начиная с наименее рискованных и наиболее рутинных 
процессов, что способствует снижению сопротивления 
изменениям и ускоряет достижение первых эффектов. 
Одновременно подчеркивается необходимость адапта-
ции и кастомизации используемых технологий в соот-
ветствии с авиационными стандартами и нормативны-
ми требованиями, особенно в части управления рабочим 
временем, планирования смен, сертификации и обуче-
ния летного состава.

Особое внимание должно быть уделено созданию 
системы непрерывного повышения цифровых компе-
тенций сотрудников HR-службы и руководителей, что 
предполагает внедрение обучающих программ и тре-
нингов, направленных на освоение цифровых инстру-
ментов управления персоналом. Для успешной реали-
зации изменений необходимо обеспечить эффективную 
коммуникационную политику, которая будет способство-
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вать повышению информированности и вовлеченности 
сотрудников, разъяснению целей цифровой трансфор-
мации, а также формированию доверия через прозрач-
ность процессов и использование обратной связи.

Интеграция новых HR-систем должна осуществлять-
ся с учетом существующей IT-инфраструктуры путем 
разработки единой архитектуры данных и стандартов 
взаимодействия, что позволит избежать фрагментации 
данных и дублирования функций. Необходимо также 
тщательно планировать и контролировать бюджет циф-
ровой трансформации, учитывая возможные дополни-
тельные расходы на адаптацию, обучение и техническую 
поддержку, а также разрабатывать модели оценки воз-
врата инвестиций, включающие как прямые, так и кос-
венные эффекты. Совокупность вышеизложенных мер 
создаст основу для успешной интеграции HR-технологий 
в управление персоналом авиакомпаний, обеспечивая 
снижение рисков, преодоление барьеров и достижение 
устойчивого повышения эффективности HR-функции.

Заключение
Автором изложенной статьи была рассмотрена теку-
щая ситуация и уровень цифровой трансформации HR-
технологий в управлении персоналом авиакомпаний. 
Установлено, что объём мирового рынка HR-технологий 
в 2024 году достиг 28,293 миллиона долларов США, 
при этом прогнозируемый среднегодовой темп роста 
до 2034 года составит 9,6%. Этот тренд подтверждает 
значимость и актуальность цифровой трансформации 
в сфере управления персоналом, включая авиакомпании, 
которые должны активно адаптироваться к изменениям 
и использовать возможности, предлагаемые новыми тех-
нологиями. В процессе анализа выделены ключевые ба-
рьеры и проблемы, с которыми сталкиваются компании 
при интеграции цифровых технологий в HR-процессы. 
Особое внимание уделено организационным, техниче-
ским и социокультурным препятствиям, которые требуют 
комплексного подхода и стратегического планирования 
для преодоления. На основе оценки цифровой зрелости 
HR-функции в авиакомпаниях, автором разработаны ре-
комендации, направленные на эффективную интеграцию 
HR-технологий с акцентом на необходимость проведения 
аудита цифровой зрелости компании. В результате прове-
денного исследования сделан вывод о том, что успешная 
цифровая трансформация HR-процессов в авиакомпани-
ях требует комплексного подхода, включающего поэтап-
ное внедрение технологий, развитие навыков сотрудников 
и адаптацию процессов в соответствии с требованиями 
отрасли. Также подчеркивается важность оценки уровня 
цифровой зрелости, как критического инструмента для 
успешного внедрения изменений и минимизации рисков, 
связанных с цифровой трансформацией.
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THE USE OF DIGITAL HR TECHNOLOGIES IN AIRLINE 
PERSONNEL MANAGEMENT
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St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief Marshal of 
Aviation A. A. Novikov

The article examines the current level of digital transformation of 
personnel management processes in airlines, with an emphasis on 
the introduction and use of digital HR technologies. The relevance of 
the research determined by the need to improve the efficiency of hu-
man resource management in the context of high competitiveness 
and dynamic changes in the aviation industry. The purpose of the 
work is to analyze the degree of digitalization of HR functions and 
develop recommendations on the optimal use of digital tools to in-
crease productivity and staff retention. The study provides an over-
view of existing digital HR solutions, identifies key barriers and op-
portunities for their implementation, and offers recommendations for 
integrating technologies based on industry specifics. The results of 
the article may be useful for airline executives and specialists seek-
ing to improve personnel management through digital innovation.
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В статье рассматривается понятие общественного потенциала 
фирмы, которое является развитием широко распространен-
ной концепции социальной ответственности бизнеса (или кор-
поративной социальной ответственности). Идея общественно-
го потенциала объединяет ряд предыдущих подходов, которые 
сформировались за десятилетия продвижения и расширения 
концепции социальной ответственности бизнеса. Данное по-
нятие отражает совокупность связей, отношений, установок, 
видов деятельности компании, направленных на тесное и эф-
фективное взаимодействие фирмы с в окружающей социаль-
ной средой. Общественный потенциал означает степень вклю-
ченности компании в жизнь местных сообществ и общества 
в целом и может выражаться в различных формах. На высо-
ком уровне взаимодействия компании с социальной средой 
компании становится уже не просто экономическим субъектом, 
а экономико- социальным субъектом, ведущим активную соци-
ально ориентированную деятельность. Развитие общественно-
го потенциала должно быть одним из компонентов в стратеги-
ческом планировании деятельности современной фирмы.

Ключевые слова: бизнес и общество, социально ответствен-
ный бизнес, этика бизнеса, устойчивое развитие, корпоратив-
ная социальная ответственность, социально ориентированный 
бизнес.

Социальная ответственность бизнеса (или корпора-
тивная социальная ответственность) все шире признает-
ся в качестве непременного условия для развертывания 
частной деятельности в современных условиях. Обще-
ство и власти демонстрируют высокий уровень ожида-
ний в отношении поведения хозяйствующих субъектов 
(которое должно преследовать не только сугубо ком-
мерческие цели, но и иметь более широкие социальные 
установки и ориентиры). Идея социальной ответствен-
ности бизнеса активно развивается и с концептуальной, 
и с практической точки зрения, в том числе уже имеется 
ряд существенных шагов в направлении институциона-
лизации этой идеи.

Существует множество определений понятия соци-
альной ответственности бизнеса.

Так, согласно А. Кэрролу и Э. Бухгольц, корпоратив-
ная социальная ответственность охватывает экономиче-
ские, правовые, этические и филантропические ожида-
ния, которые общество возлагает на организации в дан-
ный момент времени. [1, р. 35]

Европейская комиссия в 2001 г. определила корпора-
тивную социальную ответственность как концепцию, по-
средством которой фирмы на добровольной основе ин-
тегрируют социальные и экологические аспекты в свою 
деловую активность и взаимодействие со стейкхолде-
рами. [2], [3, р. 3]

Б. Дил и К. Нишам понимают корпоративную ответ-
ственность в широком смысле как моральное и практи-
ческое обязательство участников рынка учитывать вли-
яние своих действий на результаты на коллективном или 
системном уровнях и регулировать свое поведение, что-
бы способствовать приведению этих результатов в соот-
ветствие с ожиданиями общества. [4], [5, р. 4]

Тем не менее, данное понятие все еще остается дис-
куссионным, и на сегодняшний день нет общепризнан-
ного определения этого концепта.

Первоначально идея социальной ответственности ас-
социировалась преимущественно с благотворительно-
стью, и это отражалось также в определениях корпора-
тивной социальной ответственности. [6]

Однако примерно к началу 2000-х гг. понятие соци-
альной ответственности бизнеса стало расширяться, 
в то время как отождествление социально ответствен-
ного поведения фирмы с филантропической деятель-
ностью стали подвергать критике. Так, высказывались 
мнения, что благотворительность представляет собой 
деятельность слишком статичную и не соотнесенную 
с тем или иным конкретным контекстом. [7]

За десятилетия развития концепции социальной от-
ветственности бизнеса в связи с акцентированием в ней 
тех или иных новых ключевых моментов и существен-
ных аспектов, а также вследствие различных изменений 
общественной жизни сформировалось немало новых 
версий данной концепции, что отразилось, в том числе, 
и в новых названиях развивающихся относительно само-
стоятельных направлений.

Примерами могут служить такие подходы, как кор-
поративное гражданство, создание общей ценности, со-
здание интегрированной ценности, стратегическая кор-
поративная ответственность, адаптивная корпоративная 
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ответственность, сознательный капитализм, тройной ре-
зультат, деловая этика, корпоративное социальное пред-
принимательство и другие. (Историю развития этих под-
ходов см. в [8]).

Определенную роль в возникновении новых подхо-
дов сыграло также и известного рода неприятие пред-
ставителями частного сектора «обязывающих» и «поу-
чающих» смыслов, присутствующих в исходной концеп-
ции корпоративной социальной ответственности. [9, р. 
69–70]

В настоящей статье предлагается концепт обще-
ственного потенциала фирмы как понятия, объединя-
ющего в себе ряд предыдущих идей в области корпо-
ративной социальной ответственности. Кроме того, это 
понятие призвано отразить текущее состояние социаль-
но ориентированной деятельности той или иной частной 
организации, а также ее возможные установки, страте-
гии, программы дальнейшего развития в данном направ-
лении.

Под общественным потенциалом фирмы можно по-
нимать динамическую совокупность связей хозяйствую-
щего субъекта с окружающей социальной среды, а так-
же комплекс предпринимаемых действий, разрабатыва-
емых стратегий и программ, нацеленных на тесное вза-
имодействие с социальной средой фирмы (местными 
сообществами, отдельными группами населения, вла-
стями и т.п.).

Общественный потенциал отражает также степень 
адаптации компании к ее ближайшему окружению, при-
чем это может охватывать многие составляющие обще-
го комплекса бизнес- деятельности. Например, это мо-
жет относиться к производству продукции, максималь-
но сфокусированной на нужды местных потребителей, 
к политике найма местной рабочей силы (в целях наи-
лучшего использования локальных трудовых ресурсов, 
а также обучения и развития самих работников), к ис-
пользованию новых технологий работы с производимы-
ми отходами, к поддержке местных программ развития 
сообществ и др.

С более фундаментальной точки зрения, укрепление 
общественного потенциала фирмы означает преодоле-
ние (или установку на преодоление) обособленного по-
ложения компании в окружающей среде, переход от су-
женного типа взаимоотношений «фирма –  потребите-
ли» к расширенному, в котором хозяйствующий субъект 
и социальная среда рассматриваются как участники об-
ширного спектра отношений, порождающих обществен-
ную ценность.

Это соответствует и определению Донны Вуд (1991), 
согласно которому основная идея корпоративной соци-
альной ответственности заключается в том, что бизнес 
и общество взаимосвязаны, а не являются отдельными 
субъектами; следовательно, общество обладает опре-
деленными ожиданиями в отношении надлежащего де-
лового поведения фирмы и его результатов. [1, р. 695]

Осознание важности развития общественного потен-
циала может вести даже к пересмотру самой концепции 
бизнеса данной компании или, точнее, к концепции про-
изводимой ценности; при этом повышается совместная 
ценность и для бизнеса, и для общества (начиная с мест-
ных сообществ), что отражается в современных концеп-
циях создания совместной ценности (creating shared val-
ue), создания интегрированной ценности (integrated value 
creation), тройного результата (triple bottom line) и др.

Общественный потенциал может проявляться в раз-
нообразных формах: сотрудничество в государственно- 
частных (или муниципально- частных) партнерствах; фи-
нансирование благотворительных мероприятий и иници-
атив; внедрение в деятельность организации экологиче-

ских программ по рециклингу, развитию зеленых техно-
логий и т.п.; представительство фирмы в общественных 
структурах местных сообществ (например, для решения 
проблем в области экологии, развития культуры и т.п.), 
то есть участие в общественной жизни в широком смыс-
ле.

Таким образом, на высоком уровне включенности 
фирма рассматривает себя уже не просто в качестве эко-
номического субъекта, а скорее экономико-социального
субъекта, активно участвующего в решении проблем 
местных сообществ (и даже общества в целом).

Можно сказать также, что общественный потенциал 
фирмы (его состояние, содержание и дальнейшие уста-
новки на его развитие) свидетельствует об определен-
ной степени ориентации фирмы в структуре проблем 
тех сообществ, с которыми она взаимодействует. Сам 
этот потенциал может усиливаться, нарастать с течени-
ем времени и приобретением опыта (и наоборот –  сни-
жаться из-за неудачных действий фирмы).

С точки зрения конкретных аспектов социально ори-
ентированной деятельности компания может специали-
зироваться в каком-то определенном направлении: на-
пример, охрана окружающей среды или социальная под-
держка уязвимых групп. Возможен также более широкий 
диапазон социальной активности; в этой связи можно 
ввести понятие профиля социальной деятельности фир-
мы, отражающее наиболее интенсивные и развитые ви-
ды социально ориентированной деятельности данного 
хозяйствующего субъекта.

Определенное преимущество концепта обществен-
ного потенциала (в сравнении с понятием социальной 
ответственности бизнеса) состоит в том, что данный 
концепт не содержит обязывающих, принуждающих кон-
нотаций. Можно сказать, что данное понятие является 
в большей степени эмпирическим, то есть отражающим 
степень реального участия данной фирмы в жизни об-
щества и местных сообществ. С другой стороны, в этом 
понятии необходимо присутствует расширенное пони-
мание фирмой своей миссии, целей и ответственности 
перед обществом.

Следует отметить, что общественный потенциал –  
это качество фирмы, которое является позитивным per 
se и обладает комплексной ценностью. В том числе 
этот позитивный атрибут выражается в большей удов-
летворенности деятельностью самих сотрудников и ру-
ководства фирмы, хорошей репутации с точки зрения 
сообществ, а также различных экономических выгодах 
и следствиях, в том числе, например, связанных с от-
крытием новых экономических возможностей для бизне-
са (что подчеркивается также в концепции совместной 
ценности).

Так, с точки зрения влияния на основную деятель-
ность фирмы, расширение и развитие общественно-
го потенциала может приводить к производству более 
сфокусированных (таргетированных) продуктов и услуг, 
в том числе специально предназначенных для каких-то 
сегментов рынка, или даже вести к открытию каких-то 
новых видов деятельности, направленных на удовлетво-
рение конкретных нужд местных сообществ.

В этом отношении такой аспект деятельности фир-
мы, как связи с общественностью, из обслуживающего 
направления (преследующего в большей степени цели 
маркетинга) приобретает более стратегическое значе-
ние. Кроме того, данное русло деятельности становит-
ся не столько коммерчески ориентированным (в узком 
смысле), сколько нацеленным на формирование, укре-
пление и расширение взаимно полезных связей и отно-
шений компании с окружающим контекстом.
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Таким образом, общественный потенциал –  это эм-

пирическое, контекстуализированное проявление соци-
альной ответственности фирмы, выражающееся прежде 
всего в ее целенаправленном, тесном взаимодействии 
с местными сообществами.

Развивающийся, крепнущий общественный потенци-
ал фирмы означает также ее социальнуюустойчивость 
в окружающем контексте, которая не менее важна, чем 
экономическая. Следует отметить, что недостаточная 
социальная устойчивость может, в свою очередь, при-
вести и к экономической нестабильности хозяйствую-
щего субъекта.

Итак, общественный потенциал –  это комплексное 
понятие, отражающее совокупность связей, взаимоот-
ношений и видов деятельности фирмы, направленных 
на достижение лучшего взаимодействия фирмы с окру-
жающей социальной средой и обеспечение социальной 
устойчивости данной частной организации. С ценност-
ной стороны, развитие общественного потенциала оз-
начает понимание сотрудниками и руководством компа-
нии требований социальной ответственности бизнеса, 
установку на социальную сплоченность, общественное 
участие, равноправие и другие значимые ценности об-
щественной жизни.

Данное понятие включает не только конкретные ви-
ды деятельности фирмы, но и параметры солидарно-
сти, взаимодействия, согласованности, сотрудничества 
с местными сообществами и обществом в целом. Кроме 
того, общественный потенциал содержит также проек-
тивные аспекты, характеризующие способности фирмы 
к ее дальнейшему развитию, открывающиеся возмож-
ности, которые можно использовать в будущем. Эта со-
ставляющая общественного потенциала может и должна 
служить фактором, необходимым для стратегического 
планирования деятельности социально ориентирован-
ной компании.
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The article examines the concept of a firm’s public potential, which 
is a development of the widespread concept of business social re-
sponsibility (or corporate social responsibility). The idea of public 
potential combines a number of previous approaches that have 
been formed over decades of promoting and expanding the con-
cept of business social responsibility. This concept covers a set of 
connections, relationships, attitudes, and activities of the company 
aimed at close and effective interaction of the company in the sur-
rounding social environment. Public potential means the degree of 
involvement of a company in the life of local communities and soci-
ety as a whole and can be expressed in various forms. At the devel-
oped level of the company’s interaction with the social environment, 
the company is no longer just an economic entity, but an economic 
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velopment of public potential should be one of the components in 
the strategic planning of a modern company.
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В статье показано, что финансовая устойчивость достигается 
благодаря эффективному реагированию на изменение внеш-
ней и внутренней среды. Анализ показывает, что для обеспе-
чения финансовой стабильности Банк России ранее был наме-
рен поддерживать устойчиво низкую инфляцию, что позволяло 
обеспечить умеренность ставок и предсказуемость экономиче-
ской динамики. Макропруденциальное регулирование позволя-
ет обеспечить снижение воздействия системных рисков. Автор 
доказывает, что из-за более высоких процентных ставок и кре-
дитных рисков необходимо внедрять эффективные стратегии 
управления рисками для поддержания стабильности банков 
и осуществлять контроллинг инфляции и проводить соответ-
ствующую политику для смягчения негативных последствий. 
Эффективная система контроллинга позволяет сгладить нео-
пределенность экономической политики т.к. могут формиро-
ваться негативные предпосылки для банков, включая снижение 
прибыли, подталкивание банковских менеджеров к получению 
более высокой прибыли от более рискованной деятельности.

Ключевые слова: устойчивость банковской системы, банков-
ский сектор, внешняя среда, внутренняя среда, риск-менед-
жмент, инфляция, инвестиционные решения.

Введение
Парадигма устойчивой системы банковско- кредитного 
сектора позволяет не только снизить неопределенность, 
но и сформировать предпосылки для эффективного ре-
агирования на изменение внешней и внутренней сре-
ды функционирования банка, а также выполнять обяза-
тельства и основные функции в меняющихся условиях. 
В исследованиях авторов ранее обращалось внимание 
исключительно на риски, связанные с инфляционны-
ми ожиданиями и факторами, которые могут повлиять 
на устойчивость банковской системы. Однако не кон-
центрировалось внимание на связи между факторами 
и макропруденциальным регулированием, инфляцией 
и системой контроллинга, мониторингом и стратегиями 
для стабильности банковской системы.

Методы и материалы
Представленные результаты данного исследования полу-
чены на основе теоретико- методологического обоснова-
ния, а также на основе теории и практики, использования 
инструментов математической статистики, методов ана-
лиза тенденций и формирования прогнозных моделей, 
предопределяющих устойчивость банковской системы. 
Исследование опирается на методологию общенаучных 
методов: анализ, синтез, дедукцию, сравнение.

Результаты и обсуждение
Финансовая устойчивость банка –  это качественное состо-
яние банковско- кредитной организации, которое позво-
ляет быть платежеспособным после воздействия на него 
ожидаемых и неожидаемых (за исключением форс-ма-
жорных факторов) ассоциируемых банковских рисков 
[1]. Поэтому требуется инструментарий и выработка ре-
комендаций в процессе формирования и контроллинга 
системы устойчивости банковского сектора.

Финансовая устойчивость достигается благодаря эф-
фективному реагированию на изменение внешней и вну-
тренней среды функционирования банка. В то же время 
высокий уровень устойчивости отдельных финансовых 
организаций может выступать как фактор, сдерживаю-
щий негативное влияние на всю банковскую и финансо-
вую систему страны [3]. Из этого видно, что основным 
критерием финансовой устойчивости является постоян-
ство, стойкость, неподверженность банка вероятности 
риску банкротства в результате достаточной финансо-
вой прочности и цепочки последовательных действий, 
связанных с обеспечением высокого уровня риск-менед-
жмента в банке [8]. Все это требует формирования эф-
фективной системы контроллинга устойчивости банков-
ской системы.

Так, например, в 2024 г. для обеспечения финансо-
вой стабильности Банк России был намерен поддержи-
вать устойчиво низкую инфляцию на уровне 4% в год, 
что позволяло обеспечить умеренность ставок и пред-
сказуемость экономической динамики (рис. 1). Все это 
создает предпосылки для устойчивого развития и функ-
ционирования экономики, формировать стратегии раз-
вития и эффективно контролировать инвестиционные 
планы [2].
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Рис. 1. Динамика инфляции и ключевой ставки в РФ 
(медианная ключевая ставка: 21%; медианная инфляция: 

9,92%; прогнозируемый уровень инфляции 9,8% при ключевой 
ставке: 22%; расчета автора) [5]

Обеспечение финансовой стабильности банковской 
системы является важным вопросом макропруденциаль-
ной политики центральных банков по всему миру.

Макропруденциальное регулирование [6] –  это поли-
тика, направленная на снижение воздействия системных 
рисков. Нестабильное положение банковского сектора 
приводит к значительному распространению финансо-
вых проблем по всей экономике в целом.

Так, финансовая стабильность [7] –  это состояние, 
при котором коммерческий банк может свободно мани-
пулировать денежными средствами и за счет эффек-
тивного использования этих средств поддерживать бес-
перебойный процесс ведения экономической деятель-
ности. Факторы, определяющие финансовую стабиль-
ность, включают эффективное управление рисками, 
адекватную капитализацию и соблюдение нормативных 
требований.

Финансовую устойчивость кредитной организации 
можно разделить на внешние и внутренние факторы. 
Внешние факторы делятся на две независимые группы:
1) макроэкономические факторы;
2) факторы, характерные для банковской деятельно-

сти.
Макроэкономические факторы внешней среды вклю-

чают в себя общеэкономические, политические, право-
вые, социально- психологические, форс-мажорные об-
стоятельства и факторы финансового рынка. Что каса-
ется факторов, характерных для банковской деятельно-
сти, то к ним относятся состояние банковского бизнеса 
в зависимости от конкуренции на рынке, проводимая го-
сударством денежно- кредитная политика, спрос на бан-
ковские услуги, а также уровень регулирования со сто-
роны центрального банка и надзорных органов.

Внутренние факторы стабильности банка можно раз-
делить на три группы: организационные, технологиче-
ские, экономические.

К организационным факторам относятся стратегия 
банка, уровень менеджмента, квалификация персонала, 
отношения с учредителями, внутренняя политика банка.

Технологические факторы включают информацион-
ные технологии, системы связи и т.д.

Экономические факторы включают прибыльность, 
ликвидность, достаточность капитала, управление ри-
сками и т.д.

Факторы, которые включают в себя нацеленность 
банка на развитие банковских технологий и потребно-
сти рынка в новых банковских продуктах и услугах, об-
щепризнаны в качестве экономических факторов фи-
нансовой стабильности банка.

Эти факторы включают достаточность капитала, 
оценку качества активов, уровень прибыльности, оценку 

ликвидности, имущественную базу, систему управления 
рисками (процедуры, обеспечивающие идентификацию, 
измерение, мониторинг и контроль рисков, а также уста-
новление ограничений на риски).

Наиболее важной характеристикой стабильности 
любого банка является структурная сложность, которая 
включает в себя стабильность капитала, коммерческую 
стабильность и функциональную стабильность.

Стабильность капитала основана на собственном ка-
питале кредитной организации, который является одним 
из источников постоянной конкурентоспособности бан-
ка, определяя масштаб деятельности, способность по-
крывать убытки и достаточность ресурсов.

Коммерческая стабильность характеризуется сте-
пенью интеграции банка в рыночную инфраструкту-
ру, прочностью его связей с государством и участием 
в межбанковских отношениях. Коммерческая устой-
чивость также включает в себя системную значимость 
банковского сектора и экономики в целом, контроль над 
определенной долей финансовых потоков, продолжи-
тельность и качество отношений с кредиторами и вклад-
чиками, а также тесную взаимосвязь между денежным 
капиталом и реальной экономикой [10]. А это предпола-
гает выполнение денежных обязательств между вклад-
чиками и кредиторами и формирования нового типа от-
ношений c учетом специфики удовлетворения требова-
ний кредиторов.

Национальные органы власти по-прежнему несут 
ответственность за контроллинга банковского сектора 
и это по сути может влиять на поведение кредитных уч-
реждений и привести к провалам денежно- кредитной по-
литики из-за отсутствия мониторинга этой сфере.

Провалы денежно- кредитной политики могут приве-
сти к инвестиционной ловушке, когда другие факторы, 
такие как процентная ставка, сильно влияют на инвести-
ционные решения участников рынка, так что изменение 
ставки не оказывает никакого влияния на решения, при-
нимаемые экономическими субъектами.

В то же время денежная масса контролируется путем 
снижения или увеличения ставки рефинансирования для 
кредитных организаций выше базовой процентной став-
ки. Первый канал передачи –  это то, как решения цен-
трального банка в области денежно- кредитной политики 
влияют на стоимость рефинансирования для кредитных 
организаций [9]. В дополнение к этому кредитные орга-
низации несут административные расходы, включая пер-
сонал, материалы, здания и расходы на надзор.

Однако финансовые учреждения не могут влиять 
на расходы кредитных организаций на банковский над-
зор со стороны федерального органа финансового над-
зора. В результате кредитные учреждения, устанавливая 
свои ставки, регулярно перекладывают расходы на бан-
ковский надзор на предприятия и домохозяйства. Сле-
довательно, увеличение расходов, связанных с банков-
ским надзором, приводит к эффекту, аналогичному по-
вышению ставки центрального банка. Процентные став-
ки растут, что делает инвестиционные и потребитель-
ские планы менее привлекательными [12].

Повышение темпов инфляции приводит к снижению 
стоимости денег, что приводит к снижению реальной 
стоимости активов и кредитов, предоставляемых банка-
ми, что негативно сказывается на прибыльности и состо-
янии капитала. Высокая инфляция потенциально может 
привести к экономической неопределенности.

Из-за более высоких процентных ставок и кредитных 
рисков для заемщиков банкам необходимо внедрять эф-
фективные стратегии управления рисками для поддер-
жания стабильности. Им также необходимо было внима-
тельно следить за тенденциями инфляции и проводить 
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соответствующую политику для смягчения негативных 
последствий инфляции для их финансов.

Снижение уровня коррупции [4] в деловой среде по-
тенциально может создать более безопасные и заслу-
живающие доверия условия для работы банков. Поло-
жительное влияние эффективности государственного 
управления, верховенства закона и борьбы с коррупци-
ей подчеркнуло важность надлежащего управления для 
поддержания стабильности.

Экономический рост способствует созданию бла-
гоприятной среды, повышению кредитоспособности 
и стабильности. И наоборот, инфляция, кредитный риск 
и риск ликвидности создают серьезные проблемы, кото-
рые негативно влияют на прибыльность и финансовое 
состояние. Для обеспечения долгосрочной устойчиво-
сти банкам необходимо внедрять эффективные методы 
управления рисками, диверсифицировать источники фи-
нансирования и внимательно следить за экономически-
ми тенденциями.

Как следствие, неопределенность создает дополни-
тельные трения в процессе финансирования, затрудняя 
достижение экономической стабильности или, по край-
ней мере, делая его менее вероятным.

Поэтому неопределенность экономической политики 
может иметь негативные последствия для банков, вклю-
чая снижение прибыли и подталкивание банковских ме-
неджеров к получению более высокой прибыли от бо-
лее рискованной деятельности, что потенциально может 
привести к усилению финансовой нестабильности. Это 
по сути побуждает фирмы откладывать принятие инве-
стиционных решений [11].

Выводы
Финансовая устойчивость банка связана с качественным 
состоянием банковско- кредитной организации, которое 
позволяет быть платежеспособным после воздействия 
факторов. Обеспечение финансовой стабильности бан-
ковской системы может определяться макропруденци-
альной политикой центральных банков. Национальные 
органы власти должны нести ответственность за кон-
троллинг банковского сектора. Все это может повлиять 
на поведение кредитных учреждений и привести к прова-
лам денежно- кредитной политики из-за отсутствия мони-
торинга этой сферы. Одновременно из-за более высоких 
процентных ставок и кредитных рисков для заемщиков 
банкам необходимо внедрять эффективные стратегии 
управления рисками для формирования устойчивости 
финансовой системы.
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CONTROLLING THE STABILITY OF THE BANKING 
SYSTEM
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Financial University under the Government of the Russian Federation

The article shows that financial stability is achieved through an ef-
fective response to changes in the external and internal environ-
ment. The analysis shows that in order to ensure financial stability, 
the Bank of Russia previously intended to maintain a consistently 
low inflation rate, which allowed for the moderation of rates and pre-
dictability of economic dynamics. Macroprudential regulation allows 
for a reduction in the impact of systemic risks. The author proves 
that due to higher interest rates and credit risks, it is necessary to 
implement effective risk management strategies to maintain the sta-
bility of banks and to control inflation and pursue appropriate pol-
icies to mitigate the negative consequences. An effective control 
system allows for smoothing out the uncertainty of economic policy 
because negative preconditions for banks may be formed, including 
a decrease in profits, pushing bank managers to obtain higher prof-
its from riskier activities.

Keywords: banking system stability, banking sector, external envi-
ronment, internal environment, risk management, inflation, invest-
ment decisions.
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Социальный институт экономической несостоятельности, его функции 
и дисфункции

Шульженко Артем Сергеевич,
соискатель кафедры социологии управления Московского 
государственного университета им М. В. Ломоносова
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Актуальность исследования дисфункции института экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) обусловлена необ-
ходимостью повышения уровня защиты института частной 
собственности в российском обществе, а также наличием 
его дисфункциональности, в особенности в связи с новыми 
условиями хозяйствования. Институциональный подход, ис-
пользованный в исследовании, позволил проанализировать 
дисфункции, как наблюдаемые последствия его деятельности 
на основе показателей государственной статистики (данные 
с 2020 по 2024 гг.) и данных репрезентативных социологиче-
ских опросов, так и на основе диагностики с помощью каче-
ственных данных. Приоритетным направлением его совер-
шенствования является повышение его реабилитационного 
потенциала, в том числе, с помощью «культуры спасения биз-
неса».

Ключевые слова: институт экономической несостоятельно-
сти (далее ИЭН) или банкротства в широком значении слова, 
функции и дисфункции ИЭН, нецелевое использование инсти-
тутов, манипулирование ИЭН, рейдерство, гринмейлерство, 
реабилитационный потенциал института ИЭН.

Одним из сущностных признаков предприниматель-
ской деятельности является ее рискованность, связан-
ная с тем, что предприниматели находятся в условиях 
неопределенности, принципиально не поддающейся 
предвидению. А это означает, что каждому, кто ею за-
нимается, необходимо быть готовым к вероятности того, 
что бизнес окажется в зоне экономической неустойчиво-
сти, кризиса, станет «проблемным», несостоятельным 
(в экономическом смысле), и более того, может привести 
владельца к разорению, то есть банкротству уже и в са-
мом узком значении слова: к состоянию, определенному 
решением арбитражного суда.Далее мы будем исполь-
зовать понятия «экономическая несостоятельность», 
«банкротство» как синонимы неустойчивого и кризис-
ного состояния бизнеса, т.е. в широком смысле слова, 
обговаривая специально его использование в узком, 
юридическом смысле.

Экономическая ситуация в России, сложившаяся 
к настоящему времени, в условиях беспрецедентного 
санкционного режима со стороны коллективного Запада 
и ведения СВО, является достаточно противоречивой, ее 
можно охарактеризовать как сочетание тенденций, про-
тивоположных по знаку. С одной стороны, динамика про-
изводства ВВП является положительной (см. табл. 1).

Таблица 1. Динамика производства ВВП в России

Показатели 
ВВП

2021 2022 2023 2024

1.Общий 
объем ВВП 
РФ в теку-
щих ценах 
(в руб.)

134727,5 156941,0 176413,9 200039,5

2.Индексы 
физического 
объема ВВП 
(в % к пре-
дыдущему 
году)

105,9 98,6 104,1 104,1

Источники: данные в строках 1 и 2 размещены 
на сайте: Росстат –  Национальные счета. Режим досту-
па: URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts (дата об-
ращения 23.02.2025).

Однако по результатам опроса, проведенного со-
трудниками Института экономики роста им. П. А. Столы-
пина в декабре 2024 г., общие оценки руководителями 
и владельцами бизнеса текущей экономической ситуа-
ции и состояния их предприятий по сравнению с 2023 г. 
ухудшились 1. Так, менее трети (30,1%) опрошенных оце-
нивают ситуацию в экономике как минимум как удовлет-

1 Институт экономики роста им. П. А. Столыпина. Ис-
следование «О взаимодействии бизнеса с государством». 
В опросе приняли участие руководители и владельцы 4000 
компаний из 85 субъектов Российской Федерации (декабрь 
2024 г.). Режим доступа URL: https://stolypin.institute/research/
our/o-vzaimodejstvii- biznesa-s-gosudarstvom (дата обращения 
24.02.2025).
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ворительную, а в прошлом году доля таких респонден-
тов составляла более половины (57,8%). В 3 раза увели-
чилось число компаний, которые находятся в состоянии 
кризиса (или в них намечены планы закрыть бизнес): 
с 8,5% в 2023 г. до 18,3% в 2024 г. О наличии кредита 
сообщили 47,1% собственников и руководителей бизне-
са, из них 81% сообщили о среднем или высоком риске 
неплатежеспособности из-за роста ставок по кредиту.

В этих условиях возможен значительный рост числа 
предприятий и организаций, которые, к сожалению, пе-
рейдут из категории «кризисных» в категорию «банкро-
тов». И этот «вал» банкротств следует ожидать не ранее 
II квартала 2025 г. с учетом лагов на ухудшение условий 
в 6–12 месяцев 1.

Однако, российский институт экономической несо-
стоятельности (банкротства), который призван регули-
ровать и даже предупреждать эти процессы, отличается 
достаточно низкой эффективностью, которая обуслов-
лена возникновением негативных наблюдаемых и скры-
тых явлений в его деятельности, как на уровне всего ин-
ститута в целом, так и на уровне его конкретных участ-
ников.

Кроме того, по словам главы Минэкономразви-
тия М. Решетникова, с начала 2025 г. возобновилось 
обсуждение идеи комплексной реформы института бан-
кротства 2.

Не менее значимым и актуальным в преддверии ре-
формы института банкротства является анализ опы-
та, накопленного за последние 30 лет, который связан 
с правоприменительной практикой трех российских 
Законов о несостоятельности (банкротстве), принятых 
соответственно в 1992, 1998 и 2002 гг., в особенности, 
с точки зрения негативных, а иногда и разрушительных 
социально- экономических последствий для экономики 
и общества в целом, проявлявшихся после принятия 
каждого из Законов. Все это делает актуальным поиск 
теоретических подходов, объясняющих сложившееся по-
ложение и поиск практических способов выхода из него. 
И если в правоведении и экономике ведутся оживленные 
дискуссии о цели института банкротства, анализируют-
ся зарубежные подходы к проблеме, выявляются дис-
функции, предлагаются меры по его совершенствова-
нию, то в социологии еще очень мало работ, касающих-
ся социальных аспектов деятельности данного институ-
та. А в мировой и отечественной социологии накоплен 
опыт анализа эффективности правовых систем, кото-
рый, с нашей точки зрения, необходимо использовать. 
Тем более, что это будет способствовать и взаимному 
обогащению социальных наук и выработке практических 
решений проблемы.

Одним из таких теоретических инструментов, с на-
шей точки зрения, является институциональный подход, 
который способен предоставить исследователям широ-
кие эвристические возможности, так как к настоящему 
времени в обществознании сформирован целый ком-
плекс понятий, связанный с теми или иными явлениями 

1 См. подробнее: Центр мониторинга и краткосрочного про-
гнозирования. Сальников В. А. Презентация. О влиянии изме-
нения ключевой ставки на промышленную инфляцию и вероят-
ность корпоративных банкротств: некоторые новые свидетель-
ства и оценки (дата обращения 08.12.2024),

URL: http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/Sal-
nikov/20241209_stavka.pdf Слайд 13.

2 Уточним, что правительство внесло в Госдуму в мае 
2021 г., новый Законопроект, (№ 1172553–7), предусматри-
вающий кардинальное изменение правила банкротства в 
России, в том числе, усиление роли процедур оздоровления. 
URL: https://fedresurs.ru/news/2e094024-af66–4290-a07e-d3bb-
f95d69bd (дата обращения 18.02.2025).

или процессами, наблюдаемыми при изучении институ-
тов в различных сферах жизнедеятельности общества 3.

Однако дискуссии вокруг центрального понятия «ин-
ститут» активно продолжаются в каждой науке, а так-
же при использовании междисциплинарного анализа 
и «выходе» исследователей за пределы «своей науки». 
Поэтому уточним нашу позицию относительно понима-
ния категории «институт», что в переводе с латинского 
«institutum» означает «установление, учреждение». Эти 
значения сохраняются и современными исследователя-
ми, которые используют либо одно из них, либо оба. Так, 
в юридической науке понятие «институт» трактуется уз-
ко, то есть как «закон», «установление». Оно обозначает 
совокупность норм и правил, регулирующих какую-либо 
обособленную сферу общественных отношений.

В экономической теории понятие «институт» приоб-
ретает дополнительные значения. Он интерпретируется 
уже как совокупность не только формальных, но и не-
формальных норм и правил. Формальные представля-
ют собой законы; а неформальные, неправовые –  раз-
личные «неписаные» нормы, например, кодексы пове-
дения, групповое мнение, меры остракизма со стороны 
той или общности. У отдельных исследователей, кроме 
того, в содержание входят и такие элементы, как при-
вычки, ритуалы, обряды и т.д. Помимо норм и правил 
поведения экономических субъектов, обязательным яв-
ляется включение норм и правил, входящих в механиз-
мы принуждения.

Некоторые исследователи все же включают в ин-
ститут и формальные организации, которые выполняют 
функции института. Так, по мнению А.Грейфа, институт 
представляет собой «систему правил, убеждений, норм 
и организаций, которые совместно порождают регуляр-
ность (социального) поведения» 4. Внутри механизмов 
принуждения также выделяются организации- гаранты 
реализации функций институтов (и соответственно, их 
правила и нормы поведения). Эта тенденция является 
сквозной на протяжении последних 150 лет, начиная 
от трактовок «старых институционалистов», таких, как 
Т.Веблен, Г. Фон Шмоллер 5, и заканчивая зарубежны-
ми и российскими неоинституционалистами: Д.Нортом, 
К. Эрроу, Т.Эггертсоном, Э.Фуруботном, Р.Рихтером, 
А. Грейфом, А. А. Аузаном, Р. М. Нуреевым, В. М. Полте-
ровичем, В. Л. Тамбовцевым, А. Е. Шаститко и др. Из ин-
терпретации института как совокупности формальных 
норм (то есть правовых) вытекает как следствие идея 
о том, что институты можно «проектировать», то есть 
разрабатывать новые нормы, законы. Их «транспланти-
ровать», «заимствовать», то есть брать части законода-
тельства по определенной проблеме из других право-
вых систем и включать в свои, разрабатываемые зано-
во, как это произошло, например, с институтом частной 
собственности и другими в ходе российских реформ 90-х 
годов.

3 Например: формальные и неформальные институты, ино-
гда «теневые» институты; «трансплантация» или «заимствова-
ние институтов»; «институциональная ловушка»; «нецелевое 
использование институтов» или их «захват»; функции и дис-
функции институтов, их явные и латентные функции, а также 
«институционализация», «институциональные изменения», 
трансплантация институтов, «заимствование институтов», «ин-
ституциональная среда» и другие).

4 Грейф А. Экономическая социология, 2012. Т. 13. № 2. 
С. 35. –  URL: https://www.ecsoc.hse.ru (дата обращения 
20.12.2024).

5 Исходя из определения института, данного Г. Фон Шмол-
лером, мы убеждены, что ученого также можно отнести к «ста-
рому институционализму». Так экономисты обозначают уче-
ния, трактующие институты в описанном нами смысле.
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Еще более расширенное понимание института 
по сравнению с вышеописанными предлагают социоло-
ги. Оно сформировалось в процессе эволюции самого 
предмета социологии от изучения крупных социальных 
образований, иногда называемых «социальными тела-
ми» (крупные общности, институты, как сверхличные 
коллективные образования, по выражению В. М. Бычен-
кова), до включения массовых видов действий и взаимо-
действий на межличностном уровне.

Наряду с теми элементами, о которых мы говори-
ли выше, социологи включают и другие. Теоретическая 
конструкция «институт» усложнилась за счет того, что 
во «внутреннем устройстве» института было найдено 
место понятиям статуса и роли, которые изначально ис-
пользовались для решения других научных задач. Т.Пар-
сонс включал их в понимание так называемых институ-
циональных комплексов, то есть совокупности институ-
тов, обслуживающих какую-либо из фундаментальных 
потребностей социальной системы. Р.Мертону мы обя-
заны представлениями о соотношении внутренних эле-
ментов статуса (статусной коллизии или несовместимо-
сти); о ролевых наборах, связанных с тем или иным ста-
тусом; о внутри– и межролевых конфликтах.

Кроме того, социологи пришли к представлению 
о том, что в содержание института наряду с норматив-
ной, необходимо включать и ценностную регуляцию по-
ведения участников, которая характерна для институтов 
современного (в смысле модерного) общества. Функци-
онирование каждого института сопровождается не толь-
ко универсальными, но и специфическими, «своими» со-
вокупностями ценностей. Ю. А. Левада отмечал, что ин-
ституты выполняют еще одну важную функцию: они спо-
собствуют «институционализации культуры», навязывая 
людям нормы, правила, образцы поведения и принуждая 
их к сохранению элементов культуры 1.

Это верно и по отношению к таким нормативным си-
стемам, как право. Для их «укорененности» в поведе-
нии людей, в практических поступках, очень важными 
является особые ценности: представления о желатель-
ном устройстве общества. Говоря конкретно об инсти-
туте права, Т. Парсонс отмечал, что его фактическая 
эффективность во многом зависит от получаемой им мо-
ральной поддержки большинства людей, на которых он 
распространяется, а сама поддержка возникает вслед-
ствие того, что люди воспринимают его как систему, об-
ладающую «внутренней» справедливостью.

Развивая идеи структурно- функционального подхо-
да, Р.Мертон внес большой вклад в проблематизацию 
понятий функций и дисфункций, явных и латентных 
функций и дисфункций, исследование которых социо-
лог может применять, анализируя любое социальное яв-
ление, процесс, структуру и т.д., в том числе социальный 
институт. Новаторство Р.Мертона проявилось, во-пер-
вых, в его трактовке функций и дисфункций, как наблю-
даемых последствий, которые способствует адаптации 
или наоборот, дезадаптации той или иной социальной 
системы, которую анализирует социолог, к окружающей 
среде; во-вторых, в акценте на итоговом балансе этих 
последствий и на обнаружении тех общностей, для кото-
рых последствия функциональны или дисфункциональ-
ны, а также на том, входили или нет эти последствия 
в намерения людей, осуществляющих деятельность 
в рамках. конкретной социальной системы. Послед-
ствия, совпадающие с намерениями людей, Р.Мертон 
называет явными функциями, а непреднамеренные по-
следствия, не входившие в цели деятельности людей, –  

1 Левада Ю. А. Лекции по социологии. // Инф.бюллетень 
№ 5(20). М.: Институт конкретных социальных исследований 
АН СССР,1969. С. 50.

латентными. Обнаружение последних значительно ус-
ложняет принятие, по словам Р.Мертона, «ответствен-
ных социальных решений» 2.

Таким образом, у социологов институт получает 
название «социальный институт» и представляется, 
по мнению В. И. Добренькова и А. И. Кравченко, гигант-
ской социальной машиной (системой), существующей 
исторически длительное время, удовлетворяющей фун-
даментальные потребности общества, обладающей ле-
гитимной силой и моральным авторитетом, охватываю-
щей большую совокупность явлений, выраженных с по-
мощью статусов и ролей, социальных норм и санкций, 
социальных организаций, которые, в свою очередь, име-
ют персонал, аппарат управления, особые процедуры 
приема, закрепления и увольнения, многочисленные ме-
ханизмы социального контроля, процедурные практики 
и т.п 3.Социологи полагают также, что внутри основного 
института могут складываться неформальные социаль-
ные практики, либо помогающие ему функционировать, 
либо возникающие с целью обхода «правильного инсти-
туционального поведения», которое не соответствует ос-
новным интересам акторов, или вызывает значительные 
трудности в его реализации.

Для всех обществоведов характерно согласие в том, 
как трактовать основную причину возникновения ин-
ститутов. Независимо от специализации ею считается 
обеспечение гарантированного удовлетворения потреб-
ностей членов общества за счет регулирования их со-
вместной деятельности, взаимодействий, а также пове-
дения с помощью особых механизмов контроля, особых 
средств принуждения. Однако, социологи рассматрива-
ют, как мы видели, институты, как социальные образо-
вания, образующиеся естественно- историческим путем, 
а экономисты и правоведы –  добавляют, помимо него, 
и такой способ, как «институциональное проектирова-
ние», то есть возникновение институтов, понимаемых 
как нормы и правила, благодаря решениям органов го-
сударственного управления.

Теперь, используя эти методологические принципы 
социологического институционализма, мы перейдем 
к анализу дисфункций института экономической несосто-
ятельности, или банкротства в широком смысле слова 4.

Трактуя экономическую несостоятельность как ин-
ститут, некоторые исследователи исходят из рассмо-
тренных выше определений социального или эконо-
мического института. Так, М. Ю. Безвербная считает, 
что институт экономической несостоятельности (далее 
ИЭН –  прим.авт), представляет собой совокупность фор-
мальных и неформальных правил, создаваемых людь-
ми, а также организационных механизмов и структур, 
опосредующих поведение и взаимодействие входящих 
в нее экономических субъектов 5.

2 См. подробнее Мертон Р. Явные и латентные функции. –  
Добреньков В. И. Американская социологическая мысль. Тек-
сты. –  М.: Изд-во МГУ, 1994. –  С. 413–414, 416, 432–433.

3 Добреньков В.И., Кравченко А. И., Фундаментальная соци-
ология. В 15 т. Социальная структура. Т. 5. М.: Инфра- М, 2004 –  
С. 189

4 Немецкий экономист Е. Фрейхейт полагает, что тер-
мин «банкротство» берет начало еще с XVI в. и происходит 
от итальянского «bаnса rotta», что в переводе на русский оз-
начает «поломанный стол». (По историческим данным, купцы- 
кредиторы ломали столы несостоятельных денежных менял, 
занимавшихся операциями на рынках городов- республик сред-
невековой Италии). Фрейхейт Е. Большая книга по экономи-
ке. –  М., 1997. –  С. 256.

5 Безвербная М. Ю. Формирование механизма эффективно-
го управления хозяйствующими субъектами- должниками в ус-
ловиях несостоятельности. Автореферат дисс. …канд.экон. на-
ук. Иркутск, 2006. С. 10
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Е. В. Чигрина дополнительно указывает на состав 

агентов, осуществляющих взаимодействие по поводу 
кризисных ситуаций в экономической деятельности от-
дельных фирм: это сама фирма, кредитор, государство 1. 
Таким образом, взаимодействующие субъекты различа-
ются масштабом: макроуровень (государство) и микроу-
ровень (фирма, кредитор). Таким образом в ее понима-
нии ИЭН шире, чем правовой институт экономической 
несостоятельности (банкротства).

Теоретическая позиция О. А. Львовой представля-
ет, с нашей точки зрения, особый интерес. Она разви-
вает концепцию «системы управления банкротством 
в России для повышения устойчивости бизнеса», кото-
рая по своему масштабу и составу входящих элементов 
наиболее близка к социологической трактовке института 
экономической несостоятельности, понимаемой в широ-
ком смысле (как мы писали выше во введении к ста-
тье). Так, в содержание системы, по ее мнению, входит 
правовое нормативное ядро, управленческая иерархия, 
в соответствии с которой состав участников распреде-
лен на макро– и микроуровни. К макроуровню относят-
ся органы государственного регулирования (в разновид-
ностях публичной, судебной и делегированной власти, 
а к микроуровню –  организации (корпорации), а также 
арбитражные управляющие, имеющие, по закону двой-
ственный статус и совмещающие функции публичной 
власти и руководства фирмой- должником 2.

Что касается целей института экономической не-
состоятельности или явных функций (в мертоновском 
понимании), то в обществоведческой литературе идет 
очень большая дискуссия о них, отражение которой тре-
бует анализа, представляющего собой отдельный инте-
рес. Но здесь мы скажем, что разделяем позицию тех 
авторов, которые полагают, что основной ценностью, за-
дающей направленность всего законодательства о банк-
ротстве, является справедливость 3, а это является, как 
обосновали социологи (Т.Парсонс и др. авторы) основой 
эффективности данного института. Ниже мы представ-
ляем авторское понимание института экономической не-
состоятельности в виде таблицы (см. табл. 2).

Таблица 2. Институт экономической несостоятельности 
(социологический подход)

Элементы социального 
института

(социологический под-
ход)

Элементы социального института 
экономической несостоятельности

Ценности Справедливость

Формальный институт, 
или правовое норматив-
ное «ядро»

ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ

Организации, реализую-
щие функции формаль-
ного института

Правительство, ФНС, Минэко-
номразвития, арбитражные суды, 
Росреестр, арбитражные управ-
ляющие и их саморегулируемые 
организации и др.

1 Чигрина Е. В. Институт экономической несостоятельности 
в условиях реформирования экономики: диссертация… канд. 
экон.наук. –  Иркутск, 2007. –  С. 16

2 См. подробнее: Львова О. А. Трансформация системы 
управления банкротством в России для повышения устойчи-
вости бизнеса. Автореферат дисс…  доктора эконом. наук.М., 
2022. С. 16. Аббревиатура СРО АУ расшифровывается как «са-
морегулируемые организации арбитражных управляющих».

3 Карелина С. А. Механизм правового регулирования отно-
шений несостоятельности (банкротства): дисс. … докт. юриди-
ческих наук. М., 2008. –  638 с.

Элементы социального 
института

(социологический под-
ход)

Элементы социального института 
экономической несостоятельности

Статусные группы Руководители и работники струк-
тур государственного и делегиро-
ванного управления; организаций, 
а также предприниматели, вла-
дельцы и менеджеры компаний– 
должников, персонал компаний, 
инвесторы и др.

Механизмы принуждения 
(правовые и институцио-
нальные)

Административный, Уголовный 
и Уголовно –  Процессуальный Ко-
дексы РФ, репутация фирмы

Неформальный институт Нормы, правила, хозяйственные 
практики, возникшие на основе 
ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» и других нормативно –  
правовых актов, имеющие целью 
захват собственности у эффектив-
ного собственника

Структуры, реализующие 
функции неформального 
институтов
института

Кредиторы, сторонние организа-
ции –  рейдеры, уполномоченные
государственные органы, СРО ар-
битражных управляющих

Источники: таблица составлена автором по следующим мате-
риалам: 1) Селевич О. С. Банкротство как механизм переде-
ла собственности: дисс. … канд. экономических наук. –  Томск, 
2010. –  172 с.; 2) Львова О. А. Трансформация системы управ-
ления банкротством в России для повышения устойчивости 
бизнеса. Автореферат дисс…  докт. экономических наук.М., 
2022. 54 с.; 3) Карелина С. А. Механизм правового регулирова-
ния отношений несостоятельности (банкротства): дисс. … докт. 
юридических наук. М., 2008. –  638 с.; 4) Мотькин Р. В. Форми-
рование социально- профессиональной группы арбитражных 
управляющих: статусные и ролевые характеристики: дисс. … 
канд. социологических наук. Саранск, 2023. –  177 с.

Далее мы перейдем к анализу дисфункций инсти-
тута экономической несостоятельности. Исходя из уче-
ния Р. Мертона о дисфункциях той или иной анализиру-
емой социальной системы как о негативных наблюдае-
мых последствиях ее деятельности, мы должны найти 
способы диагностики его состояния на макроуровне, 
используя данные статистики. Применительно к ин-
ституту экономической несостоятельности статистика 
предлагает различные индикаторы, по которым мож-
но судить о том, удовлетворительно ли он работает, 
какие его стороны нуждаются в совершенствовании, 
выполняются ли его нормы. К таким показателям от-
носятся: 1) распространенность банкротств; 2) резуль-
таты; 3) типы и сроки процедур банкротства; 4) кри-
минальные банкротства и ответственность должника. 
В таблицах 3, 4, 5, приведенных ниже, мы представ-
ляем данные по этим индикаторам за период с 2020 
по 2024 годы.

Одним из первых является показатель распростра-
ненности банкротств, рассчитываемый как доля от ко-
личества действующих предприятий, а также их доля 
на 1000 действующих предприятий. Число банкротств 
в России устойчиво находится на уровне 0,7% от коли-
чества действующих предприятий, что само по себе не-
много и согласуется с мировыми значениями: в послед-
ние годы на 1000 действующих российских предприятий 
приходится около 7–8 банкротов, в Германии –  около 
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5–7, в Великобритании –  7–8, в США –  5–6 1. Далее мы 
прокомментируем данные таблиц 3, 4, 5. Во-первых, как 
видно из данных таблицы 3, цель, которая определена 
в Законе о несостоятельности (банкротстве), а именно: 
возврат средств кредиторам, практически не достигает-
ся. Так, на протяжении последних лет, доля дел, в кото-
рых долг НЕ был возвращен, колеблется от 53 до 61%. 
Доля удовлетворенных требований кредиторов (все оче-
реди), в %, несколько поднялась: от 4,4% до 7,9%.

Таблица 3. Результаты функционирования института банкротства 
компаний

2020 2021 2022 2023 2024

Доля дел, в кото-
рых кредиторы 
получили ноль, %

61 58 57 55 53

Доля удовлетво-
ренных требова-
ний кредиторов 
(все очереди), %

4,4 3,5 6,8 9,7 7,9

Источник: Единый федеральный реестр сведений о банкрот-
ствах (Федресурс), Статистический бюллетень 2024. URL: 
https://bankrot.fedresurs.ru (дата обращения 01.03.2025).

Во-вторых, комментируя данные таблицы 4, мы также 
можем сказать, что банкротство юридических лиц не яв-
ляется в настоящее время распространенной процедурой 
(по крайней мере, пока). Ежегодное количество ликвида-
ционных процедур в течение 5-летнего периода колеблет-
ся от 7400 в 2023 до 10319 в 2021 гг. Кроме того, по мне-
нию исследователей агентства «Спарк- Интерфакс», со-
кращение числа банкротств связано также с внесением 
поправки в закон о несостоятельности (ФЗ-107), которые 
повысили с 300 тысяч до 2 млн руб лей минимальную сум-
му долга для инициирования процедуры банкротства ос-
новной части юридических лиц. Они были приняты весной 
2024 г.2 Возможно также, что кредиторы предпочитают 
договариваться с должниками вне судебной системы, так 
как судебные издержки достаточно высоки.

В-третьих, как видно из данных таблицы 4, дисфунк-
циональность института проявляется в очень высокой 
диспропорциональности соотношения разных процедур 
банкротства: абсолютно доминирует ликвидационная 
направленность, тогда как реабилитационные процеду-
ры составляют 1–2 процента.

Таблица 4. Типы и сроки процедур

№ Критерий 2020 2021 2022 2023 2024

1 Число 
ликвида-
ционных 
процедур 
(конкурс-
ное произ-
водство)

9931 10319 9055 7400 8570

1 Львова О. А. Трансформация системы управления бан-
кротством в России для повышения устойчивости бизнеса. Ав-
тореферат дисс. … доктора эконом. наук. М., 2022. С. 114

2 Количество корпоративных банкротств в России за три 
квартала 2024 года возросло на 26%. URL: https://spark- interfax.
ru/articles/kolichestvo- korporativnyh-bankrotstv-v-rossii-za-tri-
kvartala-2024-goda-vozroslo-na-26-procentov (дата обращения 
29.01.2025). Федеральный закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и ста-
тью 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации» от 29.05.2024 N 107-ФЗ (последняя редакция). 
СПС Консультант (дата обращения 29.01.2025).

№ Критерий 2020 2021 2022 2023 2024

2 Число 
введенных 
процедур 
наблюде-
ния

8575 8577 5227 7532 6212

2 Число 
реабили-
тационных 
процедур
(Финансо-
вое оздо-
ровление 
+ Внешнее 
управ-
ление) 
и их доля 
(в скобках)

173
(0,9%)

179
(1,7%)

149
(1,6%)

97
(1,3%)

81
(0,9%)

3 Средняя 
продолжи-
тельность 
типовой 
процедуры 
банкрот-
ства (на-
блюдение 
+ конкурс-
ное произ-
водство), 
годы

2,9 3,2 3,4 3,7 3,8

Источник: Единый федеральный реестр сведений о банкрот-
ствах (Федресурс), Статистический бюллетень за соответству-
ющий год. URL: https://bankrot.fedresurs.ru (дата обращения 
01.03.2025).

С нашей точки зрения, это может быть своего рода 
проявлением того «обвинительного уклона», который 
сложился в российском правоприменении по отношению 
к предпринимателям и на которую указывает Уполномо-
ченный при Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей. Эту тенденцию отмечают предприниматели 
и в социологических опросах 3.

В-четвертых, на протяжении ряда лет неуклонно 
возрастает длительность процедуры: она поднялась 
с 2,9 года до 3,8 года за последние пять лет. Это объяс-
няется как возрастанием сложности самого закона и его 
применения в судебных процессах, так и возможном за-
тягивании процедуры со стороны тех или иных ее заин-
тересованных участников, которыми могут быть пред-
ставители любых статусных групп этого института.

В-пятых, в стране достаточно заметная доля так назы-
ваемых криминальных банкротств, под которыми имеют-
ся в виду банкротства таких компаний, у которых не ока-
залось никаких активов к моменту проведения судебной 
процедуры. Их численность и динамика представлены 
в таблице 5 ниже. Доля должников, не имевших активов, 
то есть «0» по результатам инвентаризации, в % от всех 
должников, колеблется в изучаемом периоде на уровне 

3 В докладе Уполномоченного при Президенте РФ по защи-
те прав предпринимателей 2023 г., как и в предыдущих докла-
дах, обращается внимание на обвинительный уклон уголовно-
го судопроизводства, и в целом, на проблему незаконного уго-
ловного преследования предпринимателей. См.: Институт ком-
плексных стратегических исследований. Малый и средний биз-
нес в новых условиях: проблемы и меры, необходимые для раз-
вития. URL: https://icss.ru/images/macro/20240205_ИКСИ%20
МСП%20(6).pdf (дата обращения 15.02.2025).
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от 37 до 38,5%, как это видно из таблицы 4, а в 2024 году 
превысила этот показатель и поднялась до 43%.

Таблица 5. Криминальные банкротства и ответственность 
должника

Показатели 
криминальных 

банкротств

2020 2021 2022 2023 2024

Доля должни-
ков, чьи активы 
по результатам 
инвентариза-
ции составляли 
ноль, % от всех 
должников

37,2 36,8 38,4 38,5 43,0

Доля дел, в ко-
торых креди-
торы получили 
«0»

60,7 58,5 57,2 54,7 53,0

Количество за-
явлений о при-
влечении кон-
тролирующих 
должника лиц 
к субсидиарной 
ответственности

6610 6790 7236 6475 6248

Доля удовлетво-
ренных заявле-
ний о привлече-
нии контролиру-
ющих должника 
лиц к субсиди-
арной ответ-
ственности (в%)

29 34 36 43 52

Источник: Единый федеральный реестр сведений о банкрот-
ствах. (Федресурс), Статистический бюллетень 2023, Стати-
стический бюллетень 2024. URL: https://bankrot.fedresurs.ru (да-
та обращения 01.03.2025).

Однако, далеко не все дисфункциональные явления, 
связанные с банкротством, отражаются в статистиче-
ских показателях. Некоторые из них остаются скрыты-
ми, латентными и требуют специальных диагностиче-
ских процедур для обнаружения (например, не только 
количественных, но и качественных методов опроса).

Так, изучая экономические и политические процес-
сы, происходящие в странах с переходной экономикой, 
исследователи- экономисты и политологи обратили вни-
мание на конкретные виды девиантного экономическо-
го и политического поведения общностей и отдельных 
личностей, обусловленных их участием в новых инсти-
тутах, возникших как результаты проведенных в 90-х го-
дах и продолжающихся по настоящее время реформ. 
Специфика поведения заключалась в том, что предста-
вители тех или иных общностей смогли использовать 
институты (нормы права) не по их прямому назначе-
нию, а направляя их деятельность в своих интересах. 
Так, Л. И. Полищук выделяет целый спектр видов тако-
го поведения: 1) эксплуатация информационной асим-
метрии; 2) манипуляция институтами; 3) использование 
институтов в качестве прикрытия; 4) «подчинение» или 
«захват» институтов. При этом изобретательность не-
целевого использования институтов не знает границ, 
и более того, в некоторых случаях примеры нецелевого 

использования обнаруживают черты нескольких пере-
численных типов 1.

ИЭН (банкротству) также присущи дисфункции, 
по крайней мере, в виде некоторых из перечисленных 
форм, например, в форме манипулирования институтом. 
Эта форма предполагает, что нормы закона использу-
ются для оправдания деятельности, которая формально 
соответствует их «букве», но никоим образом не отвеча-
ет их духу и замыслу 2. К этому виду дисфункций можно 
отнести такие экономические действия, как вывод акти-
вов, уклонение от налогов, фальсификацию долгов. Не-
которые последствия этих действий мы увидели в табли-
це 5, посвященной криминальным банкротствам: когда 
осуществляется вывод активов, то при инвентаризации 
отмечается «0» (активов) на счету компании.

Манипуляция институтом банкротства происходит 
и в тех случаях, когда он используется для снижения сто-
имости активов при процедуре конкурсного производ-
ства, в процессе так называемых торгов со снижением. 
В этом случае, практически уничтоженную компанию, 
собственник которой не сможет расплатиться по долгам, 
недобросовестный конкурент может использовать для 
сделок слияния и поглощения, являющихся враждебны-
ми, то есть противоречащими интересам компании– це-
ли таких сделок, в первую очередь, ее владельцев.

Манипуляция институтом происходит и при таком 
экономическом поведении, которое обозначается как 
рейдерство и гринмейлерство. Целью рейдера, по мне-
нию З. Э. Тархановой 3, является захват ликвидных ак-
тивов предприятия по заказу захватчика для дальней-
шей их ликвидации или инвестирования в другие проек-
ты. Дело в том, что за время институционализации этой 
теневой практики, рейдерство перешло на аутсорсинг. 
Рейдер использует преступные методы захвата чужой 
собственности, например, подделку документов, хище-
ние акций, коррупционность судей, сотрудников силовых 
структур и чиновников, черный PR. При рейдерском за-
хвате используется много «технологий» нарушения за-
кона, но в нашем контексте важно отметить, что исполь-
зуется преднамеренное банкротство.

Гринмейлер использует методы шантажа корпора-
ции. Приобретая незначительную часть акций предпри-
ятия, он начинает мешать топ-менеджменту работать, 
используя права миноритарного акционера и подавая 
бесконечные жалобы и иски. Кроме того, он допускает 
утечки инсайдерской информации. Тем самым, он при-
нуждает основных акционеров выкупить акции, принад-
лежащие ему, по цене гораздо выше рыночной 4. Эти ви-
ды дисфункций требуют высокой квалификации и осу-
ществляются высококвалифицированными людьми: 
юристами, экономистами, управленцами. Целью этих 
отклоняющихся видов экономического поведения явля-
ется, в конечном счете, смена собственника всего иму-
щественного комплекса предприятия.

Манипулирование институтом банкротства особенно 
ярко проявилось в ходе рейдерских атак и захвата эконо-
мически состоятельных предприятий, которые начались 
после принятия второго Закона о несостоятельности, 
принятого в 1998 г., когда «порог» денежного выраже-

1 Полищук Л. И. Нецелевое использование институтов: при-
чины и следствия //Вопросы экономики. –  2008. –  Т. 8. –  С. 29

2 Полищук Л. И. Нецелевое использование институтов: при-
чины и следствия //Вопросы экономики. –  2008. –  Т. 8. –  С. 29

3 Тарханова З. Э. Функционирование института рейдерства 
в РФ: дисс. … канд. экономических наук. Владикавказ, 2008. 
С. 49

4 Тарханова З. Э. Функционирование института рейдерства 
в РФ: дисс. … канд. экономических наук. Владикавказ, 2008. 
С. 48–49
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ния долга, после которого кредиторы могли подавать за-
явление с целью возбуждения дела против организации- 
должника, был очень значительно снижен, а критерием 
банкротства стала неплатежеспособность. На это обра-
щают внимание и сами предприниматели. Так, по мне-
нию опрошенных социологами представителей крупного 
капитала, государство не может обеспечить предприни-
мателям гарантию прав частной собственности, включая 
угрозу потерять бизнес в результате рейдерского захва-
та, давления силовиков, невозможности получить доступ 
к объективному судебному расследованию и т.д 1.

Исследователи объясняют это тем, что судебная за-
щита от рейдерского захвата оставалась неадекват-
ной в силу уязвимости арбитражных судов к давлению 
со стороны органов власти и других заинтересованных 
сторон 2.

Ниже, на рис. 1, мы привели данные опроса обще-
ственного мнения предпринимателей и россиян, в кото-
ром отмечается распространенность данного явления: 
среди тех, кто имеет опыт предпринимательской дея-
тельности на его существование указали 43% из этих 
респондентов, а среди всех россиян– несколько мень-
ше –  33%.

Таким образом, благодаря накоплению негативных 
последствий девиантного экономического поведения 
на макроуровне, функция банкротства как механизма 
перераспределения собственности превращается в дис-
функцию, так как обеспечивает переход имущества к но-
вому собственнику от старого, вне зависимости от эф-
фективности последнего, т.е. осуществляется передел 
собственности, а не санация экономики от неэффектив-
ных собственников 3.

33
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69

Незаконный, "рейдерский" захват чужого 
бизнеса

Необоснованное уголовное преследование 
предпринимателей/ бизнесменов

Неправовое давление на бизнес со стороны 
проверяющих органов и инспекций

Уклонение предпринимателей от уплаты 
налогов

Распространенность следующих явлений 
(сумма ответов "повсеместно" 
+ "довольно распространены")

Есть опыт ведения бизнеса В целом по стране

Рис. 1. Оценка распространенности рейдерства 
в общественном мнении предпринимателей и россиян

Источник: Волков Д., Гончаров С., Снеговая М. Как заниматься 
бизнесом в России. –[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
https://www.levada.ru/2020/03/18/kak-zanimatsya- biznesom-v-ros
sii/?ysclid=ln1e4ou0dz145230475 (дата обращения 08.02.2024).

Ряд исследователей обращает внимание на то, что 
дисфункции ИЭН порождаются также тем, что суще-
ствуют различия между правовым «ядром» института 
банкротства и его «поддерживающим поясом», который 
включает в себя инфраструктурные нормы и структуры 

1 Мовчан А., Волков Д. Неполитические реформы. Исследо-
вание мнений бизнесменов URL: https://carnegie.ru/2018/09/27/
ru-pub-77353. Социологи использовали метод анонимного 
опроса с выборкой в 40 человек (дата обращения 25.01.2025).

2 См. подробнее Полищук Л. И. Нецелевое использова-
ние институтов: причины и следствия //Вопросы экономики. –  
2008. –  Т. 8. –  С. 32. Радыгин А. Д., Симачев Ю. В. Институт бан-
кротства в России: особенности эволюции, проблемы и пер-
спективы //Российский журнал менеджмента. –  2005. –  Т. 3. –  
№ . 2. –  С. 43–70.

3 Селевич О. С. Банкротство как механизм передела соб-
ственности. Автореферат дисс. …канд. экономических наук. 
Томск, 2010. С. 3

реализации института на практике, обеспечивая его вос-
производство в рыночной системе 4.

Обзор научных публикаций, показывает, что боль-
шинство исследователей ИЭН (независимо от профес-
сиональной направленности) разделяют мнение о том, 
что наиболее приоритетным направлением совершен-
ствования законодательства является предупреждение 
банкротства организаций 5, а также использование таких 
мер из опыта западных стран, которые доказали свою 
эффективность. К ним относятся превентивная реструк-
туризация, предоставление «второго шанса», в частно-
сти посредством слияния и присоединения неблагопо-
лучных компаний, применяемые в западных странах 6.

На следующем месте по значимости находится такое 
направление, как совершенствование системы возна-
граждения арбитражных управляющих, в том числе, ее 
ориентирование, как и в любой системе стимулирова-
ния, на результаты деятельности арбитражных управ-
ляющих, т.е. на повышение стоимости бизнеса и (или) 
имущества при продаже и увеличения числа восстанав-
ливаемых предприятий; 7корректировка процедур изме-
рения и применения «балльной» системы оценки их де-
ятельности.

На третье место по значимости мы бы поставили та-
кое направление, как презюмирование цели разрабаты-
ваемого Закона. В настоящее время в литературе про-
исходит оживленная дискуссия об основной цели дей-
ствующего Закона о несостоятельности (банкротстве) 
2002 г. и том, какова должна быть цель «идеального» 
закона о банкротстве. Это обсуждение свидетельствует 
о том, что как любое управленческое решение или про-
ект, последний базируется на ценностных компонентах. 
Мы присоединяемся к тем ученым, которые указывают 
на необходимость включения ценности справедливости 
в управление институтом банкротства. Не менее важ-
ным является формирование в общественном сознании 
российского общества новой ценности: «культуры спасе-
ния бизнеса», под которой понимаются различные меры, 
которые можно включить в широкое понимание реаби-
литационного потенциала института ИЭН, банкротства, 
то есть использование любых возможностей для сохра-
нения действующего бизнеса (даже при смене собствен-
ника), который способен производить товары и услуги, 

4 См. подробнее Радыгин А. Д., Симачев Ю. В. Институт бан-
кротства в России: особенности эволюции, проблемы и пер-
спективы //Российский журнал менеджмента. –  2005. –  Т. 3. –  
№ . 2. –  С. 43–70. Созанов В. В. Дисфункциональность форми-
рования и развития российского института банкротства. Дисс. 
… канд. экономических наук. Владикавказ, 2014, С. 42

5 Бобылева А. З., Львова О. А. Предупреждение банкрот-
ства: институциональная поддержка слияний и присоединений 
проблемных компаний //Проблемы теории и практики управле-
ния. –  2019. –  № . 7. –  С. 87–99. Львова О. А. Трансформация 
системы управления банкротством в России для повышения 
устойчивости бизнеса. Дисс. … докт. экономических наук. М., 
2022. –  385 с.: Ряховская А. Н. Модернизация института бан-
кротства: целесообразность, эффективность //Россия: тенден-
ции и перспективы развития. –  2021. –  № . 16–1. –  С. 458–462. 
Свириденко О. М. Концепция несостоятельности (банкротства) 
в Российской Федерации: методология и реализация: дисс. …
докт. юридических наук. М., 2010. –  416 с.

6 Бобылева А. З., Львова О. А. Предупреждение банкрот-
ства: институциональная поддержка слияний и присоединений 
проблемных компаний //Проблемы теории и практики управле-
ния. –  2019. –  № . 7. –  С. 87–99.

7 Бобылева А. З. Роль института банкротства в обеспече-
нии устойчивости экономики России. Международная научно- 
практическая конференция, посвященная 25-летию кафедры 
«Финансы» МГТУ им. Н. Э. Баумана «Приоритетные финан-
совые технологии развития национальных экономик». СПб., 
2020.С. 89–90
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Е ЗНАНИЯ
удовлетворять потребительский спрос, генерировать на-
логи, сохранять рабочие места.

Анализ опыта удачных, «прижившихся» социальных 
нововведений в социологии управления, к которым, не-
сомненно, можно отнести разработку нового Закона 
о несостоятельности, показывает, что она должна про-
исходить при соблюдении некоторых важных условий 
и принципов.

Во-первых, это принцип социального участия. Необ-
ходимо на практике обеспечить широкую вовлеченность 
в обсуждение и учет мнений как представителей экс-
пертного сообщества из разных социальных наук, так 
и представителей всех статусных групп, участвующих 
в регуляции процессов несостоятельности организаций, 
которых затрагивает внесение изменений в законода-
тельство. В качестве примера можно привести, в част-
ности, предпринимателей, владельцев и менеджеров 
предприятий, работников предприятий; представителей 
органов государственного управления; представителей 
арбитражных управляющих и их саморегулируемых ор-
ганизаций (СРО АУ) 1.

Во-вторых, проектируемое нововведение должно от-
вечать такому требованию, как полнота учета интере-
сов всех предполагаемых участников деятельности, так 
как его соблюдение обеспечивает одновременно и мак-
симальную защиту от их девиантного поведения (или, 
как говорят экономисты, «оппортунистического поведе-
ния» 2.

Изучая опыт социальных нововведений, ученые 
из разных социальных наук, такие, как экономист 
В. Л. Тамбовцев, разрабатывавший вопросы институ-
ционального проектирования, социологи Н. И. Лапин 
и Т. М. Дридзе изучавшие вопросы социальной иннова-
тики и управления, обращают внимание на то, что наи-
большие шансы на принятие людьми нововведения, 
на его “выживание” имеет то из них, а в нашем контек-
сте –  тот институт, который формируется при самом ши-
роком соучастии на всех этапах этого процесса всех за-
трагиваемых им субъектов 3.

В-третьих, для выявления проблем, накопившихся 
при реализации действующего Закона о несостоятель-
ности, а также сбора информации, которая может по-
мочь при разработке нового законопроекта и его отдель-
ных положений, целесообразно, с нашей точки зрения, 
использовать методы социологической науки в их коли-
чественных и качественных «техниках». В российском 
социологическом сообществе накоплен значимый мето-
дический опыт экспертных и массовых опросов по важ-
ным социальным проблемам, в том числе опросов, по-
священных различным «теневым практикам».
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SOCIAL INSTITUTION OF ECONOMIC INSOLVENCY, 
ITS FUNCTIONS AND DYSFUNCTIONS

Shulzhenko A. S.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

The relevance of the study of the dysfunction of the institution of 
economic insolvency (bankruptcy) is due to the need to increase 
the level of protection of the institution of private property in Russian 
society, as well as the presence of its dysfunctionality, especially in 
connection with the new economic conditions. The institutional ap-
proach used in the study made it possible to analyze dysfunctions, 
both the observed consequences of its activities based on govern-
ment statistics (data from 2020 to 2024) and data from representa-
tive sociological surveys, and on the basis of diagnostics using qual-
itative data. The priority direction of its improvement is to increase 
its rehabilitation potential, including through the “culture of business 
rescue”.

Keywords: institute of economic insolvency (hereinafter IE) or 
bankruptcy in the broad sense of the word, functions and dysfunc-
tions of IE, misuse of institutions, manipulation of IE, corporate raid-
ing, greenmailing, rehabilitation potential of the institute of IE.
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Медиапотребление в эпоху технологических трансформаций: анализ 
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В статье рассматривается актуальная проблема трансформа-
ции медиапотребления в эпоху новых медиа. Стремительное 
развитие технологий и появление новых медиаплатформ кар-
динально изменили способы потребления информации и взаи-
модействие между пользователями и контентом.
Цель исследования заключается в анализе основных тенден-
ций в современном медиапространстве и характеристик пове-
дения пользователей. Особое внимание уделяется взаимосвя-
зи между поведением пользователя и потреблением контента 
в контексте мобильности и взаимодействия в реальном вре-
мени.
Методология исследования включает анализ данных исследо-
вательской компании «Mediascope», международных аналити-
ческих компаний «We are Social» и «Meltwater», а также резуль-
таты собственного социологического опроса среди российской 
молодежи 14–35 лет.
В результате исследования выявлены ключевые тренды меди-
апотребления:
• Рост числа интернет- пользователей
• Доминирование социальных сетей как основного источника 
контента
• Увеличение популярности мобильного медиапотребления
• Рост востребованности короткого видеоконтента
• Развитие персонализации контента с помощью искусствен-
ного интеллекта
Полученные результаты позволяют прогнозировать дальней-
шее развитие цифровых медиа с акцентом на качественный 
контент, интерактивные форматы и персонализированные под-
ходы. Исследование подчеркивает необходимость адаптации 
производителей контента к растущим требованиям аудитории 
и технологическим изменениям.
Выводы работы могут быть полезны для медиакомпаний, 
контент- производителей и специалистов в области digital- 
маркетинга при планировании стратегий развития и создании 
новых форматов медиапродуктов.

Ключевые слова: медиапотребление, цифровые медиа, соци-
альные сети, искусственный интеллект, персонализация.

Введение
Во втором десятилетии 21 века, в эпоху новых медиа, 
когда технологии развиваются с невероятной скоростью, 
способы потребления информации претерпевают значи-
тельные изменения. Новые медиаплатформы стали по-
пулярными благодаря технологическому прогрессу. Они 
не только изменили способ доступа людей к информа-
ции, но и трансформировали интерактивные отношения 
между пользователями и контентом.

В данной статье мы проанализируем основные тен-
денции в медиапространстве и характеристики пове-
дения пользователей. В работе также рассматривают-
ся тесные отношения между поведением пользователя 
и потреблением контента, особенно в аспектах мобиль-
ности и взаимодействия в режиме реального времени. 
Это позволяет нам получить более полное представле-
ние о поведении потребителей контента. Основываться 
будем на актуальных данных и мониторингах исследова-
тельской компании «Mediascope», исследованиях меж-
дународных аналитических компаний «We are Social» 
«Meltwater», а также использовать результаты собствен-
ного социологического опроса среди молодой аудитории 
России в возрасте от 14 до 35 лет.

Результаты

Рост числа интернет- пользователей
С каждым годом все больше пользователей предпочи-
тают потреблять контент онлайн, об этом говорит миро-
вая статистика. По состоянию на 2024 год количество 
людей, пользующихся интернетом, достигло 5,52 милли-
арда, или 63,8% от всех людей на Земле. Это на более 
чем 5% больше по сравнению с прошлым годом, из-за 
регистрации 256 миллионов новых пользовательских 
идентификаторов [1].

В России в 2024 году зафиксировано 103 миллиона 
человек –  совокупной аудитории интернета в месяц, что 
составляет 85% населения страны в возрасте от 12 лет. 
Среди них 37% составляет исследуемая нами аудитория 
молодежи в возрасте от 14 до 34 лет. Среднее время 
ежедневного потребления интернет- контента на жителя 
России обозначено в отметке 4 часа и 9 минут [2].

Подобные результаты говорят о том, что в дальней-
шем платформы онлайн- видео, музыки, аудиокниг, под-
кастов и видеоигр будут продолжать развиваться и на-
бирать популярность.

Социальные сети как главная площадка для 
медиаконтента
Социальные сети остаются одним из основных источников 
информации и развлечений для российских пользовате-
лей. Это подтверждает и собственное исследование и фе-
деральная аналитика: в структуре интернет- потребления 
социальные сети стоят на первом месте –  21% [3]. В на-
шем исследовании социальным сетям, как источнику для 
получения информации отдает предпочтение уже 89,5% 
респондентов, самый высокий показатель в этом вопросе 
у зумеров –  95%, следом идет самое молодое поколение 
альфа –  88%. Завершают нашу статистику миллениа-
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лы –  76% опрошенных пользуются социальными сетями 
не только в качестве площадки для общения, но и для 
получения актуального контента, который отвечает их 
интересам и потребностям (рисунок 1).

Рис. 1. Распределение респондентов по возрастным группам, 
которые выбирают социальные сети как источник для 

получения информации (данные получены по результатам 
собственного исследования)», % опрошенных (рисунок 

авторов)

Исходя из этих данных, мы можем сделать прогноз, 
что в дальнейшем увеличится акцент на качественный 
контент, интерактивные форматы и персонализиро-
ванные подходы. Потребители контента становятся все 
более требовательными к медиа, предъявляя высокие 
стандарты качества. Это может стимулировать произ-
водителей контента и медиакомпании к созданию более 
увлекательного, информативного и объективного про-
дукта.

Медиапотребление через мобильные устройства
Мобильные телефоны, которые уже стали нашими ос-
новными устройствами, продолжают играть всё более 
важную роль в жизни современного человека. Согласно 
анализу консультационной компании Kepios, которая из-
учает поведение аудитории в Интернете, на 2024 год 5,75 
миллиарда человек используют мобильные телефоны, 
что составляет 70,3% от общей численности населения 
мира. Что касается данным по Российской Федерации, 
то в начале 2024 года в стране зарегистрировано 219,8 
миллиона сотовых мобильных соединений, что составляет 
152,5% от общей численности населения.

Согласно данным компании «Statcounter», которая 
анализирует мировой веб-трафик, за 2024 год, доля мо-
бильного интернета составила более 60% глобального 
веб-трафика [4]. При этом, с каждым годом увеличива-
ется времянахождение в смартфонах. Так, например, со-
гласно результатам исследования аналитической компа-
нии «Mediascope» в 2024 году в среднем житель России 
проводит в мобильном интернете ежедневно 3 часа 52 
минуты. При этом, в разрезе недельной активности мо-
бильного потребления, самый пик приходится на поне-
дельник –  3 часа 55 минут, а минимум в субботу –  3 ча-
са 45 минут. (Mediascope Cross Web, Mobile, вся Россия, 
население 12+, январь –  август 2024). Как ожидалось, 
именно молодая аудитория в возрасте 12–24 проводит 
времени с телефоном больше остальных возрастных 
групп –  5 часов 53 минуты ежедневно. Далее идет ауди-
тория в возрасте 25–34, а именно 4 часа 52 минуты (Me-
diascope Cross Web, Mobile, вся Россия, январь- август 
2024).

Интернет стал неотъемлемой частью повседневной 
жизни многих людей. Активное использование мобиль-
ных устройств и мобильного интернета привело к опре-
деленному формату медиапотребления. Основные ти-
пы ресурсов мобильного интернет- потребления сформи-
ровались следующим образом: 20% от всего времени 
в мобильном интернете приходится на просмотр видео, 
20% на переписку в мессенджерах, еще 19% на исполь-

зование социальных сетей. Завершает этот список игры 
на телефоне –  9% и онлайн- покупки –  4% [5].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ис-
пользование мобильных телефонов и мобильного интер-
нета демонстрирует стремительный рост и приобретает 
ключевое значение в повседневной жизни, в том чис-
ле молодой аудитории в возрасте 14–34, как основное 
средство для доступа и потребления контента. Это обу-
словлено не только увеличением числа пользователей, 
но и расширением спектра доступных функций и воз-
можностей. Поэтому адаптивный дизайн и оптимизация 
контента для мобильных платформ будут оставаться 
важными аспектами.

Увеличение популярности короткого видеоконтента
Одним из наиболее популярных ресурсов являются ви-
деохостинги, что мы подтвердили в предыдущем пункте. 
В последние годы все большую популярность набирают 
короткие вертикальные видеоролики продолжительно-
стью от 30 секунд до минуты: они удобны для просмотра 
на мобильных устройствах, что делает их ещё более до-
ступными и удобными. В среднем на просмотр видеоро-
ликов россиян тратит 19% всего времени от нахождения 
в сети Интернет [6]. В 2024 году институт общественного 
мнения «Анкетолог» –  независимая исследовательская 
организация, провела оп

росами интернет- аудитории о медиаповедении и от-
ношении к коротким видеороликам, которые публику-
ются в социальных сетях. Результаты показали, что 49% 
россиян смотрят вертикальные короткие видео, а 79% 
из них делятся этими видео со своими друзьями (88%), 
родственниками (78%), партнерами (32%) и коллегами 
(30%). Предпочтения аудитории относительно темати-
ки коротких видеороликов распределяются следующим 
образом: юмор (78%), путешествия (52%), игры, кино 
и развлечения (43%), искусство культура и музыка (40%) 
здоровье и медицина (38%) [7].

В целом, возрастающее влияние видеоконтента 
на аудиторию подтверждают также результаты наше-
го собственного исследования. Так, молодая аудитория 
в возрасте 14–34 лет предпочитает формат видео, когда 
вопрос касается получения информации, так ответило 
75% респондентов, в то время как потребление контента 
через статичное изображение выбрало 63%. (рисунок 2).

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: 
«Какую подачу информации вы предпочитаете? (Можете 
выбрать несколько вариантов)», % опрошенных (рисунок 

авторов)

Делая вывод по данному медиатренду, мы приходим 
к заключению, что нельзя игнорировать силу видеокон-
тента в коротком формате. Специализированные рос-
сийские платформы, такие как Rutube, Дзен.Видео, VK 
Видео, Telegram, «Платформа» продолжают революци-
онизировать и предлагать пользователям динамичный 
и актуальны контент. Это не просто мимолетная тенден-
ция; это важное свидетельство изменения поведения по-
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требителей и подчеркивает критическую важность адап-
тации к быстро развивающейся цифровой среде.

Персонализация и применение искусственного интеллекта 
в создании и продвижении контента
Современные медиа всё чаще ориентируются на удовлет-
ворение индивидуальных потребностей пользователей. 
Благодаря поддержке интернет- технологий пользователи 
могут свободно выбирать и адаптировать контент исходя 
из своих интересов, предпочтений и потребностей.

С помощью таких методов, как рекомендательные 
алгоритмы и персонализированный контент, новые ме-
диаплатформы предлагают материалы, соответству-
ющие индивидуальным запросам потребителей. Эти 
платформы предоставляют рекомендации по контенту 
на основе интересов и предпочтений пользователей, 
что позволяет им быстро находить материалы, которые 
соответствуют их предпочтениям. Это увеличивает вов-
лечённость пользователей и потребление ими контента.

Появление индивидуальных рекомендаций направле-
но на более полное удовлетворение потребностей поль-
зователей в эпоху информационного изобилия и, в ко-
нечном счёте, на улучшение их опыта взаимодействия 
с контентом [8].

Персонализированные рекомендации основаны 
на анализе поведения пользователя и его взаимодей-
ствия с контентом. Они позволяют выявить предпочте-
ния пользователя и определить его потенциальные по-
требности.

Для этого собирается информация о пользователе, 
на основе которой генерируется контент, способный 
удовлетворить его запросы.

В 2002 году Google News впервые применил алго-
ритмы для создания тематических новостей. Алгорит-
мы оценивают новости из различных источников и фор-
мируют персонализированную новостную страницу для 
каждого пользователя.

Персонализированные рекомендации не только по-
вышают интерес пользователей к конкретному контенту, 
но и увеличивают их удовлетворённость платформой. 
Это, в свою очередь, влияет на лояльность пользовате-
лей и модели потребления контента.

Заключение
В результате исследования были выявлены ключевые 
тренды медиапотребления в начале 20-х годов XXI ве-
ка. Они отражают значительные изменения в способах 
потребления информации и взаимодействии аудитории 
с контентом и формируют будущее цифровой экосистемы.

Прежде всего, наблюдается стремительный рост чис-
ла интернет- пользователей, что свидетельствует о рас-
ширении доступа к разнообразным источникам инфор-
мации. Социальные сети становятся главной площадкой 
для распространения медиаконтента, объединяя людей 
и предоставляя им возможность обмениваться идеями 
и впечатлениями. Медиапотребление через мобильные 
устройства также становится всё более популярным. Это 
связано с ростом доступности смартфонов и планшетов, 
а также с развитием мобильных приложений и серви-
сов. Ещё одним важным трендом является увеличение 
популярности короткого видеоконтента. Короткие видео 
привлекают внимание аудитории своей динамичностью 
и простотой восприятия. Они становятся эффективным 
инструментом для продвижения товаров и услуг, а также 
для развлечения.

Наконец, роль искусственного интеллекта в создании 
и продвижении контента становится всё более значимой. 
Искусственный интеллект помогает создавать персона-

лизированный контент, оптимизировать рекламные кам-
пании и улучшать качество обслуживания клиентов.

Таким образом, можно сделать вывод, что медиапо-
требление в XXI веке претерпевает значительные изме-
нения. Эти изменения связаны с развитием технологий, 
изменением предпочтений аудитории и появлением но-
вых форматов контента. Исследование этих трендов по-
зволяет лучше понять, как медиапотребление будет раз-
виваться в будущем.

Литература
1. Kepios Digital 2024: Global Overview Report [Элек-

тронный ресурс] // Kepios. –  URL: https://kepios.com 
(дата обращения: 01.05.2025).

2. Медиапотребление 2024 [Электронный ресурс]: от-
чет Mediascope Cross Web, мобайл и десктоп, вся 
Россия, население 12+, октябрь 2024, охват за ме-
сяц. — URL: https://mediascope.net/upload/iblock/f33/
ual5i70kf7n9df7qzkq0gf238bidh3xv/Медиапотребле-
ние 2024_НАТ_27.08.2024.pdf (дата обращения: 
03.05.2025).

3. Медиапотребление 2024 [Электронный ресурс]: от-
чет Mediascope Cross Web, мобайл и десктоп, вся 
Россия, население 12+, октябрь 2024, доля време-
ни в интернете. —URL: https://mediascope.net/upload/
iblock/f33/ual5i70kf7n9df7qzkq0gf238bidh3xv/Медиа-
потребление 2024_НАТ_27.08.2024.pdf (дата обра-
щения: 05.05.2025).

4. Statcounter Global Stats [Электронный ресурс]. –  
URL: https://gs.statcounter.com (дата обращения: 
07.05.2025).

5. Человек в смартфоне [Электронный ресурс]: отчет 
Mediascope Cross Web, Mobile, вся Россия, населе-
ние 12+, январь- август 2024. –  URL: https://medias-
cope.net/upload/iblock/a88/93gub0nnuaudd6zkn9g-
c5g2zijv1t2pb/Человек в смартфоне_Mediascope.pdf 
(дата обращения: 09.05.2025).

6. Mediascope_НРФ_6 суток [Электронный ресурс]: от-
чет Mediascope Cross Web, мобайл и десктоп, вся 
Россия, население 12+, октябрь 2024, доля време-
ни в интернете. —URL: https://mediascope.net/upload/
iblock/9da/f39jd547adzptf0mu2j1tlmw44pjgt5d/Medias-
cope_НРФ_6 суток.pdf(дата обращения: 11.05.2025).

7. Короткие вертикальные видео: исследование 
[Электронный ресурс] // Институт общественного 
мнения «Анкетолог». –  URL: https://iom.anketolog.
ru/2024/02/14/korotkie- vertikal-nye-video- issledovanie 
(дата обращения: 13.05.2025).

8. Yu, Guoming & Li, Huijuan. Transformation Path of Media 
Industry in the Big Data Era: An Analysis of Customized 
Content, Crowdsourced Production, and Cross- Border 
Integration Practice // Modern Communication (Journal 
of Communication University of China). –  2024.

MEDIA CONSUMPTION IN THE ERA OF 
TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS: ANALYSIS OF 
KEY TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Shumilina P. D.
Don State Technical University Rostov-on- Don

The article examines the current issue of media consumption trans-
formation in the era of new media. The rapid development of tech-
nologies and the emergence of new media platforms have funda-
mentally changed the ways information is consumed and the inter-
action between users and content.
The research aims to analyze the main trends in the modern media 
space and user behavior characteristics. Particular attention is paid 
to the relationship between user behavior and content consumption 
in the context of mobility and real-time interaction.
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The research methodology includes the analysis of data from Me-
diascope research company, international analytics companies We 
are Social and Meltwater, as well as the results of our own sociolog-
ical survey among Russian youth aged 14–35.
The study has identified key media consumption trends:
• Growth in the number of internet users
• Dominance of social networks as the main content source
• Increased popularity of mobile media consumption
• Growing demand for short video content
• Development of content personalization using artificial intelligence
The obtained results allow us to forecast the further development 
of digital media with a focus on quality content, interactive formats, 
and personalized approaches. The study emphasizes the need for 
content producers to adapt to the growing demands of the audience 
and technological changes.
The findings of the work can be useful for media companies, con-
tent producers, and digital marketing specialists in planning devel-
opment strategies and creating new media product formats.

Keywords: media consumption, digital media, social networks, arti-
ficial intelligence, personalization.
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Проблемы, стоящие перед развитием системы местного самоуправления 
Китая

Ян Чжэнь,
аспирант Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова
E-mail: 7772277@qq.com

В процессе перехода от централизованной экономики к рыноч-
ной правительство Китая пересмотрело свои ключевые цели 
и задачи, что потребовало кардинальных изменений в функци-
онировании муниципального и государственного управления. 
Модернизация Китая сопровождалась масштабными рефор-
мами, которые определили дальнейшее развитие государ-
ственного и муниципального управления. Несмотря на то, что 
современный Китай занимает лидирующие позиции в мировой 
экономике, и страна взяла курс на активное развитие и инно-
вации, государственное и муниципальное управление сталки-
вается с рядом трудностей. В рамках статьи автором осуще-
ствляется анализ проблем, стоящих перед развитием местного 
самоуправления Поднебесной. Выявлено, что одной из клю-
чевых проблем развития местного самоуправления является 
кадровая проблема, еще одна важная проблема –  большой 
местный долг, а также отсутствие эффективного механизма 
управления рисками.

Ключевые слова: Китай, местное самоуправление, экономи-
ка, модернизация, децентрализация, инновации, проблемы, 
перспективы.

Введение
Углубление реформ и открытости Китая привело к все-
объемлющей трансформации общества: противоречия 
между старой и новой системами, изменения в социаль-
ной и политической структуре, а также разрыв между 
ценностями и культурными концепциями. Все это придало 
Китаю беспрецедентную жизнеспособность, но вместе 
с тем породило всевозможные новые вызовы. Следова-
тельно, традиционное административное управление, 
совместимое с плановой экономикой, должно быть совме-
стимо с трансформацией современного административ-
ного управления, адаптированного к социалистической 
рыночной экономике.

Есть ряд вопросов, которые требуют переосмысле-
ния и решения, в частности это проблемные вопросы 
развития местного самоуправления, вопросы улучшения 
взаимодействия государства и бизнеса в процессе ин-
новационного развития, вопросы привлечения финан-
сирования.

Методология
Вопросами управления финансирования и развития мест-
ного самоуправления в Китае занимаются многие ав-
торы, так, например эмпирические исследования Чэнь 
Шисяна [1] показывают, что нынешняя реформа системы 
управления культурой органов местного самоуправления 
в нашей стране сталкивается с рядом важных трудностей 
и вызовов. Лю Юхуэй и Шэнь Кетин анализируют текущие 
проблемы, с которыми сталкивается китайская модель 
государственного финансирования местных органов вла-
сти и перспективы реформы системы финансового управ-
ления местных органов власти [2]. Несмотря на интерес 
научного сообщества к отдельным проблемам, комплекс-
ные междисциплинарные исследования, раскрывающие 
проблемы, стоящие сегодня перед органами местного 
самоуправления, отсутствуют.

Результаты
В 1987 г. в Китае была принята собственная программа ре-
форм в области экономики и социально- экономического 
развития, и это сказалось на всех сферах, реформы 
не обошли и государственное и муниципальное управ-
ление. После Третьего пленума ЦК Коммунистической 
партии Китая одиннадцатого созыва Китай реформирует 
свою экономику. В то же время проводилась и коррек-
тировка структуры государственной власти. Основное 
содержание политики заключается в децентрализации 
власти и налаживании отношений между центральным 
и местным органами власти. Реформа системы управле-
ния и системы местного самоуправления привела ко мно-
гим новым изменениям.

Во-первых, предварительно созданы определенные 
институциональные рамки на центральном и местном 
уровнях. Конституция изменила первичную законода-
тельную систему. Лидер местного самоуправления был 
заменен с прямого назначения начальником на местные 
выборы. Хотя, центральная и местная власть разделе-
ны, степень легализации невысокая, но вышеуказанные 
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изменения все-таки являются положительной попыткой 
обеспечить рациональную децентрализацию в будущем.

Во-вторых, роль и функции органов местного само-
управления в определенной степени изменились. При 
традиционной централизованной системе местное са-
моуправление является лишь центральным правитель-
ством. Роль и функции местных представителей крайне 
ограничены.

В-третьих, было проведено много новых исследова-
ний моделей местного управления. Согласно 16-му Все-
китайскому конгрессу Коммунистической партии Китая 
была выдвинута координация принятия решений, их 
реализации и надзора». Некоторые органы местного са-
моуправления приступили к реформированию «админи-
стративной трехбалльной системы. Основная идея «ад-
министративной трехбалльной системы» заключается 
в относительном разделении принятия государственных 
решений, их реализации и надзора, все звенья систе-
мы дополняют друг друга, ограничивают друг друга и ко-
ординируют друг с другом. По этому принципу города 
(местная власть) сосредоточены на экономическом и со-
циальном развитии. На основе большой системы долж-
ны быть созданы как минимум три бюро принятия реше-
ний, и должны быть приняты соответствующие законы.

Мотивация правительства по реформированию по-
литической системы недостаточна, т.к. реформирова-
ние политической системы сопряжено с двумя непрео-
долимыми препятствиями: одно из которых –  упущен-
ная выгода. Второе заключается в том, что изменения 
в структуре политической власти в связи с институцио-
нальными реформами могут повлиять на политическую 
стабильность (так называемая потеря интересов означа-
ет, что реформа политической системы ослабит полно-
мочий различных отделов или подразделений).

Необходимо также констатировать, что в КНР на се-
годняшний день отсутствует система гарантированной 
защиты прав граждан на уровне местных сообществ. 
Несмотря на существование и работу института мест-
ного самоуправления, на местах может быть сформиро-
вана авторитарная власть [3]. Властям КНР необходимо 
приступить к формированию демократических провин-
циальных собраний, сейчас данный процесс отклады-
вается из-за нежелания государства наносить ущерб 
экономической стабильности. Началом формирования 
гражданского общества в КНР может стать практика со-
гласования интересов в общине, принятия гражданами 
ответственности и отстаивания своих прав и законных 
интересов, как экономических, так и социальных.

Одной из ключевых проблем развития местного са-
моуправления является кадровая проблема, которая за-
ключается в нехватке квалифицированных молодых ка-
дров, которые будут внедрять, осуществлять и продви-
гать новые идеи и инновации. Качество государственных 
служащих местных органов власти также является во-
просом, который нельзя игнорировать. Некоторым ка-
драм на низовом уровне не хватает профессиональных 
знаний и управленческих способностей, и они не в со-
стоянии эффективно проводить политику и управлять 
общественными делами. Это не только влияет на эф-
фект от реализации политики, но и снижает доверие об-
щественности к правительству.

Еще одна важная проблема –  большой местный долг. 
«После реформ и открытости экономика Китая достигла 
значительных успехов развития, и такое развитие неот-
делимо от энергичного строительства инфраструктуры 
различными местными органами власти. Однако в ходе 
развития в последние годы, чтобы смягчить финансовый 
кризис, правительство приняло экспансионистскую эко-
номическую политику для стимулирования развития эко-

номики. Некоторые органы местного самоуправления 
все еще имеют проблемы с незаконными действиями 
и скрытое заимствование, способы заимствования ста-
новятся все более разнообразными и риски возрастают. 
Введение в действие нового закона о бюджете в 2014 г. 
четко прояснило, что единственным легальным спосо-
бом заимствования местными органами власти является 
выпуск ими облигаций» [4, с. 78].

Местные органы власти на всех уровнях ускорили со-
здание стандартизированного механизма долгового фи-
нансирования для предотвращения и урегулирования фи-
нансовых и финансовых проблем. Вместе с тем, долг из го-
да в год лишь возрастает. Направление и урегулирование 
долгов по акциям, сдерживание увеличения скрытых дол-
гов и рисков, и совершенствование существующей поли-
тики управления долгом местных органов власти имеют 
большое значение для текущего здорового экономическо-
го развития и социальной гармонии и стабильности [5].

Местный долг –  это «палка о двух концах». Умерен-
ный долг местных органов власти может способствовать 
местному экономическому развитию и улучшать общий 
потенциал обслуживания правительства. Однако чрез-
мерное государственное заимствование может умень-
шить его правоприменительную силу, вызывать неста-
бильность и напрямую влияет на нормальную работу го-
сударственных учреждений. Таким образом, необходи-
мо осуществлять постоянный мониторинг текущего раз-
мера долга, учитывать риск погашения долга, активно 
формулировать политику, рационально контролировать 
масштаб долга и обеспечить быстрое развитие местной 
экономики и социальной гармония и стабильности.

Не менее важной проблемой местного самоуправ-
ления является отсутствие эффективного механизма 
управления рисками.

В международном сообществе механизм управле-
ния финансовыми рисками обычно использует количе-
ственную модель управления. Затем на основе коли-
чественного определения, по общему экономическому 
развитию страны, «линейная устанавливается система 
индикации», а также «предупреждающий сигнал» с ви-
зуальным значением. Когда проблема с долгами возни-
кает, эффективные меры могут быть приняты для мо-
ниторинга долга в первый раз. Однако текущая долго-
вая ситуация Китая относительно сложна, и есть много 
видов долгов, и большинство из них все еще в форме 
скрытого долга [6].

В 1994 г. реформа распределения налогов изме-
нила определение местных бюджетных поступлений, 
но не соответствующим образом была установлена от-
ветственность за местные расходы. После реформы 
системы распределения налогов в важных сферах со-
циального обслуживания, таких как образование, здра-
воохранение, культура и наука, расходы местное самоу-
правление составили почти 90% от числа всех расходов 
[7, с. 75]. В итоге на многие другие сферы остаются без 
средств, и копится долг. Финансы между центральными 
и местными властями распределяются неравномерно.

Многие органы местного самоуправления не реали-
зовали ответственность за территориальное управле-
ние. Они даже считают, что незаконные и незаконные 
заимствования на проекты и строительство способству-
ет местному развитию. Ответственность за соответству-
ющие правонарушения и правонарушения не установле-
на, а ограничения смягчены, в результате чего появляют-
ся незаконные заимствования.

Что касается механизмов управления и надзора, 
то многие существующие системы имеют очевидные 
недостатки. Например, местная фискальная автономия 
слишком велика, что затрудняет координацию финан-
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совых отношений между центральным правительством 
и местными органами власти. Кроме того, местная 
власть слишком велика и отсутствуют эффективные ме-
ханизмы надзора, что может легко породить коррупцию 
и злоупотребление властью.

Кроме того, противоречие между местными интереса-
ми и интересами центра также является трудноразреши-
мой проблемой. Чтобы добиться роста ВВП и политиче-
ских результатов, местные районы часто придерживаются 
краткосрочных моделей поведения, игнорируя долгосроч-
ное развитие и устойчивость. Такое поведение не только 
наносит ущерб долгосрочным интересам местного насе-
ления, но и противоречит целям качественного развития, 
преследуемым центральным правительством [8].

Серьезной проблемой для местных органов власти 
стала и цифровизация. В последние годы большие дан-
ные все чаще используются в управлении китайским 
правительством. На третьем пленуме 20-го Централь-
ного комитета партии четко было заявлено, что необхо-
димо создать и усовершенствовать систему и правила 
использования Интернета, больших данных, искусствен-
ного интеллекта, а также содействовать созданию циф-
рового правительства, укреплять упорядоченный обмен 
данными и защищать личную информацию в соответ-
ствии с законом [9].

Профилактика эпидемии COVID-19 и борьба с ней 
высветили важную роль информационных технологий, 
таких как большие данные и облачные вычисления, 
в национальном управлении. В этих условиях традици-
онная модель принятия решений столкнулась с трудно-
стями. Долгое время чиновники местных органов власти 
в основном полагались на опыт и интуицию при приня-
тии решений, которые в значительной степени зависят 
от текущей ситуации. С переходом же к цифровизации, 
чиновником пришлось пользоваться различными ана-
литическими инструментами для обработки больших 
данных, что существенно изменило привычный подход. 
Сбор данных требует интерпретации, для чего важны 
специальные знания и специальные навыки, которыми, 
чиновники, не обладают. Таким образом, при переходе 
на работу с новыми технологиями, сотрудники МСУ ис-
пытывают трудности адаптации.

С одной стороны, местные органы власти полагают-
ся на традиционные методы сбора данных, и ручные ме-
тоды по-прежнему являются основным средством, с по-
мощью которого они собирают информацию. Эти сред-
ства получения информации не только неэффективны, 
но и неудобны для сохранения и не поддаются накопле-
нию. Начальство пыталось усилить контроль за кадрами 
при помощи «управления отслеживанием», но проблема 
в том, что эти «следы» не были оцифрованы и не смог-
ли сформировать цифровой континуум [10]. Большое 
количество сгенерированной табличной информации 
превратилось в исторические архивы. Если удастся вне-
дрить интеграцию больших данных, то объем бухгалтер-
ской работы кадров может быть значительно сокращен. 
Руководителям не нужно будет проверять отчеты бухгал-
терской книги, они смогут получить к ним прямой доступ 
с платформы больших данных, что не только облегчает 
проверки начальства, но и сокращает трату ресурсов, 
вызванную проверками на низовом уровне.

Сбор всех видов данных и информации требует боль-
ших трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 
и уже ощущается их нехватка, кадрам же трудно с этим 
справиться, что приводит к мошенничеству с данными. 
В условиях постоянного увеличения задач управления 
сверху вниз по-прежнему используются традиционные 
методы управления, что неизбежно увеличивает нагруз-
ку на низовые кадры.

Кроме того, существующий процесс сбора данных 
в основном зависит от внутреннего развития прави-
тельства. Большие данные требуют повышения уровня 
открытости государственных данных, чтобы облегчить 
совместное управление обществом на основе данных, 
открытых правительством. Однако фрагментирован-
ная административная система Китая затрудняет ин-
теграцию информационных ресурсов в различных ве-
домствах, создавая «эффект разрозненности данных». 
Сеть между департаментами местных органов власти 
позволяет каждому департаменту запрашивать данные 
и информацию для представления на низовом уровне 
в соответствии с его собственными потребностями. Эти 
данные и информация часто используются только для 
управления каждым департаментом [11].

В последние годы технология больших данных все 
чаще используется в массовом социальном управлении, 
включая управление сетями, социальное обеспечение, 
подачу петиций и визиты для поддержания стабильно-
сти, сравнение домохозяйств с низким уровнем безо-
пасности и центров государственных услуг. Однако ис-
пользование больших данных по-прежнему ограничено 
несколькими областями управления, и отсутствует мас-
штабная интеграция.

Вышеупомянутая дилемма приводит к низкому теку-
щему уровню интеграции данных и эффективности ис-
пользования ресурсов местными органами власти. В све-
те указанных сложностей, органы местного самоуправ-
ления должны пересмотреть и изменить подходы к инте-
грации больших данных и цифровизации, это потребует 
не только использования новых инструментов, но также 
и обучения кадров. Что касается проблемы интеграции 
данных между ведомствами, очевидно, что решающим 
шагом к построению целостной системы управления ста-
нет устранение «Эффекта разрозненности данных». По-
средством чего процессы управления будут улучшены, 
что в свою очередь, приведет и к повышению доверия 
населения к властям, за счет более высокой степени от-
крытости государственной информации.

Выводы
Вышесказанное позволяет заключить, что необходимо 
реформировать долговые риски местных органов власти, 
содействовать процессу легализации отношений между 
центральными и местными властями. Будущее постро-
ение правовой системы, регулирующей анализируемые 
отношения, во многом будут определять ход решения 
проблем долга органов МСУ. Необходимо разработать 
и принять, ряд нормативно- правовых актов в этом на-
правлении.

Прежде всего, нужна децентрализация между госу-
дарственными и местными органами власти, а также 
прозрачность их взаимоотношений. В этом процессе 
должна быть полностью гарантирована относительная 
независимость местных органов власти, а ответствен-
ность за местные расходы не должна произвольно уве-
личиваться.

Укрепление сознания китайского национального со-
общества является важной функцией и обязанностью 
местных органов власти в новую эпоху. Функции и обя-
занности местных органов власти тесно связаны с воз-
можностями местных органов власти. Сила и слабость 
местных органов власти неизбежно приведут к несба-
лансированности состояния и уровня регионального 
пространства в формировании самосознания китайской 
нации. Недавно пересмотренный закон о местных орга-
низациях добавляет к основным функциям и обязанно-
стям местных органов власти в Поднебесной укрепление 
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самосознания китайского национального сообщества, 
что является неизбежным требованием для модерниза-
ции национальной системы управления и возможностей 
управления. Будь то реализация партийного и государ-
ственного механизма принятия решений и проектиро-
вание на высшем уровне по формированию сильного 
чувства общности китайской нации или эффективное 
выполнение основных обязанностей местных органов 
власти по формированию сильного чувства общности 
китайской нации, требуется постоянно улучшать воз-
можности органов местного самоуправления.

Факторы, ограничивающие эффективную деятель-
ность органов местного самоуправления, включают, по-
мимо факторов внешней административной среды, бо-
лее важные факторы, такие как трансформация функ-
ций самой государственной организации, методы адми-
нистративного управления, качество и способности госу-
дарственных служащих, системные реформы и иннова-
ции, а также межправительственные отношения.

Таким образом, усиление наращивания потенциала 
местных органов власти может устранить факторы и пре-
пятствия, которые влияют и ограничивают эффективную 
деятельность местных органов власти, и может предо-
ставить партии и государству организацию для принятия 
решений и развертывания стратегических планов.
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CHALLENGES FACING THE DEVELOPMENT OF 
CHINA’S LOCAL GOVERNMENT SYSTEM

Yang Zhen
Lomonosov Moscow State University

In the process of transition from a centralized economy to a mar-
ket economy, the Chinese government revised its key goals and ob-
jectives, which required fundamental changes in the functioning of 
municipal and state administration. Modernization of China was ac-
companied by large- scale reforms that determined the further devel-
opment of state and municipal administration. Despite the fact that 
modern China occupies a leading position in the world economy, and 
the country has taken a course on active development and innova-
tion, state and municipal administration faces a number of difficulties. 
In this article, the author analyzes the problems facing the develop-
ment of local self-government in China. It was revealed that one of 
the key problems in the development of local self-government is the 
personnel problem, another important problem is a large local debt, 
as well as the lack of an effective risk management mechanism.

Keywords: China, local government, economy, modernization, de-
centralization, innovation, problems, prospects.
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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ. СОЦИАЛЬНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Киносериал «Отчаянные домохозяйки» как источник этноментальных 
знаний

Берберова Лиана Бурхановна,
доцент кафедры английского языка и профессиональной 
коммуникации, ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации»
E-mail: berberova.liana @yandex.ru

Цель исследования –  идентификация некоторых особенных 
черт американской ментальности в их гендерном преломлении 
на материале телесериала «Отчаянные домохозяйки» («Des-
perate Housе Wives»). Научная новизна исследования опреде-
ляется обращением к неизученным проблемам формирования 
этногендерных конструктов, нашедшим отражение в амери-
канском кинопроизводстве. В результате проведенного анали-
за установлено, что в проблемно- тематическом пространстве 
кинотекста репрезентированы следующие трансисторические 
константы американской культуры –  регионализм, добрососед-
ство, «страна тинейджеров», успех, «архетип Колумба, культ 
автомобиля. Наибольший динамический сдвиг отмечен в об-
ласти гендерной идеологии, где на первое место выдвигается 
инновационный типаж «мама-босс», «супруга-босс».

Ключевые слова: США, кино, «Отчаянные домохозяйки», си-
стема персонажей, гендер, культурные константы.

Введение

Актуальность
Исследование вопросов, связанных с особенностями 
этнического менталитета, продолжает оставаться ак-
тивно разрабатываемой проблемой в сфере социально- 
гуманитарных научных дисциплин. И это не случайно. 
Как отмечает отечественный философ, культуролог и ли-
тературовед Г. Д. Гачев в своей монографии с приме-
чательным названием «Ментальности народов мира», 
«национальное –  стало жгучей проблемой в современ-
ном мире. Политики различают национализм и торопят-
ся «практически» все решать, не подозревая, с какой 
многослойной толщей бытия и культуры тут приходится 
иметь дело» [2, с. 5].

Поддерживая мнение ученого и развивая его мысль, 
следует отметить, что источником этнокультурных знаний 
могут быть многочисленные страноведческие издания, 
фольклорные тексты, художественные произведения ино-
язычных авторов. Но при этом, на наш взгляд, недооце-
ненной областью остаются образцы многожанрового ки-
ноискусства, в которых зачастую прямо, косвенно и опо-
средованно запечатлеваются многие паттерны, присущие 
«космо- психо-логосу» [2, с. 34] изображаемого народа. 
Актуальность заявленной проблемы обусловлена причи-
нами эвристического характера: многогранное описание 
любого национального мира, в том числе, через оптику 
киносериала, «содействует взаимопониманию между на-
родами, демонстрирует богатый спектр в наличном до-
стоянии современной цивилизации Земли» [2, с. 5].

Поставленная цель предполагает решение следую-
щих взаимосвязанных задач:
– дать краткую характеристику сериала;
– уточнить систему главных персонажей;
– определить исторически сложившуюся ценностную 

картину мира американцев;
– с гендерной точки зрения выявить социопараметры 

типичной американской женщины.
Методологическая база настоящей статьи опре-

деляется комплексным подходом, включающим в себя 
использование этнологического, гендерного, лингво-
культурологического методов анализа. Этнологический 
дискурс обусловил обращение к трудам Г. Д. Гачева [2] 
и С. Фола [9] о Соединенных Штатах Америки. Вопро-
сы, связанные с гендерной экспертизой кинематогра-
фического текста, рассматриваются с опорой на труды 
Н. Л. Пушкаревой [8], Е. С. Гриценко, М. В. Сергеевой, 
А. О. Лалетиной и др. [3], Л. Ч. Кумышевой, З. А. Кучуко-
вой [6], А. и Б. Пиз «Как заставить мужчину слушать, 
а женщину молчать» [7]. Важную роль в формирова-
нии общей научной концепции сыграли исследования 
лингвокультурологов И. Л. Вайсгербера [1], А. Н. Зарец-
кой [4], R. Redfeild [10].

Основная часть
«Днем рождения» американского телесериала «Отчаян-
ные домохозяйки» («Desperate Housewives») официально 
считается 3 октября 2004 г. По времени представление 
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ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
заняло почти восемь лет и завершилось 13 мая 2012 г. 
Продюсер и сценарист –  Марк Черри (р. 1962). Сериал 
имел грандиозный успех, его называли «властителем 
женских дум» в различных соцсетях. После завершения 
показа появилась целая «домохозяечная «индустрия» 
в виде одноименной компьютерной игры, кукольных кол-
лекций с образами главных персонажей, парфюмерные 
образцы, диски с остроумными афоризмами, которые 
прямо из кинокартины «пошли в народ».

Что касается жанровой модификации фильма, то ко-
ротеньким словом «mix» можно определить его поликон-
цептуальный характер. В нем органично сочетаются эле-
менты комедии, социальной сатиры, криминальной хро-
ники, классического детектива, мелодрамы, пародии, 
триллера, черного юмора, а также чисто американской 
смеховой культуры под названием «гег» –  комедийный 
прием, основанный на гипертрофированной нелепости, 
алогизме.

При знакомстве с телесериалом складывается впе-
чатление, что создатели при подборке основной пятерки 
главных героев учитывали понятие «съезд, собиратель-
ность иммигрантов», а также изначальный девиз основа-
телей США «ex pluribus unun», то есть «из многих одно» 
[2, с. 179]. Действующие лица максимально индивидуа-
лизированы по внешнему виду, по характеру, по темпе-
раменту, по системе ценностей, по своему семейному 
статусу. В отдельных случаях постановщики сразу да-
ют понять этническую принадлежность героини, в дру-
гих случаях по аллюзиям, намекам тоже можно дога-
даться об этническом происхождении женщин. К приме-
ру, Габриэль Солис –  чистокровная латиноамериканка, 
«горячая брюнетка», бывшая топ-модель, бездельница 
при богатом, денежном муже, романтически настроен-
ная особа.

Полной ей противоположностью является блондинка- 
северянка, скорее всего, далекий потомок английских 
пуритан, первопоселенцев Новой Англии –  многодетная 
Линеттт Скаво, которая воспринимает жизнь как объек-
тивную данность, никому, даже мужу не жалуется и с об-
реченностью фаталиста тянет жизненную лямку.

В «рыженькой» угадывается представительница 
Средних Штатов Америки, типаж национальной герои-
ни с выраженным чувством собственного достоинства, 
self-made-woman, практик, умеющий житейские обсто-
ятельства подчинить себе на пользу. Ее зовут Бри Ван 
де Камп. Окружающие окрестили ее «леди-робот». 
Временами из-за вечного стресса у нее бывают нерв-
ные стрессы, но она их никому не показывает, страда-
ет в одиночку, а на людях демонстрирует лишь успех 
и «голливудскую» улыбку победительницы.

Кинозритель, хорошо знакомый с этническим соста-
вом США, может ассоциировать с Югом США четвертую 
героиню сериала –  черноглазую шатенку Сьюзан Май-
ер. –  комичная и ранимая, оптимистка по натуре, которая 
с легкостью переворачивает неудачную страничку сво-
ей жизненной книги с надеждой, что следующая будет 
радужной и счастливой. Другая ее особенность связана 
с наличием сильной интуиции, благодаря которой она 
способна прозревать невидимые нити бытия.

Таким образом, средствами простой и понятной цве-
товой символики «брюнетка –  блондинка –  рыженькая –  
шатенка» создатели телесериала решают проблему ре-
презентации культурной и этнической многосоставно-
сти США. В данном контексте уместным представляется 
и термин «регионализм».

Другая важная особенность фильма «Отчаянные 
домохозяйки» –  его этногендерная маркированность. 
По-нашему мнению, над всей четверкой основных ге-
роинь фильма стоит пятая по счету леди –  Мэри Элис. 

По сюжету, она, «выполнив все свои дела по дому, пу-
стила себе пулю в лоб». Факт ее дематериализации оз-
начает, что она перешла на другой, более высокий бы-
тийный уровень всеведающего Духа женщин. Свиде-
тельством тому является и ее имя Мэри, производное 
от имени богородицы «Мария», которая в художествен-
ных текстах, как правило, выступает как защитница, за-
ступница женщин. В анализируемом фильме все пове-
ствование ведется от имени Мэри (Марии).

«Страна тинейджеров» –  так в свое время Г. Д. Га-
чев назвал население США с учетом почти «подростко-
вого психо- логоса первопоселенцев». Определяя темпе-
рамент представителей «колумбова племени», ученый 
уточняет, что «никто из них не достиг возраста возму-
жалости, тем более статуса мудрого старца», «непри-
нужденные, фамильярные» [2, с. 184]. Конечно, «домо-
хозяйки» М. Черри уже «немного подросшие тинейдже-
ры». Яркими персонажами из числа «мудрых старцев» 
в фильме представлены Миссис Маккласки: ворчливая 
сплетница, Софи Бреммер (мать Сьюзан) –  легкомыс-
ленная и недалекая, Люсия Перес (мать Габриель) –  по-
зволила своему второму мужу издеваться над Габриель 
в детстве, Стелла Уингфилд –  (мать Линетт) –  алкоголич-
ка не уделявшая внимание Линетт в детстве и т.д.

Следующий культурный смысл в анализируемом 
фильме связан с отсутствием у типичного гражданина 
США «мощной корневой системы», в отличие от пред-
ставителей Старого Света. Для Г. Д. Гачева в этом пла-
не эмблематично само название поэтического сборни-
ка У. Уитмена «Листья травы», говорящее о том, что 
фамильно- родовые корни американцев не глубоки, 
«взрыхлён лишь верхний покров земли» [2, с. 183]. Судя 
по фильму М. Черри, героини романа отсутствие проч-
ных корней компенсируют интенсивностью горизонталь-
ных дружеско- приятельских связей.

Дружба, добрососедство можно отнести к общеми-
ровым культурным ценностям. Северокавказский поэт 
ХХ века Кайсын Кулиев следующим образом воспева-
ет принцип доброго отношения к соседу: «Легко любить 
все человечество –  соседа полюбить сумей» [5, с. 150]. 
Культ соседа присутствует в коммуникативной культу-
ре и американцев. Героини исследуемого сериала при 
встрече не ограничиваются коротеньким «Hi!», их сосед-
ство перерастает в крепкую дружбу. Сьюзен описывает 
своих друзей как самых замечательных соседей, гово-
рит о том, насколько они добры к ней и как она ценит 
их дружбу и то, что они вместе переживают все взлеты 
и падения.

Bree: “Hey there. What’s going on?”
Gabrielle: “Susan trying to sneak off without saying good-

bye.”
Susan: I’m just moving across town. I’m gonna see you 

all Friday for poker.”
Lynette: “You better, ‘cause if we don’t hear from you 

once a week, we will hunt you down and bring you back. You 
know that, right?”

Bree: “So who’s renting your house?”
Susan: “Lee found a guy. Well, whoever the guy is, he 

is very lucky, ‘cause he’s about to get himself three of the 
most wonderful neighbors a person could ask for. You know, 
sometimes when you see people every day, you forget to tell 
them how much they mean to you. I think the three of you are 
such good people.”

(Season 6, Episode 23)
Бри: «Привет. Что происходит?»
Габриель: «Сьюзан пытается ускользнуть, не попро-

щавшись».
Сьюзен: Я просто переезжаю в другой конец города. 

Увидимся в пятницу за покером».
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Линетт: Надеюсь, потому что, если мы не получим 
от тебя известия раз в неделю, мы выследим тебя и вер-
нем обратно. Ты это понимаешь, не так ли?»

Бри: «Так кто снимает твой дом?»
Сьюзен: «Ли нашел парня. Что ж, кем бы ни был этот 

парень, ему очень повезло, потому что он собирается 
обзавестись тремя самыми замечательными соседями, 
о которых только можно мечтать. Знаешь, иногда, когда 
ты видишь людей каждый день, ты забываешь сказать 
им, как много они для тебя значат. Я думаю, что вы трое 
такие хорошие люди.

(6 сезон, 23 серия)
Свод общепринятых моральных принципов –  сле-

дующая ценность. По мнению С. Фола, «Соединенные 
Штаты –  самая юристонасыщенная страна в мире» [9, 
с. 60], вследствие чего граждане строго следят за со-
блюдением всевозможных законов и правил поведения 
даже на бытовом уровне. По нашему наблюдению, герои 
сериала однозначно выбирают справедливость, ответ-
ственность, наказание, даже если проступок совершен 
близким человеком. Вот характерный пример:

Bree: “Please don’t make excuses for him. That is exactly 
what his father does. Rex!” This is my husband, Rex.”

Rex: “Hi. We’re not weird. We just seem like we are.”
Bree: “And this is my son, the criminal. Go on.”
Young Andrew: “I’m sorry I stole from you. Just 

so you know, my mom did teach me right from wrong, so 
my actions should in no way influence your opinion of her as 
a parent.”

(Season 2, Episode 19)
Бри: «Пожалуйста, не оправдывай его. Именно это 

делает его отец. Рекс!» Это мой муж Рекс».
Рекс: «Привет. Мы не странные. Мы просто кажемся 

такими, какие мы есть».
Бри: «А это мой сын, преступник. Продолжай».
Маленький Эндрю: «Мне жаль, что я украл у Вас. 

Просто, чтобы Вы знали, моя мама научила меня пра-
вильному и неправильному, поэтому мои действия ни-
коим образом не должны влиять на Ваше мнение о ней 
как о родителе».

(2 сезон, 19 серия)
По сюжету здесь героиня требует, чтобы ее малолет-

ний сын публично извинился и раскаялся перед сосед-
кой за то, что без спросу забрал у нее из дома горшок. 
Взыскательная в этических вопросах женщина сына 
называет преступником, и попутно обвиняет своего су-
пруга в том, что тот недостаточно строго воспитывает 
мальчика. Как отмечают Л. Ч. Кумышева, З. А. Кучукова 
«в каждом этноколлективе есть определенные базовые 
представления об «образцовой женщине» с целым на-
бором ее социально одобряемых атрибутивных призна-
ков –  от внешнего вида до поведенческого комплекса» 
[6, с. 215]. Специфическая черта Бри –  всегда находить-
ся на страже морали, выполнять роль блюстителя по-
рядка. По логике создателей фильма, такие личности 
должны быть в любом обществе, чтобы не допустить то-
тального хаоса в социокультурном пространстве.

«Фактор замечательности», «успех», отмечен-
ный этнологами- американистами, также находит пре-
ломление в анализируемом сериале. Для американца 
успех должен быть заслуженным результатом собствен-
ных усилий и постоянной кропотливой работы. Выи-
грыш в лотерею, наследство, рождение в богатой семье 
не считаются личным достижением. В сериале показа-
на и обратная сторона успеха: поиск компромата, жест-
кая конкуренция, происки журналистов, страх пораже-
ний и неудач. Ниже приведем характерный диалог меж-
ду Бри Ван и жестокосердной журналистки, которая па-
рой фраз разрушает перфекционистский имидж своей 

собеседницы. Героиня демонстрирует репортеру свою 
собственную кулинарную книгу, которая лично для нее 
стала «спасательным кругом», но и другим она может 
оказать психологическую поддержку:

Bree: “I know you’ve been trying to dig up dirt on me.”
Sandra: Mm, just doing my job. And frankly, I didn’t have 

to dig all that hard”
Bree: I wrote a cookbook, Sandra… Meatloaf, pot pies, 

peach cobbler. Why are you trying to crucify me?”
Sandra: “Because it’s not a cookbook, Bree. It’s a “look 

how great I am book. One designed to make every woman 
who reads it feel like a failure if she doesn’t measure up.

Bree: But it isn’t, Sandra, because I don’t think I’m great. 
I have fallen down more times than I can count, just like so 
many other housewives out there. We’re all just barely hold-
ing on and we all think that we’re alone. So maybe you’re 
right. Maybe it isn’t a cookbook. It’s a lifetime from me to 
those other women, because I want them to know there’s al-
ways a chance to get something right”

Бри: «Я знаю, что ты пыталась найти на меня ком-
промат».

Сандра: Мм, просто делаю свою работу. И, честно го-
воря, мне не пришлось так уж усердно искать»

Бри: Сандра, я написала кулинарную книгу. Мясной 
рулет, пироги, персиковый пирог. Почему ты пытаешься 
меня распять?»

Сандра: Потому что это не кулинарная книга, Бри. 
Это книга типа «Посмотрите, какая я замечательная. 
Она создана для того, чтобы каждая женщина, прочи-
тавшая ее, почувствовала себя неудачницей, если она 
не соответствует требованиям».

Бри: Но это не так, Сандра, потому что я не думаю, 
что я великая. Я падала больше, чем могу сосчитать, как 
и многие другие домохозяйки. Мы все едва держимся 
и думаем, что мы одни такие. Так что, возможно, ты пра-
ва. Возможно, это не кулинарная книга. Для других жен-
щин это целая жизнь, поэтому я хочу, чтобы они знали, 
что всегда есть шанс сделать что-то правильно».

«Архетип Колумба» [2, с. 200] –  так Г. Д. Гачев обо-
значил еще одну этническую черту типичного американ-
ца. Под ним подразумевается человек, ориентирован-
ный на постоянные физические и «интеллектуальные» 
путешествия, открытие в себе новых талантов, смену 
рода деятельности. В рассматриваемом сериале, безус-
ловно, «синдромом Колумба» отмечен Том Скаво, веч-
но курсирующий по своим заграничным командиров-
кам, изучающий восточные языки, осваивающий новые 
специальности.

Культ автомобиля
Американский промышленник Генри Форд (1863–1947) 
навсегда привил населению США любовь к автомоби-
лям. По остроумному определению Г. Д. Гачева, таким 
образом каждый «ковбой» превратился в «car-boy» [2, 
с. 191]. В «Отчаянных домохозяйках» мы в целом насчи-
тали свыше двух десятков марок автомобилей –  «му-
станг», «мерседес», «вольво», «ягуар», «ниссан», «лек-
сус», «крайслер», «тойота королла», «джип», «астон мар-
тин», «крайслер» и т.д.

Индекс гендера
Здоровый консерватизм с его патриархальными представ-
лениями о социальных ролях женщин и мужчин длитель-
ное время царил в американском обществе. Современные 
филологи, касаясь темы стереотипов в американском 
кино, приходят к выводу о том, что «выражения pressing 
pants vs earning money являются метонимической реализа-
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цией гендерной оппозиции «работать по дому –  женское, 
зарабатывать деньги –  мужское» [3, с. 146]. На самом 
деле, в большинстве коллективов доминируют мужчины, 
они обладают властью во многих сферах, над ними нет 
«стеклянного потолка» в карьерном росте. Они любят 
демонстрировать свою власть над женщинами. Однако 
отметим, что в этом плане киносериал «Отчаянные домо-
хозяйки» можно по праву считать новаторским, поскольку 
в нем появляются первые признаки ломки сложившихся 
гендерных стереотипов. Приведем яркий пример, иллю-
стрирующий образ эмансипированной женщины.

(Tom buys one of the twinsan ice cream from the ice 
cream truck. Lynette walks over to them and takes away the 
ice cream).

Twin: “Mom!”
Lynette: “Dinner is in an hour. You know the rules.” 

(to Tom) “And so do you.”
Tom: “I know, I know, but he gave me the face.”
Lynette: “You fell for the face. What are you, a rookie?”
Tom: “Okay, you’re right. Sorry, buddy. Mom’s the boss.»
Том покупает мороженое сыну в фургоне с мороже-

ным. Линетт подходит к ним и забирает мороженое.
Близнец: «Мама!»
Линетт: Ужин через час. Ты знаешь правила». (Тому) 

«И ты тоже».
Том: «Я знаю, знаю, но он показал такое жалостли-

вое лицо».
Линетт: «Том, ты что, новичок?»
Том: «Хорошо, ты права. Извини, приятель. Мама –  

босс».
Выражение «мама –  босс», подчеркивающее весьма 

высокий гендерный и социальный статус женщины, вы-
глядит весьма эмблематично и даже революционно для 
современной эпохи, где еще весьма сильные позиции 
занимают патриархальные представления о должном 
и недолжном.

Заключение
На основании проведенного исследования сделаны сле-
дующие выводы. Телевизионный сериал «Отчаянные до-
мохозяйки» режиссера М. Черри можно считать синхро-
ническим срезом этнокультурных паттернов США начала 
XXI века. Анализ фильма показывает, что в принципе ос-
новные культурные коды (регионализм, добрососедство, 
страна тинейджеров, нацеленность на успех в рамках 
«великой американской мечты», архетип Колумба, культ 
машины) сохранили свою трансисторическую устойчи-
вость. Наибольшую трансформацию претерпела этно-
гендерная картина мира, где, преодолев уровни «главен-
ство мужчины- добытчика» –  «равноправие полов» на пер-
вое место выдвинулись конструкты «мама –  босс», «же-
на-босс». Значимость сериала «Отчаянные домохозяйки» 
определяется возможностью использования его контента 
как средство повышения этнокультурной, лингвострано-
ведческой компетентности студентов английского отделе-
ния в высших учебных заведениях Российской Федерации.

Перспективы исследования видятся в привлечении 
и других американских, западно- европейских и отече-
ственных кинотекстов для компаративного изучения эт-
ногендерных конструктов, а также их эволюционного 
характера в соответствии с историческими, социально- 
экономическими и политическими изменениями в мире.
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The aim of the study is to identify some specific features of the 
American mentality in their gender refraction using the material of 
the TV series «Desperate Housewives» («Desperate Housewives»). 
The scientific novelty of the study is determined by the appeal to 
unexplored problems of the formation of ethno- gender constructs 
reflected in American film production. As a result of the analysis, it 
was established that the following transhistorical constants of Amer-
ican culture are represented in the problematic and thematic space 
of the film text –  regionalism, good neighborliness, «country of teen-
agers», success, «the Columbus archetype», the cult of the car. The 
greatest dynamic shift is noted in the field of gender ideology, where 
the innovative type of «mom-boss», «wife-boss» comes to the fore.
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Роль физкультурных сообществ в трансляции культурных ценностей 
и традиций: социально- философский анализ
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В статье исследуется социально- философская роль физкуль-
турных сообществ в трансляции и сохранении культурных 
ценностей и традиций. На фоне глобализации, которая способ-
ствует утрате локального культурного наследия, физкультур-
ные сообщества рассматриваются как платформы для сопро-
тивления унификации и укрепления культурной идентичности. 
На примерах индийской борьбы, японских боевых искусств, 
советских спортивных обществ и других культурных контек-
стов демонстрируется, как физическая активность воплощает 
социальные нормы и идеологии. Используя концепции П. Бур-
дье и М. Фуко, статья раскрывает двой ственную природу со-
обществ: как инструментов социализации и арен для переос-
мысления традиций. Особое внимание уделяется диалектике 
глобального и локального: традиционные практики адаптиру-
ются к современности, сохраняя культурное ядро. Делается 
вывод о необходимости интеграции традиционных элементов 
в современные образовательные и социальные программы для 
адаптации к вызовам глобализации.

Ключевые слова: физкультурные сообщества, культурные 
ценности, традиции, глобализация, социальная философия.

Введение
Современный мир находится в состоянии ускоренной 
глобализации, которая приводит к культурной унифика-
ции и постепенной утрате локальных традиций. В таком 
контексте физкультурные сообщества играют ключевую 
роль как пространства сохранения и передачи культур-
ного наследия, сохраняя и передавая традиции через ри-
туалы, символику и практику. Они не только транслиру-
ют исторически сложившиеся практики, но и становятся 
лабораториями для экспериментов с новыми формами 
физической активности.

Эти сообщества, включая спортивные клубы и груп-
пы здоровья, формируют культурную идентичность, сое-
диняя коллективные ценности с индивидуальными прак-
тиками.

Философский анализ феномена физкультурных со-
обществ позволяет рассмотреть их не только как про-
странство физической активности, но и как платформу 
для социокультурной интеграции. Мишель Фуко отме-
чал, что “среди конституирующих элементов человече-
ского капитала надо учесть подвижность, то есть спо-
собность индивида перемещаться, и в особенности его 
миграцию.” [7, с. 114] Таким образом, физкультурные 
сообщества становятся пространством власти и сопро-
тивления, через которые транслируются культурные нор-
мы. Физкультурные сообщества как пространство вла-
сти –  это место, где индивид воспитывается, подчиняет-
ся нормам, становится частью культурной матрицы, че-
рез соблюдение распорядка, формы одежды и правил. 
А как пространство сопротивления –  это место, где эти 
нормы можно оспаривать, переосмыслять и трансфор-
мировать. Например, уличные танцевальные команды 
как альтернатива спортивным клубам или паркур.

Вопрос о роли физической культуры в обществе вы-
ходит за рамки её утилитарной функции, направленной 
на поддержание здоровья. Спорт и физкультура высту-
пают не только как средство укрепления тела, но и как 
мощный социокультурный феномен, способствующий 
передаче ценностей и традиций. В этом контексте физ-
культурные сообщества можно рассматривать как ин-
струмент упорядочивания социальных взаимодействий. 
Наряду с их ролью в продвижении физических упражне-
ний, историческое исследование спортивных ассоциа-
ций может также раскрыть типы социальных отношений, 
которые устанавливаются, и эволюцию этих отношений, 
а также идеологические и социально- исторические кон-
тексты, в которых они укоренены.

Целью работы является исследование влияния физ-
культурных сообществ на формирование и передачу 
традиционных ценностей в условиях глобализации. Ос-
новные задачи –  это выявление философских и социоло-
гических аспектов функционирования таких сообществ, 
механизмов передачи ценностей, факторов социокуль-
турной интеграции через физкультурные сообщества.

Социальный контекст физкультурных сообществ
Физкультурные сообщества –  это социальные структу-
ры, в которых пересекаются культурные, социальные 
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и личностные интересы. Они служат не только для фи-
зической активности, но и для социализации, укрепления 
коллективной идентичности, передачи норм, ценностей, 
их переосмысления и трансформации.

Физическая активность является частью габитуса, 
формирующего не только тело, но и “как система пред-
расположенностей к практике, является объективным 
фундаментом упорядоченного поведения.” [6, с. 37] Те-
лесные практики воплощают социальные диспозиции, 
а тело становится хранилищем социально усвоенных 
схем восприятия и действия, через которые индивид не-
осознанно воспроизводит структуры социального про-
странства. Например, в традиционных играх, таких как 
кабадди в Индии, передаются ценности коллективизма 
и уважения к общине. В дзюдо тело спортсмена стано-
вится проводником японских ценностей: через такие ри-
туалы как поклоны, правила поведения на татами и об-
щение с сэнсэем ученик телесно усваивает сложную си-
стему социальных координат. Телесные практики в сам-
бо включали коллективные тренировки, формирующие 
групповую идентичность, а акцент на практичность и эф-
фективность отражал советскую рациональность. Риту-
алы шаолиньских монахов (например, утренние молит-
вы, тренировочные церемонии, поклонение основателям 
стиля) не просто воспроизводят традицию, но и активно 
поддерживают социальную иерархию. Во всех физкуль-
турных практиках, будь то восточные боевые искусства, 
борьба или спортивная гимнастика ритуалы занимают 
значимую часть.

Как подчеркивает В. К. Бальсевич, “игра –  это ри-
туал, в котором зашифрованы архетипы коллективно-
го опыта”. [1, с. 67]. Ритуалы не просто отражают соци-
альный порядок, но и активно участвуют в его создании 
и поддержании. Через ритуалы, такие как обряды пахо-
ты и жатвы, общество устанавливает границы, класси-
фицирует мир и скрывает произвольность этих класси-
фикаций. Ритуал представляет собой социальную стра-
тегию, направленную на возобновление определенного 
взгляда на мир, социального порядка, в рамках которо-
го этот взгляд имеет смысл. Ритуал не просто отража-
ет существующие различия, но активно участвует в их 
производстве и легитимации. “Ритуал в действиях вы-
ражает идентичность группы, позволяет людям телесно 
и действенно побывать в символическом пространстве. 
Ритуал сопутствует группе, этнической или социальной, 
формируется и существует внутри неё и для неё. Он по-
зволяет создавать и транслировать символические, ду-
ховные ценности и смыслы, что делает ритуальные прак-
тики объектом конструирования в политических, корпо-
ративных, религиозных сферах.” [4, с. 75]

Таким образом можно сказать что ритуал как инстру-
мент, через который общество конструирует свою ре-
альность, наделяя ее смыслом и легитимностью.

Габитус и телесные практики
Бурдье вводит понятие габитуса, которое описывает со-
вокупность приобретенных диспозиций, формирующих 
восприятие, мышление и действие. Габитус проявляется 
в телесных практиках, которые кажутся естественными, 
но на самом деле являются результатом социального 
обучения. «Он обеспечивает активное присутствие про-
шлого опыта, который, существуя в каждом организме 
в форме схем восприятия, мышления и действия, более 
верным способом, чем все формальные правила и все 
явным образом сформулированные нормы, дает гарантию 
тождества и постоянства практик во времени” [3, c.105] 
Медленные, плавные движения Тайцзицюань сочетают 
физическую активность с медитацией. Эта практика ос-

нована на даосской философии баланса инь и ян, а так-
же концепции ци (жизненной энергии). В Китае её часто 
используют как средство социальной интеграции –  груп-
пы пожилых людей собираются в парках, укрепляя об-
щинные связи. Серфинг для гавайцев –  не просто спорт, 
а сакральная практика, связанная с почитанием океана 
и предков. Раньше умение «читать волны» и управлять 
доской было признаком социального статуса. Капоэйра –  
боевое искусство, замаскированное под танец, созданное 
африканскими рабами в Бразилии. Её акробатические 
движения и музыка служили средством сопротивления 
колониальному угнетению.

В Индийской борьбе акцент делается на том, как 
строгие телесные практики борцов, их диета, трениров-
ки, и даже способы использования земли в акхаре, фор-
мируют их габитус. Эти практики связаны с религиоз-
ными символами и идеалами, особенно с культом Ха-
нумана, который “является для борцов образцом силы, 
морали и безбрачия” [9, с. 31].

Символы и ритуалы имеют полисемичный характер 
и могут интерпретироваться по-разному в зависимости 
от контекста и позиции актора.

В индийской борьбе показано, как одни и те же сим-
волы, связанные с телом борца и борьбой, могут быть 
переосмыслены в разных контекстах. Например, в акха-
ре тело борца выражает самодисциплину и моральные 
качества, в то время как на турнирах (дангалах) оно ста-
новится символом индивидуального мастерства и успе-
ха [9, c. 199–209].

Этот динамический подход к интерпретации симво-
лов подчеркивает, что смысл не является фиксирован-
ным, а формируется в процессе взаимодействия. В дод-
зё (традиционная школа дзюдо) кимоно символизирует 
связь с традицией, скромность и духовную чистоту. Его 
белый цвет ассоциируется с готовностью к самосовер-
шенствованию. На спортивных соревнованиях кимоно 
становится инструментом стратегии –  его цвет, плот-
ность ткани и даже способ завязывания пояса (оби) мо-
гут влиять на исход схватки. Здесь символизм смеща-
ется в сторону технического мастерства и конкуренции. 
В поп-культуре, в фильмах или рекламе ги(тренировоч-
ная одежда в дзюдо) часто превращается в знак «эк-
зотики» или «воинственности», теряя связь с философ-
ским содержанием. В традиционной практике цвет пояса 
отражает этапы духовного роста и дисциплины. Черный 
пояс, например, символизирует не конечную цель, а на-
чало глубокого изучения искусства.

Физическая культура и традиции
Традиции в физической культуре укоренены в коллек-
тивном бессознательном, выступая формой социальной 
памяти. Например, русские народные игры («лапта», 
«городки») воспроизводят модели поведения, связанные 
с аграрными циклами и общинным укладом.

Интересен пример японских боевых искусств, где 
этикет и техника передаются из поколения в поколение. 
Каждое движение в кэндо (путь меча) как диалог с пред-
ками. Искусство фехтования на мечах –  это не просто 
оттачивание техники, но и духовное совершенствование, 
связанное с выполнением обрядов и ритуалов. По мне-
нию Судзуки “Японский меч должен выражать нечто та-
кое, что лежит глубоко в народной душе. Японцы в са-
мом деле считают, что меч –  не столько орудие разру-
шения, сколько объект вдохновения…  Меч –  это душа 
самурая, мы должны вспоминать все то, что связано 
с этим: верность, самопожертвование, почтительность, 
благожелательность и другие высокие чувства. Таким 
должен быть истинный самурай.” [5, с. 102].
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Физкультурные сообщества, сохраняя такие прак-
тики, выполняют роль «живых архивов», где традиция 
не мумифицируется, а постоянно актуализируется. Эти 
пространства обладают символической и социальной 
властью, закрепляя культурные нормы.

Например, религиозные символы и ритуалы в акхаре 
также способствуют легитимации власти гуру и борцов-
ской иерархии [9, с. 59]. Покровители (спонсоры) бор-
цов, используют этот язык символического капитала для 
укрепления своей позиции в обществе [9, с. 61]. Религи-
озные фигуры участвуют в поддержании этой системы, 
обслуживая храмы акхары и таким образом закрепляя 
ее.

Следовательно, в обоих случаях ритуал и религиоз-
ная символика выступают не только как выражение ве-
ры, но и как механизм легитимации социального поряд-
ка и власти. Церемония байши в ушу не просто форма-
лизует отношения учителя и ученика, но является риту-
алом передачи символического капитала, через который 
мастер подтверждает свою легитимность как хранителя 
традиции, а ученик получает право на участие в систе-
ме. Система поясов, изобретенная Кано, представляет 
собой визуализацию символического капитала, превра-
щающую произвольную градацию уровней мастерства 
в естественную и легитимную систему иерархии.

Физкультурные сообщества
Физкультурные сообщества, такие как спортивные клу-
бы, группы здоровья и традиционные виды спорта, пред-
ставляют собой социальные структуры, в которых реа-
лизуются коллективные цели. В СССР и других социали-
стических странах спорт стал инструментом воспитания 
«нового человека». Добровольные спортивные общества 
создавались для вовлечения широких масс в физическую 
культуру и спорт. Добровольные спортивные общества 
создавались для привлечения людей к занятиям спортом, 
пропаганды здорового образа жизни и организации со-
ревнований. Рост самосознания рабочего класса привел 
к созданию рабочих спортивно- гимнастических организа-
ций, ставивших своей целью оздоровление и подготов-
ку к борьбе за социальную справедливость. доброволь-
ные спортивные общества (ДСО) позволяли объединять 
людей по интересам (например, по видам спорта) или 
по профессиональному признаку (спортивные общества 
при заводах, университетах). Эти общества способство-
вали строительству спортивных объектов, таких как ста-
дионы, спортзалы и бассейны, что делало спорт более 
доступным.

В Советском Союзе ДСО стали важной частью госу-
дарственной политики. Они создавались при профсою-
зах, предприятиях и учебных заведениях. Примеры из-
вестных ДСО в СССР:
– «Динамо» (создано в 1923 году) –  общество для со-

трудников органов безопасности и правопорядка.
– «Спартак» (создано в 1935 году) –  общество для ра-

ботников торговли, легкой промышленности и дру-
гих отраслей.

– «ЦСКА» (Центральный спортивный клуб армии) –  
для военнослужащих.
В условиях разделенной Польши, спортивные обще-

ства возникали как форма противодействия немецко-
му спортивному движению и укрепления национальной 
идентичности. Возникают такие общества как Сокол 
в Польше и Чехии. Спортивные общества служили ме-
стом встречи и общения людей из разных социальных 
слоев, способствуя социальной интеграции и созданию 
сетей единомышленников. Спортивные мероприятия 
и соревнования становились формами коллективных 

манифестаций, где выражалась и укреплялась группо-
вая идентичность, а также где физические достижения 
приобретали символическое значение. “В «Соколе» так-
же развивались неспортивные мероприятия путем ор-
ганизации различных образовательных и культурных 
кампаний на патриотическую тематику. В разрозненной 
структуре гнезда культивировалось празднование на-
циональных праздников, организовывались библиотеки 
и читальни, создавались хоры, театры и оркестры.” [11, 
c.226] Исторически спортивные общества могли возни-
кать как форма патриотического движения и сопротив-
ления. Со временем они эволюционируют в профессио-
нальные организации, где на первый план выходят спор-
тивные достижения и экономические интересы.

Концепция габитуса позволяет рассматривать физ-
культурные сообщества и практикуемые в них физкуль-
турные системы как нечто большее, чем просто набор 
упражнений. Он позволяет увидеть, что эти системы бы-
ли «инструментами» для формирования определенного 
типа людей, которые соответствовали социальным нор-
мам и ожиданиям того времени.

Так в Ростове-на- Дону на рубеже 19 и 20 вв массо-
во создавались спортивные сообщества. “Первыми тягу 
к объединению обнаружили местные любители конских 
бегов. В исторической справке о деятельности общества 
отмечено, что идея объединения для устройства иппод-
рома и организации регулярных бегов и скачек вызы-
валась потребностями совершенствования селекцион-
ной работы и улучшения породы рысистых лошадей.” 
[2, с. 3]. Цели велосипедистов- любителей заключались 
в сближении любителей езды на велосипеде и усовер-
шенствовании в ней, а также в распространении велоси-
педа “как здорового, удобного, практичного и приятного 
способа передвижения” [2, с. 5]. Яхт-клуб –  “Уставные 
цели общества заключались в популяризации плавания 
на парусных, гребных и паровых судах, а также улучше-
нии их постройки” [2, c.7].

Таким образом физкультурные сообщества удовлет-
воряли потребность людей в физической активности, 
особенно в условиях урбанизации и сидячего образа 
жизни. Они предоставляли возможности для общения 
и взаимодействия единомышленников, удовлетворяя 
социальные потребности. Для многих людей физкуль-
турные сообщества становились источником групповой 
идентичности, позволяя им чувствовать себя частью бо-
лее крупного целого.

Физкультурные сообщества способствовали улуч-
шению здоровья и физической формы их участников, 
что отвечало общей потребности общества в здоровом 
населении. В рабочем движении спортивные общества 
использовались как средство для борьбы за социальные 
изменения и лучшую жизнь. Занятия спортом давали 
возможность для эмоциональной разрядки, а соревно-
вания создавали азарт и переживание.

Таким образом, добровольные физкультурные со-
общества возникли как ответ на различные историче-
ские и социальные вызовы. Они не только удовлетво-
ряли конкретные потребности в физической активности 
и социальном взаимодействии, но и играли важную роль 
в формировании и трансляции ценностей, а также в кон-
струировании социальной реальности.

Шалабодина В. А. отмечает, что ценности физиче-
ской культуры формируются в процессе межличностно-
го взаимодействия [8, с. 7].

Ценности физической культуры –  это не абстракция, 
а основание социального опыта. Через взаимодействие 
с другими людьми (партнерами, тренерами, соперника-
ми) человек учится применять эти принципы на практи-
ке, интегрируя их в свою систему убеждений. Без меж-
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личностных связей такие ценности остались бы теоре-
тическими концепциями, а не живыми ориентирами. Эти 
ценности не возникают изолированно –  они «оживают» 
в социальном контексте. Игроки учатся доверять пар-
тнерам, распределять роли, достигать общих целей. На-
пример, футбол формирует понимание, что победа за-
висит от слаженности команды, а не только от личных 
навыков. Через общение с тренером человек усваивает 
важность дисциплины, уважения к процессу. Наставник 
может стать ролевой моделью, демонстрируя честность 
или устойчивость к неудачам. Совместные усилия, под-
держка в моменты усталости или поражения укрепляют 
ценности взаимопомощи и коллективизма.

Взаимодействие учит уважать чужие мнения, нахо-
дить компромиссы (например, в спорных судейских ре-
шениях). Обсуждения с единомышленниками форми-
руют отношение к здоровью, мотивацию к регулярным 
занятиям.

Физкультурные сообщества, таким образом, ста-
новятся пространством совместного опыта, где общие 
ценности формируются через телесное взаимодействие. 
Люди учатся через наблюдение за другими и подража-
ние. Например, ребенок видит, как старшие товари-
щи соблюдают правила, и перенимает это поведение. 
В спортивных секциях или школьных занятиях ценности 
прививаются через групповые нормы и совместные ри-
туалы (разминка, анализ ошибок). Как показал Э. Вен-
гер в теории “сообществ практики», знания и ценности 
передаются через участие в общей деятельности, где 
опытные участники (тренеры, лидеры) задают стандар-
ты” [12, с. 77]. Совместная организация мероприятий 
развивает ответственность и эмпатию.

Противоречивость спорта в эпоху глобализации
Физкультурные сообщества часто становятся ареной 
столкновения традиций и инноваций. Например, внедре-
ние гендерно- нейтральных правил в командных видах 
спорта вызывает споры. Например, в некоторых лигах 
обсуждается возможность участия женщин и мужчин 
в одной команде, что вызывает как поддержку, так и кри-
тику со стороны общественности и спортивных органи-
заций. Введение смешанных эстафет на Олимпийских 
играх в Токио (2021) стало символом прогресса, но часть 
тренеров назвала это “нарушением традиций”, аргумен-
тируя тем, что разделение по полу обеспечивает спра-
ведливость.

Спорт исторически был пространством маскулинных 
ценностей, но инклюзивность меняет его ландшафт. 
Паралимпиада в Лондоне (2012) изменила восприятие 
инвалидности в обществе, показав спортивные дости-
жения. Совместная реклама Олимпиад и Паралимпиад 
показала возможность использование технологий (про-
тезы, коляски для спорта) для расширения возможно-
стей лиц с ограниченными возможностями. В спортив-
ных организациях проводят обучение тренеров работе 
с разными группами, создают инфраструктуру (напри-
мер, пандусы на стадионах).

Другой пример –  коленопреклонение игроков перед 
матчами NFL и Premier League в поддержку движения 
Black Lives Matter, выход игроков команд с надписями 
“Честная игра”, “Нет рассизму” –  являются ритуалами 
солидарности на старте игр. УЕФА наказывает клубы 
штрафами и закрытием трибун за расистские выкри-
ки болельщиков. Спорт становится «мягкой силой» для 
изменения норм, превращая стадионы в площадки для 
диалога. Когда лидеры мнений (спортсмены, клубы) де-
монстрируют приверженность равенству, это формирует 
новые стандарты для миллионов фанатов, а “активност-

ные установки передают культурные нормы через сцена-
рии взаимодействия, что особенно важно для мигрантов 
и маргинализированных групп” [10, с. 35]

С другой стороны, этнические сообщества исполь-
зуют спорт для защиты культурной идентичности. Якут-
ские мас-рестлинг клубы стали «щитом» против глоба-
лизации. Этот диалектический конфликт разрешается 
через синтез: традиционные практики обогащаются со-
временным контекстом, как в случае с йогой, превра-
тившейся из духовной дисциплины в массовый фитнес- 
тренд.

Заключение
Физкультурные сообщества являются уникальными соци-
альными структурами, которые способствуют сохранению 
и трансляции культурных ценностей. Они выполняют важ-
ную роль в условиях глобализации, укрепляя коллектив-
ную идентичность и сопротивляясь унификации. Таким 
образом, ДФО –  это не просто трансляторы традиций, 
но динамичные поля борьбы и переопределения ценно-
стей, где социальные и философские концепции обретают 
актуальность в контексте телесных практик XXI века. Их 
роль становится ещё более значимой, требуя адаптации 
к современным вызовам.
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The article explores the socio- philosophical role of physical cul-
ture communities in the transmission and preservation of cultur-
al values and traditions. Against the background of globalization, 
which contributes to the loss of local cultural heritage, physical cul-
ture communities are seen as platforms for resistance to unification 
and strengthening of cultural identity. Using examples from Indian 
wrestling, Japanese martial arts, Soviet sports societies and oth-
er cultural contexts, it demonstrates how physical activity embod-
ies social norms and ideologies. Using the concepts of P. Bourdieu 
and M. Foucault, the article reveals the dual nature of communities: 
as instruments of socialization and arenas for rethinking traditions. 
Special attention is paid to the dialectic of the global and the local: 
traditional practices adapt to modernity while preserving the cultural 
core. The conclusion is made about the need to integrate traditional 
elements into modern educational and social programs to adapt to 
the challenges of globalization.
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В статье рассматривается диалектическая связь между раз-
витием общественных форм и трансформацией социальной 
структуры в условиях нетипичного капиталистического пути 
с точки зрения исторического материализма. Ориентируясь 
на теории К. Маркса и Ф. Энгельса о социальном развитии, 
анализируются примеры стран с относительно слабым капита-
листическим развитием, которые смогли непосредственно пе-
рейти к социалистическому строительству. Особое внимание 
уделено теории «прыжка общественных форм» и на примере 
России и Китая показано, как в условиях определённых исто-
рических и социальных факторов происходит трансформация 
социальных структур и общественных форм, минуя этап зре-
лого капитализма. Статья также исследует взаимодействие 
глобализации и изменений социальных структур в контексте 
исторического материализма, выявляя ключевую роль истори-
ческих условий и субъектной практики. В заключение авторы 
утверждают, что диалектический подход исторического мате-
риализма предоставляет мощный теоретический инструмент 
для анализа закономерностей социального развития и для 
практического руководства в процессе социалистической 
трансформации.

Ключевые слова: исторический материализм, общественные 
формы, социальная структура, нетипичный капитализм, социа-
листическая трансформация.

Как отмечено в философском словаре: «История че-
ловеческого общества свидетельствует о том, что разви-
тие идет от низших социальных форм к высшим. Отжив-
шие общественные формы неминуемо уступают дорогу 
новым, более высоким и прогрессивным. Этот процесс 
развития общества можно проследить в исторической 
смене одних, устаревших общественно- экономических 
формаций другими, новыми, более совершенными» [1, 
с. 132]. Мы также знаем, что исторический материализм 
является полноценной и строгой научной теорией, кото-
рая объясняет закономерности развития общества и пе-
реход одной общественной системы к другой. Одновре-
менно он является единственно научно обоснованным 
методом для анализа всех социальных явлений и изуче-
ния истории отдельных стран и народов. В рамках теоре-
тической базы марксизма, который служит ориентиром 
для исследования пути мирового развития, выдвигается 
важная перспектива: при определенных условиях раз-
вивающиеся страны могут преодолеть стадию зрелого 
капитализма и напрямую вступить на путь социалисти-
ческого строительства. Эта теоретическая концепция 
привлекла значительное внимание в академическом со-
обществе и обладает важным практическим значением 
для понимания динамики социальной истории. Теория 
акцентирует внимание на том, что при наличии опреде-
ленных исторических и социальных структурных усло-
вий перехода к социализму может быть осуществлен че-
рез сокращение или трансформацию традиционных мо-
делей развития посредством соответствующей политики 
и революционных действий. Данная точка зрения ставит 
под сомнение традиционные теории развития и служит 
теоретической основой, и политическим ориентиром 
для достижения социалистического перехода в услови-
ях не полностью развитого капитализма.

В рамках данной статьи общественные формы трак-
туются как целостная совокупность производственных 
отношений, а также соответствующих им политических, 
правовых и идеологических структур, обусловленных 
конкретным уровнем развития производительных сил 
при исторически определённых условиях.

Введение
В условиях глобализации и мультикультурализма разви-
тия общественных форм и развитие социальных струк-
тур становятся центральными темами марксистских те-
оретических исследований. Исторический материализм 
предлагает совершенно новую макро- объяснительную 
структуру общественной истории, которая имеет револю-
ционное значение для человеческого понимания [2, с. 23–
32]. Как научный инструмент для анализа общественно- 
исторических изменений, он предоставляет уникальную 
перспективу динамики социальной структуры в процессе 
трансформации различных общественных форм.

Опираясь на теоретические основы исторического 
материализма, настоящая работа ставит целью иссле-
довать взаимосвязь между законами развития обще-
ственной формы и развитием социальной структуры, 
с особым акцентом на их проявления и характеристики 
в процессе социалистического перехода, осуществляе-
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мого нетипичными капиталистическими путями разви-
тия.

Объект исследования. Объектом исследования яв-
ляется развитие общественной формы и социальной 
структуры в различных странах в переходный период, 
рассматриваемая в рамках теории исторического мате-
риализма. Особое внимание уделяется пятиступенчатой 
теории развития общественных формаций, предложен-
ной К. Марксом и Ф. Энгельсом, ее применению и интер-
претации в современных обществах, с фокусом на Рос-
сии и ряде других стран, вступивших в социалистиче-
ский этап с использованием особых путей развития.

Методология исследования. В исследовании при-
меняется сочетание теоретического анализа и изучения 
исторических примеров. Во-первых, проводится глубо-
кий анализ основных теорий К. Маркса и Ф. Энгельса 
о развитии общественных формаций с помощью обзо-
ра литературы, сочетающего разработки В. И. Ленина 
и позднейших теоретиков, для понимания того, как со-
циализм стал возможным путем развития. Во-вторых, 
исторический процесс переходного периода в выбран-
ной стране рассматривается как пример для детально-
го изучения особенностей социалистической революции 
и строительства в условиях недостаточного капитали-
стического развития и их влияния на социальную струк-
туру.

Логика исследования. Статья начинается с изложе-
ния теоретических основ исторического материализма, 
далее идет анализ общей схемы трансформации обще-
ственных формаций от капитализма к социализму и ее 
исключений. В работе исследуется, как отдельные стра-
ны осуществили или пытались осуществить этот скачок 
в конкретных исторических и международных условиях, 
и, в частности, как российский опыт подтверждает или 
опровергает традиционные марксистские теории обще-
ственного развития. Через сравнительные исследования 
выявляется, как социальная структура разных стран ре-
агировала на развитие общественных формаций в схо-
жих или различных внешних и внутренних условиях.

Значение исследования. Значение данного иссле-
дования заключается в углубленном понимании теории 
исторического материализма о развитии общественных 
формаций, а также в переоценке и новой интерпрета-
ции путей развития социализма в современных услови-
ях взаимодействия глобализации и регионализации. Это 
не только расширяет современное применение марк-
систской теории, но и предоставляет теоретическую ос-
нову и исторический опыт для современных стран, чтобы 
они могли искать пути развития, соответствующие их 
собственным особенностям. Такое исследование име-
ет важное практическое и теоретическое значение для 
прогнозирования и корректировки стратегий социаль-
ных структур, особенно в свете растущей неопределен-
ности мировой экономики.

Исторический материализм и законы развитие 
общественных формаций
К. Маркс и Ф. Энгельс заложили основы исторического 
материализма, который раскрывает объективные зако-
ны развития человеческого общества –  «процесс разви-
тия общества рассматривается, в первую очередь, как 
детерминированный определенными, поддающимися 
точному учету объективными обстоятельствами –  уров-
нем производительных сил, характером производствен-
ных отношений, тем или иным соотношением различных 
укладов в экономике страны, совершающей социально- 
экономический переворот» [3, с. 15], включая переход об-
щественных форм от первобытного, рабовладельческого, 

феодального и капиталистического общества к социализ-
му, а затем и к коммунизму. Существует закон, управля-
ющий историческим развитием человечества, который, 
по мере прогресса производительных сил и практической 
деятельности субъектов истории, направляет человече-
ство от первобытного общества через различные стадии 
и, в конечном итоге, к коммунистическому обществу [4, 
с. 44–62]. Согласно марксистской теории, социализм как 
начальная стадия коммунизма является неизбежным ре-
зультатом внутренних противоречий капитализма, кото-
рые становятся все более острыми и непримиримыми. 
Социализм возникает на основе капитализма, после его 
полного развития.

Тем не менее, историческая практика показала, что 
многие социалистические страны не возникли в услови-
ях полной зрелости капитализма. Тот факт, что несколь-
ко относительно экономически отсталых стран смогли 
напрямую вступить на путь социализма, минуя полный 
этап капиталистического развития, свидетельствует 
о том, что при определенных исторических условиях эти 
страны могут пропустить капиталистическую стадию 
и перейти к социализму. Этот опыт демонстрирует, что 
путь социалистического развития не обязательно дол-
жен строго следовать за полным развитием капитали-
стической стадии.

Однако ряд стран с недостаточно развитой эконо-
мической базой столкнулись с экономическими и поли-
тическими проблемами после проведения социалисти-
ческих реформ, а некоторые из них потерпели неудачу 
в своей социалистической практике. Это породило ака-
демические дискуссии о том, могут ли все страны прой-
ти прямым путем социализма и не свидетельствуют ли 
эти трудности о необходимости прохождения капитали-
стической стадии развития. Некоторые ученые считают, 
что социализм без полного развития капитализма мо-
жет противоречить объективным законам общественно-
го развития, ставя под сомнение правильность социали-
стической практики в таких условиях. Они полагают, что 
отсталым странам следует пересмотреть свои стратегии 
и, возможно, пройти через капиталистическую стадию 
в соответствующих исторических условиях, чтобы укре-
пить свою экономическую основу.

Этот реальный вопрос вызвал широкий академиче-
ский интерес на теоретическом уровне, особенно в кон-
тексте различных интерпретаций марксизма относитель-
но некапиталистических путей к социализму. В научных 
кругах существует две основные точки зрения. Первая, 
основанная на поздних работах К. Маркса о развитии 
восточных обществ, утверждает, что отсталые стра-
ны могут осуществить прямой переход к социалисти-
ческому обществу, минуя капиталистическую стадию. 
Эти ученые считают, что К. Маркс пересмотрел тради-
ционную теорию исторического материализма о «пяти 
формах», предполагая, что путь общественного разви-
тия может изменяться в зависимости от специфических 
исторических условий. В определенных условиях отста-
лая страна может установить социалистическую обще-
ственную собственность через коллективную собствен-
ность и плановую экономику, минуя капиталистическую 
стадию развития.

Вторая точка зрения утверждает, что теоретические 
разработки К. Маркса носят гипотетический характер 
и трудно реализуемы на практике. Эти ученые подчерки-
вают, что капитализм как способ производства и обще-
ственная форма является необходимым этапом развития 
человеческого общества. Даже если некоторые страны 
победят в социалистических революциях, не пройдя пол-
ного капиталистического развития, в конечном итоге им 
придется вернуться к капитализму для компенсации не-
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достаточности своей экономической базы. Эта позиция 
ставит под сомнение возможность прямого перехода от-
сталых стран к социализму и подчеркивает, что общие 
законы общественного развития остаются неизменны-
ми. Таким образом, переход некоторых стран на капита-
листическую стадию следует рассматривать не как отказ 
от теории «пяти форм», а как ее конкретное применение 
в изменяющихся исторических условиях.

Марксистская теория социализма, идущего некапи-
талистическими путями, является ключевым вопросом 
в понимании законов развития общественных формаций 
и основой для более глубокого осознания исторической 
неизбежности замены капитализма социализмом. Глу-
бокое исследование этого вопроса обладает значитель-
ным научным значением и теоретической ценностью.

Возможности и исторические условия перехода 
отсталых стран на капиталистическую стадию 
развития
Исследуя вопрос конкретного пути к социализму в Рос-
сии, К. Маркс и Ф. Энгельс столкнулись с особенностя-
ми переходного периода, который переживала страна, 
находившаяся на стадии экономической и обществен-
ной трансформации. Несмотря на определенное разви-
тие капитализма в России в 1870-х годах, общественно- 
экономическая структура страны все еще находилась под 
сильным влиянием феодальных элементов. В частности, 
военно- феодальное самодержавие царей и система поме-
щичьего землевладения продолжали доминировать в об-
ществе. В то же время экономическое развитие России 
характеризовалось значительной отсталостью, что прояв-
лялось в существовании традиционных форм землевла-
дения, таких как деревенская общинная собственность. 
В этих условиях К. Маркс и Ф. Энгельс провели теоре-
тическую дискуссию о возможности минования России 
капиталистической стадии и прямого перехода к социа-
лизму. Они утверждали, что при определенных условиях 
сельская общинная собственность может стать отправной 
точкой для социалистической революции, поскольку она 
включает элементы коллективной собственности, что 
создает предпосылки для социалистического перехода.

Хотя в «Капитале» К. Маркс подчеркивал капитализм 
как неизбежную стадию развития, через которую дол-
жен пройти социализм, в своих более поздних исследо-
ваниях о России он начал рассматривать возможность 
того, что в некоторых случаях переход через капитали-
стическую стадию может и не быть необходимым. Это 
заключение базировалось на уникальной социальной 
структуре и экономической ситуации в России. К. Маркс 
утверждал, что мобилизация коллективных и общин-
ных элементов, присутствующих в системе «деревня- 
община», может позволить России совершить прямой 
переход к социализму при условии наличия правильных 
политических условий. Таким образом, Россия могла бы 
в какой-то степени выйти за рамки капиталистической 
стадии развития.

Интерес К. Маркса и Ф. Энгельса к русской сельской 
общине был частью их более широкого теоретическо-
го исследования различных путей социалистического 
развития. Они утверждали, что хотя система общинного 
землевладения в России имела определенные феодаль-
ные черты, ее базовая структура содержала элементы 
коллективной собственности. Эти элементы теоретиче-
ски могли быть преобразованы в социалистический спо-
соб производства. К. Маркс и Ф. Энгельс считали, что 
коллективное землевладение и распределение земли 
в деревенской общине воплощают рудиментарную фор-

му общинной экономики, которая может стать социаль-
ной основой для социалистической революции, не тре-
бующей прохождения капиталистической стадии.

Формирование этой идеи было не только результа-
том их анализа общественно- экономических условий 
в России, но и влияния изучения примитивных социаль-
ных структур по всему миру, в том числе на основе ра-
бот, таких как «Древнее общество» Л. Г. Моргана. В сво-
ем письме в журнал «Отечественных записок» К. Маркс 
предположил, что если Россия сможет сохранить и пре-
образовать общинную собственность деревенской об-
щины в ходе революции, то эта структура может быть 
непосредственно преобразована в экономическую ос-
нову социализма. В 1881 году, в письме к В. И. Засули-
чу, К. Маркс указал, что «Россия –  единственная страна 
в Европе, в которой общинное землевладение сохрани-
лось в широком национальном масштабе, но в то же са-
мое время Россия существует в современной историче-
ской среде, она является современницей более высокой 
культуры, она связана с мировым рынком, на котором го-
сподствует капиталистическое производство» [5, с. 413].

В отечественном контексте «Общая собственность 
на землю предоставляет ей естественную базу коллек-
тивного присвоения» [5, с. 405], что позволило бы «воз-
можность непосредственно и постепенно превращать 
парцеллярное и индивидуалистическое земледелие 
в земледелие коллективное» [5, с. 405]. В этом контек-
сте российские сельские коммуны «существование за-
падного производства, господствующего на мировом 
рынке» [5, с. 405], а «историческая среда –  существо-
вание одновременно с ней капиталистического произ-
водства –  обеспечивает ей в готовом виде материаль-
ные условия для кооперативного труда, организованного 
в широком масштабе» [5, с. 419–420]. Таким образом, 
Россия «может, следовательно, воспользоваться всеми 
положительными приобретениями, сделанными капита-
листической системой, не проходя сквозь ее кавдинские 
ущелья» [5, с. 420].

К. Маркс также утверждал, что капиталистическая 
система, как в Западной Европе, так и в США, пережи-
вает кризис, «в состоянии кризиса, который окончится 
только уничтожением капитализма, возвращением со-
временных обществ к «архаическому» типу общей соб-
ственности» [5, с. 402]. Это, по его мнению, могло по-
зволить России пересечь «Кавдинское ущелье» капита-
листической системы, что соответствовало бы опреде-
лённому аспекту «новой системы», к которой стремится 
развитие мировой истории.

В черновом варианте ответа В. И. Засуличу К. Маркс 
использовал фразу «кавдинское ущелье капиталисти-
ческой системы», заимствованную из истории Древнего 
Рима, чтобы описать серьёзные проблемы и кризисы, 
неизбежные в процессе капиталистического развития. 
Эта метафора ярко отражает противоречия и дилеммы, 
присущие этапу развития капитализма. Подобно неу-
дачам, которые постигли древнеримскую армию в кав-
динском ущелье, капиталистическая система неизбеж-
но сталкивается с глубокими экономическими и обще-
ственными кризисами на протяжении своего развития.

Согласно теории К. Маркса, капитализм как этап 
исторического развития играет важную роль в стимули-
ровании развития производительных сил, но в то же вре-
мя сопровождается жёсткими социальными противоре-
чиями и циклическими экономическими кризисами. Эти 
кризисы и противоречия отражают внутреннюю неста-
бильность капиталистической системы, включая такие 
проблемы, как дисбаланс в накоплении капитала, уве-
личение разрыва между богатыми и бедными, и цикли-
ческие экономические спады. Поэтому К. Маркс сравнил 
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эти трудности с «кавдинским ущельем», подразумевая, 
что капиталистическое общество должно пройти через 
тяжёлые испытания на пути к более высокому этапу раз-
вития.

К. Маркс также указывал, что в некоторых историче-
ских условиях, особенно в странах с неполным разви-
тием капитализма, может не быть необходимости про-
ходить через этот процесс «кавдинского ущелья». Эти 
страны могут миновать капиталистическую стадию или 
пройти её частично благодаря субъективным усилиям, 
таким как революционные действия и общественные ре-
формы, что снижает необходимость преодолевать глу-
бокие кризисы. Эта идея особенно ярко выражена в его 
анализе социальной структуры российского общества, 
где К. Маркс предполагает, что общинная собственность 
в российских деревнях может быть преобразована непо-
средственно в социалистические отношения производ-
ства, минуя полноценное развитие капитализма.

Теоретическая дискуссия К. Маркса и Ф. Энгель-
са о пути России к социализму показала, что при осо-
бых условиях внутри страны и за рубежом преодоление 
«кавдинского ущелья» капиталистической системы мо-
жет быть возможным и закономерным этапом в истори-
ческом процессе. Этот тезис был подтверждён практи-
кой, особенно в контексте начала Первой мировой вой-
ны в начале XX века, когда Россия победила в социали-
стической революции, не пройдя через полный этап ка-
питалистического развития. По сопоставимым оценкам 
промышленного производства, приведенным в руб лях, 
ситуация складывалась следующим образом (млрд руб-
лей) [6, с. 29] (табл. 1).

Таблица 1

1913 г. 1928 г. 1929 г. 1932 г. 1937 г.

СССР 11 16,9 21,2 38,8 90,2

Капитали-
стический 
мир

406,5 529,7 559,8 351,5 570,4

США 159,3 252,7 270,9 145,7 249,8

Велико-
британия

50,4 46,9 49,7 41,5 61,6

Как указано в учебнике «Краткая история развития 
социализма» (2021), изданном ЦК КПК, «возникнове-
ние Октябрьской революции не противоречило общему 
закону развития мировой истории… эта трансформа-
ция не означает, что этапы общественно- исторического 
развития всегда чётко организованы; напротив, неред-
ко происходят неравномерные и переплетающиеся яв-
ления». В. И. Ленин, в свою очередь, подчеркивал, что 
эта специфика обусловлена особыми условиями Первой 
мировой вой ны и особенностями России, указывая, что 
«с помощью пролетариата в развитых странах отсталые 
страны могут осуществить переход к советскому строю, 
не проходя через капиталистическую стадию, а затем 
через определённый этап развития двигаться к комму-
низму» [7, с. 246].

В конкретных исторических условиях В. И. Ленин раз-
вил идеи К. Маркса и Ф. Энгельса о возможности пере-
хода экономически отсталой России к коммунизму без 
прохождения полного капиталистического развития, при 
условии, что для этого существуют определённые объек-
тивные и субъективные условия. После Второй мировой 
вой ны возможность преодоления одной или нескольких 
репрезентативных стадий в общем процессе развития 
человечества стала реальностью. В современных усло-

виях переход от докапиталистических или даже от пред-
классовыми отношениями к социалистическому обще-
ству произошёл у многих народов, когда они выбрали 
социалистическое направление развития, опираясь 
на опыт дружественных стран и с их помощью. Это под-
тверждает и развивает утверждения К. Маркса, Ф. Эн-
гельса, В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Некоторые так называемые марксистские ученые 
утверждают, что любая страна с предкапиталистиче-
ским укладом, а также те, которые только начинают 
входить в капиталистическую систему, обязаны после-
довательно проходить через все исторические стадии 
капиталистического производства. Согласно этому ви-
ду материалистического исторического взгляда, непре-
одолимость «капиталистического кавдинского ущелья» 
является аксиомой. По их мнению, социализм в таких 
странах, как СССР, страны Восточной Европы, Китай, 
Вьетнам и КНДР, не является научным социализмом. 
Однако такое мнение является формой исторического 
нигилизма, полностью отрицающего историю междуна-
родного коммунистического движения. Для поддержа-
ния научного марксизма и материалистического взгляда 
на историю критически важно опровергнуть вульгарно- 
материалистическое представление о непреодолимо-
сти капиталистического кавдинского ущелья [8]. Акаде-
мик Китайской академии общественных наук Чэн Энь-
фу уточняет, что экономический кризис, разразившийся 
в Великобритании после становления крупного машин-
ного производства, ясно высветил основные противо-
речия капитализма. С этого момента, по мнению Чэна, 
пролетарские партии в любой стране могли, опираясь 
на марксистскую теорию, осуществлять революцию 
в любом предсоциалистическом обществе. После по-
беды революции, активно развивая производительные 
силы, возможно было постепенно перейти к социали-
стическому строю, тем самым преодолев «кавдинское 
ущелье» различных эксплуататорских систем. Причина 
такого вывода связана с тем, что в 1820–1840-е годы 
в Великобритании дважды происходили экономические 
кризисы, а рабочий класс Англии, Франции и Германии 
выступал против буржуазии и капиталистической экс-
плуатации. Это свидетельствует, что в этих передовых, 
в плане производительных сил, странах капиталисти-
ческие экономические отношения уже вступили в про-
тиворечие с быстрым ростом самих производительных 
сил. Соответственно, все добуржуазные общественные 
формации и их экономические отношения оказались 
несовместимы с передовым машинным производством, 
что и заложило минимально необходимую объективно- 
экономическую основу и условия для пролетарской ре-
волюции и её возможной победы [9].

Вместе с тем, важно отметить, что признание каче-
ственных различий между этапами исторического раз-
вития влечет за собой методологически значимые вы-
воды, касающиеся различий между стадиями, перио-
дами и подстадиями развития в рамках одной и той же 
общественно- экономической формации. Особенно важ-
но подчеркнуть, что, несмотря на сходство в терминах, 
качественные различия, о которых идет речь, принци-
пиально отличаются от различий между пятью обще-
ственными формациями. Различие между пятью обще-
ственными формациями представляет собой иной тип 
различия, связанный с уровнем, иерархией и последо-
вательностью, поскольку оно основано на универсаль-
ных законах, которые определяют функциональную роль 
каждой общественной формы. Например, империали-
стическая стадия капиталистического общества, в отли-
чие от стадии, предшествующей монополистическому 
капитализму, сохраняет основные отношения эксплуа-
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тации, на которых базируется капиталистическое обще-
ство: частную собственность буржуазии и продажу труда 
пролетариатом. Тем не менее, империализм отличает-
ся от предшествующих подстадий капиталистического 
общества рядом качественных особенностей. Разница 
между коммунистической и капиталистической форма-
ми, с другой стороны, является различием в другой по-
следовательности, затрагивающим принципиально раз-
ные общественно- экономические основания и отноше-
ния.

Отношения между универсальностью 
и партикулярностью в историческом развитии
Теория перехода через «кавдинское ущелье» показы-
вает, что общественное развитие является диалектиче-
ским единством закономерности и разнообразия, уни-
версальности и специфики [10, с. 95–100]. Вопрос, как 
полностью понять марксистскую идею о возможности 
перехода отсталых стран к социализму без прохожде-
ния полного этапа капиталистического развития, требует 
глубокого анализа.

Во-первых, марксистская теория некапиталистиче-
ского пути не отрицает общие закономерности исто-
рического развития человечества. Она, исходя из при-
знания этих универсальных законов, исследует особые 
законы, которые действуют в конкретных исторических 
условиях. К. Маркс и Ф. Энгельс использовали принципы 
исторического материализма как основу для анализа, 
принимая состояние производительных сил в качестве 
критерия для суждений. Они глубоко исследовали при-
роду и особенности производственных отношений в об-
ществе и, основываясь на законе движения основных 
противоречий, выдвинули концепцию «Пяти форм раз-
вития» человеческого общества.

Однако необходимо уточнить, что эта теория не пре-
тендует на всеобъемлющее объяснение всех обществен-
ных явлений. Теория «Пяти форм» является теорети-
ческим обобщением основных законов исторического 
развития, сделанным с применением метода научной 
абстракции. Реальный исторический процесс гораздо 
сложнее этой абстракции. Эта теория раскрывает общие 
законы исторического развития человечества, обозна-
чая тенденцию развития, но конкретное историческое 
развитие не является однолинейным и прямолинейным. 
Марксизм, таким образом, не ограничивается понима-
нием универсальных законов, но активно исследует, как 
применить эти законы к конкретным народам, регионам 
и странам. Эта методология подчеркивает важность со-
четания теории и практики, творческого применения 
универсальных теорий в конкретных исторических ус-
ловиях.

Развитие общественных формаций отражает един-
ство универсальности и специфики, последовательно-
сти и разнообразия. Прежде всего, пять общественных 
форм, предложенные К. Марксом, представляют собой 
типичные режимы общественного развития. Типичность 
этих форм не исключает разнообразие конкретных пу-
тей развития. Между пятью общественными формами 
существуют переходные формы, такие как «полуколони-
альное и полуфеодальное общество» в истории Китая, 
которое является переходной формой от старого полу-
колониального и полуфеодального общества к социали-
стическому обществу новой демократической форма-
ции.

Во-вторых, хотя человеческие общества в целом сле-
дуют общему закону пяти форм, некоторые страны или 
регионы могут, при определённых исторических усло-

виях, совершить скачок в своём развитии, минуя проме-
жуточные стадии и переходя непосредственно к более 
высокому общественному этапу. Например, некоторые 
страны могут при определённых экономических или по-
литических условиях осуществить прямой переход к со-
циалистической стадии, минуя капитализм.

Наконец, хотя закон, согласно которому развитие 
общества обычно проходит через пять общественных 
форм, описывает общую тенденцию, проявление ка-
ждой общественной формы будет варьироваться в раз-
ных странах и регионах, в зависимости от конкретных 
исторических условий. Например, феодальное обще-
ство Китая существенно отличается от западноевропей-
ского и не может быть просто аналогизировано. Более 
того, теория предполагает развитие на основе уваже-
ния к различиям: так, Китай отдаёт предпочтение госу-
дарственной собственности как основе своей экономи-
ческой структуры, при этом позволяя сосуществование 
различных экономических компонентов, а также прово-
дит политику «одна страна –  две системы» в вопросах, 
касающихся Гонконга, Макао и Тайваня.

В целом, несмотря на то, что человечество в процес-
се исторического развития неизбежно проходит через 
пять общественных форм, отдельные народы, страны 
или регионы могут выбрать свой особый путь, учитывая 
их уникальные исторические условия. К. Маркс, анали-
зируя противоречия между производительными силами 
и производственными отношениями при капитализме, 
пришёл к выводу, что некоторые экономически отсталые 
страны могут, при соблюдении определённых условий, 
осуществить социалистические преобразования, минуя 
полный этап капиталистического развития.

Во-вторых, марксистская теоретическая концепция 
некапиталистических путей основана на адекватной 
оценке конкретных исторических условий и направлена 
на научное предсказание разнообразия путей истори-
ческого развития. В этой концепции общее и особенное 
сливаются, и необходимость часто проявляется через 
случайность. Каждый отдельный исторический процесс 
или явление определяется специфическими условиями, 
присущими только ему, и невозможно говорить о кон-
кретности без учета этих условий. Точно так же необхо-
димость не может проявиться без вмешательства слу-
чайности.

Хотя видение К. Маркса о возможности прямого пе-
рехода России к социализму через деревенскую комму-
ну не стало реальностью, В. И. Ленин, опираясь на прин-
ципы, провозглашенные в этом видении, и используя 
успешную практику социалистических революций в дру-
гих отсталых странах, убедительно показал, что в опре-
деленных исторических условиях возможен переход 
к социализму, минуя полный этап капиталистического 
развития. Такой переход можно было бы уподобить пре-
одолению «кавдинского ущелья», что означало бы, что 
при определенных условиях можно миновать длитель-
ный процесс капиталистического развития и непосред-
ственно перейти к социализму.

В. И. Ленин подчеркивал особенность вхождения Рос-
сии в социалистическое общество без полного разви-
тия капитализма, утверждая, что эта особенность «ле-
жащие, конечно, по общей линии мирового развития» 
[11, с. 379], а является следствием особенностей эпохи, 
находящейся в разгаре перехода от капитализма к со-
циализму. В. И. Ленин считал, что мир вступил в эпоху 
империализма и пролетарских революций, что мировой 
процесс стоит на пороге «к более высокому строю» [12, 
с. 386], и что, из-за диспропорции в экономическом и по-
литическом развитии империализма, социалистические 
революции могут победить в одной стране.
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Примеры Октябрьской революции в России и социа-
лизма с китайской спецификой показывают, что для того 
чтобы поздние идеи К. Маркса о некапиталистическом 
пути стали реальностью, должны быть выполнены опре-
деленные исторические условия. Субъективные факто-
ры становятся наиболее важными, когда уже имеются 
объективные условия для перехода. Успешное развитие 
социализма с китайскими особенностями подтверди-
ло научную правоту этой идеи, предоставив новые на-
дежды, выборы, программы и идеи для отсталых стран, 
стремящихся к модернизации и достижению уровня раз-
витых капиталистических стран. Это также позволило 
людям увидеть рассвет коммунизма через социализм 
[13, с. 5–12, 167].

К. Маркс признавал, что различия в географических 
факторах, геокультурных и социальных структурах вос-
точных стран, таких как Россия, могут создать условия 
для поиска нового пути развития, ведущего к более вы-
сокой цивилизации. Он полагал, что русская цивилиза-
ция обладает потенциалом для прямого перехода через 
«кавдинское ущелье» капитализма. Русская сельская 
коммуна, с одной стороны, могла отвергнуть основные 
противоречия капиталистической системы, а с другой –  
избежать страданий, присущих капитализму. Сосуще-
ствование русской сельской коммуны с западным капи-
талистическим способом производства означало, что 
она могла бы впитать все достижения западной циви-
лизации [14].

Конкретный анализ причин неразвитости капитализ-
ма в России следует отнести, прежде всего, к уникаль-
ным международным и внутренним условиям. Истори-
ческие факты показывают, что в позднефеодальный пе-
риод российского общества начали зарождаться ранние 
формы капитализма. Если бы не влияние специфичес-
ких международных обстоятельств, эти капиталистиче-
ские ростки могли бы развиваться естественным путём, 
приводя к созданию развитого капиталистического об-
щества. Однако К. Маркс предсказал возможность того, 
что такая страна, как Россия, которая была относитель-
но отстала в экономическом развитии, могла бы преодо-
леть «кавдинское ущелье» капиталистической системы 
в условиях, когда мировая капиталистическая система 
вступала в империалистическую фазу. Если бы мир ещё 
не вступил в эпоху капитализма, а тем более в эпоху им-
периализма, условия для успеха социалистической ре-
волюции не существовали бы, и переход к капитализму 
перестал бы быть возможным. В тот период в России, 
на фоне глубокого политико- экономического кризиса 
международного капитализма, глобальное движение 
пролетарской революции и национального освобожде-
ния находилось на подъеме. Внутри страны, несмотря 
на определенное развитие капитализма, рабочий класс 
и его движение начали формироваться и интегрировать-
ся с марксистской теорией, что привело к созданию зре-
лой марксистской политической партии. Также усилива-
лась союзная сила рабочих и крестьян.

Все вышеперечисленные внутренние и внешние ус-
ловия совместно составляют основу для выбора Россией 
и иными экономически относительно отсталыми стра-
нами социалистического пути посредством социалисти-
ческой революции. Внутренняя диалектическая логика 
этого процесса заключается в том, что социалистиче-
ская революция представляет собой этап разрешения 
накопившихся и созревших противоречий между наибо-
лее динамичной и революционной стороной капитали-
стического способа производства –  уровнем и природой 
развития производительных сил и его консервативной 
стороной, выраженной в капиталистических производ-
ственных отношениях. Это, в свою очередь, является 

неизбежным результатом урегулирования обостривших-
ся противоречий между пролетариатом и буржуазией, 
между эксплуатируемыми и эксплуататорами. Изуче-
ние возможности социалистической революции служит 
доказательством и конкретизацией методологических 
принципов ленинизма. Следует отметить, что устране-
ние формы частной капиталистической собственности 
влечёт за собой отрицание прежнего статуса пролетари-
ата как класса, лишённого средств производства и на-
ходящегося под политическим и духовным угнетением. 
С установлением диктатуры пролетариата, характери-
зующейся правлением большинства над меньшинством, 
пролетариат становится доминирующим рабочим клас-
сом, объединяя трудящиеся для борьбы за строитель-
ство нового социалистического общества. Известно, что 
революционный переход от капитализма к социализму 
охватывает весь переходный период. Иными словами, 
в процессе социалистической революции не только раз-
решаются противоречия капитализма, но и происходит 
отрицание отрицания, посредством которого новое ка-
чество –  социализм –  формируется через трансформа-
цию каждой из противоречивых сторон старой системы 
в свою противоположность.

Когда К. Маркс обсуждал возможные тенденции раз-
вития русской деревенской общины, он подробно оста-
новился на условиях, при которых она могла бы пере-
скочить через «кавдинское ущелье». Он указывал, что 
«…лучшим доказательством того, что такое развитие 
«сельской общины» соответствует направлению исто-
рического процесса нашего времени, служит роковой 
кризис, претерпеваемый капиталистическим производ-
ством в европейских и американских странах, в кото-
рых оно наиболее развилось, –  кризис, который кончится 
уничтожением капитализма и возвращением современ-
ного общества к высшей форме наиболее архаическо-
го типа к коллективному производству и коллективному 
присвоению» [5, с. 408].

Таким образом, К. Маркс считал, что международ-
ные условия эпохи, характеризующиеся кризисом капи-
тализма, являются необходимым предпосылкой для то-
го, чтобы российская деревенская община могла пере-
скочить через стадии капиталистического развития, тем 
самым избежав «кавдинское ущелье». Это представле-
ние поддерживает идею о том, что особые исторические 
и общественно- экономические условия могут позволить 
некоторым странам и обществам следовать альтерна-
тивному пути развития, отличному от классического ка-
питалистического модуса.

В-третьих, теория К. Маркса о некапиталистических 
путях глубоко отражает его понимание развития обще-
ственных формаций как естественного исторического 
процесса и акцентирует внимание на важности динами-
ческой роли исторического субъекта, то есть человека, 
в принятии исторических решений [15]. Развитие чело-
веческого общества обусловлено движением основных 
социальных противоречий, вызванных прогрессом про-
изводительных сил, и, по сути, следует законам произ-
водительных сил и экономического развития. Взаим-
ные ограничения и взаимодействия между производи-
тельными силами и производственными отношениями, 
между экономическим базисом и надстройкой образу-
ют основной механизм органической связи между раз-
личными сферами макро общественной системы. Этот 
механизм проходит через весь процесс общественно- 
исторического развития и играет фундаментальную 
и доминирующую роль в существовании и развитии об-
щественной системы.

Однако общественно- историческое развитие также 
представляет собой деятельность, в ходе которой люди 
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целенаправленно и сознательно преобразуют свою об-
щественную среду. Это демонстрирует, что изменение 
общественной формы не может быть достигнуто исклю-
чительно через спонтанное развитие экономики и про-
изводительных сил.

Эта теория предполагает, что, хотя развитие истории 
не зависит от воли отдельных людей, исторический про-
цесс представляет собой сумму намерений и действий 
множества индивидов. Развитие производительных сил 
и экономических условий является основой историче-
ских изменений, но люди играют избирательную и дина-
мичную роль в этом процессе. В классовых обществах 
изменения в общественной системе часто происходят 
в результате свержения реакционных правительств по-
средством социальных революций, проводимых передо-
выми классами и трудящимися, которые приспосаблива-
ются к законам развития производительных сил. Более 
того, условия, порождающие социальные революции, 
не совпадают механически с уровнем развития произ-
водительных сил, включающих как объективные исто-
рические условия, так и зрелость субъективных условий. 
Как отметил ученый Чэнь Сяньта, диалектический де-
терминизм взаимодействия множества факторов явля-
ется надлежащей теоретической основой марксистского 
исторического детерминизма, а напряжение между объ-
ективностью законов истории и избирательностью чело-
веческой деятельности определяет, что «история неиз-
бежно будет развиваться именно таким образом» [16].

В действительности, некоторые страны с более низ-
ким уровнем развития производительных сил могут при 
определённых условиях более эффективно реализовать 
инициативу субъекта, осуществить успешные социаль-
ные революции на более ранней стадии и выбрать бо-
лее передовую общественную систему. Этот феномен 
создал дисбаланс в глобальном историческом развитии, 
продемонстрировав некоторые уникальные закономер-
ности. Например, после Второй мировой вой ны несколь-
ко стран с относительно отсталой экономикой выбра-
ли путь социализма на фоне глубокого политического 
и экономического кризиса, охватившего мировой капи-
тализм. Столкнувшись с выбором между социализмом 
и капитализмом, многие из этих стран предпочли соци-
ализм, видя кризис капиталистической системы.

В процессе исторического развития субъект облада-
ет удивительным динамизмом и избирательностью, что 
может способствовать прогрессу и скачкам в обществен-
ной истории. Однако этот динамизм условен. Во-первых, 
становление любой передовой системы зависит от зре-
лости производительных сил и других объективных усло-
вий. Исторические изменения не могут выйти за рамки 
основных законов естественного исторического разви-
тия. Например, китайская революция не могла бы состо-
яться без импульса международного коммунистического 
движения, без наличия современной промышленной ба-
зы и без существования почти двух миллионов пролета-
риев в старом Китае. Во-вторых, помимо необходимых 
условий для развития производительных сил, должны 
присутствовать соответствующие субъективные и дру-
гие условия, и одно не может существовать без друго-
го. Даже если условия для развития производительных 
сил благоприятны, но субъективные и другие необходи-
мые условия не созрели, регион может остаться в более 
отсталой общественной системе. В отсутствие социа-
листической революции в развитых капиталистических 
странах, ключевым фактором успеха социалистического 
пути для отсталых стран будет то, насколько правильно 
они смогут использовать развитые производительные 
силы капитализма, что станет важным условием преодо-
ления «кавдинского ущелья» [17].

Человеческое общество представляет собой есте-
ственный исторический процесс, и хотя производи-
тельные силы и общественно- экономическое развитие 
могут занимать более или менее длительные периоды 
времени, развиваться быстрее или медленнее, а также 
активно поглощать передовые технологии и материаль-
ные условия для скачкообразного развития, невозмож-
но произвольно отказаться от естественных условий 
развития, которые необходимы для производительных 
сил и общественно- экономического прогресса, а также 
от естественных стадий, через которые общество прохо-
дит в своем развитии. К. Маркс ясно указал в предисло-
вии к первому изданию первого тома «Капитала», что 
«Общество, если даже оно напало на след естествен-
ного закона своего развития… не может ни перескочить 
через естественные фазы развития, ни отменить по-
следние декретами. Но оно может сократить и смягчить 
муки родов» [18, с. 10].

Что касается неизбежности развития производитель-
ных сил и экономики, то высокоразвитое социализиро-
ванное массовое производство должно быть материаль-
ной основой для любого социалистического общества. 
Когда нация, при определенных условиях, создаёт отно-
сительно передовую общественную систему, её первой 
задачей становится использование этой системы для 
ускоренного развития общественного производства. 
Товарная экономика является неотъемлемым этапом 
естественно- исторического развития общества. Стра-
на, устанавливающая социализм в условиях отсталости, 
не должна ликвидировать товарное хозяйство, а должна 
использовать передовую общественную систему для ак-
тивного развития товарного производства и содейство-
вать расширению общественных производительных сил.

Кроме того, следует отметить, что на уровне фило-
софских оснований важно избегать недиалектического 
понимания противоречий как сил, которые всегда фик-
сированы, неизменны и циклически «преодолевают» 
друг друга. Такое понимание не объясняет процесс раз-
вития и смены общественных формаций, который проис-
ходит от одного типа к другому с более высоким уровнем 
организации. Диалектика, единство и борьба противо-
положностей неотделимы друг от друга. В то время как 
в современной буржуазной социологии главной теоре-
тической основой некоторых теорий, противоположных 
диалектике, является абсолютизация равновесия или 
конфликта. Это неверно. Две основные теоретические 
школы буржуазной социологии, такие как структурный 
функционализм и теория социального конфликта, ис-
ходят из упрощённых и механистичных представлений 
о социальных процессах.

В-третьих, субъект исторического процесса наде-
лён способностью избирательно заимствовать и усва-
ивать передовые производительные силы и социально- 
экономические достижения более развитых стран. По-
добная селективность даёт возможность сообществам, 
находящимся на более низком уровне развития, успеш-
но реформировать общественную структуру и в сжатые 
сроки достичь значительного прогресса, минуя харак-
терные для традиционного пути длительные этапы об-
щественного развития.

В-четвёртых, исследование К. Марксом некапита-
листических путей было, по сути, осторожной гипоте-
зой, проанализированной в контексте «кавдинского 
ущелья» –  ситуации, в которой Россия могла бы пре-
одолеть стадию капиталистического развития на тот мо-
мент. Это была теория, которую ещё предстояло прове-
рить на практике. В процессе обсуждения общественно- 
исторического развития К. Маркс всегда подчеркивал 
необходимость сочетания универсальных принципов 
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с учётом специфических обстоятельств. Однако при-
менение этих универсальных принципов к анализу кон-
кретных исторических объектов, особенно в контексте 
того, могут ли Россия и другие страны Востока достичь 
стадии развития, выходящей за пределы капитализма, 
представляло собой крайне сложную теоретическую за-
дачу. Сложность этой проблемы была особенно очевид-
на в поздних теоретических исследованиях К. Маркса. 
Он придерживался осторожного и разумного подхода 
к роли русской сельской коммуны и путям обществен-
ного развития в России, поскольку социалистическая ре-
волюция и строительство социалистического общества 
были новыми и необычными явлениями, особенно для 
отсталых стран Востока, а реальные условия для соци-
алистической революции ещё не были достаточно бла-
гоприятными. История показала, что Россия (включая 
СССР) не «преодолела Кавдинское ущелье капитали-
стической системы», и уж тем более не смогла это сде-
лать благодаря роли сельской коммуны. Благоразумие 
и аргументация К. Маркса в этом вопросе, вероятно, по-
могли бы избежать чрезмерной пассивности в его тео-
рии [19].

Оценка К. Марксом потенциала российской социали-
стической системы в целом, а также его глубокий ана-
лиз международной обстановки и внутренних экономи-
ческих, и политических условий России, ясно указывали 
на перспективу возможного прямого перехода к социа-
лизму через общинную собственность сельской общины 
в России. Несмотря на вдумчивый анализ «кавдинского 
ущелья» и потенциальной возможности перехода Рос-
сии на капиталистическую стадию, этот анализ оставал-
ся гипотетическим исследованием. К. Маркс подходил 
к этому вопросу с большой осторожностью. В частности, 
в письме к редакции «Отечественных записок», датиро-
ванном приблизительно ноябрём 1877 года, он не дал 
однозначного ответа на вопрос, способна ли Россия пе-
рескочить через капиталистическую стадию развития; 
более того, само письмо так и не было отправлено в ре-
дакцию. Примерно четыре года спустя, когда В. И. Засу-
лич обратился к нему с аналогичным запросом, Марксу 
вновь пришлось столкнуться с этой сложной проблемой. 
Существовало четыре версии его ответа В. И. Засули-
чу, но даже в окончательном варианте К. Маркс не дал 
однозначного ответа на вопрос о возможности «ска-
чок». При жизни К. Маркса этот публичный ответ был 
опубликован в предисловии к русскому изданию «Мани-
фест Коммунистической партии» 1882 года, где он зая-
вил: «Единственно возможный в настоящее время ответ 
на этот вопрос заключается в следующем. Если русская 
революция послужит сигналом пролетарской революции 
на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то со-
временная русская общинная собственность на землю 
может явиться исходным пунктом коммунистического 
развития» [5, с. 305].

Этот ответ подчеркивает, что К. Маркс считал ус-
ловиями для того, чтобы Россия совершила «скачок». 
В частности, «скачок» к социализму в российском об-
ществе был возможен только в том случае, если русская 
революция свергнет царя и вызовет западную револю-
цию, а также если эти два события будут взаимосвяза-
ны и поддержаны друг другом. Таким образом, все воз-
можности зависели от конкретных исторических и обще-
ственных условий. Например, создание мирового рынка, 
движение капитала по всему миру, разрушение первона-
чальной экономической структуры восточных обществ, 
экономическое взаимодействие отсталых стран с капи-
талистическими странами через мировой рынок и дости-
жение уровня производительности современного капи-

тализма стали объективными условиями для преодоле-
ния восточными обществами «кавдинского ущелья» [20].

Размышления К. Маркса и Ф. Энгельса о русской 
коммуне стали важным источником вдохновения и уро-
ков для перехода отсталых стран к социализму. Однако 
они также признавали, что предсказания о «стадиях об-
щественного и политического развития», которые долж-
ны быть пройдены, могут основываться лишь на относи-
тельно широких предположениях. Что касается русского 
«скачка», то это была гипотеза, выдвинутая К. Марксом 
и Ф. Энгельсом в контексте конкретных исторических 
условий, отражающая поиск конкретности общих зако-
нов. Установление такой гипотезы условно, и её реаль-
ные возможности должны быть проверены обществен-
ной практикой.

В целом, хотя видение К. Маркса и Ф. Энгельса о пе-
реходе через «скачок» капитализма не реализовалось 
в России, основная идея, заключающаяся в том, что 
при определённых условиях отсталые страны могут пе-
рейти к социализму, минуя полный капиталистический 
путь, всё же стала реальностью. Российский исследова-
тель Ю. И. Семёнов пояснял, что раньше общественно- 
экономические формации часто рассматривались как 
линейно и неизбежно сменяющие друг друга этапы, ко-
торые каждое общество должно пройти в строгой по-
следовательности. Однако на практике такой взгляд 
не всегда оправдан, поскольку в разных регионах на-
блюдаются значительно отличающиеся пути истори-
ческого развития. Не все общества последовательно 
проходят одинаковый набор формаций [21]. Развитие 
человеческой цивилизации и истории имеет характер 
спирального восхождения. Например, в России и стра-
нах Восточной Европы произошёл откат от социализ-
ма к капиталистическому строю, тогда как Тибет в со-
ставе Китая перешёл из феодализма непосредствен-
но в социализм. С другой стороны, при определённых 
условиях отсталые страны могут осуществить прямой 
переход к социализму, не проходя через полное разви-
тие капиталистической системы, что не является отри-
цанием общего закона исторического развития челове-
ческих обществ, а скорее углублением теории. Отста-
лые страны в процессе капиталистических и социали-
стических революций могут при определённых условиях 
выбрать прямой путь к социализму, минуя капитализм. 
Такой «скачок» условен: хотя можно выбрать более пе-
редовую общественную систему, невозможно «скачок» 
через развитые производительные силы капитализма 
и достижения, которые они создают. Экономическая ос-
нова общественного развития и уровень производитель-
ных сил объективны и неизбежны. На основе создания 
передовой общественной системы необходимо актив-
но использовать её для развития производительных сил 
общества, быстро догнав или даже превзойдя развитые 
капиталистические страны в экономическом отношении, 
что является ключом к консолидации новой обществен-
ной системы и демонстрации её превосходства.

Основная причина этого заключается в том, что 
экономические отношения, прежде всего, существуют 
и развиваются независимо от воли и сознания людей, 
которые их определяют. Политико- правовые формы 
и идеологические отношения являются лишь отражени-
ем производственных отношений, составляющих основу 
общества. Современное развитие Китая также являет-
ся примером «скачкообразного» развития, когда стра-
на самостоятельно выбрала передовую общественную 
систему, на основе которой она постоянно корректиро-
вала производственные отношения и способствовала 
развитию производительных сил, что позволило укре-
пить эту систему. Социалистическая система с китай-
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ской спецификой продемонстрировала свою исключи-
тельную мощь и жизнеспособность в современном мире, 
а исторические достижения Китая привлекли внимание 
всего мира, окончательно подтвердив, что выбранный 
путь соответствует основным принципам исторического 
материализма.

Как отмечают учёные Гун Пэйхэ и Ван Лихуа истори-
ческий материализм не приписывает судьбу общества 
абстрактным объективным законам, якобы действую-
щим в отрыве от человеческой деятельности, но, на-
против, подчёркивает, что именно люди, осознанно вос-
принимающие и применяющие объективные законы об-
щественного развития, способны активно направлять 
и ускорять ход социального прогресса. Народ должен 
быть ответственен за свою историческую судьбу, и вы-
бор, который люди делают, соответствующий объектив-
ной логике исторического прогресса, в конечном итоге 
определит господствующее положение и придаст исто-
рическому прогрессу неизбежность. В этом заключает-
ся практическая значимость твёрдого следования пути 
социализма с китайской спецификой [22].

В то же время, в ответ на эту проблему, В будущем 
исследовании следует углубленно рассмотреть взаимос-
вязь между развитием общественных форм и развити-
ем социальной структуры, особенно в контексте транс-
формации и восстановления социализма в рамках не-
типичных капиталистических путей развития. Основным 
недостатком текущих исследований в России и между-
народной научной среде является недостаток глубоких 
эмпирических исследований изменений социальной 
структуры в конкретных странах на фоне глобализации 
и технологических преобразований.

Таким образом, необходимо расширить исследова-
ния, включая более широкое сравнительное анализиро-
вание, чтобы на основе примеров разных стран и реги-
онов всесторонне оценить применимость и ограничения 
теории исторического материализма, а также ответить 
на актуальные вопросы, требующие научного решения. 
Помимо этого, следует усилить внимание к тому, как 
глобализация через международные потоки капитала, 
мировое разделение труда и деятельность транснаци-
ональных корпораций перестраивает социальные клас-
сы и социальные структуры стран. Важно также продол-
жить исследование того, как научно- технический про-
гресс, особенно в области информационных технологий 
и автоматизации, влияет на производственные способы, 
трудовые отношения и классовую структуру, поскольку 
это имеет большое значение для понимания того, как 
технологические изменения могут вести к преобразова-
нию социальной структуры.

Также необходимо укрепить связь теоретических ис-
следований с социальной практикой, особенно в отно-
шении адаптации и корректировки современных науч-
ных теорий и стратегий коммунизма в контексте меж-
дународной политической и экономической ситуации. 
Это не только обеспечит эмпирическую поддержку для 
обновления теории, но и поможет выработать стратеги-
ческие рекомендации для социалистических стран и ми-
рового социалистического движения, сталкивающихся 
с новыми вызовами, а также будет способствовать раз-
витию и применению теорий марксистской социологии 
в современном обществе.
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This paper explores the dialectical relationship between the evolu-
tion of social forms and the transformation of social structures in the 
context of non-typical capitalist development paths, viewed through 
the lens of historical materialism. Based on the social development 
theories of Marx and Engels, the paper analyzes how relatively un-
derdeveloped countries have transitioned directly to socialist con-
struction without fully undergoing capitalist development. Special at-
tention is given to the theory of “social form leaps,” with specific his-
torical cases from Russia and China illustrating how, under certain 
historical and social conditions, social forms and structures undergo 
transformation, bypassing the mature capitalist stage. The paper al-
so examines the interaction between globalization and social struc-
tural changes within the framework of historical materialism, empha-
sizing the decisive role of historical conditions and human agency. 
In conclusion, the authors argue that the dialectical method of histor-
ical materialism provides a powerful theoretical tool for understand-
ing the laws of social development and offers practical guidance for 
socialist transformation.
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В статье рассматривается проблема восприятия атмосфер как 
интерсубъективного, коллективно переживаемого феномена. 
В отличие от психологических подходов, рассматривающих 
чувства как внутренние состояния, неофеноменология акцен-
тирует их пространственную природу: чувства –  это атмосфе-
ры вне субъекта, воздействующие на Leib (чувствующее тело), 
аффективно вовлекающие субъекта. Ключевым механизмом 
перехода от индивидуального к коллективному опыту высту-
пает инкорпорация (Einleibung) –  процесс чувственно- телесной 
коммуникации, при котором телесное самочувствие индиви-
дов динамично соединяется, образуя атмосферу. В этой связи 
концепция инкорпорации пересекается с концепциями меж-
телесности М. Мерло- Понти, интераффективности Т. Фухса, 
а также коллективных эмоций, возникающих в социальном 
взаимодействии и разделяемых (shared) индивидами. Рассма-
триваются антагонистический, солидарный и смешанный тип 
инкорпорации.

Ключевые слова: атмосфера, инкорпорация, чувственное 
восприятие, интераффективность.

Атмосферы рассматриваются в неофеноменологии 
с точки зрения индивидуального и коллективного вос-
приятия. Проблематика чувственного восприятия атмос-
феры позволяет раскрыть различные аспекты нашего 
непроизвольного жизненного опыта, а также совмест-
ного опыта взаимодействия с другими. Как отмечает не-
мецкий философ Гернот Бёме в одном из своих интер-
вью, концепция атмосферы стала известной благодаря 
работам Германа Шмитца, который связывал данное 
понятие с теорией восприятия [1, с. 91]. Отправной точ-
кой служит неофеноменологическая трактовка чувств. 
Согласно Шмитцу, «чувства –  это атмосферы, разлитые 
пространственно, которые приводят в движение (move) 
чувствующее (не материальное) тело» [2, с. 247] 1. В не-
офеноменологической традиции, в отличие от психоло-
гической (особенно, в русле Innenweltdogma 2), чувства 
не рассматриваются как исключительно субъективные, 
присущие внутреннему миру, но наоборот –  определя-
ются как чувства вне субъекта. Переопределение чувств 
«уже заявляет о себе в этом, а именно, как нечто, что 
приходит к нам» [3, с. 131].

Общий процесс индивидуального восприятия атмос-
фер по Шмитцу и Т. Грифферо 3 следующий: сначала ат-
мосфера ощущается дорефлексивно, субъект ощуща-
ет чувственно- телесный резонанс в Leib и аффективно 
вовлекается (или не вовлекается) в атмосферу. Именно 
различие между испытываемым чувством и аффектив-
ной вовлеченностью в него является ключевой идеей 
в неофеноменологической теории чувств и составляет 
основу концепции атмосферы [4, с. 14]. Каждый из нас, 
даже будучи в группе, устанавливает со-настройку с ат-
мосферами один на один.

Далее мы сталкиваемся с проблемой взаимосвязи 
Я и Другого: как происходит переход от индивидуально-
го к коллективному? Как возможно коллективное вос-
приятие атмосфер? Для описания данного процесса 
Шмитц вводит понятие инкорпорации (в оригинале –  Ein-
leibung, в английском переводе –  incorporeality) и эксте-
риоризации. Экстериоризация описывается как «выход 
телесного самочувствия вовне» [5, c. 216]. Например, 
когда в теле конкурирует напряжение и вздымание, что 
проявляется в потребности играть с каким-либо нахо-
дящимся в руках предметом, ручкой и т.п. В этой связи 
характерно употребление выражение «выплеснуть эмо-
ции». Инкорпорация, по Шмитцу, подразумевает «выход 
телесного самочувствия за пределы собственного тела», 
когда телесное самочувствие одного индивида соединя-
ется динамично- коммуникативным образом с телесным 
самочувствием другого, а также предметами [5, c. 218]. 
Инкорпорация демонстрирует открытость телесного са-

1 Речь идет о Leib –  чувствующем теле, которое отличает-
ся от Körper –  материального тела. Концептуальное различе-
ние было введено Э. Гуссерлем в «Идеях II» и впоследствии 
развито Г. Шмитцем в русле исследований атмосферы. Одна 
из последних книг немецкого философа «Der Leib» посвящена 
различным аспектам Leib.

2 Понятие Innenweltdogma введено Германом Шмитцем 
и характеризуется психологизмом, редукционизмом и интроек-
цией. Согласно Шмитцу, эта установка искажает наше понима-
ние человеческого опыта, особенно чувств и телесности.

3 Итальянский философ Тонино Грифферо является после-
дователем идей Г. Шмитца.
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мочувствия индивидов друг другу и связывает их между 
собой. По Шмитцу, это приводит к формированию общей 
атмосферы. Так, мы получаем впечатления от других 
в большей степени благодаря взаимной инкорпорации, 
в ходе которой формируется «телесно- диалогическое 
целое», что можно трактовать как атмосферу [5, c. 218]. 
Например, «затаенный гнев, раздражение, недоволь-
ство другого чувствительный человек ощущает не толь-
ко по выражению его лица и другим внешним и поведен-
ческим симптомам, но и в той же мере и даже скорее 
по своему собственному неловкому, недоуменному или 
испуганному смущению…» [5, с. 220]. В этом телесно- 
диалогическом целом мы «ощущаем другого в собствен-
ном теле, чувствуя себя странным образом задетыми» 
[5, с. 221]. Шмитц не исключает общее восприятие дру-
гих с помощью органов чувств (зрение, слух, обоняние, 
осязание), но отводит этому второстепенную роль.

Схема, демонстрирующая процесс инкорпорации, 
предполагает следующее: телесное самочувствие → экс-
териоризация → атмосфера. Шмитц также использует по-
нятие «порога» как некую точку столкновения, после ко-
торой в зависимости от типа инкорпорации происходит 
формирование общей атмосферы. В качестве примера 
Шмитц приводит атмосферу вечеринки: «Когда вечерин-
ка начинается, присутствующие сталкиваются с неким 
порогом сдержанности, преодоление которого требует 
известных усилий; в ее начале не совсем ясно, состоит-
ся ли она вообще. В благоприятном случае порог прео-
долевается и внезапно устанавливается специфическая 
для вечеринок атмосфера, “почти физическое ощуще-
ние полноты”» [5, с. 218]. Другой пример, когда «свежий 
человек с помощью живой, интересной темы заража-
ет усталого новым взаимным пылом, хотя, разумеется, 
и сам подвергается опасности оказаться инфицирован-
ным и парализованным его усталостью» [там же].

Инкорпорация осуществляется не только с людьми, 
но и с животными, а также предметами. Шмитц приво-
дит пример инкорпорации, возникающей между всадни-
ком и лошадью: «Лошадь не только выполняет приказ, 
но и реагирует на импульс своим резонансом с всадни-
ком, так что при удачных отношениях оба укрепляются 
в общем жизненном порыве» [6, с. 42].

Шмитц рассматривает взаимоотношения между 
участниками в чувственно- телесной коммуникации, что 
демонстрирует иерархическое различие. Он разделя-
ет инкорпорацию на антагонистическую, солидарную 
и смешанную. Первая предполагает отношения подчи-
нения и господства или соперничества между участни-
ками, вторая –  сотрудничество, например, в совместной 
гребле, музицировании и т.п. В свою очередь антагони-
стическая инкорпорация делится на одностороннюю, где 
один партнер доминирует над другим (например, при ис-
пуге, очаровании, гипнозе и т.д.) и взаимную, когда эта 
роль изменяется между участниками. Шмитц называет 
взаимную антагонистическую инкорпорацию «важней-
шим датчиком, с помощью которого люди согласовы-
вают друг с другом свое поведение» [5, с. 219]. И, нако-
нец, смешанный тип предполагает наличие нескольких 
видов инкорпорации в одном взаимодействии. Напри-
мер, на концерте между дирижером и оркестром, а так-
же между музыкантами [7, с. 221].

Какую роль здесь занимает атмосфера? Шмитц пря-
мо называет атмосферу «сверхличными, коллектив-
ными настроениями», как, к примеру, «бездумная или 
безоблачная радость праздника, вызывающее дрожь 
возбуждение битвы» [5, с. 203]. В случае праздника, ат-
мосферы радости до момента взаимодействия между 
участниками праздника как таковой не было. Она появи-
лась в процессе чувственно- телесного взаимодействия 

между людьми, т.е. инкорпорации. Тем самым, атмосфе-
ру можно рассматривать как результат инкорпорации, 
как нечто общее, объединяющее индивидов чувственно- 
телесно. Процесс инкорпорации социален в своей сути, 
поскольку отражает чувственно- телесное разнообразие 
взаимодействий индивидов в контексте ситуаций.

Следует отметить, что идея инкорпорации Шмитца 
пересекается с рядом других феноменологических ка-
тегорий. Например, М. Мерло- Понти использует поня-
тие межтелесность (intercorporalite) как дорефлексив-
ную форму восприятия другого. Межтелесность рассма-
тривается как фундаментальный феномен взаимного 
перцептивно- моторного сопряжения двух тел, при кото-
ром тело Другого не просто воспринимается как внеш-
нее явление, но «вписывается» в собственное теле-
сное переживание. Межтелесность подразумевает цикл 
восприятия- действия между собой и другим. Восприятие 
действия другого вызывает то же самое действие в се-
бе (например, заразительное зевание) или возможность 
действия (например, улыбка). И наоборот, действие се-
бя вызывает то же самое действие или его возможность 
в теле другого [8].

Т. Чордаш 1 рассматривает межтелесность как спо-
соб коллективного присутствия в мире [9, с. 112–113]. Он 
раскрывает интерсубъективность как межтелесность, 
ссылаясь на анализ последнего понятия П. Рикёром. Со-
гласно Рикёру, интерсубъективность Гуссерля в своей 
основе подразумевает принцип «alter ego является эго 
“подобным мне”», и значит «быть субъектом для себя 
полностью не связано с переживаемым опытом другого 
человека, но восприятие другого человека радикально 
отличается от восприятия вещи, поскольку оно характе-
ризуется «со-положением» двух субъектов одновремен-
но, и «это удвоение субъекта является критической точ-
кой аналогии» [10, с. 238]. Тем самым, феноменологиче-
ски именно аналогия эго, меня и Другого, лежит в основе 
возможности культурных и исторических конструкций.

Концепция инкорпорации Шмитца схожа с вопло-
щенной аффективностью (embodied affectivity) Т. Фух-
са 2. Фухс рассматривает эмоции не как внутренние пси-
хические состояния, но как охватывающие простран-
ственные феномены, связывающие субъект и ситуацию 
с аффективными аффордансами 3 в круговом взаимо-
действии, как феномены «общего межтелесного про-
странства» [12, с. 195–196]. Это положение сближает 
концепцию Фухса и Шмитца, что отмечает Т. Грифферо 
[7, с. 251].

Фухс описывает взаимодействие индивидов с по-
мощью понятия интераффективность (interaffectivity). Ин-
тераффективность предполагает динамический процесс 
взаимного аффективного обмена между людьми, проис-
ходящий на дорефлексивном, телесном уровне. В отли-
чие от классических концепций эмпатии (где один субъ-
ект «понимает» или «воспроизводит» чувства другого), 
Фухс утверждает, что эмоции рождаются и развивают-
ся в процессе совместного переживания. Интераффек-
тивность проявляется через жесты, мимику, интонации, 
ритмы движения. По Фухсу, когда человек (А) проявля-
ет гнев в типичных телесных движениях, что становит-
ся видимым Другому, это вызывает соответствующие 

1 Томас Чордаш –  американский антрополог, профессор 
Калифорнийского университета в Сан- Диего.

2 Томас Фухс –  немецкий психиатр, философ, профессор 
Гейдельбергского университета.

3 Грифферо заимствует понятие аффордансов у Джеймса 
Гиббсона для конкретизации свой ств атмосферы. В его трак-
товке атмосферы, основанные на аффордансах, «приглаша-
ют» нас ощутить определенные чувства (например, чувство на-
пряжения перед выходом на сцену) [11, с. 90].
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телесные чувства у Другого (B): «… зловещий взгляд 
A, резкость его голоса или экспансивные движения те-
ла могут вызвать у B неприятное напряжение или да-
же рывок, тенденцию отстраниться и т.д. (аналогично 
стыд, свидетелем которого он является, может вызвать 
смущенное отвращение, печаль –  тенденцию к соеди-
нению и утешению и т.д.). Таким образом, B не только 
видит эмоции на лице и в жестах A, но и ощущает их 
своим телом, посредством собственного телесного ре-
зонанса» [13, с. 5]. Круговое взаимодействие выражений 
и реакций происходит дорефлексивно и рождает особое 
чувство связи с другим, что Фухс называет «взаимным 
включением» [13, с. 6]. Взаимное включения демонстри-
рует, что первичное социальное понимание не модели-
руется в отстраненном наблюдателе, но «тело другого 
распространяется на мое собственное, а мое собствен-
ное распространяется на другого» [там же].

Следует отметить, что проблема перехода от инди-
видуальных чувств к коллективных, описываемая с по-
мощью инкорпорации / интераффективности / межте-
лесности, исследуется также в контексте коллектив-
ных эмоций. Коллективные эмоции появляются в соци-
альном взаимодействии, являются в некотором смыс-
ле «разделяемыми» (shared), что осознается членами 
сообщества [14, с. 150]. В концепциях коллективных 
эмоций распространен индивидуализм в отношении 
чувств, т.е. идея о том, что эмоции и чувства есть ин-
дивидуальные состояния, принадлежащие внутренней 
психической жизни индивидов. Появление коллектив-
ных эмоций объясняется преимущественно с помощью 
концепции эмоционального заражения [15] и социаль-
ной оценки [16]. Остается не до конца проясненным, 
как мы все таки говорим о некоем общем чувстве, если 
оно отражается у каждого индивидуально? В этой свя-
зи Шмитц приводит характерный пример, демонстриру-
ющий объективность чувств: «Если в зале, в котором 
теснятся 100 человек, начнется пожар, позднее скажут, 
что вспыхнула паника, а не вспыхнули сто паник, а под 
паникой в любом случае понимается (слепой, коллек-
тивный) страх, а не только стремительное хаотическое 
движение» [5, с. 207].

В концепциях атмосферы взгляд на природу чувств 
и эмоций принципиально другой. В неофеноменологи-
ческих концепциях атмосферы проводится различение 
между между испытываемым чувством и аффективной 
вовлеченностью в него; между субъективным чувством 
и атмосферой. Например, когда мы в спокойном состоя-
нии приходим на шумный и веселый праздник и ощуща-
ем контраст между собственным чувством и окружаю-
щей атмосферой. Включенность в чувственно- телесное 
взаимодействие с другими вовлекает человека в атмо-
сферу, что характеризует данный переход от индивиду-
ального к коллективному.

Таким образом, рассмотрение атмосферы с позиции 
неофеноменологии позволяет переосмыслить чувства 
как коллективные и пространственные феномены, воз-
никающие в процессе дорефлексивного, чувственного- 
телесного взаимодействия людей. Концепции неофено-
менологии Германа Шмитца, патическая эстетика То-
нино Грифферо предлагают теоретическую основу для 
анализа проблемы коллективного взаимодействия, вза-
имодействия между людьми и предметами, животными, 
акцентируя роль чувств. Центральную роль здесь играет 
механизм инкорпорации, при помощи которого происхо-
дит формирование общей атмосферы как связующего 
звена между индивидами, а чувственно- телесное взаи-
модействие выступает основой социального опыта ин-
дивидов.
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COLLECTIVE PERCEPTION OF ATMOSPHERES: THE 
PROCESS OF INCORPORATION

Mazayeva M. M.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

The article considers the problem of perception of atmospheres as 
an intersubjective, collectively experienced phenomenon. In con-
trast to psychological approaches that consider feelings as internal 
states, neophenomenology emphasizes their spatial nature: feel-
ings are atmospheres outside the subject, influencing Leib (the felt-
body), affectively involving the subject. The key mechanism of tran-
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sition from individual to collective experience is incorporation (Einlei-
bung) as a process of sensory- corporeal communication, in which 
the bodily well-being of individuals dynamically connects, forming 
an atmosphere. In this regard, the concept of incorporation inter-
sects with the concepts of intercorporeality by M. Merleau- Ponty, 
interaffectivity by T. Fuchs, as well as collective emotions arising in 
social interaction and shared by individuals. Antagonistic, solidary 
and mixed types of incorporation are considered.

Keywords: atmosphere, incorporation, sensory perception, interaf-
fectivity.

References

1. Böhme, G., Borch, C., Eliasson, O., & Pallasmaa, J. Atmos-
pheres, Art, Architecture. A Conversation between Gernot 
Böhme, Christian Borch, Olafur Eliasson, and Juhani Pallas-
maa // Architectural atmospheres. On the Experience and Poli-
tics of Architecture / Ed. By C. C. Borc. Basel: Birkhäuser, 2014.

2. Schmitz H., Müllan R., Slaby J. Emotions Outside the Box: The 
New Phenomenology of Feeling and Corporeality // Phenome-
nology and the Cognitive Sciences. 2011. Vol. 10. № 2. P. 241–
259.

3. Waldenfels B. The role of the lived-body in feeling // Continental 
Philosophy Review. 2008. Vol. 41. P. 127–142.

4. Hauskeller M. Atmosphären erleben. Philosophische Untersu-
chungen zur Sinneswahrnehmung. –  Berlin: Akademie Verlag, 
1995.

5. Schmitz H. Fenomenologija telesnosti [The Phenomenology of 
Corporeality] / Trans. from German by K. Loshchevsky // Sociol-
ogy of Power. Vol. 1. P. 200–235.

6. Schmitz H. Der Leib. –  Walter de Gruyter, 2011. –  200 p.

7. Griffero T. Being a Lived Body: From a Neo-phenomenological 
Point of View. –  London: Routledge, 2024. –  364 p.

8. Tanaka S. Intercorporeality as a theory of social cognition // 
Theory & Psychology. 2015. Vol. 25. № 5. –  URL: https://jour-
nals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0959354315583035 (дата 
обращения: 02.02.2025).

9. Csordas T. Intersubjectivity and Intercorporeality // Subjectivity. 
2008. Vol. 22. P. 110–121.

10. Ricoeur P. From Text to Action: Essays in Hermeneutics II / 
Trans. from French by K. Blamey and J. B. Thompson. –  Evan-
ston: Northwestern University Press, 1991. –  346 p.

11. Griffero T. They Are There to Be Perceived: Affordances and At-
mospheres / Affordances in Everyday Life / Ed. by Z. Djebbara. 
Springer, Cham, 2022. –  P. 85–98.

12. Fuchs T. Intercorporeality and interaffectivity // Phenomenology 
and Mind. 2016. Vol. 11. P. 194–209.

13. Fuchs T., Koch S. Embodied affectivity: on moving and being 
moved // Frontiers in psychology. 2014. Vol. 5. P. 1–12.

14. Lipatov S. A. Conceptualization issues of social emotions and 
collective emotional experience (perezhivanie) in modern so-
cial psychology: commemoration to the 70th anniversary of 
T. G. Stefanenko // Lomonosov Psychology Journal. 2020. Vol. 
1. P. 143–160.

15. Hatfield E., Cacioppo J, Rapson R. Emotional contagion // Cur-
rent directions in psychological science. 1993. Vol. 2. № 3. 
P. 96–100.

16. Bruder M., Fischer A., Manstead A. S.R. Social appraisal as 
a cause of collective emotions // Collective emotions: Perspec-
tives from psychology, philosophy and sociology / Ed. by Ch. 
von Scheve, M. Salmela. –  Oxford: Oxford university press, 
2014. –  P. 141–155.



245

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Проникновение арабо- мусульманской культуры в Дагестан
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им. М. М. Джамбулатова
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к.ф.н., доцент кафедры философии и истории ДагГАУ им.М.М. 
Джамбулатова

В статье предпринимается попытка дать объективный историче-
ский анализ распространения ислама и арабо- мусульманской 
культуры на Северном Кавказе и в Дагестане, в частности.

Ключевые слова: арабо- мусульманская культура, ислам, Да-
гестан, культура народов Дагестана, Арабский Халифат, рели-
гия, арабские завоевания, исламизация, Кавказ, Дербент.

Северный Кавказ справедливо считают этало-
ном огромного разнообразия этнических, языковых, 
историко- культурных, религиозных, экологических 
и социально- политических факторов. Особое место за-
нимает Дагестан, который является уникальной в своём 
роде республикой где нет «государствообразующей» на-
ции. К числу дагестанских народов относится 14 наци-
ональностей, которые говорят на языках, относящихся 
к трём языковым группам: иберийско- кавказской, тюрк-
ской и индоевропейской. В Дагестане традиционно ис-
поведуют три религии: ислам, христианство и иудаизм. 
Полиэтничность дагестанского общества, т.е. наличие 
множества этнокультурных общностей, требует учиты-
вать особенности их менталитета и преемственность 
исторических ценностей. Всё это сказывается на фор-
мировании национального самосознания, историческо-
го сознания, национальной идеи, ценностей, традиций, 
обычаев и религиозных представлений. В сложных со-
временных условиях предпринимаются попытки фаль-
сифицировать исторические особенности распростра-
нения ислама в России и на Северном Кавказе, исполь-
зуя для этих целей национализм, этнический сепаратизм 
и религиозный экстремизм.

Проникновение и распространение ислама в Даге-
стан был длительным и сложным процессом, и охваты-
вал период с VII по XIV век, в итоге которого подавляю-
щая часть дагестанского населения стала исповедовать 
ислам.

«Арабские завоевания и героическая борьба наро-
дов Дагестана за сохранение независимости … стали 
одним из самых важнейших явлений исторической жиз-
ни Дагестана в раннем средневековье» [1].

В начале VII века в западной части Аравийского по-
луострова возникло новое монотеистическое религиоз-
ное учение –  ислам. Основоположником новой религии, 
а также основателем нового государства –  Арабский ха-
лифат, которое соответствовало становлению феодаль-
ных отношений у арабских племён, был Мухаммед из ро-
да курейшитов. В Арабском халифате «процесс взаи-
модействия различных цивилизаций породил новую вы-
сокоразвитую культуру, языком которой стал арабский, 
а идеологической основой- ислам, новая монотеистиче-
ская религия со своеобразной системой этико- правовых 
представлений и религиозно- политических институтов, 
зародившаяся в ходе арабских завоеваний» [2].

Под знаменем ислама было создано не только цен-
трализованное арабское государство на территории 
Аравийского полуострова, но также было положено на-
чало завоеваниям новых территорий и распространению 
арабо- мусульманской культуры при приемниках Мухам-
меда. Арабы за сравнительно короткий срок смогли под-
чинить своему этнографическому влиянию народы Ме-
сопотамии, Сирии, Египта и Северной Африки, которые 
в культурном отношении стояли намного выше них.

Предшествующие этому процессу вой ны между мо-
гущественными державами раннего средневековья та-
кими как Византийской империей и Сасанидским Ира-
ном, привели к глубокому социально- экономическому 
и политическому кризису в этих странах, что не могло 
не сказаться на их обороноспособности. Арабский хали-
фат сравнительно за короткое время смог завоевать всю 
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территорию Сасанидского Ирана, а Византийская импе-
рия потеряла значительную часть своих земель.

Успех Арабского халифата объяснялся прежде всего 
тем, что народы завоёванных стран видели в арабах сво-
их избавителей от жестоких угнетателей, так как арабы 
применяли более мягкие формы эксплуатации по срав-
нению с прежними правителями и вначале своих завое-
ваний не были заинтересованы в распространении сво-
ей религии и арабского языка.

Арабы в VII в. выработали литературный язык, вы-
соко ценили красноречие и поэзию, достигнув некото-
рой духовной культуры. Арабские правители были осно-
вателями новых городов и организаторами управления 
на местах. Система эмиратов, созданная арабами на за-
воеванных территориях, способствовала процессу ак-
тивного культурного общения между ними. Об этом наи-
более ярко свидетельствует арабская географическая 
литература, которая подробно описывает все области 
Арабского Халифата.

Но не на всех завоеванных арабами территориях этот 
процесс протекал безболезненно и быстро. После побе-
ды над Сасанидским Ираном при халифе Умаре (634–
644), арабы столкнулись с упорным сопротивлением на-
родов Средней Азии и Закавказья.

После покорения Кавказской Албании в Закавказье 
начинается вторжение арабов в Дагестан под руковод-
ством арабского полководца Сураки ибн Амр. Арабы 
стремились захватить стратегически важную террито-
рию приморского Дагестана, где скрещивались торго-
вые пути из Ближнего Востока, Закавказья, Средней 
Азии, Поволжья и Восточной Европы. Через город Дер-
бент проходил один из мировых сухопутных торговых пу-
тей –  Великий шелковый путь.

Средневековые арабские источники свидетельство-
вали о следующих государственных образованиях, сло-
жившихся ещё задолго до появления арабов на терри-
тории Дагестана: Лакз, Табасаран, Серир, Зирихгеран, 
Филан и других. Политическая раздробленность Даге-
стана этих феодальных образований способствовала 
многочисленным иноземным вторжениям.

В Дагестане арабы столкнулись не только с упорным 
сопротивлением местного населения, но и с ожесточен-
ным противостоянием со стороны Хазарского каганата, 
который занимал значительную часть Дагестана. В 642–
643 гг. отряд под руководством Абдар- Рахмана ибн Ра-
биа (входивший в соединение Сураки ибн Амра) подо-
шёл к городу Дербент и вынудил его правителя персид-
ского наместника Шахрбараза сдать крепость. Арабы 
стремились превратить Дербент в плацдарм для даль-
нейших завоеваний в Северном Дагестане. При напа-
дении на хазарский город Баланджар в 652 г. Абдар- 
Рахман ибн Рабиа погиб, а его отряд был уничтожен. 
Второй поход на Баланджар, во главе которого был брат 
Абдар- Рахмана –  Салман, также закончился неудачей.

Хазарский каганат играл существенную роль в борь-
бе против арабов и в последующие годы, не давая им 
долгое время укрепиться в Северо- Восточном Кавказе.

Профессор Р. Магомедов писал о хазарах: ««Хаза-
ры», с которыми воевали вой ска халифата не вполне 
похожи на тюрок- кочевников: они оседло живут в боль-
ших укреплённых поселениях, применяют камнемё-
ты (катапульты, баллисты), что тоже нетипично для ко-
чевников; некоторые их поверья сохранились поныне, 
но только у коренного, оседлого населения. Всё это да-
ёт основание полагать, что в сочинениях арабских ав-
торов IX–X вв. слово «хазары» используется не как на-
звание народности –  тюрок- кочевников, а как широкое 
собирательное название, объединяющее всех в военно- 
политический союз, возглавляемый Хазарией и противо-

стоящий халифату, включая, конечно, и коренное насе-
ление предгорной полосы, где велись основные боевые 
действия» [3].

В 656 г. гражданская вой на в Арабском халифате 
приводит к отделению завоёванных территорий на Кав-
казе от арабов до 722 г. После окончания гражданской 
вой ны в халифате военные действия арабов против ха-
зар и дагестанских народов были возобновлены.

Арабо-дагестанские вой ны нанесли огромный урон 
социально- экономическому и политическому разви-
тию Дагестана. В результате массового угона в раб-
ство горцев значительно сократилось население Да-
гестана. Полтора века народы Дагестана вели герои-
ческую борьбу против арабских завоевателей за свою 
независимость, что нашло своё отражение в фоль-
клоре народов Дагестана. В дагестанском фольклоре 
отражены свидетельства борьбы арабов с религиоз-
ными верованиями дагестанцев: язычеством, иудаи-
змом, христианством, а также не всегда мирный про-
цесс распространения ислама и арабо- мусульманской 
культуры в Дагестане. До арабского нашествия в Да-
гестане была распространена албанская и пехлевий-
ская письменности, которые впоследствии фактически 
исчезли, как и всё древнее культурное наследие даге-
станских народов.

Процесс исламизации в Дагестане протекал несколь-
ко веков, вплоть до XV в., так как местное население 
долгое время не хотело отказываться от своих языче-
ских верований. Как отметил А. Р. Шихсаидов: «Как из-
вестно, арабские завоевания прекратились в Дагестане 
в начале XI в., а ислам к этому времени утвердился при-
близительно на пятой части территории региона. В X–
XVI вв. ислам медленно, но уверенно продолжал прони-
кать во все дагестанские земли. Политические и куль-
турные факторы оказались здесь более эффективными, 
нежели военные акции и различные формы экономиче-
ского давления» [4].

Город Дербент стал одним из крупных мусульман-
ских культурных центров раннего средневековья. При 
арабском наместнике Масламе в 734 г. в Дербенте бы-
ла построена Джума-мечеть (самая старейшая мечеть 
на территории России), и город был разделён на мага-
лы (мелкая административная единица в Арабском ха-
лифате).

В середине 10 столетия, как отметил А. Р. Шихсаидов 
«Дербент стал мусульманским городом с мусульманской 
династией правителей. К городу прилегает ряд укрепле-
ний населённых пунктов с арабским населением, при-
глашенным арабскими полководцами ещё в 8 в. в целях 
укрепления позиции ислама и военных границ одного 
из важных участков северной части Халифата [5].

В исламизации Дагестана в XI–XIII вв. большую роль 
сыграли также тюрки. Бартольд В. В., отмечал что «побе-
да тюркского элемента сопровождалась победой ислама 
и мусульманской культуры. В XI–XIII вв. тюркское влия-
ние в Дербенте было значительным» [6].

При первых монгольских завоевателях в Дагестане 
мусульмане подвергались гонениям, но при Хулагидах 
и Золотой Орде положение изменилось, так как монголь-
ские правители становятся последователями исламской 
религии. В конце XIV в. великий завоеватель Тамерлан, 
приняв ислам, также выступает в роли покровителя му-
сульманского духовенства в Дагестане.

Академик И. Ю. Крачковский выделяет два перио-
да распространения арабского языка и арабоязычной 
культуры в Дагестане. «На Кавказе мы можем просле-
дить две волны арабского влияния: первая, шедшая 
с ранними завоеваниями неглубоко затронула местное 
население Закавказья, а вторая, медленно нарастав-
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шая с XVI в., постепенно создала в Дагестане, Чечено- 
Ингушетии, отчасти в Кабарде и Черкесии, местную ори-
гинальную литературу на арабском языке» [7].

Если в процессе исламизации в Дагестане в первом 
периоде преобладал элемент насилия, то в последнем 
главную роль сыграла миссионерская и проповедниче-
ская деятельность мусульманского духовенства. Корен-
ные изменения с появлением арабов происходят и в эко-
номической жизни дагестанских народов. Дагестанцы 
стали торговать на базарах Ближнего и Среднего Вос-
тока. На развитие экономических связей огромное влия-
ние также оказал один из столпов ислама –  хадж (палом-
ничество к святым для мусульман местам). Совершая 
хадж в основном пешим ходом, дагестанские паломники 
знакомились с экономикой и культурой тех стран, кото-
рые посещали по пути в Мекку, и по возвращению до-
мой, они применяли эти знания у себя на родине.

Ислам оказал огромное влияние на формирование 
письменного, литературного наследия и культуры наро-
дов Дагестана. Дагестанские народы, благодаря исламу, 
оказались в сфере влияния стран арабо- мусульманского 
мира, познакомились с передовой арабо- мусульманской 
культурой эпохи средневековья и с ее достижениями 
в области науки, философии, медицины и художествен-
ной литературы. Первоначально, интерес к арабскому 
языку и культуре был связан только с проникновени-
ем ислама и с изучением Корана и религиозной лите-
ратуры. Торгово- экономические связи народов Кавказа 
со странами Ближнего Востока и Средней Азии в X–XI-
II вв. также способствовали распространению арабского 
языка, как средство общения между народами.

В Дагестане в XI–XV вв. появляются арабские книги 
религиозного и светского содержания. Большой попу-
лярностью пользовались работы великих учёных и те-
ологов арабо- мусульманского мира, в частности Ал- 
Газали, Ал- Фараби в области религии, Ибн Сины –  ме-
дицины, Ал- Казвини –  географии, ат- Табари –  истории, 
а также художественные произведения Фирдоуси, Ни-
зами, Омара Хайяма и многих других. На базе арабо- 
мусульманской культуры в дагестанских селах открыва-
ются школы- медресе для изучения арабской письмен-
ности, языка и книг религиозного содержания. Наряду 
с вероучением в медресе изучали и светские науки: ма-
тематику, астрономию, географию и другие. При мече-
тях, примечетских школах и домах учёных –  арабистов 
возникают библиотеки. Как и во всём мусульманском 
мире в Дагестане получает распространение арабская 
каллиграфия. На основе арабского алфавита была со-
здана дагестанская письменность на основе арабского 
алфавита –  аджам.

О распространении арабской письменности свиде-
тельствуют эпиграфические памятники в городе Дербен-
те, Хунзахе, Ахтах, Кумухе и других аулах. Дагестан всё 
больше втягивался в культурный процесс развития стран 
Ближнего и Среднего Востока. В XI–XII вв. появляются 
первые местные исторические труды. Среди них особое 
место занимает «История Дербента», которая была на-
писана жителем Дербента и посвящена истории Ширва-
на и Дербента. Появляются рукописи и об истории от-
дельных аулов и обществ Дагестана. С XV по XVII вв. 
Кумух становится одним из центров культуры и распро-
странения ислама в горный Дагестан, где жили учёные 
богословы Мухаммад ал- Йамани и Ахмад ибн Ибрагим. 
Многие дагестанцы получили религиозное образование 
далеко за пределами Дагестана.

Запреты исламом изображать живые существа при-
вели к творческой деятельности дагестанских масте-
ров в разработке оригинальных орнаментов на камне, 
дереве, керамике и в ковроткачестве. Также разверну-

лось строительство культовых мусульманских сооруже-
ний –  мечетей и минаретов. Искусство Дагестана в пе-
риод средневековья формировалось не только на основе 
арабо- мусульманского искусства, но также и на богатых 
традициях доисламского декоративного искусства, ар-
хитектуры и устного художественного творчества даге-
станских народов.

Необходимо отметить, что на смену домусульман-
ским языческим верованиям пришло новое религиозное 
течение –  ислам, сыгравший важнейшую роль в консо-
лидации разрозненных дагестанских народов. Ислам 
в Дагестане приобрёл свои специфические черты, что 
отличало его от «классического ислама». Мусульман-
ская солидарность дагестанских народов способствова-
ла национально- освободительной борьбе против иран-
ских и турецких завоевателей.

В годы Советской власти приветствовались исследо-
вания, подвергавшие критике ислам и исламскую куль-
туру. Также подвергались разрушению памятники куль-
товой архитектуры –  мечети, медресе, мавзолеи. Были 
уничтожены и памятники письменной культуры –  рукопи-
си на арабском, персидском и местных языках.

После распада СССР, в современной России с 1990-х 
годов XX в. начинается возрождение мусульманских 
ценностей и их утверждение в общественной жизни Да-
гестана. Строятся новые и реконструируются старые ме-
чети, открываются духовные учебные заведения и печа-
тается религиозная литература. Закон Республики Да-
гестан «О свободе совести, свободе вероисповедания 
и религиозных организациях» от 30 декабря 1997 г. обе-
спечивает равенство всех традиционных религиозных 
конфессий: ислама, христианства иудаизма и ислама.

Несомненно, что в сложный для России период, когда 
нам особенно важно сохранять единство нашего народа, 
обсуждение сложных исторических вопросов, связанных 
с ролью и особенностями становления той или иной ре-
лигиозной конфессии должны рассматриваться с особой 
деликатностью, не прибегая к сомнительным историче-
ским спекуляциям, а опираясь на научно обоснованные 
исследования.
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This article attempts to provide an objective historical analysis of the 
spread of Islam and Arab- Muslim culture in the North Caucasus and 
Dagestan, in particular.
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В статье рассматривается трансформация бытия в эпоху циф-
ровизации: противоречия технологического развития и эти-
ческие дилеммы современного информационного общества. 
Автор предлагает интегральный подход к их осмыслению 
и проводит междисциплинарный анализ противоречий новых 
технологий с учетом специфики российского социокультурного 
контекста и приоритетов национальной безопасности России. 
В исследовании автор приходит к выводу, что новые техноло-
гии создают сложную систему онтологических, гносеологиче-
ских, этических, политико– правовых и социокультурных про-
тиворечий, которые невозможно редуцировать к техническим 
проблемам или решить исключительно технологическими 
средствами. Они укоренены в фундаментальных аспектах че-
ловеческого бытия, познания, ценностей и социальных взаимо-
действий, что требует их комплексного философского осмыс-
ления. В онтологическом измерении ключевым противоречием 
выступает дуализм виртуального и физического, создающий 
гибридную реальность, в которой размываются традиционные 
критерии существования. В гносеологическом измерении цен-
тральным является противоречие между информационным 
избытком и кризисом знания. Проблема информационной 
достоверности усугубляется в эпоху постправды, создавая 
риски для информационной безопасности. В этическом изме-
рении выявлены противоречия, связанные с распределением 
ответственности в условиях автономных систем, проблемой 
алгоритмической справедливости, биоэтическими дилеммами 
и конфликтом ценностных парадигм в дискурсе о технологи-
ческом прогрессе. В социокультурном измерении ключевыми 
противоречиями выступают технологическое неравенство, 
проблемы сохранения культурной идентичности в глобальном 
информационном пространстве, трансформация труда в усло-
виях автоматизации и обеспечение информационного сувере-
нитета. Эти противоречия имеют особое значение в контексте 
российской культурной традиции с ее акцентом на духовно- 
нравственные ценности и представления о человеческом до-
стоинстве.

Ключевые слова: новые технологии, противоречия, этическая 
дилемма, российское общество, технологический детерми-
низм, безопасность.

Введение
Информационные технологии, биотехнологии, робототех-
ника, нанотехнологии, 3D-печать, нейротехнологии и ис-
кусственный интеллект не просто меняют материально- 
техническую базу общества, но и переопределяют фун-
даментальные категории бытия, познания, ценностей 
и социальных взаимодействий. Их стремительное раз-
витие трансформирует все сферы человеческой жизни, 
создавая беспрецедентные возможности и одновременно 
порождая глубинные противоречия, требующие фило-
софского осмысления.

В современном философском дискурсе сформиро-
вались различные подходы к осмыслению новых техно-
логий: от технологического детерминизма (Ж. Эллюль) 
и критической теории технологии (Э. Фромм, Г. Мар-
кузе) до постфеноменологии (Д. Айди, П. –  П. Вербик) 
и акторно- сетевой теории (Б. Латур). Российская фило-
софская мысль представлена работами В. А. Лекторско-
го, В. С. Степина, Д. В. Ефременко, В. Г. Горохова, иссле-
дующими различные аспекты взаимодействия техноло-
гии, науки и общества.

Однако комплексное исследование противоречий но-
вых технологий в контексте безопасности российского 
общества остается недостаточно разработанной обла-
стью, что обусловливает его актуальность. Интенсив-
ность технологических трансформаций опережает воз-
можности их своевременного философского анализа, 
что создает «слепые зоны» в понимании потенциаль-
ных угроз и рисков. Как отмечает российский философ 
В. С. Степин, технологии меняются быстрее, чем культур-
ные программы, обеспечивающие их включение в соци-
альную жизнь[10].

Методологическую основу исследования составляет 
диалектический подход, позволяющий рассматривать 
противоречия как источник развития; герменевтический 
метод, обеспечивающий понимание смыслов техноло-
гических трансформаций; системный анализ, необходи-
мый для изучения комплексного характера взаимодей-
ствия технологий и общества; а также компаративный 
метод, позволяющий соотносить различные философ-
ские интерпретации технологических феноменов.

Основнаячасть
Одним из фундаментальных онтологических противоре-
чий новых технологий является дуализм виртуального 
и физического пространства. Цифровые технологии соз-
дают особый тип реальности, который не просто дополня-
ет физическое бытие, но все активнее с ним конкурирует, 
размывая границы между реальным и виртуальным. Как 
отмечает О. И. Елхова, виртуальная реальность «имеет 
своё пространственное существование» и обладает осо-
бым онтологическим статусом, который не может быть ре-
дуцирован ни к объективной, ни к субъективной реально-
сти [4, с. 60–72]. Развитие технологий дополненной и вир-
туальной реальности порождает феномен «смешанной 
онтологии», в которой реальные и виртуальные объекты 
взаимодействуют в едином пространственно- временном 
континууме. Проблематичность данного феномена заклю-
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чается в том, что он подрывает традиционные критерии 
существования, основанные на материальности и кау-
зальности. Виртуальные объекты обладают специфиче-
ской формой существования, которая не вписывается 
в классическую онтологическую схему.

Противоречие проявляется и в формировании циф-
ровых двой ников –  виртуальных репрезентаций физи-
ческих объектов, процессов и даже людей. Это техноло-
гия, активно внедряемая в промышленности, медицине 
и градостроительстве, создает ситуацию онтологическо-
го удвоения, когда физический объект и его цифровая 
модель существуют параллельно, но при этом непрерыв-
но взаимодействуют. В российском контексте это осо-
бенно актуально в связи с развитием «Цифровой эконо-
мики» с автономной цифровизацией на основе примене-
ния «сквозных технологий» [7, с. 1301–1304].

Проблема технологического детерминизма в контек-
сте новых технологий приобретает новое звучание. Если 
классический технологический детерминизм (представ-
ленный в работах К. Маркса и Л. Мамфорда) рассма-
тривал технологию как определяющий фактор социаль-
ных изменений, то современные технологии, особенно 
искусственный интеллект и алгоритмические системы, 
ставят вопрос о детерминированности самого челове-
ческого бытия. Предиктивные алгоритмы и системы ре-
комендаций не просто предсказывают, но все активнее 
формируют человеческое поведение, создавая замкну-
тые контуры взаимодействия, в которых свобода выбора 
становится все более иллюзорной. Парадокс заключает-
ся в том, что, стремясь к расширению своих возможно-
стей через технологии, человек одновременно сужает 
пространство своей автономии.

Отдельного внимания заслуживает противоречие 
между искусственным и естественным в контексте био-
технологий, нейротехнологий и киборгизации. Совре-
менные технологии, позволяющие редактировать геном, 
нейроинтерфейсы, обеспечивающие прямую связь меж-
ду мозгом и компьютером, бионические протезы, расши-
ряющие возможности человеческого тела, размывают 
грань между природным и технологическим, создавая 
гибридные онтологические сущности. Это противоре-
чие особенно значимо в связи с традицией религиозно- 
философской мысли, подчеркивающей особую ценность 
естественного и богоданного.

Переход к информационному обществу породил па-
радоксальную гносеологическую ситуацию: беспреце-
дентный рост доступной информации сопровождается 
кризисом знания как обоснованной, структурирован-
ной и верифицируемой системы представлений о мире. 
Этот парадокс отражает фундаментальное противоре-
чие между количественным увеличением информаци-
онных потоков и качественными характеристиками по-
знавательных процессов.

Одним из ключевых гносеологических противоречий 
является проблема информационной достоверности 
в эпоху постправды. Технологии создания и распростра-
нения дезинформации (deepfake, ботнеты, таргетирован-
ная пропаганда) подрывают традиционные критерии до-
стоверности, основанные на авторитете источника и эм-
пирической верификации[1, с. 58–65].

Трансформация познавательных практик в услови-
ях цифровизации приводит к формированию новых ког-
нитивных моделей, характеризующихся фрагментарно-
стью, многозадачностью и поверхностностью. Феномен 
«цифрового мышления», ориентированного на быстрое 
переключение между информационными блоками и ви-
зуальное восприятие, вступает в противоречие с тради-
ционными формами глубокой концентрации и линейного 

мышления, необходимыми для освоения сложных кон-
цептуальных структур [2, с. 34–39].

Отдельную группу гносеологических противоречий 
создают технологии искусственного интеллекта. Систе-
мы машинного обучения, особенно глубокие нейронные 
сети, демонстрируют эффективность в решении слож-
ных когнитивных задач, но их функционирование часто 
непрозрачно для человеческого понимания (проблема 
«черного ящика»). Это создает новую эпистемическую 
ситуацию, когда традиционное понимание знания как 
обоснованного истинного убеждения требует переос-
мысления: знание, получаемое с помощью ИИ, не может 
быть полностью верифицировано и обосновано в рамках 
традиционных гносеологических моделей. Эта проблема 
имеет прямое отношение к безопасности российского 
общества, учитывая растущую роль ИИ в принятии ре-
шений в критически важных областях, а также порожда-
ет фундаментальное этическое противоречие, связан-
ное с распределением ответственности.

Традиционные этические модели основываются 
на концепции морального агента, способного к авто-
номному принятию решений и несущего ответственность 
за свои действия. Однако современные технологии соз-
дают ситуацию, в которой решения принимаются в слож-
ной социотехнической системе, размывающей границы 
индивидуальной ответственности.

Особую остроту эта проблема приобретает в кон-
тексте систем вооружения с элементами автономности. 
Автономные системы вооружения создают этический 
парадокс: с одной стороны, они могут быть более точ-
ными и менее подверженными эмоциональным факто-
рам, с другой –  размывают концепцию морального аген-
та в вооруженном конфликте. В контексте российской 
стратегии национальной безопасности это противоречие 
требует особого внимания, учитывая активное развитие 
военных технологий с элементами ИИ[9, с. 5–16].

Проблема алгоритмической справедливости пред-
ставляет собой еще одно значимое этическое противо-
речие. Алгоритмы, используемые для принятия решений 
в различных сферах –  от кредитования до приема на ра-
боту и уголовного правосудия –  могут воспроизводить 
и усиливать существующие социальные предубеждения, 
создавая новые формы дискриминации. То есть, техно-
логии, призванные обеспечить объективность и беспри-
страстность, на практике могут закреплять существую-
щее неравенство.

Биоэтические противоречия в области генетических 
и нейротехнологий представляют особый класс этиче-
ских дилемм. Технологии редактирования генома, ней-
роинтерфейсы и фармакологические методы когнитив-
ного улучшения ставят фундаментальные вопросы о гра-
ницах человеческой природы и допустимых пределах 
ее модификации. Противоречие заключается в том, что 
технологии, призванные улучшить человеческую жизнь, 
одновременно ставят под вопрос основополагающие 
представления о человеческом достоинстве и идентич-
ности. Российская биоэтическая мысль, испытывающая 
влияние как религиозной традиции, так и научного мате-
риализма, предлагает особый взгляд на эти проблемы.

Конфликт ценностей в дискурсе о технологическом 
прогрессе проявляется в противостоянии различных ак-
сиологических парадигм. Технократическая парадигма, 
выдвигающая на первый план ценности эффективно-
сти, рациональности и инновационности, часто вступает 
в противоречие с гуманистической парадигмой, акцен-
тирующей ценности человеческого достоинства, авто-
номии и солидарности. Особое звучание этот конфликт 
приобретает в контексте дискуссий о трансгуманизме 
и радикальном технологическом улучшении человека. 
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
В российском философском дискурсе эта проблематика 
часто обсуждается в контексте противостояния западно-
го технократизма и традиционных ценностей. Техноло-
гический прогресс в его транс- гуманистической интер-
претации представляет вызов для российской цивили-
зационной идентичности, основанной на представлении 
о человеке как о духовном существе». Это противоречие 
имеет прямое отношение к безопасности российского 
общества, поскольку затрагивает фундаментальные ос-
новы культурной идентичности и суверенитета.

Технологическое неравенство представляет собой 
одно из наиболее острых социокультурных противоре-
чий современности. Новые технологии, обладающие 
потенциалом демократизации доступа к информации, 
образованию и услугам, на практике часто усиливают 
существующее социальное расслоение. В российском 
контексте эта проблема имеет особую специфику, свя-
занную с географической протяженностью, неравномер-
ностью экономического развития регионов и демогра-
фическими особенностями и представляет угрозу для 
национальной безопасности, поскольку может приво-
дить к фрагментации социального пространства и мар-
гинализации значительных групп населения. Также, су-
ществует проблема цифрового неравенства в аспекте 
обеспечения равного доступа к новым технологиям[8; 3].

Проблема сохранения культурной идентичности 
в глобальном информационном пространстве является 
еще одним значимым противоречием, которое усугубля-
ется геополитическим измерением информационного 
пространства и вопросами цифрового суверенитета [6].

Трансформация труда и занятости в условиях робо-
тизации и автоматизации создает сложное социально- 
экономическое противоречие. С одной стороны, авто-
матизация рутинных процессов может повысить произ-
водительность труда и освободить человека от монотон-
ной работы, с другой –  создает риски технологической 
безработицы. Россия сталкивается с особой версией 
этого противоречия из-за сочетания технологической 
модернизации с неравномерным развитием человече-
ского капитала и институциональной среды. Для обеспе-
чения экономической безопасности России необходима 
комплексная стратегия, направленная на развитие но-
вых форм занятости, адаптацию системы образования 
к требованиям цифровой экономики и создание меха-
низмов социальной поддержки в условиях технологи-
ческой трансформации рынка труда [5, с. 195–203]. Не-
обходимо помнить, что Россия в сфере цифрового су-
веренитета сталкивается с геополитическими аспекта-
ми: с угрозами не только со стороны других государств, 
но и со стороны международных компаний, обладающих 
мощными ресурсами и влиянием. Эти компании могут 
оказывать значительное влияние на законодательные 
процессы и формирование общественного мнения.

Заключение
Проведенное исследование социально- философских про-
тиворечий новых технологий позволяет автору сформу-
лировать ряд выводов о трансформации познавательных 
практик под влиянием цифровизации и формировании 
новых когнитивных моделей, вступающих в противоречие 
с традиционными формами глубокого познания. Противо-
речие между искусственным и естественным проявляется 
в биотехнологиях и нейротехнологиях, требуя разработки 
новой онтологии техноприроды.

Таким образом, выявленные социально– фило-
софские противоречия новых технологий приобрета-
ют специфические черты, связанные с особенностями 
социально- экономического развития российского госу-

дарства. Конструктивное их разрешение является необ-
ходимым условием устойчивого развития и безопасно-
сти российского общества в эпоху глобальных техноло-
гических трансформаций.
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL CONTRADICTIONS 
OF NEW TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF THE 
SECURITY OF RUSSIAN SOCIETY

MikhalenkoN.A.
Volga Region State University of Railway Engineering

The article examines the transformation of being in the era of dig-
italization: contradictions of technological development and ethical 
dilemmas of the modern information society. The author offers an 
integral approach to their understanding and conducts an interdis-
ciplinary analysis of the contradictions of new technologies, taking 
into account the specifics of the Russian socio- cultural context and 
the priorities of Russia’s national security. In the study, the author 
comes to the conclusion that new technologies create a complex 
system of ontological, epistemological, ethical, political, legal and 
socio- cultural contradictions that cannot be reduced to technical 
problems or solved solely by technological means. They are rooted 
in the fundamental aspects of human existence, cognition, values   
and social interactions, which requires their comprehensive philo-
sophical understanding. In the ontological dimension, the key con-
tradiction is the dualism of the virtual and the physical, creating a hy-
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brid reality in which traditional criteria of existence are blurred. In the 
epistemological dimension, the central contradiction is between in-
formation excess and the crisis of knowledge. The problem of infor-
mation reliability is aggravated in the post-truth era, creating risks for 
information security. In the ethical dimension, contradictions related 
to the distribution of responsibility in the context of autonomous sys-
tems, the problem of algorithmic justice, bioethical dilemmas and 
the conflict of value paradigms in the discourse on technological 
progress are revealed. In the socio- cultural dimension, the key con-
tradictions are technological inequality, the problems of preserving 
cultural identity in the global information space, the transformation 
of labor in the context of automation and ensuring information sov-
ereignty. These contradictions are of particular importance in the 
context of the Russian cultural tradition with its emphasis on spiritual 
and moral values and ideas about human dignity.

Keywords: new technologies, contradictions, ethical dilemma, Rus-
sian society, technological determinism, security.
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Возвращение к истокам: важность Палийского канона для российского 
понимания раннего буддизма
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В статье рассматривается актуальность изучения Палий-
ского канона (Типитаки) как одного из ключевых источников 
раннего буддизма и важного объекта для религиоведческих 
и источниковедческих изысканий. Автор анализирует истори-
ческие предпосылки развития интереса к палийским текстам 
в России с XIX века, начиная с трудов И. П. Минаева, а также 
подчеркивает значительную роль тибетской традиции в фор-
мировании отечественных буддийских исследований. Пред-
ставлена методология, сочетающая историко- филологический, 
сравнительно- религиоведческий и культурологический анализ, 
что позволяет выявить факторы, препятствующие широкой ин-
теграции палийских текстов в академическую среду. Особое 
внимание уделено опыту Запада и стран Азии, где изучение 
Палийского канона более систематизировано. Автор выделяет 
современные вызовы в России, связанные с необходимостью 
прямых переводов с пали и расширения междисциплинарного 
сотрудничества, а также отмечает потенциал совместных про-
ектов с зарубежными специалистами и российскими ламами 
для углубления понимания ранних буддийских учений. Подчер-
кивается важность конструктивного диалога между разными 
школами, включая тибетскую и Тхераваду, и значимость па-
лийских текстов в обогащении отечественного религиовед-
ческого, историко- филологического и культурологического 
дискурса. В заключение обоснована ценность комплексного 
использования Палийского канона для будущего развития буд-
дийских исследований, ориентированных на уважение ко всем 
школам и академическому сообществу.

Ключевые слова: Палийский канон, ранний буддизм, Тхера-
вада, источниковедение, религиоведение, текстология, буддо-
логия.

Введение
В последние годы актуальность исследований буддизма 
в России заметно возросла, отражая как расширение 
академических проектов, так и устойчивый рост инте-
реса широкой общественности, как среди верующих, 
так и в светском сообществе. Классическим центром 
притяжения остается тибетская традиция, исторически 
укоренившаяся в Бурятии, Калмыкии и Тыве и ставшая 
неотъемлемой частью культурно- религиозного насле-
дия страны [12, с. 192–203; 13, с. 80]. Значительная роль 
школы тибетского буддизма, прежде всего линии Гелуг, 
в формировании дискурса в Российской империи и совет-
ский период определила как исследовательские подхо-
ды, так и общественное восприятие доктрины. При этом 
приоритетное внимание к тибетской традиции нередко 
означало, что академический интерес к другим направ-
лениям, в частности к Тхераваде, сохраняющей раннюю 
форму учения Будды, зафиксированную в Палийском 
каноне, оставался сравнительно менее выраженным.

Палийский канон (Типитака), будучи основополага-
ющим корпусом текстов Тхеравады, имеет выдающее-
ся значение не только в религиозном, но и в историко- 
филологическом, источниковедческом и культурологиче-
ском аспектах [27, с. 323–328; 33, с. 145–149]. Отражая 
социальную и духовную организацию ранней буддий-
ской общины, он представляет широчайшие возможно-
сти для изучения зарождения и эволюции этики, фило-
софии и монашеской дисциплины Будды. В России ин-
терес к Палийскому канону зародился еще в XIX веке 
благодаря пионеру отечественной буддологии И. П. Ми-
наеву (1840–1890), чьи труды по палийской фонетике 
и морфологии [17], а также первые переводы буддийских 
дисциплинарных текстов [18], заложили основу для по-
следующих исследований. На международном уровне 
аналогичные проекты, развивавшиеся при поддержке 
Палийского текстового общества (Pali Text Society) в Ве-
ликобритании, создали обширную научную базу для ин-
терпретации и перевода Виная-питаки –  части Палийско-
го канона, посвященной нормативно- дисциплинарным 
вопросам [27, с. 323–328].

В то же время, несмотря на настойчивые усилия Ми-
наева и его последователей, интерес российских иссле-
дователей к Тхераваде и, в частности, к Палийскому ка-
нону долгое время уступал по масштабам академическо-
му изучению тибетского буддизма. Подобная диспропор-
ция обусловлена целым комплексом исторических фак-
торов, среди которых, в первую очередь, поступательное 
развитие институциональной структуры тибетской шко-
лы при поддержке государственных инициатив, а также 
последствия советских репрессий, когда буддизм со-
хранялся главным образом как элемент этнокультурной 
самоидентификации [5, с. 59–65; 7, с. 42–45]. В резуль-
тате до сих пор отсутствует единый, должным образом 
систематизированный подход к переводу и анализу па-
лийских источников, что и сегодня ощутимо усложняет 
глубокое понимание ранних текстов и заложенных в них 
этико- философских оснований богатых традиций Юж-
ной и Юго- Восточной Азии [15–16; 22].
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На Западе, напротив, уже с XIX века развивалась 
прочная текстологическая традиция изучения Палийско-
го канона, заложенная трудами Т. У. Рис- Дэвидса (1843–
1922), И. Б. Хорнер (1896–1981), Э. Бурнуфа (1801–1852) 
и других ученых [28, с. 55–106]. При этом западные ис-
следователи не только занимались филологическим 
анализом, но и пытались выявить философскую но-
визну буддийских текстов, сравнивая их с христиан-
скими, греко- римскими и другими мировыми духовно- 
интеллектуальными традициями [9, с. 35–40; 23, с. 30]. 
В результате к XX веку сформировалась полноценная 
академическая дисциплина «буддология», в рамках ко-
торой Палийский канон воспринимается как «истори-
ческий срез» близкий к изначальным учениям Будды 
и эталонный материал для сравнительного религиове-
дения [30; 32]. Более того, в университетах США, Европы 
и стран Азии активно реализуются программы, включа-
ющие обучение языку пали, анализ канонических тек-
стов и изучение буддийских практик, что способствует 
как научной, так и практической интеграции Тхеравады 
[29; 31].

В современной России, с одной стороны, усиливается 
интерес к раннему буддизму, что связано с общей либе-
рализацией религиозной сферы, развитием мультикуль-
турализма после 1990-х годов и растущей открытостью 
академического сообщества к междисциплинарным под-
ходам [31, с. 84–87]. С другой стороны, вопросы регуляр-
ного доступа к оригинальным палийским текстам, фор-
мирования устойчивых программ подготовки буддологов 
и активизации международных контактов со странами 
классической Тхеравады (Таиланд, Шри- Ланка, Мьянма) 
еще требуют системного внимания. Это обстоятельство 
формирует методологический диспаритет: отечествен-
ные исследования преимущественно опираются на ав-
торитетные тибетские, китайские, а в отдельных случаях 
санскритские источники, тогда как палийская традиция 
пока представлена скромнее [3; 4].

Цель данной работы –  актуализировать значение Па-
лийского канона для российского восприятия раннего 
буддизма и показать, как тексты Тхеравады могут рас-
ширить масштабы отечественных буддийских исследо-
ваний. Для достижения поставленной цели выдвигаются 
следующие задачи:
1. проанализировать развитие интереса к Палийскому 

канону в России с XIX века, оценив вклад россий-
ских пионеров буддологии в создание источнико-
ведческой базы;

2. выявить, каким образом значимая роль тибетской 
школы повлияла на восприятие буддизма в отече-
ственной науке и социальной практике;

3. сопоставить уровень изучения Палийского канона 
в России и на Западе, обозначив ключевые тенден-
ции и трудности в современной буддологии;

4. оценить значимость систематических исследований 
палийских текстов;

5. предложить пути интеграции Палийского канона 
в российское академическое пространство, предпо-
лагающие сотрудничество с зарубежными центра-
ми.

Новизна исследования заключается в комплексном 
осмыслении истории и современного состояния изуче-
ния палийских источников в российском контексте. Тео-
ретическая и практическая значимость исследования 
состоит в том, что результаты могут быть использова-
ны при разработке учебных курсов по истории религий 
и источниковедению, а также при сравнительном анали-
зе восточных религиозно- философских традиций. На-
конец, вовлечение палийских текстов в отечественную 
академическую среду способно обогатить дискуссии 

о взаимодействии культуры и религии, а также о специ-
фике формирования этнической идентичности на фоне 
глобальных религиозных процессов.

Методология
Для реализации поставленных задач в работе использу-
ется комплексный междисциплинарный подход, сочета-
ющий историко- филологический, источниковедческий, 
религиоведческий и культурологический анализ. Он по-
зволяет проследить эволюцию интереса к Палийскому 
канону, выявить факторы, формирующие современное 
отношение к раннему буддизму, и определить перспек-
тивы дальнейших исследований.

Историко- филологический анализ дает возмож-
ность изучить становление текстов Палийского канона 
и их специфику перевода на разных этапах. Обращение 
к наследию И. П. Минаева, Ф. И. Щербатского, С. Ф. Оль-
денбурга и других отечественных буддологов, а также 
к работам Т. У. Рис- Дэвидса и И. Б. Хорнер, помогает 
сравнить традиции комментирования сутт, Абхидхам-
мы и Виная-питаки [17–18; 27, с. 323–328; 28, с. 55–106]. 
В то же время источниковедческий подход предполага-
ет систематическое рассмотрение структуры, авторите-
та и способов передачи канонических текстов: от устной 
традиции до современных печатных и электронных вер-
сий, включая инициативы Палийского текстового обще-
ства [20; 24; 34].

Сравнительный религиоведческий метод ориентиро-
ван на сопоставление буддизма Южной традиции с се-
верной ветвью и другими школами, учитывая их исто-
рические условия распространения и особенности вос-
приятия этики, ритуалов и роли монашества [1–4; 15; 
16; 22]. Культурологический и социологический анализ 
рассматривает, каким образом буддийские учения, за-
ложенные в Палийском каноне, взаимодействуют с эт-
ническим и политическим многообразием России, вклю-
чая советский период репрессий и современные трен-
ды глобализации [5, с. 59–65; 7, с. 42–45; 31, с. 84–87]. 
Наконец, методы «внешнего» и «внутреннего» подхода, 
предложенные Янгутовым и Урбанаевой [25, с. 144–153], 
позволяют сочетать академическую объективность с по-
ниманием духовно- практической стороны учения, что 
необходимо для более точной интерпретации этических 
принципов раннего буддизма. Такая методологическая 
совокупность помогает выявить факторы, препятству-
ющие широкому распространению палийских текстов 
в России, и дает возможность выработать рекоменда-
ции по усилению позиций Тхеравады в отечественной 
академической среде.

Результаты

Историческая роль тибетской школы в России и ее 
влияние на восприятие буддизма
Тибетская школа буддизма, в частности линия Гелуг, сы-
грала заметную роль в формировании религиозного ланд-
шафта Бурятии, Калмыкии и Тывы: при конструктивном 
взаимодействии с государственными институтами здесь 
сложились кочевые хурулы и стационарные монастыри 
под духовным руководством Пандито Хамбо-ламы [12, 
с. 194]. Внимание государственных структур к организа-
ции сангхи позволило деятелям, таким как Дамба- Дарже 
Заяев, укрепить позиции традиции, определив ее веду-
щую роль в духовной жизни Забайкалья [8, с. 14]. Под-
держка, начавшаяся с указа Елизаветы Петровны 1741 г. 
и завершающаяся храмом в Санкт- Петербурге 1913 г., 
закрепила буддизм как часть культурного многообразия 
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России [13, с. 80]. Российское исследовательское сооб-
щество выражает глубокую благодарность тибетским 
наставникам за этот значительный вклад.

Однако, советская власть радикально изменила вос-
приятие буддизма в России, рассматривая его как пере-
житок прошлого, что привело к масштабным репресси-
ям, закрытию монастырей и уничтожению текстов, из-за 
чего буддизм утратил свою каноническую основу и стал 
восприниматься как элемент этнокультурного наследия 
[5, с. 63–64]. Несмотря на это, буддизм сумел адапти-
роваться к новым условиям, впитывая местные черты, 
такие как шаманские ритуалы, и сохранил свою иден-
тичность, став важной частью культурного ландшафта 
Бурятии, Тувы и Калмыкии [26, с. 113–116]. Хотя изме-
нения политических режимов привели к утрате многих 
аутентичных аспектов практики, буддизм продолжал 
оставаться символом этнической самобытности для жи-
телей этих регионов, укрепляя свою роль как элемента 
народного наследия [7, с. 45]. После распада Советского 
Союза буддизм в России начал свое возрождение, одна-
ко наследие изоляции и ограниченность исследований 
отдельных текстов, включая Палийский канон, создали 
пробелы в понимании буддийских учений как целостной 
системы.

Буддология на Западе: особенности развития на Западе
История проникновения буддизма на Запад начинается 
с контактов греко- римского мира с Индией, установлен-
ных после похода Александра Македонского в IV веке 
до н.э. Данные связи стали основой для обмена религи-
озными и философскими идеями, хотя точных сведений 
о буддизме, дошедших до современности, не сохранилось 
[23, с. 30]. В XIII веке европейцы впервые столкнулись 
с элементами буддийского учения благодаря католиче-
ским миссионерам, таким как Дж. де Плано Карпини (ок. 
1182–1252) и Г. Де Рубрук (ок. 1220–1293), изучавший 
религиозные традиции Центральной Азии. В своих от-
четах он описал тибетскую форму буддизма, с которой 
столкнулся в Каракоруме, что стало одной из первых 
документированных встреч европейцев с этой религи-
озной системой [14].

Научное изучение буддизма в Европе начало фор-
мироваться в XIX веке и связано с именами выдающих-
ся исследователей, таких как Б. Х. Ходжсон (1800–1894), 
Э. Бурнуф (1801–1852), Ф. М. Мюллер (1823–1900), 
Г. Ольденбург (1854–1920) и Т. Рис- Дэвидс (1843–1922). 
Эти ученые, руководствуясь принципами критического 
анализа, заложили основы буддологии как академиче-
ской дисциплины, акцентируя внимание на текстологи-
ческом изучении буддийских канонов. Однако, парал-
лельно с научными трудами, стали появляться работы 
апологетического характера, которые либо критиковали 
буддизм в сравнении с христианством, либо представ-
ляли его как новую духовную альтернативу для запад-
ного общества [9, с. 36]. Такое разнообразие подходов 
отразило двой ственную природу западного восприятия 
буддизма в тот период.

Во второй половине XIX века благодаря созданию 
Палийского текстового общества в Великобритании 
буддийские источники на пали стали доступны для ев-
ропейских ученых. Это позволило стандартизировать 
исследовательские методы и углубить изучение Тхера-
вады как традиции, связанной с Палийским каноном, 
что привлекло внимание к ее философским и практи-
ческим аспектам [28, с. 66–76]. Одновременно работы 
Дайсэцу Судзуки в начале XX века открыли западной 
аудитории дзэн-буддизм, популяризируя его через тек-
сты и комментарии на английском языке. Данный подход 
не только расширил академический интерес к буддизму, 

но и сделал его важной частью культурной жизни Запа-
да, способствуя восприятию буддизма как пути внутрен-
него самосовершенствования и дисциплины [23, с. 38–
39, 43, 47, 50–54].

В послевоенные годы контркультурные движения 
1960-х годов возродили интерес к буддизму в США и Ев-
ропе, где началось активное формирование буддийских 
общин и центров медитации, рассматриваемых как аль-
тернатива традиционным западным религиям [там же, 
с. 65–66]. Буддийские эмигранты сыграли ключевую 
роль в адаптации учений, формируя общины, которые 
одновременно сохраняли культурную идентичность 
и привлекали внимание местных последователей [6]. 
Для облегчения интеграции буддизма в западную среду 
были внесены изменения в терминологию и обрядность, 
такие как преобразование храмов в «церкви» или пред-
ставление монахов в качестве «священников» [7, с. 31]. 
Данные меры не только способствовали бесконфликтно-
му вхождению буддизма в западную культуру, но и укре-
пили интерес к медитативным практикам и саморазви-
тию, формируя новые духовные перспективы.

Современные исследования подтверждают важность 
адаптации буддизма к западным культурным условиям. 
Например, С. А. Митчелл в работе «Buddhism in America: 
Global Religion, Local Contexts» (2016) анализирует, как 
буддизм взаимодействует с американскими культурны-
ми и социальными реалиями, адаптируясь к местным 
традициям [32]. Д. Л. Макмахана в книге «The Making of 
Buddhist Modernism» (2008) акцентирует внимание на из-
менении буддизма под влиянием модернизма, отмечая 
синтез восточных и западных философий [30]. А. Глейг 
в «American Dharma: Buddhism Beyond Modernity» (2019) 
исследует реакцию буддизма на современные вызовы, 
такие как постмодернизм и глобализация, предлагая мо-
дели буддизма, ориентированные на глобальное обще-
ство [29]. Даныые работы демонстрируют, как глубокое 
понимание традиционных буддийских учений и их адап-
тация к современным условиям способствуют интегра-
ции буддизма в западное общество, сохраняя его акту-
альность и философскую ценность.

В странах Азии, таких как Япония и регионы Юго- 
Восточной Азии, развитие буддизма также принимает 
разнообразные формы, отражая их культурную специ-
фику. В Японии дзэн, как одна из ведущих школ, раз-
вившаяся из китайского чань, глубоко повлиял на искус-
ство, философию и культурную идентичность страны [11, 
с. 152–157]. В Шри- Ланке, Таиланде и Мьянме основной 
акцент сделан на сохранении Тхеравады и Палийского 
канона, который считается наиболее близким к изна-
чальным учениям Будды, а также на поддержке устой-
чивой монархической системы, где монарх воплощает 
идеалы праведного правителя и взаимодействует с сан-
гхой, обладающей значительным экономическим и поли-
тическим влиянием [10, с. 32]. Эти регионы демонстриру-
ют важность преемственности текстов и роли буддизма 
в укреплении социальной и политической стабильности, 
обогащая его изучение и адаптацию к современности.

Обсуждение
В России, при устойчивом росте интереса к буддизму, 
академическое изучение Тхеравады в целом развивается 
более сдержанно, чем на Западе и в странах Азии, что 
отчасти объясняется ограниченным доступом к Палий-
скому канону и авторитетным переводам. Сложившиеся 
исторические условия, включая укрепление тибетской 
традиции в регионе и непростые обстоятельства совет-
ского периода, во многом повлияли на формирование 
исследовательских направлений, обуславливая более 
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ограниченные возможности для комплексного анализа, 
необходимого для широкого понимания буддизма как 
глобального явления.

Западные и азиатские страны накопили значитель-
ный опыт в изучении буддизма благодаря хорошо на-
лаженной академической инфраструктуре и поддержке 
со стороны государства. Университеты на Западе ак-
тивно внедряют буддийские учения в свои программы 
и психотерапевтические практики, что позволяет научно 
оценивать влияние медитации и осознанности на пси-
хическое здоровье, расширяя восприятие буддизма как 
системы, открытой для исследования. В Азии, прежде 
всего в Японии, Таиланде и Шри- Ланке, буддизм тесно 
связан с культурными ценностями и социальными ин-
ститутами, формируя прочную основу для сохранения 
и детального изучения Палийского канона, который про-
должает играть важную роль в культурной идентичности 
и общественной жизни.

В современной России развитие буддизма Тхеравады 
сталкивается с целым рядом вызовов и перспектив, об-
условленных процессами религиозной свободы и муль-
тикультурализма, которые, по мнению Михеевой, предо-
ставляют как возможности, так и затруднения. К числу 
актуальных проблем относятся недостаточный доступ 
к пали-язычным образовательным ресурсам, а также 
нехватка широкого общественного понимания этой тра-
диции. Тем не менее, расширение международных кон-
тактов с Таиландом и Шри- Ланкой и опора на передовой 
опыт западных университетов по работе с Палийским 
каноном могут содействовать более глубокому освое-
нию буддийских практик. Существенным фактором про-
движения Тхеравады в России становится поддержка 
прямых переводов Палийского канона, позволяющих 
дополнить имеющиеся издания «Ганги» переводами не-
посредственно с пали [20]. При этом уже действующие 
онлайн- площадки, такие как Тхеравада РФ и Theravada 
World, предоставляют многочисленные материалы, спо-
собствуя популяризации сутт и комментариев [24; 34]. 
Для углубления научного анализа буддизма необходим 
комплексный подход, предусматривающий использова-
ние «внешнего» и «внутреннего» исследований, что даст 
возможность одновременно сохранять академическую 
объективность и вникать в духовные аспекты традиции. 
Подобная модель особенно востребована в условиях ра-
стущего интереса к буддийской этике и традициям, где 
сочетание историко- культурного контекста и духовных 
составляющих учения способно создать прочные осно-
вания для взаимного уважения и диалога.

Ключевым направлением исследований в этой об-
ласти остается развитие переводов Палийского канона, 
особенно тех, что выполняются непосредственно с язы-
ка пали, что позволит точнее раскрыть философские 
и этические принципы буддизма. На данный момент из-
дательство «Ганга» публикует переводы главным об-
разом с английского, популяризируя учения Тхеравады 
среди российских монахов и мирян [20], однако прямые 
переводы будут способствовать более глубокому осмыс-
лению культурных особенностей страны получателя. На-
ряду с этим, ресурсы вроде Тхеравада РФ и Theravada 
World уже оказывают поддержку в получении необходи-
мых знаний. Для комплексного понимания буддийских 
традиций важен баланс между академическим анализом 
и духовной практикой, позволяющий увидеть буддизм 
в историко- культурном контексте и одновременно ува-
жительно относиться к религиозному опыту. Именно та-
кой подход представляется наиболее плодотворным при 
растущем в России интересе к буддийской этике и свя-
зям между духовным наследием и современными науч-
ными исследованиями.

Заключение
Подводя итоги, следует вновь подчеркнуть централь-
ное значение Палийского канона в развитии буддологии 
в России. Тексты Тхеравады, отраженные в этом корпу-
се, представляют собой выдающийся источник сведений 
о ранних буддийских учениях, структуре монашеской 
общины и дисциплинарных принципах. Их комплексное 
изучение может принести пользу не только религиоведе-
нию и источниковедению, но и всей гуманитарной сфере, 
поскольку Палийский канон проливает свет на широкий 
спектр вопросов: от исторического становления буддий-
ской философии до этической регуляции и повседневных 
практик, связанных с духовным ростом последователей 
Будды.

В российском контексте до сих пор ощущается не-
достаточное вовлечение палийских текстов в академи-
ческий оборот, что создает методологические затруд-
нения. Прежде всего, без детального анализа процесса 
формирования и передачи Палийского канона трудно 
понять, каким образом священные писания адаптирова-
лись к специфике разных регионов и эпох. Кроме того, 
игнорирование палийской традиции в сравнительных ис-
следованиях сужает возможности корректно отследить 
эволюцию буддийских взглядов как части многообраз-
ного религиозного ландшафта мира. Наконец, расши-
рение текстологического и религиоведческого инстру-
ментария, ориентированного на палийские источники, 
способно укрепить связи между российскими и зарубеж-
ными учеными, стимулируя обмен опытом и инновацион-
ными методами анализа.

Особое место в формировании столь широкого 
взгляда на буддизм занимает сотрудничество с исследо-
вателями за пределами России. Международная коопе-
рация, опирающаяся на лучшие мировые практики, дает 
доступ к объективным интерпретациям палийских тек-
стов и к современным подходам в изучении философии, 
ритуалов и монашеской дисциплины. В условиях такого 
взаимодействия достигается более глубокое понимание 
многообразия буддийского наследия, что ведет к разви-
тию терпимого и уважительного диалога между разными 
школами: Тхеравадой, тибетской традицией, дзэн и дру-
гими направлениями. Благодаря этому подходу можно 
избежать межконфессиональных разногласий и подчер-
кнуть ценность каждой школы для укрепления духовного 
и научного потенциала российского общества.

При этом существенной опорой для научных и про-
светительских проектов становятся ламы и монахи, не-
посредственно владеющие традицией. Их участие обе-
спечивает бережную передачу аутентичного знания, 
необходимого для подготовки молодых специалистов 
и формирования устойчивых исследовательских про-
грамм. Создание академических курсов, поддержка ме-
ждисциплинарных инициатив и расширение междуна-
родных связей открывают возможности для формирова-
ния нового поколения буддологов, сочетающих глубокую 
эрудицию с умением вести продуктивный диалог.

Наконец, преодоление существующих ограничений 
напрямую связано с укреплением научной инфраструк-
туры. Выполнение прямых переводов Палийского канона 
с пали, а также разработка цифровых баз данных и со-
вместных проектов с странами классической Тхеравады 
помогут интегрировать палийские тексты в российское 
научное и духовное пространство. Такой комплекс мер 
обеспечит стабильную платформу для межкультурно-
го обмена, придаст дополнительный импульс изучению 
буддизма и подчеркнет ценность Палийского канона как 
важнейшего источника для религиоведческих, историко- 
филологических и культурологических исследований.
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RETURN TO THE ROOTS: THE IMPORTANCE OF THE 
PALI CANON FOR RUSSIAN UNDERSTANDING OF 
EARLY BUDDHISM

Phunthasan Phra Paron (Jayanando Bhikkhu)
Dorji Banzarov Buryat State University

The article examines the relevance of studying the Pali Canon (Tipi-
taka) as one of the key sources of early Buddhism and an important 
object for religious studies and source studies. The author analyz-
es the historical background for the development of interest in Pali 
texts in Russia since the 19th century, beginning with the works of 
I. P. Minaev, and also emphasizes the significant role of the Tibet-
an tradition in the formation of domestic Buddhist studies. The ar-
ticle presents a methodology that combines historical- philological, 
comparative- religious and cultural analysis, which allows us to iden-
tify the factors that hinder the broad integration of Pali texts into the 
academic environment. Particular attention is paid to the experience 
of the West and Asian countries, where the study of the Pali Can-
on is more systematized. The author highlights current challenges 
in Russia associated with the need for direct translations from Pali 
and the expansion of interdisciplinary cooperation, and also notes 
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the potential of joint projects with foreign experts and Russian la-
mas to deepen the understanding of early Buddhist teachings. The 
importance of constructive dialogue between different schools, in-
cluding Tibetan and Theravada, and the significance of Pali texts in 
enriching the domestic religious, historical- philological and cultural 
discourse are emphasized. In conclusion, the value of the integrated 
use of the Pali Canon for the future development of Buddhist studies 
focused on respect for all schools and the academic community is 
substantiated.

Keywords: Pali Canon, Early Buddhism, Theravada, source stud-
ies, religious studies, textual criticism, Buddhology.
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В статье осуществляется философский анализ проблемных 
областей становления и использования дистанционных обра-
зовательных технологий в современной высшей школе. Обо-
значается место объекта исследования в научном дискурсе 
на фоне происходящих масштабных изменений. Актуализиру-
ется роль процессов дигитализации для очерчивания проблем, 
сопряженных с широким распространением дистанционного 
образования. Рассмотрены позиции отечественных и зару-
бежных авторов, раскрывающие различные аспекты влияния 
цифровизации на сферу высшего образования. Приведены 
технические, психологические, организационные, технологи-
ческие и методические группы проблем, затрудняющие эф-
фективность дистанционного образования. Делается акцент 
на инструментальных возможностях цифровых коммуникаций. 
Определено, что сфера высшего образования претерпевает 
глубинные онтологические трансформации. В заключение ав-
торами сформулированы положения, которые делают вклад 
в имеющиеся социально- философские теоретизирования 
по поводу проблем, связанных с применением дистанционных 
образовательных технологий в современной высшей школе.

Ключевые слова: дистанционное образование, общество, ин-
формационные ресурсы, коммуникация, высшая школа, циф-
ровое неравенство, культура.

Как и любое иное глобальное изменение, станов-
ление дистанционного образования связано не только 
с позитивными моментами, но и сопряжено с рисками. 
Прежде всего, хотелось бы отметить, что проблема со-
стояния и готовности образовательных учреждений 
к использованию современных ИКТ привлекает внима-
ние ученых не только в нашей стране, но и в большин-
стве стран мира. Например, в ряде работ подвергают-
ся исследованию особенности внедрения ИКТ, готов-
ности всех субъектов образовательно- воспитательного 
процесса к их использованию в школах Финляндии 
[9]. Аналогичное исследование было проведено в Ке-
нии [10]. В России на протяжении длительного времени 
также проводятся исследования, направленные на из-
учение готовности образовательных учреждений, пе-
дагогов к применению образовательных цифровых 
платформ, инструментов ИКТ в процессе организации 
образовательно- воспитательного процесса. Даже крат-
кий обзор теоретических источников позволяет сделать 
вывод, что проблема внедрения современных цифровых 
инструментов в образовательную систему сегодня об-
ладает высокой актуальностью, значимостью на нацио-
нальном и международном уровнях.

Как отмечают ученые, все проблемы, связанные 
с внедрением цифровых образовательных инструментов 
в практику образовательно- воспитательного процесса, 
могут быть условно сведены к техническим, технологи-
ческим, организационным, методическим и психологи-
ческим [6, с. 75].

К техническим относятся проблемы с доступом 
к цифровым образовательным платформам (проблема 
частично решена, однако сохраняется угроза отстра-
ненности отдельных обучающихся об образовательно- 
воспитательного процесса), стабильным трафиком, 
кибератаками. Часто реализация дистанционного об-
разования может быть затруднена по причине отсут-
ствия возможностей у самих обучающихся. В частности, 
В. В. Дзюбан на основании проведенного исследования 
пришел к выводу, что 43% студентов не имеют доступа 
к домашнему компьютеру [5, с. 37]. Сложившая ситуа-
ция, отсутствие возможностей определенной части об-
учающихся к материалам образовательной платформы 
влечет за собой риски не только для развития личности, 
но и социальные. Как полагают ученые, сегодня «необ-
ходимо уделять пристальное внимание тому, чтобы тех-
нологии в образовании не усугубили существующее не-
равенство и не углубили цифровой разрыв» [5, с. 37].

Психологические проблемы связаны с недостаточ-
ным уровнем готовности, мотивации педагогов исполь-
зовать инновационные формы, средства, методы обуче-
ния, неуверенностью педагогов, отсутствием привычных 
средств взаимодействия с обучающимися. В практике 
высшей школы, в системе профессионального обра-
зования задаче развития указанных умений и навыков 
уделено недостаточно внимания: в педагогических вузах 
дисциплины, которые позволят ознакомить будущих пе-
дагогов с особенностями развития современных техно-
логий, реализации технологической деятельности либо 
не представлены вовсе, либо представлены фрагмен-
тарно: «Нет достаточной ясности в отборе содержания 
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для различных профилей, отсутствует опыт проведения 
таких занятии, недостаточно учебно- методической лите-
ратуры, нет подготовленных кадров» [3, с. 191]. Иными 
словами, сегодня системное теоретическое осмысление 
путей, способов становления, формирования и развития 
умений и навыков использования новейших технологий 
в процессе реализации академической и професси-
ональной деятельности на всех этапах образователь-
ного процесса отсутствует. Однако именно мотивация, 
стремление к использованию умений и навыков высту-
пает основой любого вида деятельности, в том числе 
и педагогической, внедрения инноваций в процессе 
реализации профессиональных обязанностей. Как по-
лагает В. В. Дзюбан, «первоочередной задачей является 
мотивация преподавателей и учителей к использованию 
цифровых технологий в образовательном процессе» [5, 
с. 34].

К сожалению, большинство педагогов не способны 
использовать современные ИКТ в собственной деятель-
ности. В частности, результаты эмпирического иссле-
дования, проведенного С. Н. Бабиной, Э. Ф. Шариповой, 
позволяют сделать вывод, что современные педагоги 
не обладают полнотой знаний о методах и средствах 
преобразовательной технологической деятельности, 
о естественнонаучных основах преобразовательной дея-
тельности, о существенных признаках технологий, их ро-
ли и значении в жизни общества сформированы на не-
достаточном уровне [1].

Исследование Н. И. Рыжовой, А. А. Ляш, проведен-
ное на выборке педагогов, позволяет сделать вывод, 
что «имеющийся в настоящее время уровень теорети-
ческой подготовки будущих учителей информатики яв-
ляется достаточным лишь в вопросах организации дис-
танционного обучения и теории цифровых образова-
тельных ресурсов, а уровень практической подготовки 
можно рассматривать как достаточный лишь в области 
использования уже готовых образовательных систем 
и использования ИКТ при разработке ЦОР для обеспе-
чения учебного процесса» [8, с. 97].

В большинстве стран на постсоветском простран-
стве, ситуация усугубляется массовизацией высшего об-
разования, неоправданным увеличением числа вузов, 
«не обеспеченных кадровыми, учебно- методическими 
и материально- техническими ресурсами» [7, с. 8]. В свою 
очередь, появление вузов, не способных осуществлять 
эффективную подготовку специалистов, обладающих 
высоким уровнем конкурентоспособности на трудовом 
рынке, привело к падению авторитета высшего образо-
вания, потере значимости дипломов, снижению качества 
подготовки специалистов в целом: «Имеем еще один 
институциональный конфликт между расширяющимся 
рынком образовательных услуг и необходимостью обес-
печения приемлемого качества» [7, с. 8]. Иными слова-
ми, возникает кризисная, даже парадоксальная ситуа-
ция, обусловленная одновременным увеличением чис-
ленности выпускников вузов, людей с высшим образова-
нием и снижением их профессионализма, уровня компе-
тентности, сформированности ключевых компетенций. 
В свою очередь, низкий уровень данных компетенций 
затрудняет возможности, способности личности к овла-
дению новыми технологиями, умениями и навыками их 
применения в практике своей социальной и професси-
ональной деятельности, что приводит к дальнейшему 
снижению конкурентоспособности специалиста на рын-
ке труда.

В свою очередь, неготовность педагогов к внедрению 
ИКТ в практику собственной деятельности актуализиру-
ет проблему повышения уровня подготовки педагогов, 
обусловливает необходимость «внесения существенных 

корректив в соответствующую методическую систему» 
[2, с. 97]. На сегодняшний день очевидной становится 
необходимость не инструментально- технологического 
преобразования образовательной системы, но измене-
ния самих целей обучения, его содержания таким обра-
зом, чтобы оно обеспечивало повышение соответствия 
подготовки личности в условиях интенсивно цифровизи-
рующегося, дигитализирующегося мира, системной ин-
форматизации образования.

Организационные проблемы связаны с необходимо-
стью разработки должного теоретико- методологического 
обоснования для создания образовательных цифровых 
платформ, выработки единых стандартов таких образо-
вательных средств, а также необходимостью адаптации 
документооборота под новые условия.

Технологические проблемы связаны с недостаточ-
ным уровнем сформированности умений и навыков ис-
пользования современных технологий в практике соб-
ственной деятельности. Организация работы с обра-
зовательной платформой требует не только высокого 
уровня сформированности организационных навыков, 
но и знания, понимания особенностей функционирова-
ния отдельных мессенджеров, ориентации в структуре 
определенной образовательной цифровой платформы.

Методические проблемы связаны с отсутствием еди-
ных стандартов к разработке образовательных цифро-
вых платформ, а также подготовки педагогов к интенсив-
но меняющимся условиям цифрового мира. Кроме того, 
ряд проблем связан с неэффективным использованием 
цифровых средств обучения. Часто педагоги стремят-
ся сохранить структуру обычного, традиционного урока, 
не в полной мере используют дополнительные возмож-
ности, которые предоставляют цифровые платформы. 
К примеру, практически не используется онлайн- запись 
уроков, иные дополнительные возможности.

Сегодня отсутствуют критерии оценки качества об-
разовательных электронных ресурсов, которые исполь-
зуются в системе образования. Очевидной становится 
необходимость разработки системного подхода, подра-
зумевающего, что в основе внедрения современных тех-
нологий в практику педагогической деятельности будет 
лежать «не перечисление существующих средств и тех-
нологий информатизации образования с соответствую-
щими описаниями, а потребности и общие характерные 
особенности информатизации возможных видов образо-
вательной деятельности» [2, с. 98].

Вышеперечисленные проблемы «приводят к разры-
ву между потенциальными и реальными возможностя-
ми цифровизации учебного процесса в системе образо-
вания» [5, с. 38], делают невозможными актуализацию 
сильных сторон, преимуществ использования инноваци-
онных средств и методов обучения и воспитания.

На основании анализа теоретических источников, 
можно сделать вывод, что внедрение цифровых образо-
вательных продуктов сегодня встречает существенные 
затруднения со стороны всех акторов образовательно- 
воспитательного процесса (Рис. 1).

Важно подчеркнуть, что на сегодняшний день нацио-
нальные государства предпринимают усилия для пре-
одоления всех выявленных проблемных аспектов. Если 
на начальном этапе становления дистанционного обра-
зования наиболее острым вызовом была техническая 
неготовность учреждений осуществлять деятельность 
в удаленном режиме, сегодня в большинстве нацио-
нальных стран проблемы с доступом к сети отсутству-
ют, большая часть пользователей имеет гаджеты, необ-
ходимые для обучения на расстоянии. Постепенно, пусть 
и медленно, в практику образования проникают ИКТ, пе-
дагоги и обучающиеся приобретают необходимый опыт 
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применения технологий в процессе реализации профес-
сиональной деятельности. В рамках различных проек-
тов осуществляется выработка стандартов, требований 
к универсализации различных образовательных плат-
форм. Иными словами, несмотря на многочисленные 
проекты современных практик дистанционного обуче-

ния, можно сделать вывод, что его позиции будут толь-
ко усиливаться. Современный человек не может пред-
ставить свою жизнь без ставших уже привычными гад-
жетов. Современные телефоны, смартфоны, планшеты 
давно превратились в инструмент коммуникации, ин-
формирования, развлечений и обучения.

• отсутствие необходимого уровня сформированности умений и навыков
использования цифровых инструментов в практике собственной
педагогической деятельности

• отсутствие мотивации к использованию инновационных образовательных
технологий

со стороны педагога

• отсутствие платформ как таковых
• отсутствие единой методологии создания и внедрения образовательных
цифровых инструментов

• проблема национализации цифровых образовательных платформ,
связанная с необходимостью разработки собственной терминологии,
снижения влияния русского и английского языков в национальном
образовательном пространстве

• отсутвие стандартов подготовки педагогов к внедрению современных
цифровых образовательных продуктов с учетом специфики
профессиональной деятельности

• консервативность образовательной системы

со стороны образовательного учреждения

• ограниченность материальных средств, создания должного рабочего места
для ребенка

со стороны семьи, обучающгося

Рис. 1. Проблемы внедрения цифровых образовательных платформ

Можно предположить, что в ближайшем будущем 
образовательные учреждения будут продвигать свой 
имидж именно при помощи современных ИКТ. Уже 
сейчас большинство вузов имеют собственные сайты, 
осуществляют коммуникацию в социальных сетях, иных 
информационных платформах. В дальнейшем цифро-
визация образовательной системы будет только уси-
ливаться. Как отмечают исследователи, «при этом ин-
терес к данной проблеме со стороны российских вузов 
возрастает и обусловлен потребностью поиска новых 
путей создания и развития социально- этических пара-
метров бренда» [4, с. 93]. Т. е. в практике продвижения 
бренда вуза в ближайшем будущем будут использо-
ваться маркетинговые стратегии, в деятельность обра-
зовательных учреждений будут внедрять новые сред-
ства связи, новые технологии. В сложившейся ситуа-
ции, наряду с преимуществами, связанными с дистан-
ционным обучением, будут усиливаться и риски «циф-
рового неравенства», усиления социальной стратифи-
кации, повышенной коммерциализации образования, 
а также проблемы массовизации, о которой говорилось 
раннее.

На основе анализа теоретических источников мож-
но сделать вывод, что современная система образова-
ния претерпевает глубокие онтологические трансфор-
мации, вызванные усилением процессов дигитализа-
ции. На сегодняшний день в практике обучения свое 
применение находят самые различные цифровые ин-
струменты, средства обучения. В качестве их основных 
преимуществ в системе образования следует назвать 
повышение вариативности, доступности обучения, лег-
кость создания и обновления дидактических материа-
лов, большее соответствие потребностям и интересам 
обучающихся, индивидуализация образовательного 
процесса.

В то же время готовность образовательных органи-
заций высшего образования к внедрению современных 
информационных технологий в собственные практи-
ки остается на неудовлетворительном уровне. Невзи-

рая на высокую значимость использования передовых 
технологий, образовательная система не обеспечивает 
возможностей формирования и развития мотивации, 
практических умений и навыков в процессе обучения. 
Внедрение ИКТ встречает непонимание и сопротивле-
ние со стороны педагогов, отсутствует соответствую-
щее теоретико- методологическое обоснование образо-
вательного процесса. Разработанные информационные 
ресурсы чаще всего создаются без учета методологиче-
ских требований, что затрудняет работу с ними, не спо-
собствует повышению умений и навыков обучающихся. 
Все это осуществляется на фоне признания необходи-
мости развития навыков и умений реализации техноло-
гической деятельности и сокращения часов, выделен-
ных на развитие умений и навыков, лежащих в основе 
исследуемых умений и навыков. Иными словами, на се-
годняшний день внедрение цифровых образовательных 
платформ в практику обучения сталкивается с целым 
рядом актуальных вызовов. В наиболее общем виде все 
проблемы, связанные с разработкой и внедрением циф-
ровых образовательных платформ, могут быть сведены 
к техническим, технологическим, организационным, ме-
тодическим, психологическим.

При этом, хотелось бы подчеркнуть, что в большин-
стве национальных государств предпринимаются по-
пытки снизить выраженность выявленных проблем, что 
позволяет сделать вывод, что позиции дистанционно-
го образования будут только усиливаться. В свою оче-
редь, продвижение бренда вуза в условиях цифрового 
мира повышает риски повышенной коммерциализации 
образования, его массовизации, усиления «цифрово-
го неравенства», социальной стратификации и деста-
билизации общества. В целом, можно сделать вывод, 
что проблема использования дистанционных образо-
вательных в практике высшей школы требует своего 
дальнейшего глубокого философского осмысления, из-
учения, прежде всего, рисков, связанных с усилением 
процессов цифровизации и возможных путей их пре-
одоления.
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PROBLEMS OF MODERN DISTANCE EDUCATION: 
PHILOSOPHICAL ANALYSIS
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State Agrarian University

The article provides a philosophical analysis of problem areas of 
the formation and use of distance learning technologies in modern 
higher education. It identifies the place of the research object in the 
scientific discourse against the background of ongoing large- scale 
changes. The role of digitalization processes is updated to outline 
the problems associated with the widespread use of distance edu-
cation. The positions of domestic and foreign authors are consid-
ered, revealing various aspects of the influence of digitalization on 
higher education. Technical, psychological, organizational, techno-
logical and methodological groups of problems that hinder the ef-
fectiveness of distance education are given. Emphasis is placed on 
the instrumental capabilities of digital communications. It is deter-
mined that the field of higher education is undergoing deep ontolog-
ical transformations. In conclusion, the authors formulate provisions 
that contribute to the existing socio- philosophical theorizing on the 
problems associated with the use of distance learning technologies 
in modern higher education.

Keywords: distance education, society, information resources, 
communication, higher education, digital divide, culture.
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Статья посвящена философско- антропологическому анализу 
процесса антропологизации цифровых технологий в услови-
ях трансформации социальной реальности. Цифровая среда 
рассматривается как онтологически значимая структура, фор-
мирующая новые формы субъектности, идентичности и теле-
сности. Особое внимание уделяется таким феноменам, как 
модульная идентичность, визуальная нарративизация, циф-
ровое тело и гибридная реальность. Автор анализирует фило-
софские основания этих трансформаций, включая концепты 
моральных машин, алгоритмической нормативности и антро-
потехнических практик. В контексте философии техники рас-
крываются вызовы и перспективы цифровой эпохи, требующие 
пересмотра классических категорий человеческого. Сделан 
вывод о необходимости развития обновленной философской 
антропологии, способной охватывать технологически модифи-
цированную природу субъекта и учитывать культурные, соци-
альные и онтологические эффекты цифровизации.

Ключевые слова: антропология цифровых технологий; циф-
ровая идентичность; гибридная субъектность; философская 
антропология.

Цифровая трансформация современного общества 
выходит за рамки исключительно технологических из-
менений, затрагивая фундаментальные представления 
о человеке, его сущности, границах и возможностях. 
В условиях стремительного развития цифровых сред, 
платформ и алгоритмов возникает потребность в фило-
софском осмыслении новых форм существования и са-
мопонимания человека, что требует переопределения 
классических антропологических категорий. Развитие 
искусственного интеллекта, технологий дополненной 
реальности, нейроинтерфейсов и других систем, дей-
ствующих на границе человеческого и нечеловеческого, 
формирует особое антропологическое измерение тех-
нологий, поднимающее вопрос: не просто как человек 
использует технологии, но и как технологии начинают 
«производить» человека.

На этом теоретическом горизонте возникает концепт 
антропологизации цифровых технологий –  процесс фи-
лософского включения техники в область гуманитар-
ной рефлексии о человеке и одновременно –  выявления 
трансформаций самого человека под влиянием техноло-
гического уклада. Данный процесс требует анализа как 
философии техники, так и современной социальной фи-
лософии, на стыке которых формируется новая –  циф-
ровая –  философская антропология. Особый интерес 
представляет то, как в этих условиях переформатирует-
ся субъектность, идентичность, телесность и коммуника-
тивность человека. Возникает необходимость пересмо-
тра границ между природным и искусственным, биоло-
гическим и цифровым, автономией и алгоритмической 
управляемостью. Лишь человек остается той констан-
той, которая позволяет создать точку опоры для постро-
ения системы духовных ценностей.

В современном философском дискурсе цифровая 
среда рассматривается не только как технологический 
инструментарий, но и как новый способ организации че-
ловеческого бытия, обладающий собственными онто-
логическими и антропологическими характеристиками. 
Исследование цифровых технологий с позиции филосо-
фии заключается в понимании того, как эти технологии 
влияют на формирование картины мира человека, об-
щество, культуру. Философия изучает цифровые техно-
логии не только как инструменты, но и как социально- 
культурные явления, которые формируют наши пред-
ставления о том, что мы делаем, как мы мыслим, и как 
мы взаимодействуем друг с другом.

Наиболее показательным в этом отношении явля-
ется появление феномена Homo Virtualis, концептуали-
зированного как особый тип субъекта, формирующего 
свое бытие в пространстве цифровых потоков, образов 
и интерфейсов. Как отмечает С. М. Малков, виртуальный 
человек существует в модусе «растворенной идентич-
ности», в котором размыты «границы между реальным 
и воображаемым, между телесным присутствием и циф-
ровой проекцией субъекта» [6, с. 94]. При этом речь идет 
не столько об утрате аутентичного «я», сколько о перео-
пределении идентичности как динамического конструк-
та, изменчивого и множественного по своей природе.

Дополнительную сложность задает феномен цифро-
вого тела, превращающего телесность в объект визу-
ального, аналитического и алгоритмического управле-
ния. Виртуальные аватары, цифровые двой ники и био-
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метрические базы данных формируют новые формы 
телесного самовыражения, лишенные биологической 
уникальности, но насыщенные кодами принадлежности 
и признаками идентичности. Л. Н. Соловьева указывает 
на то, что «гибридная реальность» –  синтез физического 
и виртуального –  приводит к смещению границ челове-
ческого бытия и к инверсии привычных антропологиче-
ских оппозиций: «естественное/искусственное», «вну-
треннее/внешнее», «субъект/объект» [9, с. 54].

Привычные объяснительные модели современного 
мира утрачивают свое значение в связи с невозмож-
ностью объяснения глубинного смысла происходящих 
трансформаций. Одним из возможных подходов к пре-
одолению фрагментарности гуманитарной оценки циф-
ровизации становится обращение к консервативной 
философской традиции. В ней акцент делается на идее 
преемственности, устойчивости и самобытности чело-
века, его укорененности в культуре и традиции как ста-
билизирующих основаниях социального устройства. Как 
подчеркивает О. И. Тарасов, современная философия 
все чаще обращается к наследию традиционалистской 
мысли, стремящейся сохранить «традицию как позитив-
но оцениваемую часть культурно- исторического насле-
дия общества» [10, с. 11] в условиях цивилизационных 
переломов и кризиса идентичности. Такая перспектива 
позволяет не только критически оценить последствия то-
тальной цифровизации, но и выявить гуманистический 
потенциал философии в формировании новых основа-
ний субъектности и культурного воспроизводства.

Цифровые технологии в современном мире играют 
все более значимую роль в формировании рамок со-
циального поведения. Их влияние выходит за пределы 
утилитарных функций, охватывая область регуляции 
повседневных практик и определяя допустимые модели 
действий, коммуникаций и самопрезентации. Норматив-
ный эффект цифровой среды реализуется опосредован-
но –  через интерфейсы, алгоритмы и пользовательские 
сценарии, которые ограничивают выбор и направляют 
поведение, не прибегая к прямому давлению. Таким об-
разом, цифровая реальность приобретает статус факто-
ра, формирующего новые типы антропологических кон-
стант и требующего специального философского осмыс-
ления.

В условиях стремительной цифровизации человек 
все чаще представляется не как автономный субъект, 
управляющий техническими средствами, а как резуль-
тат их воздействия. Технологическая среда задает пра-
вила функционирования, встраивая индивида в систему 
цифровых обозначений и алгоритмических процессов. 
Индивидуальная идентичность приобретает форму сово-
купности профилей, цифровых признаков и визуальных 
конструктов, формируемых в зависимости от логики ра-
боты платформ и машинных алгоритмов.

Одним из важнейших философских феноменов 
в этом отношении становится модульная идентичность, 
о которой пишет Ю. Ю. Гафарова, подчеркивая ее фраг-
ментарность и ситуативность [3, с. 12]. Цифровой субъ-
ект не стремится к целостности; напротив, он развернут 
в направлении множественности: профили в социаль-
ных сетях, профессиональные платформы, мессендже-
ры, игровые аватары –  каждая из этих оболочек пред-
ставляет самостоятельную версию «я», независимую 
и нередко противоречивую. Идентичность становится 
композитной, собранной из множества «я»-ролевых, ви-
зуальных и языковых конструктов, что разрушает клас-
сические основания философской субъектности.

Еще один заслуживающий внимания момент связан 
с рутинизацией интернета и его превращением в немар-
кированную и неприметную инфраструктуру. В совре-

менных условиях акцент смещается с внутренней субъ-
ектной целостности на внешние формы отображения, 
где основное значение приобретает способность пользо-
вателя транслировать собственный образ посредством 
цифровых знаков и сообщений. Публикуемый контент 
становится составной частью нарратива, отражающе-
го представление субъекта о самом себе и задающего 
определенные рамки его присутствия в виртуальном 
пространстве. Цифровое «я» существует преимуще-
ственно в публичной сфере, где его видимость струк-
турируется технологическими средствами отображения 
и ранжирования. Такой подход способствует стандарти-
зации представлений о ценностях и поведенческих стра-
тегиях в цифровой коммуникации.

Современные системы анализа и фиксации данных 
пользователя формируют особую модель –  «оцифро-
ванное я» (quantified self), в рамках которой личность 
сводится к совокупности числовых показателей, отра-
жающих активность и предпочтения индивида. Данные 
параметры становятся инструментом самоконтроля и са-
монаблюдения, формируя специфическую модель иден-
тичности, в которой алгоритмы играют ключевую роль 
в интерпретации поведения. Технологическая среда тем 
самым участвует в производстве социально допустимых 
форм поведения, упорядочивая личностные проявления 
в соответствии с внутренней логикой цифровой инфра-
структуры. Без нее не мог бы существовать сам совре-
менный человек, который настолько интегрирован в раз-
личные информационные потоки, настолько погружен 
в виртуальную цифровую реальность, что не представ-
ляет себе иной жизни.

При помощи специальных умных устройств возмож-
ны не только имитация действительности и полное по-
гружение в виртуальную реальность, но и обеспечение 
полного комплекса доступных человеку ощущений при 
контакте с этой сгенерированной симуляцией. Поведе-
ние человека оказывается адаптированным под суще-
ствующие алгоритмические сценарии, где реакции ауди-
тории, рейтинги и другие формы обратной связи играют 
роль регуляторов. В результате формируется тип иден-
тичности, который представляет собой реакцию на зара-
нее определенные цифровые параметры.

В философском измерении такой сдвиг от аутентич-
ного «я» к сетевому «я-эффекту» (self-effect) свидетель-
ствует о том, что технологии не просто влияют на чело-
века –  они становятся условием его бытия. Этот антро-
пологический поворот от сущностной к функциональной 
модели личности открывает «новые горизонты для кри-
тического осмысления природы человека в цифровую 
эпоху, требуя переосмысления как классических кате-
горий субъектности, так и самой природы антропологи-
ческого знания» [1, с. 386].

Процесс антропологизации цифровых технологий 
предполагает не только включение их в повседневные 
практики и идентичностные структуры, но и глубокую 
философскую рефлексию об их значении в контексте 
понимания человека как существа культурного, целеу-
стремленного и самоопределяющегося. В этом аспекте 
философия техники предлагает несколько концептуаль-
ных рамок, позволяющих интерпретировать технологии 
не как нейтральные средства, а как со-конститутивные 
элементы человеческого существования.

Одним из таких подходов выступает феноменология 
техники, предложенная, в частности, Хансом Йонасом, 
который рассматривает технологию как вызов челове-
ческой ответственности. В своем труде «Принцип ответ-
ственности» [5] он утверждает, что технологии обладают 
онтологической способностью изменять горизонт дей-
ствия и бытия человека, а потому нуждаются в этиче-
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ском осмыслении. Йонас предлагает мыслить технику 
в горизонте будущего: не как инструмент текущих задач, 
а как то, что радикально трансформирует возможности 
человеческого действия –  и, следовательно, требует эти-
ки, способной охватывать будущее как моральную ка-
тегорию.

Развивая эту линию, современная философия стал-
кивается с феноменом моральных машин, представля-
ющих собой технические системы, обладающие эле-
ментами автономного поведения и решения. Как отме-
чают С. С. Аванесов и Е. И. Спешилова, на примере ис-
кусственного интеллекта и роботизированных систем 
происходит расширение антропологического поля, в ко-
тором «граница между человеком и не-человеком ста-
новится все менее определенной» [2, с. 18].

Цифровые агенты, действующие в автономном ре-
жиме, становятся участниками социальных процессов, 
создавая новые формы распределенной субъектности. 
Возникает ситуация, в которой антропоморфизация ма-
шины сочетается с технификацией человека, образуя 
гибридные формы бытия, в которых классическое раз-
граничение между субъектом и объектом становится не-
адекватным для описания социальной и этической ре-
альности.

В этой связи особую значимость приобретает по-
нятие антропотехники, введенное П. Слотердайком [7], 
под которым понимается совокупность практик, направ-
ленных на формирование, управление и модификацию 
человеческой природы средствами культуры и техники. 
Цифровая антропотехника –  это не только интерфейсы 
и алгоритмы, но и целые экосистемы, в которых человек 
развивается как функция заданных технических усло-
вий: от образовательных платформ до биометрического 
контроля и нейросетевого анализа поведения.

Как отмечает С. В. Соколовский, философская антро-
пология цифрового мира должна учитывать «интерпре-
тативный и культурно- релятивистский подход, где тех-
ника рассматривается не в отрыве от культуры, а как ее 
продолжение и модификация» [8, с. 15]. Это означает, 
что цифровые технологии не просто влияют на челове-
ка –  они укореняются в структурах культуры, преображая 
ее формы, значения и ценности.

Философская рефлексия над антропологизацией 
цифровых технологий неизбежно приводит к необходи-
мости пересмотра базовых онтологических представле-
ний о человеке. В цифровую эпоху субъект оказывается 
встроенным в сети алгоритмов, данных и интерфейсов 
таким образом, что классическая модель человека как 
автономного, внутренне цельного и телесно закреплен-
ного существа перестает быть универсально примени-
мой. Происходящие изменения также тесно связаны 
с бытием человека, приобретающем дополнительные 
свой ства.

Вместо статичной и единичной субъектности на аван-
сцену выходит постсубъект –  многослойное и многока-
нальное образование, существующее в множественных 
регистрах: онтологическом, цифровом, телесном, когни-
тивном. Это особенно отчетливо проявляется в явлении 
гибридной субъектности, где человек уже не является 
замкнутым в себе источником действия, но выступает 
в связке с техническими агентами –  будь то цифровой 
помощник, система рекомендаций или алгоритм приня-
тия решений. Интернет позволяет не только обменивать-
ся и торговать информацией, но и выступает как среда 
для формирования новых практик и сообществ –  типич-
ных объектов антропологических интересов, а следова-
тельно, не может не привлекать внимания антрополога.

Бытие современного человека формируется в рам-
ках гибридной реальности, в которой физическое и вир-

туальное, телесное и кодовое, органическое и синтети-
ческое оказываются не противоположностями, а вза-
имно проникающими уровнями реальности. Это ведет 
к деконструкции традиционных философских оппози-
ций: «естественное / искусственное», «тело / сознание», 
«автор / алгоритм», заменяя их сетевыми структурами 
и системами влияния [4, с. 118].

С философской точки зрения, данная трансформа-
ция знаменует собой переход от онтологии сущности 
к онтологии функций. Если классическая философская 
антропология стремилась уловить «человеческое в че-
ловеке», то цифровая философия вынуждена анализи-
ровать человекообразующее в техниках: то, как техно-
логии задают формы поведения, способов мышления, 
режимов памяти и идентификации. Здесь человек все 
чаще выступает не как автономный субъект, а как узел 
в сети процессов, в которых смысл распределен между 
пользователем, машиной и данными.

Один из ключевых вызовов данной трансформации 
заключается в утрате уникальности телесности как од-
ного из оснований субъектности. Телесность в цифровой 
среде фрагментируется, переносится, визуализируется 
и манипулируется, превращаясь в интерфейс. Понятие 
тела, как и понятие идентичности, оказывается подчине-
но логике алгоритма и визуального кода. Это обостря-
ет философскую проблему границы между человеком 
и машиной, ставя под сомнение возможность четкой де-
маркации.

Новая картина человека, формируемая в цифровой 
среде, не является ни утопической, ни деструктивной 
по своей сути. Она указывает на необходимость пере-
смотра гуманистической парадигмы, в рамках которой 
человек мыслился как автономное, независимое от сре-
ды существо. Цифровая философия возвращает субъ-
ект в контекст, делает его зависимым от инфраструктур, 
от архитектуры интерфейсов, от символических кодов. 
В этом контексте особенно важна «гуманитарная экспер-
тиза, способная не просто критиковать цифровизацию, 
но и задавать ценностные ориентиры ее развития» [11, 
с. 78].

Цифровые технологии в XXI веке перестали быть ис-
ключительно инструментарием и приобрели статус са-
мостоятельной антропологической силы, формирующей 
новые режимы субъектности, идентичности, телесности 
и социальной нормы. Их внедрение в человеческую 
повседневность привело к фундаментальному сдвигу 
в понимании самого человека, открыв перспективу фи-
лософского переосмысления границ между субъектом 
и объектом, между природным и искусственным, между 
аутентичным и сконструированным. Таким образом, мы 
становимся свидетелями формирования новой онтоло-
гии человека –  онтологии гибридности, множественно-
сти и технологической со-зависимости.

Процесс антропологизации цифровых технологий вы-
явил необходимость в развитии обновленной философ-
ской антропологии, способной включать технику в круг 
гуманитарной рефлексии. В этой связи особое значение 
приобретает интерпретативный и феноменологический 
подход, позволяющий рассматривать технологии не как 
нейтральные средства, а как смыслообразующие агенты 
культуры и бытия. Цифровая антропология рассматри-
вается в качестве области социальной и культурной ан-
тропологии, занимающейся изучением взаимодействия 
человека с цифровыми технологиями и различными их 
аспектами.

Одновременно с этим становится очевидной потреб-
ность в концептуальной стабилизации –  в формирова-
нии ответственной философской позиции, способной ин-
тегрировать традиционные формы гуманитарного зна-
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ния в эпоху ускоренных трансформаций. Следовательно, 
будущее философской антропологии в цифровую эпоху 
возможно лишь при условии диалога между технологи-
ческим и гуманитарным, между инновацией и традици-
ей, между машинной рациональностью и экзистенциаль-
ной уникальностью человека. Антропологизация цифро-
вых технологий должна сопровождаться не только ана-
литическим исследованием, но и этико- философским 
проектированием новых форм культуры, способных со-
хранить человеческое в условиях его стремительного 
переопределения.
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The article is devoted to the philosophical and anthropological analy-
sis of the process of anthropologization of digital technologies in the 
context of social transformation. The digital environment is viewed 
as an ontologically significant structure that shapes new forms of 
subjectivity, identity, and corporeality. Special attention is paid to 
phenomena such as modular identity, visual narrativization, the dig-
ital body, and hybrid reality. The author explores the philosophical 
foundations of these transformations, including the concepts of mor-
al machines, algorithmic normativity, and anthropotechnical practic-
es. Within the framework of the philosophy of technology, the arti-
cle outlines the challenges and prospects of the digital era, which 
necessitate a reconsideration of classical categories of the human. 
The study concludes with the need to develop a renewed philosoph-
ical anthropology capable of capturing the technologically modified 
nature of the subject and accounting for the cultural, social, and on-
tological effects of digitalization.
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Рассматриваются возможные механизмы эволюции сознания 
в свете гипотезы обучения. Показано, что если гипотеза обу-
чения верна, то сознание возникло впервые у животных, кото-
рые способны формировать условный рефлекс, то есть более 
500 миллионов лет назад. При этом можно говорить о функ-
циях сознания в том случае, если оно представляет собой до-
полнительную форму “чувствования” помимо раздражимости. 
Сознание рассматривается как результат эволюции нейронных 
процессов от простой раздражимости и возбудимости в рецеп-
торах к сложному «чувству смысла», которое возникает как 
«делегирование» раздражимости от нейронов более ранних 
структур к нейронам более новых структур переднего мозга. 
В статье обсуждается методология исследования сознания 
вне антропоцентризма и телеологии, избегая стереотипы со-
временных представлений о феноменальности сознания. 
Представлена точка зрения, что научное изучение этого явле-
ния подразумевает исследования корреляций между форма-
ми высшей нервной деятельности, нейронными структурами 
и “дополнительными” формами чувствования.

Ключевые слова: эволюция сознания, аргумент обучения, ус-
ловный рефлекс, высшая нервная деятельность.

В статье «Об одной биологической функции созна-
ния» [1] была сформулирована гипотеза о том, что со-
знание могло закрепиться в ходе эволюции как способ-
ность мозга, дающая преимущество при формировании 
условных рефлексов, то есть при обучении. Это связано 
с тем, что осознание условного раздражителя увеличи-
вает эффективность формирования условного рефлек-
са, что могло способствовать закреплению сознания как 
полезной адаптивной способности в ходе эволюции. Со-
знание на первом этапе своей эволюции “включалось”, 
чтобы решить вопрос, необходимо ли в данный момент 
чему-либо научиться или скорректировать/забыть уме-
ние.

Этот аргумент был назван аргументом обучения или 
гипотезой обучения, которая указывает на то, почему 
сознание могло сохраниться у животных, но также она 
открывает определенные возможности для дальнейше-
го научного исследования проблемы сознания в целом. 
Прежде всего речь идет об установлении того момен-
та в эволюции животных, когда сознание сформирова-
лось. Определение этого момента могло бы позволить 
скорректировать экспериментальное изучение сознания 
у животных и в перспективе способствовать разработке 
фундаментальной теории сознания.

Если гипотеза обучения верна, то сознание должно 
было впервые появиться у животных, мозг которых спо-
собен формировать условные рефлексы. К такому вы-
воду приводит соображение, что более простые формы 
адаптации организмов не требовали специфически на-
личия сознания, и осуществлялись по другим механиз-
мам. Поэтому, по предварительной оценке, сознание за-
родилось в процессе эволюции не менее чем 500 милли-
онов лет назад при переходе от высших хордовых к пер-
вым позвоночным.

Существуют многочисленные споры о том, на каком 
именно этапе эволюции стало возможно говорить об ус-
ловных рефлексах [2], так как внешне схожие формы об-
учения проявляются и у простейших, однако, эти формы 
адаптации не связаны с деятельностью переднего мозга. 
Высшая нервная деятельность, то есть и условные реф-
лексы, по И. П. Павлову является свой ством коры голов-
ного мозга [3], поэтому можно было бы предположить, 
что именно появление переднего мозга у позвоночных 
привело к формированию условных рефлексов.

В соответствии с современными представлениями, 
сознание также является интегрированным процессом, 
который связан с деятельностью переднего мозга [4]. 
Поэтому рассуждения о том, что эволюция сознания 
и эволюция условного рефлекса были связаны, имеет 
косвенное подкрепление: обе способности имеют отно-
шение к процессам, протекающим в переднем мозге, 
и могли зародиться в один и тот же период эволюции.

В соответствии с гипотезой обучения, сознание могло 
стать эволюционным преимуществом для эффективного 
формирования условных рефлексов у первых позвоноч-
ных. Поэтому об эволюционных функциях сознания не-
обходимо судить не с точки зрения эволюции человека, 
а с точки зрения эволюции первых позвоночных или да-
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же высших хордовых. Целесообразно задаться пробле-
мой: почему высшие хордовые или первые позвоночные 
начали сознавать то, что они чувствуют? То есть почему 
для своего функционирования нервная система, напри-
мер, древних хрящевых рыб не ограничивалась реакци-
ей на безусловные раздражители и формировала каки-
е-то дополнительные формы условного или символиче-
ского “чувствования”, которые мы называем сознанием?

На этот вопрос может быть дан следующий ответ. 
Это могло произойти, поскольку появление новых струк-
тур мозга животных приводило к усложнению нейронных 
взаимодействий, когда нейроны более новых областей 
мозга выступали в качестве “представителей”, “посред-
ников”, “помощников”, “дополнительных анализаторов” 
для нейронов более старых структур. В частности, при 
формировании условного рефлекса нейроны коры вы-
ступают в качестве представителей нейронов, соответ-
ствующих отделов более старых областей, создавая 
новые “дополнительные” связи друг с другом в таламо- 
кортикальной области. Эти новые нейронные связи “вто-
ричны”, и они не связаны непосредственно с рецепто-
рами, и можно сказать, что они являются “делегатами” 
более старых нейронных связей и, следовательно, они 
являются “делегатами раздражимости”. Поэтому про-
цессам образования таких новых нейронных связей мо-
гут соответствовать “дополнительные” формы чувство-
вания, а не раздражимость, присущая более простым 
формам нейронной активности.

Иными словами, сознание тут может выступать как 
дополнительная вторичная форма раздражимости, или 
метафорически, как “чувство чувств”. Мы уже писали ра-
нее о сознании как об особой форме чувства, как о «чув-
стве смысла» [5], обращая внимания на то обстоятель-
ство, что сознание обращено не к окружающему ми-
ру, а к нашей чувственной модели этого мира. Иными 
словами, мы осознаем не сам мир, а то какой он несет 
для нас смысл. Чувства (раздражимость) представляют 
собой как бы первый уровень отражения, давая доступ 
к самой реальности. Но мы «не видим» объекты такими, 
какими мы их чувствуем (то есть саму реальность), мы 
видим их такими, какими мы их осознаем. Сознание до-
полняет чистый поток восприятия и формирует смысло-
вую карту, что, однако, является, в том числе, причиной 
иллюзий и искажений восприятия.

В статье [1] на основе гипотезы обучения был сде-
лан вывод, что сознание имеет свою функциональность 
только в том случае, если оно представляет собой до-
полнительную форму чувствования, отличную от раз-
дражимости. Это положение хорошо соотносится с тем 
фактом, что чувства могут быть не осознаны, а также, 
что содержания сознания могут не вызывать чувствен-
ного подкрепления, то есть иметь форму абстрактного 
знака.

Здесь необходимо также указать на то, что понима-
ние сознания как “квалиа” [6], то есть чистого ощущения 
от первого лица в обсуждаемой парадигме, оказывает-
ся ложным. Квалиа как восприятие «красного», «тепло-
го», «приятного» в чистом виде не является «единицей» 
сознания, а представляет собой комплексное явление, 
когда человек сознательно выделяет и фокусирует вни-
мание на каком-либо чувстве, абстрагируясь от фона. 
То есть квалиа это и не чистое чувство, и не чисто со-
знание, это результат комплексного волевого действия 
субъекта. Поэтому мы будем избегать этого понятия 
в данной работе.

Если придерживаться гипотезы обучения, то для 
дальнейших исследований целесообразно обратиться 
к позвоночным. Можно было бы привести такую мета-
фору, что исследовать сознание у человека на данном 

этапе развития нейронаук –  это все равно, что пытаться 
уловить смысл нотной грамоты, слушая симфонический 
оркестр. По всей видимости, для исследования сознания 
необходимо временно “забыть” о человеке и рассматри-
вать эволюционную ситуацию такой, какой она была сот-
ни миллионов лет назад, игнорируя и антропоцентризм, 
и любые формы телеологии.

Известно, что рыбы способны обучаться и форми-
ровать условные рефлексы [7], но также для рыб было 
установлено, что они проявляют признаки сознания [8], 
так как они проходят тест на «эмоциональную лихорад-
ку», суть которого заключается в кратковременном по-
вышении температуры тела на 1–2 градуса при помеще-
нии в незнакомую среду. В этом смысле рыбы являются, 
вероятно, наиболее подходящими для исследования со-
знания животными, так как их мозговая активность зна-
чительно проще, чем, например, у человека.

Здесь возможно возражение, что в отношении рыб 
у нас нет инструмента “вербального отчета”, благодаря 
которому возможны успешные тесты сознания с людь-
ми. Однако, здесь есть два важных замечания. Во-пер-
вых, уже были разработаны успешные механизмы визу-
ализации когнитивных сетей головного мозга, которые 
могут быть использованы и на животных [9]. Но, во-вто-
рых, еще более важно, что вербальные отчеты испытуе-
мых людей сами по себе несут элемент антропоцентриз-
ма и телеологии в исследованиях мозга.

Используя вербальные отчеты человека, исследо-
ватели вынужденно используют для этого те критерии 
сознания, которые навязаны бытовыми представления-
ми о сознании, возникшими в общественном сознании 
на основе личного опыта людей. К этим бытовым сте-
реотипам следует отнести, прежде всего, рассуждения 
о сознании как о феноменальном опыте или то, что в фи-
лософии получило название «трудной проблемой созна-
ния» [10].

Своим современным понятием сознания мы во мно-
гом обязаны подобной линии рассуждения, которая бе-
рет своё начало ещё в философии Декарта. Поэтому 
отказаться от понятия сознания как от феноменального 
опыта от первого лица крайне непросто. Тем не менее, 
если иметь в виду научный метод изучения сознания, 
то следует задать вопрос: имело ли функциональное со-
знание первых позвоночных качество феноменального 
опыта от первого лица. И постольку нам это не известно, 
необходимо строго предположить, что это не является 
аксиомой.

В общем виде научный подход к сознанию означа-
ет отказ от антропоцентризма, то есть, например, отказ 
от приписывания рыбам наших субъективных пережи-
ваний. Но это не означало бы полного отказа от идеи 
феноменального сознания и необходимости ее обосно-
вания. Строго говоря, это означало бы, что сознание 
для исследователя перестало бы быть одним явлением 
или процессом и разложилось бы на класс явлений или 
процессов. И то сознание, которое вероятно возникло 
у первых позвоночных, было бы первым и простейшим 
процессом этого класса. А сознание современного че-
ловека в такой системе координат следовало бы рас-
сматривать как процесс того же класса, но критериально 
более сложный.

Научный подход к изучению сознания в такой пара-
дигме должен начинаться тогда со следующего операци-
онного определения:
(1) Сознание у первых позвоночных функционально со-

ответствует дополнительной форме чувствования, 
позволяющей формирование условных рефлексов.

Дальнейшее гипотетическое изучение эволюции со-
знания, в этом случае, могло бы быть связано с уста-
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новлением связи между усложнением форм высшей 
нервной деятельности и усложнением “дополнительных” 
форм чувствования. Было бы целесообразно проследить 
эту связь так же как, например, было сделано для такой 
способности человека как прямохождение, которое раз-
вивалось в течение миллионов лет. Возможно просле-
дить эволюционные стадии, приведшие в конце концов 
к прямохождению, начиная от способности к движению 
у клеточной жизни вообще. Известно как эта способ-
ность трансформировалась у многоклеточных с появле-
нием мышечной и нервной тканей, а затем с появлением 
хрящей и костной ткани. Далее известны стадии посте-
пенного перехода от локомоторных движений плавников 
рыбы к хождению сухопутных животных и так далее.

В отношении сознания, однако, есть общее пред-
ставление только двух полярных стадий, то есть нуля 
и единицы, как если бы сознание не эволюционирова-
ло как все остальные психические и физиологические 
способности, такие как, например, память и зрение. 
Эмерджентный «скачок» сознания, который обсуждают 
некоторые исследователи [11], сам по себе не является 
объяснением, а скорее отсутствием объяснения. Гипоте-
за обучения, в этом смысле, дает возможность просле-
дить этапы становления сознания от его фрагментарных 
форм у позвоночных до сложного феноменального со-
знания человека.

В этом смысле имеет важное значение понимание 
иерархии форм высшей нервной деятельности. Так, на-
пример, Л. Г. Воронин [12] предложил выделять следу-
ющие филогенетические уровни высшей нервной де-
ятельности: доусловнорефлекторные (суммационный 
рефлекс и другие формы изменений возбудимости 
нервной системы), нестойкий условный рефлекс (начи-
ная с круглых червей), стойкий условный рефлекс (начи-
ная с кольчатых червей), сложные формы условнореф-
лекторной деятельности –  такие, например, как цепные 
условные рефлексы, перенос, рефлексы n-го порядка 
и абстрактно- логические условные связи, определяю-
щие абстрактно- логические функции мозга высших мле-
копитающих и человека.

На наш взгляд, однако, необходимо выделять 
не только сами формы высшей нервной деятельности, 
но и связывать их с определенными характерными ней-
ронными структурами и процессами в них (нейронными 
коррелятами в терминах [13]), а также с определенными 
характерными им дополнительными формами “чувство-
вания” или уровнями сознания.

С точки зрения нейронных коррелятов форм высшей 
нервной деятельности следует отметить, что поиски ней-
ронных коррелятов сознания пока не привели к успеху 
[14], возможно именно потому, что они были обращены 
на те уровни сознания, которые сами по себе уже явля-
ются “ансамблями” более простых форм. Вероятно, если 
действовать последовательно, начиная с простого ус-
ловного рефлекса и далее изучая нейронные процессы, 
сопутствующие формированию рефлексов n-ного поряд-
ка и так далее, во всем многообразии нейронных актив-
ностей можно было бы выделить отдельные “музыкаль-
ные инструменты”.

Так, в частности, Крику и Коху [13] не удалось дока-
зать, что Гамма-волны частотой 40Hz всегда соответ-
ствую феноменальному сознанию у человека. Хотя они 
были очень близки к этому, но оказалось, что существу-
ют ситуации, в которых это правило не работает.

Ревонсуо пишет [14]: “Гипотеза специфичности 40 
Гц активности (также известная как гипотеза гамма- 
активности) вызвала большой энтузиазм и интерес в на-
учных кругах, потому что это была первая конкретная, 
эмпирически тестируемая идея нейрональных механиз-

мов сознания. Стали появляться данные, поддерживаю-
щие эту идею (Engel & Singer, 2001), но также стало ясно, 
что эта гипотеза слишком упрощена. Очевидно, иногда 
возможна 40 Гц синхронизация при отсутствии сознания 
(это показывает, что ее недостаточно для НКС), и ино-
гда возможно сознание без синхронизации в 40 Гц (это 
показывает, что она также не является необходимой). 
Поэтому позже Крик и Кох отклонили гипотезу 40 Гц”.

Учитывая, что сознание является, по всей видимости, 
не одним процессом, а классом процессов, можно бы-
ло бы сделать предположение, что и ритмы 40Hz и дру-
гие различные ритмы головного мозга могут быть корре-
лятами тех или иных “составляющих” феномена созна-
ния, тех или иных форм высшей нервной деятельности.

Если гипотеза обучения верна, то сознание как “до-
полнительное чувствование” может принимать самые 
разные формы феноменального субъективного опыта 
от первого лица, а не только ту форму, которые обычно 
имеют в виду. То, каким мы «знаем» сознание в обыден-
ной жизни, является, вероятно, не одним таким процес-
сом, а результатом сложного наложения сразу несколь-
ких процессов из этого класса.

Здесь возможна метафора отражения. Можно со-
здать такую конструкцию из плоских зеркал, в кото-
рой бы наблюдатель видел свое отражение, даже если 
она повернута к нему под углом. С одним плоским зер-
калом этот трюк невозможен, так как при повороте зер-
кала отражение смещается в сторону, и наблюдатель бу-
дет видеть в отражении то, что находится сбоку от него. 
Однако, если расположить два зеркала таким образом, 
чтобы они были друг к другу под некоторым углом, то да-
же если оба зеркала находятся под углом к наблюдате-
лю, он все равно видит свое отражение на стыке двух 
зеркал. Это весьма любопытный оптический эффект, 
который показывает, как части целого выполняют толь-
ко одну свою функцию, и как эта функция усложняется 
и видоизменяется в целой конструкции.

То сознание, каким мы его «знаем» на уровне быто-
вых представлений, является аналогией работы такой 
системы зеркал. Если убрать одно из двух зеркал, то от-
ражение пропадает. Если же есть оба зеркала, то под 
каким бы углом мы на них не смотрели, все равно, мы 
увидим свое отражение. По всей видимости, сознание 
человека, которое является для нас самым простым 
и естественным наблюдением, представляет собой си-
стему из многочисленных «зеркал» или нейронных про-
цессов одного класса, различные совокупности которых 
дают в виде результата все те вариации сознательного 
опыта, которые нам известны.

Ранее мы писали о том, что сознание обладает свой-
ством становиться надсистемой для любой системы, ча-
стью которой оно становится [5]. Например, можно спать 
и видеть сон в состоянии измененного сознания, а затем 
проснуться, и тогда сознание бодрствования на какое-то 
короткое время получает доступ к впечатлениям снови-
дения. Можно бодрствовать, но не осознавать происхо-
дящего вокруг и из-за рассеянности или по другим при-
чинам не фокусировать внимание на каком-то важном 
процессе, например на подстерегающей опасности. Ес-
ли же опасность осознается, то это сознание начинает 
доминировать над исходным состоянием рассеянного 
сознания.

Опять же, фокусировать внимание на процессах 
не всегда означает понимать их существенный смысл. 
Если же однократно осознать смысл наблюдаемых объ-
ектов или процессов, то уже почти невозможно восста-
новить состояние сознания, в котором этот смысл не за-
мечается. Как например, в оптических иллюзиях с двой-
ным изображением.
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“Подниматься” по биологическим уровням сознания, 
вероятно, означает мысленно соотносить все больше 
процессов и объектов, вовлекая в это все более слож-
ные нейронные взаимодействия. Если речь идет о фор-
мировании простого условного рефлекса, то речь идет 
о соотнесении всего двух активностей (очагов возбуж-
дения) в соответствующих областях коры головного моз-
га. Но чем выше биологическая степень сознания, тем 
больше разнообразных нейронных областей и событий 
должно вовлекаться.

Бодрствование, например, вовлекает таламус, сред-
ний мозг и Варолиев мост. Эти области должны активно 
функционировать, чтобы человек находился в достаточ-
ном состоянии возбуждения мозга и мог вообще испы-
тывать ощущения. Однако, чтобы понимать полученную 
информацию сознательно, необходимо вовлечение коры 
головного мозга и других областей. Общее состояние 
субъективного переживания, вероятно, должно быть не-
которым сочетанием этих компонентов.

С точки зрения получаемого субъективного опыта, 
чем выше степень сознания, тем богаче и насыщеннее 
должно быть и “чувство смысла”, то есть переживание 
сознания. И если при формировании условного реф-
лекса речь может идти только о “проблесках” сознания, 
то для человека это уже скорее похоже на “глобальное 
рабочее пространство” [15], в котором сознание “включа-
ется” не для того, чтобы решить вопрос “стоит ли чему-то 
сейчас научиться”, а для более широкого списка задач.
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BIOLOGICAL LEVELS OF CONSCIOUSNESS AS 
AN “ADDITIONAL” FORM OF FEELING AND THEIR 
FORMATION IN THE PROCESS OF EVOLUTION 
CONSIDERING THE LEARNING HYPOTHESIS

Safronov A. V.
Lomonosov Moscow State University

Possible mechanisms for the evolution of consciousness are con-
sidered considering the learning hypothesis. It is shown that if the 
learning hypothesis is correct, then consciousness arose for the first 
time in animals capable of forming a conditioned reflex, that is, more 
than 500 million years ago. In this case, it is possible to speak of 
the functions of consciousness if it represents an additional form of 
“feeling” beyond irritability. Consciousness is considered as a result 
of the evolution of neural processes from simple irritability and excit-
ability in receptors to a complex “sense of meaning” that arises as 
a “delegation” of irritability from neurons of earlier structures to neu-
rons of newer structures of the forebrain. The article discusses the 
methodology for studying consciousness outside of anthropocen-
trism and teleology, avoiding stereotypes of modern ideas about the 
phenomenality of consciousness. The viewpoint is presented that 
the scientific study of this phenomenon implies research into corre-
lations between forms of higher nervous activity, neural structures, 
and “additional” forms of feeling.

Keywords: evolution of consciousness, learning argument, condi-
tioned reflex, higher nervous activity.

References

1. Safronov, A. V. On one biological function of consciousness / 
A. V. Safronov // Sociology. –  2025. –  No. 3. –  P. 246–251.

2. Tushmalova N. A. Basic patterns of evolution of invertebrate be-
havior. // Reader on zoopsychology and comparative psycholo-
gy. Moscow: RPO, 1997, pp. 30–44.

3. Pavlov, I. P. Selected works / I. P. Pavlov. –  Moscow: Medicine, 
1999. –  445 p.

4. Edelman GM, Gally JA and Baars BJ (2011) Biology of conscious-
ness. Front. Psychology 2:4. doi: 10.3389/fpsyg.2011.00004

5. Safronov, A. V. One Nothing. Evolution of Thinking from Antiqui-
ty to the Present Day / A. V. Safronov. –  Moscow: Eksmo Pub-
lishing House, 2023. –  384 p.

6. Jackson F. What Mary Didn’t Know // The Journal of Philoso-
phy. 1986. Vol. 83. Iss. 5. P. 291–295.

7. Rodriguez F., Broglio C., Duran E., Gomez A., Salas C. // Neu-
ral Mechanisms of Learning in Teleost Fish. Fish Cognition and 
Behavior. Oxford: Blackwell Publishing, 2006. P. 243–277.

8. Rey S., Fish can show emotional fever: stress- induced hyper-
thermia in zebrafish. // Proceedings of the Royal Society. B, 
Biological sciences, 2015–11, Vol.282 (1819), p.20152266–
20152266

9. Anokhin K.V., Genetic capture and visualization of cognitive 
brain networks by the method of experience- dependent Cre- Lox 
recombination // Research report No. 14–15–00685. Russian 
Science Foundation. 2014.

10. Chalmers, D. The conscious mind. In search of a fundamen-
tal theory / D. Chalmers. –  2nd edition. –  Moscow: Librokom, 
2015. –  512 p.

11. Searle J. R. Biological naturalism //The Blackwell companion to 
consciousness. –  2007. –  T. 2.

12. Voronin L. G. Physiology of higher nervous activity. –  M.: Mir, 
1979.

13. Crick F., Koch C. Towards a neurobiological theory of con-
sciousness // Sem. Neurosci, 2. 1990. P. 263–275.

14. Revonsuo A. Psychology of consciousness. –  Publishing house 
“Piter”, 2012–08–17. –  336 p.

15. Bernard J. Baars. The conscious access hypothesis: origins 
and recent evidence (English) // Trends in Cognitive Sciences. –  
2002–01–01. –  Vol. 6, iss. 1. –  P. 47–52.



271

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Экология социума: нигилизм как мышление отрицания

Сирин Сергей Анатольевич,
кандидат философских наук, доцент, ФГБОУ ВО Иркутский 
государственный медицинский университет Минздрава 
России, кафедра общественного здоровья и здравоохранения
E-mail: tkocmina@gmail.com

В статье рассмотрены вопросы взаимосвязи правового ниги-
лизма и менталитета. Эти понятия проанализированы авто-
ром потому, что они во все века значительно влияли на обще-
ственное сознание. Кроме того, правовой нигилизм является 
не только временной реакцией на социальные и политические 
изменения, но и своеобразной характеристикой менталитета. 
Правой нигилизм в общественном сознании может сохранять-
ся из поколения в поколение.
Нигилизм как способ мышления проявляется в различных фор-
мах и в разные исторические периоды. Это свидетельствует 
о его глубоком проникновении в культурные и социальные слои 
общества. Автор делает вывод, что правовой нигилизм форми-
руется, в частности, как ответ на недоверие к институту вла-
сти в государстве. Такое недоверие, –  а также, неуверенность 
в защищенности со стороны правовой системы, –  возникают 
обычно из-за «исторических травм» в определённых слоях об-
щества, социальных перемен и отсутствия устойчивых право-
вых традиций.
Таким образом, вопрос о том «может ли правовой нигилизм 
являться «мышлением отрицания»?», –  остается открытым для 
дальнейшего исследования. Необходим углубленный анализ 
взаимосвязи этих понятий на примере не только российской 
культурной традиции, но и на примере иностранного социаль-
ного взаимодействия в исторических контекстах.
Однако, на примере анализа небольшой исторической эпохи, 
проведенной автором, был сделан вывод, что правовой ниги-
лизм явился отрицанием не столько права в его общеприня-
том понятии, сколько навязываемых обществом норм в целом. 
Не случайно, одним из девизов большевиков было: «Мы свой, 
мы новый мир построим!».

Ключевые слова: нигилизм, мышление, отрицание, правосоз-
нание, общественное сознание, самоидентичность.

Введение
Актуальность статьи «Экология социума: нигилизм как 
мышление отрицания» заключается в необходимости 
осмысления современных тенденций правосознания 
и правового нигилизма в контексте изменяющегося об-
щества. В социальные конфликты, экономических кри-
зисов и культурных трансформаций правовой нигилизм 
проявляется как реакция на несоответствие между вне-
дренными нормами и реальными потребностями граждан.

В данной статье автором проводится логический 
и философский анализ взаимосвязи мышления и право-
вого нигилизма. В такой период исторического развития, 
когда старые ментальные установки утратили свою зна-
чимость, а новые еще не успели сформироваться, –  об-
щество чувствует свою «потерянность». Автором такое 
состояние обозначено как отсутствие единого «мысли-
тельного стержня», который сумел бы объединить вое-
дино концепцию мышления и общий менталитет обще-
ства.

Исследование правового нигилизма как динамично 
изменяющегося явления открывает возможность для пе-
реосмысления правосознания общества. В этом контек-
сте нигилизм проявляется не только как разрушительное 
явление, но и как катализатор положительных измене-
ний. Общество не просто отрицает право, оно перераба-
тывает и осознает влияние этого самого права на себя. 
Такие размышления способствуют более глубокому по-
ниманию принципов права и справедливости.

То есть, данная статья подчеркивает важность пра-
вового нигилизма как элемента социальной экологии. 
Размышления об отрицании всего, навязанного обще-
ству извне, и отрицании исключительно правовых норм, 
приводят в итоге к эволюции правосознания.

Цель статьи: анализ взаимовлияния понятий «ниги-
лизм» и «мышление».

Задачи статьи:
1. анализ историков и правоведов по теме правового 

нигилизма,
2. анализ понимания терминов «правосознание», 

«менталитет».

Основная часть
В представлении автора «правовой нигилизм» представ-
ляет собой некую специфичную форму правового созна-
ния. Поэтому логично, прежде всего, рассмотреть, что 
собой вообще представляет правосознание.

Выступая элементом общественного сознания, пра-
восознание можно охарактеризовать как такое структур-
ное образование, которое подчиняется определенным 
закономерностям формирования и функционирования 
общественного сознания. Имеет оно и некоторые соб-
ственные структуры. Такие специфические черты позво-
ляют рассматривать его как относительно самостоятель-
ное образование, занимающее в общественной структу-
ре особенное место.

Правосознание является одним из главных элемен-
тов правовой жизни общества. Оно неразрывно связано 
со всеми остальными элементами правовой системы. 
Специфика правосознания состоит в том, что опреде-
ленные в нем материальные отношения людей становят-
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ся идеями и понятиями. При этом правосознание не про-
сто пассивно отражает материальные условия жизни, 
но и изменяется вслед за изменениями в общественных 
отношениях.

Государство, опираясь на общественное правосоз-
нание, пытается с помощью права эффективно воздей-
ствовать на складывающиеся общественные отношения. 
Это дает автору возможность сказать, что правосозна-
ние занимает ведущее место в системе общественного 
сознания. Ведь оно обслуживает специфическую чело-
веческую потребность –  потребность в регулировании 
общественных отношений. За счет этого можно сделать 
вывод о самостоятельности правосознания.

Само становление правосознания берет начало 
с чувственного и рационального осознания обществом 
себя (то есть, –  с мышления). Оценка правовой ситуации 
обычно состоит из двух уровней:

1) анализа взаимоотношения носителя правосозна-
ния с действующим позитивным правом (нормативным 
актом);

2) анализ взаимодействия субъектов права в услови-
ях конкретной обстановки, регулируемой данным норма-
тивным актом.

Логический и философский анализ российско-
го мышления, а также стереотипов и догм, царящих 
в общественном массовом сознании, прямо указывает 
на его нахождение в кризисном и даже «тупиковом» со-
стоянии, когда прежние ментальные установки оказыва-
ются обесцененными, а новые еще не сформировались.

Прежние идеи и концепты «отмирают» и уходят в про-
шлое, а новые еще не успели сформироваться, вслед-
ствие чего большая часть общества чувствует себя по-
терянной и оторванной от некоего единого «мыслитель-
ного стержня», который в теории должен образовывать 
единство концепции мышления –  это то, что можно счи-
тать скрывающимся под термином «менталитет», науч-
ная концепция которого так и не сформировалась. Это 
понятие является, быть может, даже более обширным 
и глубоким, чем общественное сознание, а возможно, 
оно и равно по своим границам и «охвату» обществен-
ному сознанию.

В любом случае теоретические контуры понятия 
«менталитет» связаны с понятием национальной само-
идентичности, самоидентификации, принадлежности 
к некоему единому этнонациональному эгрегору (в об-
щепринятом подходе «понятие, термин и концепция в ок-
культизме и эзотерике, означающее нефизическую сущ-
ность, групповое биополе», однако мы усовершенствует 
данное понятие, объединив его не с групповым биопо-
лем, но с групповой мыслительной сферой).

Таким образом, под эгрегором будем понимать на-
ционально самоидентичную групповую и коллективную 
форму мыслесознания, которая определяет обществен-
ное сознание и близко подходит к понятию менталитета. 
Менталитет определяет не только образ мысли и образ 
поведения, он, во многом, связан с национальным само-
сознанием и позволяет индивидууму осуществлять свою 
самоидентификацию в общем и иррациональном потоке 
бытия. По сути, менталитет является упорядочивающей 
ментальной квазиструктурой, противостоящей хаосу 
и иррациональности мирового бытия. Менталитет дает 
упорядоченность мышления и структурирует не только 
индивидуальное сознание субъектов конкретного эгре-
гора и менталитета, но и структурирует и упорядочивает 
и массовое общественное сознание.

О менталитете рассуждают в политических, научных 
и журналистских кругах. Все больше экспертов приходят 
к выводу о том, что данный феномен является явлением 
социологического толка, однако, на наш взгляд, поня-

тие национальной самоидентичности и образа мышле-
ния, национального поиска и самоопределения выходят 
за пределы социологического предмета исследования, 
поэтому это есть понятие междисциплинарное.

Термин «менталитет», как отмечает в своей работе 
М. А. Шимина [7], берет свое начало от позднелатинского 
слова «сознание, мышление, ум, рассудок». Менталитет 
является термином, употребляемым во множестве ино-
странных языков, но понимаемом примерно одинаково. 
Так, в немецком языке это склад ума, в английском –  
умственное развитие и умонастроение, во французском 
языке –  направление мыслей, умонастроение, направ-
ленность, склад ума. Обобщая все эти подходы, мента-
литет возможно связать с образом мышления, умона-
строением, а если к этому прибавить понятие «эгрегора» 
с его национальным самоопределением, то получим по-
нятие умонастроения и образа мышления, которое свой-
ственно субъектам одинаковой национальной самоиден-
тичности. Менталитет национален, а связь образа мыс-
лей и умонастроения с национальностью объясняет то, 
почему менталитет относится к социологическому явле-
нию и предмету.

Однако правовой нигилизм также есть умонастрое-
ние и способ мышления в негативном и отрицательном 
ключе –  в таком случае он также может проникать в мен-
талитет, становясь его частью и даже подменяя его со-
бой. Вопрос о том, может ли правовой нигилизм и ниги-
лизм вообще замещать, вытеснять такое широкое по-
нятие, как менталитет, либо «мимикрировать» под него 
(«мимикрия –  это подражание до степени сходства, осу-
ществляемое в животном мире в целях самозащиты») [6] 
является вопросом философского характера. Но с тео-
ретической точки зрения сходство природы и сущности 
нигилизма и менталитета (оба являются умонастроени-
ями и способами мышления) дает все предпосылки для 
этого.

Нигилизм имеет долговременное свой ство к сохране-
нию и накоплению в мыслесфере, определяющей нацио-
нальный характер и способ мышления, и вся его исто-
рия указывает на то, что в разные исторические период 
нигилизм то бурно проявлялся, то вновь «утихал». Име-
ются все основания для того, чтобы говорить о том, что 
непременным и неотъемлемым «спутником» русского 
общественного сознания, общественной мысли всегда 
является нигилизм как умонастроение отрицания обще-
принятых ценностей и норм. Таким образом, и ментали-
тет как способ и образ мышления во все времена сопро-
вождается проявлениями нигилизма различной степени.

Само понятие менталитета стало раньше всего упо-
требляться в европейских странах, в связи с чем пред-
ставляет большой интерес те научные выводы, которые 
получены европейскими школами в данном направле-
нии. Так, с точки зрения французских ученых, ментали-
тет есть манера понимания мира.

Вместе с тем понятие менталитета в обиходе носит 
коллективный характер, и применительно к используе-
мому нами термину «эгрегора» носит именно националь-
но идентичный характер, в связи с чем общественное со-
знание и менталитет имеют между собой много общего, 
и их разграничение есть вопрос научного исследования. 
Вместе с тем нигилизм и правовой нигилизм также име-
ют схожую природу, являясь способом мышления и умо-
настроением, манерой мыслить.

Менталитет в Большом энциклопедическом словаре 
определяется как совокупность умственных привычек, 
верований, психических установок, характерных для ка-
кой-либо группы или общности. Это совокупность ма-
нер поведения, мышления, суждения о чем-либо, вклю-
чающая моральные установки, а также склад мышле-
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ния. То есть, мораль включается в понятие менталитета, 
что сближает подобную теорию менталитета с теорией 
естественного права, существующего внутри человека, 
определяющего его правовую психологию и правовую 
идеологию. В свою очередь, правовая психология и иде-
ология есть главные структурные части правосознания.

Как полагает американский ученый Д. Филд, мента-
литет широко распространен в значительной части на-
селения, и он коренится в материальном укладе жизни. 
Филдс полагал, что менталитет проявляется, скорее, 
в деятельности, нежели в речи [2]. Российский ученый 
Г. Бутуль дает свое определение менталитету. По его 
мнению, менталитет –  это совокупность идей и менталь-
ных установок, присущих индивиду и соединенных друг 
с другом логическими связями или же отношениями ве-
ры. Г. Бутуль [1] пытается связать менталитет не с под-
сознанием, а с верой, считая его манерой восприятия 
мира. Ранее мы отмечали, что именно убеждения и вера 
лежат в основе наиболее массового –  обыденного типа 
общественного сознания, когда естественное внутрен-
нее право, если прибегать к терминологии П. И. Новго-
родцева [4], у индивида с наиболее низким уровнем пра-
восознания опирается не на правовые познания, пра-
вовые идеи и ценности, но именно на веру и убежде-
ния. Такой тип массового сознания очень подвержен 
именно догматическим и стереотипным ментально- 
психологическим установкам, основанным на наибо-
лее простых и примитивных посылах и формулировках 
(к примеру, «кто не с нами, тот против нас», «внешний 
враг желает нас захватить») –  это бинарная двумерная 
логика, примитивные смысловые посылы, а также раз-
рушение причинно- следственных связей, деление смыс-
ловой «палитры» на «черное» и «белое» без возможно-
сти допущения полутонов и переходов между «черным» 
и «белым».

Очень интересен подход к понятию менталитета 
с точки зрения интеллектуально- психических аффектов 
и формаций. Так, В. В. Кириенко [3] понимает менталитет 
как синтез рационального и чувственного, сознательно-
го и бессознательного, а в культурологическом смыс-
ле менталитет ученый представляет тем уровнем об-
щественного сознания, на котором мысль не отделена 
от эмоций, от ментальных привычек и приемов сознания.

Такой подход крайне важен в концепции нашего ис-
следования, ибо благодаря ему, впервые менталитет 
отождествляется с одним из уровней общественного 
сознания, а сам менталитет представляется как двуе-
динство взаимно противоположных начал, как единство 
и борьба противоположностей, как некая диалектиче-
ская величина и формация, которая подвержена и под-
падает под действие законов диалектики, а значит, явля-
ется историчной и материалистической субстанцией, что 
не может не вызывать сомнений, ведь правосознание 
не выражается в материальном носителе.

В тоже время нельзя не согласиться с диалектично-
стью общественного сознания и менталитета, которые 
не находятся в статичном состоянии и подвержены по-
стоянным флуктуациям и изменениям. То есть, все во-
едино и образует феномен правосознания, но все дело 
в том, что в общественном сознании и менталитете пре-
обладает не только сознательное и рациональное нача-
ло, но даже в большей мере иррациональное и коллек-
тивное бессознательное [5].

В таком случае правосознание является исключи-
тельно устойчивой стабильной сознательной и структу-
рированной частью общественного сознания, представ-
ляющих собой одну из высших форм индивидуального 
и коллективного сознания, выше которой находится, воз-
можно, лишь гражданское правосознание. В силу своей 

высокой рациональности, логичности, структурирован-
ности и упорядоченности правосознание в обществен-
ном сознании является формацией, противостоящей 
коллективному бессознательному и иррациональному 
первобытному темному началу животной природы, име-
ющему своей первопричиной животную и первобытную 
природу человека.

Исходя из логики нашего исследования, можно при-
йти к следующим заключениям. Если правосознание яв-
ляется логической и упорядоченной структурой, которая 
находится в общем поле общественного массового со-
знания, являясь одной из его высших частей, она про-
тиводействует иррациональному началу общественно-
го сознания, которое пытается разрушить любую упо-
рядоченную интеллектуально- психическую формацию 
в структуре, как массового сознания, так и менталитета, 
соответственно правосознание не может быть основано 
на чувствах и эмоциях –  оно основано на праве, зна-
нии о праве, правовой идеологии, правовых ценностях 
и имеет низкую эмоциональную составляющую.

В этом, –  по мнению автора, –  и проявляется позитив-
ный культурологический интеллектуально- ментальный 
эффект нигилизма как способа мышления. Таким обра-
зом, в структуре правового нигилизма существует отри-
цание отрицания –  с одной стороны правовой нигилизм 
противостоит правосознанию в общественном сознании, 
но с другой, он не является проявлением иррациональ-
ного или коллективного бессознательного начала, кото-
рое также противостоит правосознанию в обществен-
ном сознании.

Заключение
В статье представлена дискуссия о мышлении и его связи 
с нигилизмом и правовым сознанием. Автор поднимает 
важные вопросы о природе человеческого мышления, 
о его влиянии на общественное сознание. Это исследо-
вание позволяет углубиться в понимание того, как фор-
мируется менталитет общества. Также, статья дает ответ 
на вопрос: как мышление и правовой нигилизм связаны 
с правовыми и моральными установками.

Таким образом, в статье показано как связаны мыш-
ление, правовой нигилизм и общественное сознание. 
Эти связи могут быть полезны для понимания не только 
текущих тенденций в обществе, но и исторических про-
цессов.
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ECOLOGY OF SOCIETY: NIHILISM AS A NEGATIVE 
MINDSET
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The article examines the relationship between legal nihilism and 
mentality. These concepts are considered by the author because 
they have significantly influenced public consciousness in all centu-
ries. In addition, as the author accurately noted, legal nihilism is not 
only a temporary reaction to social and political changes, but also 
a peculiar characteristic of mentality. Right nihilism in public con-
sciousness can persist from generation to generation.
Nihilism as a way of thinking manifests itself in various forms and in 
different historical periods. This indicates its deep penetration into 
the cultural and social strata of society. The author concludes that 
legal nihilism is formed, in particular, as a response to mistrust of 
the institution of power in the state. Such mistrust –  as well as un-
certainty in the protection of the legal system –  usually arise due to 
the «historical traumas» of certain strata of society, social changes 
and the lack of stable legal traditions. Thus, the question of whether 
legal nihilism can be a «negative thinking» remains open for further 
research. An in-depth analysis of the relationship between these 
concepts is needed, using not only the Russian cultural tradition as 
an example, but also foreign social interaction in historical contexts. 

However, based on the author’s analysis of a short historical era, it 
was concluded that legal nihilism was a denial not so much of law in 
its generally accepted concept, but of the norms imposed by society 
as a whole. It is no coincidence that one of the Bolsheviks’ mottos 
was: «We are our own, we will build a new world!».

Keywords: nihilism, thinking, denial, legal consciousness, public 
consciousness, self-identity.
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В статье осуществляется социально- философский анализ 
специфики становления постмиграционного общества в акту-
альных мировых реалиях. Обозначается место объекта иссле-
дования в современном научном дискурсе на фоне происходя-
щих социальных изменений. Актуализируется роль процессов 
миграции, затрагивающих проблемы в сфере экономики, по-
литики и культуры. Рассмотрены позиции отечественных и за-
рубежных авторов, вносящих вклад в разработку различных 
аспектов становления постмиграционного общества. Приве-
дено обновленное понимание миграции, пересматривающее 
его сущность. Делается акцент на дискурсивных моментах, 
проявляющихся в постмиграционном социуме. Определено, 
что в новой концепции противоречия, наблюдаемые между 
культурой- реципиентом и принимающей культурой, полностью 
устранены. В заключение авторами сформулированы поло-
жения, которые дополняют имеющийся теоретический вклад 
в социально- философские исследования по поводу пробле-
матики, связанной со становлением постмиграционного обще-
ства.

Ключевые слова: постмиграционное общество, культура, ми-
грация, история, экономика, политика, конфликт.

Несмотря на то, что миграция, ее влияние на эко-
номику, политику, культуру, социальные практики не-
однократно выступала объектом научных рефлексий, 
по сегодняшний день изучение заявленной проблема-
тики не утрачивает своей актуальности. Прежде всего, 
высокую значимость приобретает изучение особенно-
стей перехода от миграционного и постмиграционному 
обществу. Сам термин «постмиграционное общество» 
выступает относительно новым, был введен в научный 
оборот в 2010-х гг. для номинации национального обще-
ства, в котором строгое деление на местное и мигрант-
ское население утрачивает свою значимость. В таком 
обществе коренное население все чаще длительное вре-
мя пребывает за пределами государства: долгосрочное 
пребывание в других странах из-за учебы, включенность 
в международные бизнес- проекты, наличие недвижимо-
сти в другой стране. При этом, мигранты прочно встра-
иваются в социальные институты своей новой родины. 
Особенности становления постмиграционного общества 
по сегодняшний день остаются изученными фрагмен-
тарно.

Понятие «постмиграционного общества» было вве-
дено в 2010-х гг. немецкими социологами, однако по се-
годняшний день термин является спорным. Если он при-
меним к опыту Германии, то говорить о становлении 
постмиграционного общества в других государствах 
не всегда представляется целесообразным. Во многом 
на становление постмиграционного общества в Герма-
нии повлиял тот факт, что сегодня каждый третий жи-
тель страны ведет свою семейную истории от истории 
миграции [5].

Важно также добавить, что строительство Герма-
нии как постмиграционного общества, общества, осно-
ванного на единстве ценностей, а не различиях, –  одна 
из актуальных задач, которые ставит перед собой страна 
на государственном уровне. Как отмечают исследовате-
ли, «постмигрантская позиция охватывает радикальное 
разнообразие как основную ценность» [8, p. 8]. Она ос-
новывается на признании изменений ценностных основ 
общества и государства, понимании того, что одни цен-
ности утрачивают свою значимость, уходят в прошлую, 
на их смену приходят новые, и культурное, религиозное 
многообразие является одной из таких новых ценностей.

Постмиграционная парадигма деконструирует ми-
грацию как доминирующий маркер социальной диффе-
ренциации, подчеркивая привычность, рутинность мо-
бильности и миграции [8, p. 24]. Иными словами, в по-
стмиграционном мире осуществляется нивелирование 
границ между всеми группами мигрантов, все они рас-
сматриваются как неотъемлемая часть принимающего 
общества. Приставка «пост» «в таком случае означает 
особый период и ситуацию, которая следует за произо-
шедшим фактом миграции, но в процессе которого ис-
ключение на основе миграционного происхождения ста-
новится коллективным и общим опытом» [1], становится 
семантической интеграцией мигрантов в общество [8, p. 
24]. Концепция не затрагивает изучение передвижений 
мигрантов, их причины и последствия.

В основании термина лежит новое понимание мигра-
ции, «пересказ истории миграции и радикальное пере-
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осмысление всей области миграции» [13, p. 22], «уста-
новление нового понимания миграции» [11, p. 4]. Это об-
новленное понимание сущности миграции находит свое 
отражение в следующем:
1. Политическое и общественное признание того, что 

миграция представляет собой постоянный, перма-
нентный процесс, который вносит значительный 
вклад в формирование и трансформации общества, 
вне зависимости от позитивного или негативного 
восприятия и оценивания этого процесса;

2. Отход от государственной политики, которая была 
направлена на интеграцию и ассимиляцию мигран-
тов [8, p. 7], переход к парадигме принятия взглядов 
и ценностей других, восприятие их как основы для 
становления нового постмиграционного общества. 
Эмиграция и иммиграция расцениваются как явле-
ния, которые оказывают влияние на государство, 
которые можно обсуждать и регулировать, однако 
нельзя повернуть вспять;

3. Отход от стереотипного взгляда на миграцию как 
на угрозу обществу, серьезную социальную пробле-
му; отход от восприятия мигранта как неполноцен-
ного, несовременного, представляющего угрозу де-
мократии, признание того, что жесткая категориза-
ция людей на основании принадлежности к той или 
иной культуре или системе религиозных верований, 
на основании происхождения не имеет смысла. Со-
циальные и политические институты адаптируются 
к признанию неизбежности миграции, что приводит 
к большей проницаемости и увеличению мобиль-
ности, с одной стороны, и к конфликтам, усилению 
регулирования поведения социальных институтов 
по отношению к мигрантам –  с другой [11, p. 4].

Новый подход к пониманию миграции подчеркива-
ет, что миграция –  норма для современного общества, 
а не исключение, не считается исключительной формой 
социального существования, но структурной характери-
стикой общества. Становление концепции постмигра-
ции стало своеобразной реакцией на преимущественно 
негативные оценки и взгляды на миграцию, мигрантов. 
Т. е. становление постмиграционного общества стало 
своеобразным ответом на конфликтность миграционно-
го общества, вызванного дихотомией мы/ они, коренное 
население/ мигранты. В его основе –  стремление сни-
зить противостояние между ними, выстроить новую си-
стему взаимодействий, основанную на признании цен-
ностей культурного и религиозного многообразия, кри-
тика и новые требования к политике, обществу, научной 
среде. Концепция постмиграции рассматривается как 
средство решения проблем трансформаций, о которых 
говорилось ранее, культурной борьбы, которая развора-
чивается в современных европейский обществах. Хоте-
лось бы подчеркнуть, то постмиграция подразумевает 
устойчивое внимание к сложности, вариативности, из-
менчивости современных обществ, во многом восходит 
к проблемам миграционного общества, в котором вос-
приятие миграции коррелирует с позициями исключе-
ния, расизма, ксенофобии [9].

Указанная концепция может рассматриваться как 
«дискурсивный подход против “миграции” и маргинали-
зации людей, которые считают себя неотъемлемой ча-
стью общества» [14]. Она требует становления нового 
исторического сознания, основанного на ценности куль-
турного многообразия и не мыслящего оппозициями, 
«радикального переосмысления общепринятого взгляда 
на миграцию» [12, p. 178], не возвращаясь к устаревшим 
и во многих отношениях проблемным представлениям 
о миграции и ее последствиях. В основании обновленной 
концепции –  давно назревшее принятие миграции, под-

черкивает, что новое общество становится «над» тем, 
что прежде осуждалось, критиковалось, вызывало про-
тиворечие.

В отдельных случаях понятие постмиграционного вы-
ступает синонимичным понятию пострасовый. В частно-
сти, в США после прихода к власти Б. Обамы в обществе 
и научном дискурсе стали говорить о превращении госу-
дарства в пострасовое [3;10] т.е. общество, преодолев-
шее проблемы расы и исключения личности. Принимая 
во внимание указанный факт, можно сделать вывод, что 
восприятие постмиграционного общества существенно 
отличается в странах ЕС и США: если для стран ЕС по-
стмиграция представляет собой осознание миграции как 
процесса, оказывающего значительное влияние на ста-
новление общества и его структур, полную интеграцию 
личности в систему принимающей культуры, для США 
постмиграция –  прежде всего, преодоление расовых 
противоречий и отличий.

В наиболее общем виде, термин «постимигрантское 
общество» употребляется для того, чтобы оказать не-
обходимое влияние на политиков и на общество с це-
лью формирования позитивного отношения к миграции 
и мигрантам, подчеркнуть конститутивную и творческую 
силу миграции, которая отрицалась в миграционном об-
ществе, но должна быть признана в обществе постми-
грационном.

При этом, как было указано ранее, несмотря 
на стремление переосмыслить роль и значение мигра-
ции и мигрантов в научном дискурсе, на изменения по-
литики отдельных европейских стран (прежде всего, 
Германии) в отношении мигрантов, снизить противо-
стояние между мигрантами и коренными жителями, се-
годня конфликтность общества не исчезла, она, скорее, 
усиливается. Соответственно, в качестве отличительной 
характеристики постмиграционного общества следует 
назвать разрыв между научным дискурсом, политикой 
и общественным мнением, широкой общественностью, 
которая по-прежнему относится к мигрантам насторо-
женно.

Основным фактором, который обусловливает пре-
вращение миграционного общества в постмиграци-
онное, является успешность интеграции мигрантов 
в социально- политические институты и практики прини-
мающей среды. Обживаясь в новой стране, бывшие ми-
гранты начинают ощущать себя неотъемлемой частью 
национального общества, активно участвуют в полити-
ческой, культурной, социальной жизни, начинают пре-
тендовать на самоопределение самого общества. Как 
ни парадоксально, в сложившейся ситуации отличитель-
ной характеристикой постмиграционного общества ста-
новится его конфликтность [2, с. 10], которая не только 
не снижается, но усиливается. Однако сам термин «по-
стмиграционное общество» позволяет описывать об-
щества, в которых присутствие мигрантов в публичной 
сфере перестает восприниматься как экзотика, но рас-
ценивается как органическая часть жизнедеятельности 
общества, а не периферийное явление. Иными слова-
ми, в постмиграционном обществе отмечается усиление 
двух кардинально противоположных тенденций: усиле-
ние националистических и расистских настроений, рас-
пространение авторитарных взглядов, с одной стороны, 
и увеличение численности жителей, которые позитивно 
относятся к мигрантам –  с другой. Постмиграционные 
общества часто подвергаются критике за декларатив-
ный характер провозглашения принятия миграции при 
отсутствии реальных мероприятий, направлений поли-
тики, направленных на интеграцию иммигрантов в наци-
ональные общества: постмиграционное общество отли-
чается «увеличивающимся числом конфликтующих по-
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зиций: правоэкстремистские, открыто националистиче-
ские и расистские заявления с одной стороны, и декла-
ративные действия за плюрализм в обществе мигрантов 
с другой» [7, p. 3].

Конфликтность остается, но меняется идентич-
ность и система коммуникации в обществе, создаются 
площадки, где коренные жители и мигранты совмест-
но представляют единую историю. Постимиграционные 
общества могут пониматься, таким образом, как «кон-
фликтные пространства, характеризующиеся поляри-
зацией, амбивалентностью, антагонизмами и новыми 
альянсами» [6, p. 21].

В целом, под постмиграционным обществом понима-
ется общество, в котором влияние мигрантов незаме-
нимо, миграция рассматривается как процесс, который 
вносит значительный вклад в формирование общества 
и развитие государства, а целостное общество, лишен-
ное дихотомии коренное население/ мигранты выдви-
гает требования к признанию государства как страны 
иммиграции [11, p. 6]. Т. е. к постмиграционным отно-
сятся общества, структурированные опытом миграции, 
осознавшие свою миграционную реальность, живущие 
в действительности «после миграции».

Сам процесс превращения миграционного обще-
ства в постмиграционное носит нелинейный характер, 
включающий одновременно и усиление антииммигрант-
ских настроений, и признание неизбежности и необра-
тимости усиления миграционных потоков, и преиму-
щества, связанные с ним. В постмиграционном обще-
стве усиливаются тенденции к трансформациям этно-
демографической, социально- экономической, народно- 
хозяйственной, политической и социокультурной сфер 
жизнедеятельности принимающего общества. Говоря 
о политической сфере, о взаимодействиях между госу-
дарством и обществом, можно сделать вывод, что уси-
ление миграции может привести к полной деконструкции 
национального государства, снижению его способности 
к сохранению национально- культурной идентичности 
на основании дихотомии свой/ чужой.

Существенным изменениям в постмиграционном об-
ществе поддаются не только политика, но и сфера ис-
кусства, культуры. В частности широкую популярность 
сегодня завоевал постмигрантский театр, который изна-
чально в Германии стал своеобразным средством пре-
одоления ситуации маргинализации актеров- выходцев 
из других стран. Другими словами, радикализация об-
щества становится своеобразной реакцией на усиление 
миграционных потоков, затрагивая и влияя на все, что 
является существенным и фундаментальным. Отдель-
ные исследователи полагают, что распространение экс-
периментальных, радикальных направлений в культуре 
и искусстве «отражает широко ощущаемую потребность 
выйти за рамки устоявшихся концепций демократии, 
мультикультурализма и национальной принадлежности 
и идентичности» [7, p. 3].

Выделяют три основных дискурсивных контекста ин-
теграции мигрантов в национальное общество:
1. Политический дискурс.
2. Социальный дискурс повседневности
3. Медийный дискурс может оказывать двой ственное 

влияние на успешность интеграции мигранта в рам-
ки принимающей культуры. Именно особенности ос-
вещения проблемы миграции в СМИ во многом за-
висит восприятие мигрантов представителями при-
нимающей культуры [2, с. 43].

Помимо этого, в зависимости от политики, проводи-
мой государством, в принимающей стране для мигран-
тов могут быть созданы «свои» источники информации 
[1].

Именно от особенностей конструирования указанных 
факторов во многом зависит переход миграционного об-
щества в постмиграционное. Т. е. переход осуществля-
ется в ситуации, когда на политическом, социальном, ме-
дийном уровнях общество признает свою миграционную 
сущность, иммигранты добиваются победы против про-
явлений расизма, признания собственного места в евро-
пейской, «белой» национальной истории, общественных 
пространствах и культурных институтах.

Как уже отмечалось, ранее концепция постмиграци-
онного общества неоднозначно воспринимается в науч-
ном сообществе. Критики становления концепции пост-
миграционного общества подчеркивают, что проблемы, 
которые появились в обществе миграционном под влия-
нием увеличения числе приезжих, не только не были пре-
одолены, но и существенно обострились. А сама попытка 
введения в научный оборот концепции призваны заста-
вить нас поверить, что «Германия решила свои проблемы 
с миграцией и исключением определенных частей насе-
ления» [4, p. 12], что, разумеется, не отвечает действи-
тельности. По словам исследователей, сформировавши-
еся тенденции, практики описания общества могут рас-
сматриваться исключительно как следующий шаг в не-
прерывном процессе общественного развития и прогрес-
са, следовательно, Германия «в лучшем случае, сделала 
только самый первый шаг к решению вопросов мигра-
ции, но говорить о “постмиграции” неразумно» [4, p. 12].

Само пространство ЕС сегодня, при более вниматель-
ном рассмотрении, не может восприниматься как новая 
конструкция, оно, скорее, следует традиции долгосроч-
ных имперских, колониальных пространств и сформиро-
вавшейся в миграционном обществе (и до него) политики 
идентичности. Иными словами, сегодня постмигрантское 
общество является переходной стадией перехода к плю-
ралистическому, находится в состоянии своего становле-
ния, появление указанной концепции отражает стремле-
ние европейских государств избавиться от старых евро-
поцентристских, колониальных и монокультурных струк-
тур. Более того, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 
конфликтность в обществе не исчезает, протестные на-
строения усиливаются, соответственно, сегодня сложно 
сделать вывод об успешности перехода к плюралистиче-
скому обществу в ближайшей перспективе.

Соответственно, само становление концепции пост-
миграционного общества отражает не столько достиже-
ние нового типа общественного устройства, в котором 
любые противоречия между представителями культуры- 
реципиента и принимающей культуры полностью устра-
нены, а мигранты полностью интегрированы в социаль-
ные культуры принимающей страны, воспринимаются 
всеми членами общества, но, скорее, отражает появле-
ние устойчивого научного интереса, стремления к ос-
мыслению сложности и противоречивости современных 
национальных обществ, в которых переплетаются мно-
жество жизненных миров и опытов: «В этом контексте 
префикс “пост” сигнализирует о теоретической беспо-
койности слова, а не об идеализированном преодоле-
нии» [6, p. 27]. Оно сигнализирует не о том, что миграция 
закончилась, но, скорее, о том, что она начинает воспри-
ниматься как социально образующий процесс современ-
ных европейских обществ. Сама концепция становится 
средством актуализации дискуссии о миграции в соци-
альных и гуманитарных науках.

Следовательно, на основании анализа теоретических 
источников можно сделать вывод, что переход к осозна-
нию привычности, рутинности миграции. Сама приставка 
«пост» означает переход к новой ситуации, новому об-
ществу, в котором миграция становится коллективным 
и общим опытом. Новое общество становится своеобраз-
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ной реакцией на негативные тенденции, конфликтность 
миграционного общества, в основании новой концеп-
ции –  стремление снизить конфликтность, обусловлен-
ную дихотомией «Мы» –  «Другие». Постмиграция подра-
зумевает наличие устойчивого внимания к изменчиво-
сти, сложности влияния миграции на становление нацио-
нального общества и государства. Как правило, переход 
от миграционного общества к постмиграционному связан 
с успешностью интеграции мигрантов в социальные ин-
ституты и практики принимающей страны, усложнением 
экономического, политического и культурного полей. При 
этом, отдельно следует отметить, что сегодня переход 
к постмиграционному обществу не проходит плавно, да-
же в тех государствах, которые декларируют себя «пост-
миграционными». Более того, конфликтность таких об-
ществ не снижается, но увеличивается. В целом, сегодня 
сложно говорить о становлении постмиграционного об-
щества, меняется лишь подход к пониманию миграции.
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ANALYSIS

Ravochkin N. N., Kudashov V. I., Nescryabina O. F., Rakhinskiy D. V.
Kuzbass state technical university named after T. F. Gorbachev, Kuzbass state 
agricultural university named after V. N. Poletskov, Siberian Federal University, 
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The article provides a socio- philosophical analysis of the specifics of 
the formation of post-migration society in the current world realities. It 
identifies the place of the object of study in modern scientific discourse 
against the background of ongoing social changes. The role of migra-
tion processes affecting problems in the sphere of economy, politics 
and culture is updated. The positions of domestic and foreign authors 
contributing to the development of various aspects of the formation of 
post-migration society are considered. An updated understanding of 
migration is given, revising its essence. The emphasis is placed on 
discursive moments manifested in post-migration society. It is deter-
mined that in the new concept, the contradictions observed between 
the recipient culture and the host culture are completely eliminated. 
In conclusion, the authors formulated provisions that complement the 
existing theoretical contribution to socio- philosophical research on the 
issues related to the formation of post-migration society.

Keywords: post-migration society, culture, migration, history, eco-
nomics, politics, conflict.
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Проблема определения человека в философско- 
антропологическом дискурсе остается актуальной и много-
слойной темой для исследования. Учитывая разнообразие 
подходов и культурных контекстов, можно предположить, что 
универсальное определение человека невозможно. Вместо 
этого необходимо принимать во внимание многогранность че-
ловеческой природы и разнообразие существующих интерпре-
таций. В данной статье рассматриваются некоторые принципи-
альные трудности в определении человека в концептуальных 
подходах таких направлений философии как экзистенциа-
лизм, персонализм, феноменология, а также ряд проблем, 
возникающих при попытках дать универсальное определение 
человеческой сущности в философии рационализма. Цель ис-
следования –  анализ содержания различных представлений 
о человеке и выявление трудностей в определении человека, 
получивших развитие в философии –  в частности, в таких на-
правлениях как экзистенциализм (философия существова-
ния), персонализм, феноменология, рационализм и др. Объект 
исследования –  содержание концептуальных гуманистических 
философских теорий. Методы исследования: компаративист-
ский анализ, историко- сравнительный анализ, диалектическое 
раскрытие сущности изучаемого явления за счет продвижения 
от конкретного к абстрактному и др. Научная новизна состо-
ит в акцентировании проблематичности определений челове-
ка в таких философских направлениях как экзистенциализм, 
персонализм, феноменология, поскольку в них человек пони-
мается в своей незавершенности, процессуальности и проек-
тивности, что создает трудности в однозначных дефинициях 
человека по сравнению с классической рациональной фило-
софией в понимании человека. Данное исследование продик-
товано возросшей в конце прошлого века актуальностью про-
блемы человека в силу роста населения планеты и обострения 
экологических проблем, а также ввиду продолжающейся гло-
бализации, требующей поиска фундаментальных ориентиров 
и морально- этических норм, на основе которых возможно без-
опасное существование и дальнейшее развитие человечества.

Ключевые слова: природа человека, человек в философии, 
философская антропология, философия существования, раз-
витие человечества, антропоцентризм, экзистенциализм, пер-
сонализм, духовные ценности.

Определение человека как особого существа являет-
ся одной из центральных задач философской антрополо-
гии. На протяжении веков мыслители пытались охватить 
сущность человеческой природы, используя различные 
методы и подходы. Однако, несмотря на значительные 
усилия, универсальное определение человека остает-
ся недостижимым, что связано с множеством факторов, 
включая культурные различия, изменения в научных 
парадигмах, философских традициях, а также в спец-
ифике человечности как таковой. Существование мно-
гообразия подходов к изучению человека в философии 
позволяет глубже понять, что значит быть человеком 
в сложном и изменчивом мире. В рамках настоящей 
статьи невозможно раскрыть все направления, которые, 
формировали представление о том, кто такой человек. 
Поэтому авторами принято решение остановиться на не-
которых подходах к пониманию человека, а именно про-
извести анализ содержания различных представлений 
о человеке в философии экзистенциализма, персона-
лизма, в рамках, которых наиболее ярко акцентируется 
сложность формирования универсальных и однознач-
ных дефиниций человека.

Степень разработанности проблемы. В процессе ис-
следования авторами статьи было установлено, что фи-
лософия человека представляет собой обширную и мно-
гогранную область исследования, включающую в себя 
множество аспектов, таких как природа человеческо-
го существования, идентичность, свобода, мораль, со-
циальные отношения и культурные контексты. Данные 
категории в характеристике человека представляют 
многочисленные трудности в попытках вывести универ-
сальное определение человека. Степень научной разра-
ботанности философии человека можно оценить по не-
скольким критериям:

Философия человека имеет глубокие корни, уходя-
щие в античность. Идеи таких мыслителей, как Сократ, 
Платон и Аристотель, закладывают основы для дальней-
шего изучения человеческой природы. С течением вре-
мени философы, такие как Августин Аврелий, Имману-
ил Кант, Фридрих Ницше, Мартин Хайдеггер, Жан- Поль 
Сартр, М. Мерло- Понти и многие другие развивали раз-
личные концепции человека, что свидетельствует о бо-
гатстве и разнообразии подходов к определению чело-
века. Эти философы и многие другие исследовали раз-
личные аспекты философии человека, каждый из них 
привнес свой уникальный взгляд на человеческую при-
роду и существование.

В рамках настоящей статьи авторами были выделе-
ны для анализа позиции ведущих исследователей че-
ловеческой индивидуальности: Агацци Э., Плеснер, Х., 
Сартр Ж. П., Ясперс К., Шелер М., М. Хайдеггер и др.

По мнению авторов данной статьи, философия че-
ловека является хорошо разработанной и активно раз-
вивающейся областью, которая продолжает привлекать 
внимание исследователей из различных дисциплин. 
Степень научной разработанности данной темы можно 
считать достаточно высокой, учитывая богатство исто-
рического контекста, междисциплинарный подход, со-
временные направления и активные дискуссии по эти-
ческим и социальным вопросам. Тем не менее, остаются 
множество открытых вопросов и тем для дальнейшего 
изучения, что делает эту область особенно динамичной 
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и актуальной, особенно в ситуации смены мировоззрен-
ческих парадигм. Как отмечает исследователь антропо-
логической проблематики Е. А. Трофимова, в современ-
ном мире стремительная смена ценностей все больше 
вызывает тревогу по поводу размывания границ «чело-
вечности» и «очевидности» [14, с. 36].

Материалы и методы исследования
Методологической основой выступают –  универсальные 
методы и принципы, применяемые в философии к иссле-
дованию процессов, связанных с самоидентификацией 
как отдельных индивидуумов, так и общества в целом, 
а также определения основных тенденций взаимодей-
ствия ключевых элементов этих процессов, исходя из сте-
пени их объективной социальной значимости; –  пара-
дигма отношения к человеческому индивиду как к ин-
тегрированному результату единства биологического, 
социального и психологического начал, проявляющемуся 
во взаимоотношениях с окружающим, объективно суще-
ствующим миром.

Обоснованным было также использование диалекти-
ческого и метафизического методов, метода историче-
ского анализа, раскрытия сущности изучаемого за счет 
продвижения от конкретного к абстрактному.

Содержание исследования
Основатель экзистенциализма датский философ Серен 
Кьеркегор (1813–1855) писал: «удивительная глубина 
жизни как раз и состоит в том, что каждый человек, обра-
щающий внимание на самого себя, знает то, чего не зна-
ет никакая наука, ибо он знает, кто он…» [6, с. 175–176]. 
В данном тезисе сформулирована основная интенция 
экзистенциализма о том, что человека столь же сложно 
познать внешним, научным или рационалистическим об-
разом, сколько и выразить это знание в каком-либо опре-
делении. Французский экзистенциалист Альбер Камю 
(1913–1960) с присущей ему метафоричностью отмечал, 
что рационалисты со своим стремлением дать всему су-
щему соответствующее определение, ведут «бесплод-
ные игры с великими предметами» [5, с. 33], поскольку 
вне всяких определений остается само сердце человека. 
Карл Теодор Ясперс (1883–1969) яркий представитель эк-
зистенциализма Германии уже в одной из первых своих 
работ –  «Психология мировоззрений» (1922) –  обращает 
внимание на то, что мировоззрение человека зачастую 
зиждется на ложных внешних регулятивных установках, 
ограничивающих его свободу, что человек полноценно 
осознает себя лишь оказавшись в пограничной ситуа-
ции, которая объективно требует от него осуществления 
выбора [2, с. 48].

Философская концепция выдающегося немецкого 
интеллектуала опиралась на его представления о том, 
что человеческая личность формируется теми социаль-
ными (и в первую очередь историческими) условиями, 
в которых ей суждено существовать (бытовать). Челове-
ку присуща свобода выбора способа собственного суще-
ствования, которая ограничена лишь его собственными 
представлениями о линии разграничения между внеш-
ним и внутренним, о дозволенности пределов познания 
как мира, так и самого себя. По мнению К. Ясперса, на-
уке недоступно понимание таких сущностей, как душа 
или Бог, поэтому в его философии присутствует понятие 
трансцендентности.

Истоком философского мироощущения К. Ясперс 
считал удивление –  пожалуй, главное впечатление из его 
детства (во «Введении к философии» он утверждает, 
что дети вполне способны формулировать философ-

ские вопросы), основанное на мифологическом взгля-
де на мир, который со временем видоизменяется в силу 
естественной потребности в поиске ответов на те вопро-
сы, которые встают перед человеком по мере реального 
проживания им реальной жизни.

Осознав несостоятельность целого ряда сложивших-
ся представлений, в том числе и возникающих по мере 
изменения исторических (социальных) условий, чело-
век оказывается в состоянии потерянности в целом ми-
ре, которое губительно, так как лишает его «почвы под 
ногами», а потому требует усилий для скорейшего его 
преодоления (в том числе и за счет самоопределения). 
Не попав в подобную ситуацию, человек не сможет осоз-
нать свою сущность, преодолеть собственную слабость 
и растерянность не столько в материальном, житейском, 
сколько в духовном смысле [8, с. 509].

Такие жизненные коллизии, как утрата близкого че-
ловека, внезапное известие о неизлечимой болезни, 
осознание неисправимости содеянного и вина, являют-
ся, с точки зрения философа, свидетельствами ката-
строфической зыбкости того мира, который создан уси-
лиями самого человека в той среде, которая кажется ему 
раз и навсегда определенной, незыблемой, обладающей 
заданными параметрами. Однако К. Ясперс называет 
такую ситуацию «условным благополучием спокойных 
недолгих времен», разрушение которой может карди-
нально изменить представление человека о самом себе.

Необходимость поиска смысла существования в си-
туации, сложившейся в результате разрушения прежней 
картины мира, потребность в строительстве фундамента 
для обретения душевного равновесия в новой ситуации 
неизбежно встает перед каждым человеком, и К. Ясперс 
предлагает в качестве ключевого способа решения этой 
проблемы обращение к выстраиванию экзистенциаль-
ной коммуникации.

Коммуникация является одним из значимых (ес-
ли не основным) понятий философской концепции 
К. Ясперса, ибо он полагал, что истинное бытие индиви-
дуума возможно лишь в условиях тесной связи с другим 
индивидуумом, и более того, что именно наличие этой 
самой связи является свидетельством истинного суще-
ствования обоих. Однако есть существенное условие –  
к подобной коммуникации необходимо быть подготов-
ленным, пройти через процедуру углубленного исследо-
вания собственной индивидуальности, раскрытия суще-
ственных (сильных и слабых) сторон собственной лич-
ности –  только в этом случае людям будет, что открыть 
друг другу в рамках экзистенциального общения. Одна-
ко, такая коммуникация таит в себе немалую опасность, 
поскольку предполагается, что каждый ее участник рас-
крывается перед другим полностью, не скрывая своих 
уязвимостей, но без полного доверия невозможно до-
стижение ощущения истинной экзистенции [10, с. 511].

Еще одним ключевым понятием философии К. Яспер-
са является свобода, которая понимается им как осво-
бождение человека от внешнего влияния, однако она 
возможна лишь в сообществе людей, при этом степень 
свободы каждого напрямую определяется степенью сво-
боды других. Подлинная свобода связана с обращени-
ем к духовным ценностям в мире, который «не живет 
в согласии с Богом», а потому каждый определяет соб-
ственное «законодательство», следуя принципам само-
ограничения.

Мартин Хайдеггер (1889–1976) –  философ XX века. 
В своей главной работе «Бытие и время» (1927) М. Хай-
деггер исследует понятие бытия и его значение для пони-
мания человека. Он утверждает, что философия должна 
начинаться с вопроса о бытии, что является основным 
и первостепенным вопросом. Человек, по М. Хайдег-
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геру, представляет собой «Dasein» (в немецком языке 
«Dasein» переводится как «существование» или «быть-
здесь»), что подчеркивает его активное присутствие 
в мире и способность к самосознанию [17, с. 71].

Он различает аутентичное и неаутентичное суще-
ствование. Аутентичность подразумевает осознанное 
принятие своей свободы и ответственности за свои дей-
ствия, тогда как неаутентичное существование характе-
ризуется уклонением от этой ответственности и следо-
ванием общественным нормам и ожиданиям.

Философ также подчеркивает важность языка в по-
нимании человеческого существования, утверждая, что 
язык не просто инструмент общения, но и способ, с по-
мощью которого мы понимаем мир и свое место в нем. 
В его философии язык становится средством, через ко-
торое открывается бытие.

Другое важное понятие в философии М. Хайдегге-
ра –  это «они» (das Man), которое обозначает обществен-
ные нормы и конформизм. Человек, как Dasein, всег-
да находится в отношениях с другими, и эти отношения 
влияют на его понимание себя и своего существования. 
М. Хайдеггер предупреждает о том, что излишняя зави-
симость от «они» может привести к утрате аутентично-
сти [4, с. 29].

Философия М. Хайдеггера оказала значительное 
влияние на экзистенциализм, а также на герменевтику. 
Его идеи о существовании, самосознании и языке были 
подхвачены такими мыслителями, как Жан- Поль Сартр 
и Ханс- Георг Гадамер. М. Хайдеггер стал важной фигу-
рой в размышлениях о человеческой природе, смысле 
жизни и месте человека в мире. Философия М. Хайдег-
гера предлагает глубокое и оригинальное понимание че-
ловека, сосредотачиваясь на вопросах бытия, существо-
вания и аутентичности. Его идеи о Dasein, языке, заботе 
и конечности помогают понять сложность человеческого 
опыта и значение осознания своего существования в ми-
ре. М. Хайдеггерская философия остается актуальной 
и продолжает вдохновлять современные размышления 
о человеке и его месте в мире.

Пожалуй, ни одно из исследований экзистенциализ-
ма не обходится без обращения к фигуре выдающегося 
мыслителя французского происхождения, автора мно-
жества всемирно известных литературных произведе-
ний (в том числе пьес и сценариев), философских трудов 
и политических работ Жана- Поля Сартра (1905–1980). 
Родившийся в самом начале бурного XX века и менее 
десятка лет не доживший до крушения государства, вы-
строенного на основе почитаемой им марксистской иде-
ологии, Ж.-П. Сартр считается ярчайшим представите-
лем атеистического экзистенциализма, продвигавшим 
его идеи со всей силой своего литературного таланта 
(подтвержденного фактом присуждения Нобелевской 
премии по литературе.

Человек, по Ж.-П. Сартру, ничего из себя не пред-
ставляет до тех пор, пока не «сделает себя сам», а для 
этого ему нужна абсолютная свобода и связанная с ней 
ответственность. Экзистенция может быть подлинной, 
когда индивидуум действует по собственному усмотре-
нию, и неподлинной, когда в процессе трансцендирова-
ния его сознание принимает во внимание определенные 
проявления действительности. Если человек уклоняется 
от свободы в силу страха перед ответственностью, он 
оказывается в позиции некого актера, который не жи-
вет, а играет определенную роль, востребованную обще-
ством (Ж.-П. Сартр называет такое поведение «ложной 
верой»). Но и в этом случае выбора –  например, той или 
иной роли (маски) –  вряд ли удастся избежать.

Интересна позиция философа относительно взаи-
моотношений между людьми, проявляющими позицию 

«для-себя», которая противоположна позиции «для-дру-
гих»: люди тяготятся обществом друг друга, но суще-
ствовать вне общества не могут (в пьесе «За запертой 
дверью» звучит ключевая фраза: «Ад –  это другие!»).

Ж.-П. Сартр, как представитель атеистического эк-
зистенциализма, в своих исследованиях отдавал пред-
почтение раскрытию смысла так называемых «отрица-
тельных экзистенциалов» (в противоположность кото-
рым «положительные» идентифицируются как род са-
мообмана), являющихся следствием понимания челове-
ческой жизни как «устремления-к-смерти».

В статье «Экзистенциализм –  это гуманизм» Ж.-П. 
Сартр декларирует свою позицию относительно суще-
ствования бога, который создал человека «по образу 
и подобию», или наличия некого «природного» замыс-
ла относительно человека –  ничего этого не существует: 
«Человек просто существует, и он не только такой, каким 
себя представляет, но такой, каким он хочет стать», –  пи-
шет Ж.-П. Сартр. Таким образом, никто и ничто не по-
может человеку, отказывающемуся следовать «ложной 
вере», кроме его собственного сознания, которое и осу-
ществляет так называемый «изначальный выбор» в мо-
мент рождения индивидуума, подвергаемый человеком 
сомнению на протяжении всей его жизни [12, с. 91].

Философская концепция Ж.-П. Сартра подвергалась 
сомнению со стороны его современников. Одним из яр-
чайших примеров здесь является его полемика с другим 
лауреатом Нобелевской премии по литературе, Альбе-
ром Камю, которая была опубликована на страницах из-
дававшихся Сартром «Les Temps Modernes», а поводом 
для нее стала разница во взглядах литераторов на при-
роду человека. А. Камю писал, что концентрация Ж.-П. 
Сартра на темных сторонах жизни является признаком 
его ограниченности, Ж.-П. Сартр же не видел в произ-
ведениях А. Камю философской основы, что, впрочем, 
не противоречило и самооценке А. Камю, который при-
знавал: «Я не философ. Я недостаточно верю в разум, 
чтобы верить в некую систему» [5, с. 28].

Отнесение А. Камю к сторонникам атеистического 
экзистенциализма достаточно спорно –  в «Мифе о Сизи-
фе» настаивает на абсурдности отрицания бога (он сам 
не считал себя атеистом). В то же время он критиковал 
жизненную позицию тех, кто уклоняется от вызовов ре-
альной жизни, уповая на самореализацию в «ином ми-
ре», называя такие взгляды «грехом против жизни». От-
сюда и одна из ключевых проблем творчества мыслите-
ля –  отношение к самоубийству, то есть ответ на вопрос, 
стоит ли наполнять смыслом свое биологическое суще-
ствование, выстраивая его в соответствии с определен-
ными нравственными ориентирами, что требует от че-
ловека определенных усилий в борьбе с окружающим 
его «бессмысленным» миром бесправия и равнодушия. 
То есть саму жизнь можно считать проблемой для чело-
века, и в этом состоит абсурдность бытия, ведь человек 
проблемой жизни (окружающего мира, вовсе не инте-
ресующегося человеком) не является. Абсурд множит-
ся по мере того, как человек приходит к мысли о том, 
что если его окружает чистый абсурд, то и отношение 
к этому абсурду абсурдно. Противопоставить этому мож-
но только Поступок, совершаемый ради Поступка (без 
идеи, миссии, перспективы и т.п.), поэтому Сизиф, при-
нявший свою судьбу, является, по мнению А. Камю, ис-
тинно свободным: «Заметить, что жизнь абсурдна –  это 
не конец, а начало», –  утверждает он.

В 50-е годы прошлого века А. Камю, на мировоззре-
ние которого оказали значительное влияние события, 
связанные с вой ной в Европе, подверг некоторой реви-
зии свои собственные взгляды, заявив об этом в эссе 
«Бунтующий человек». На страницах этого произведе-
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ния появляется пробудившийся человек, отвергающий 
Творца, осознающий границы возможного и важность 
ценностей, которые будут именоваться общечеловече-
скими, более того –  готовый сразиться за них. Задача по-
коления, осознавшего, что сущий мир невозможно изме-
нить, «состоит в том, чтобы не дать миру погибнуть», –  
пишет Камю.

По мнению авторов настоящей статьи, актуальность 
взглядов основных представителей экзистенциализма, 
рассмотренных выше, определяется первоочередной 
важностью поиска ответов на вопросы о фундаменталь-
ных ценностях, универсальных с точки зрения большин-
ства, независимо от культурной, религиозной и расовой 
принадлежности, необходимых для создания надежно-
го фундамента, на котором возможно построение гло-
бального мира. Именно поэтому сегодня необходимо бо-
лее пристальное изучение взглядов тех, кто считал, что 
именно и только сам человек может выбрать свою судь-
бу, реализовать свое предназначение, наполнив жизнь 
смыслом, а также оказать влияние на устаревшую си-
стему моральных координат, утверждая свое право ве-
сти себя наиболее целесообразным в данный момент 
образом, не отказываясь при этом от ответственности 
за последствия.

Эвандо Агацци (1934) –  итальянский философ, почет-
ный президент Международного Института Философии. 
По мнению философа Э. Агации, человек –  это суще-
ство, способное к намеренному действию. Эта интен-
циональность определяет человеческое существование, 
так как люди не только реагируют на внешние стимулы, 
но и имеют цели, планы и желания. Э. Агацци рассма-
тривает свободу как центральный аспект человеческой 
природы. Он утверждает, что свобода подразумевает 
ответственность за свои действия. Человек не просто 
продукт обстоятельств, но и активный участник своего 
существования. Важной темой в философии Э. Агацци 
является социальная природа человека. Он подчеркива-
ет, что идентичность человека формируется в контексте 
его отношений с другими людьми. Это включает в себя 
аспекты общения, диалога и взаимопонимания [1, с. 28].

Философия человека по Э. Агацци представляет со-
бой попытку глубже понять человеческую природу, сво-
боду, идентичность и социальные отношения. Его рабо-
ты подчеркивают, что человек –  это сложное существо, 
чья природа формируется как внутренними, так и внеш-
ними факторами, и что понимание человека требует 
многогранного подхода, соединяющего философские, 
культурные и научные аспекты.

Макс Шелер (1874–1928) –  немецкий философ. 
По мнению М. Шелера, в человеческой жизни эмоции 
и чувства играют центральную роль в формировании че-
ловеческой природы и в понимании самого себя и дру-
гих. В отличие от многих других философов, которые 
акцентируют внимание на рациональности, М. Шелер 
утверждал, что чувства и эмоции являются основными 
путями к познанию ценностей.

М. Шелер разработал теорию ценностей, исследуя, 
как люди воспринимают и иерархизируют различные 
ценности. Он выделял несколько уровней ценностей, 
включая чувственные, жизненные, духовные и священ-
ные. По его мнению, человеческое существование опре-
деляется стремлением к высшим ценностям, и именно 
это стремление отличает человека от других существ. 
Философ подчеркивал социальную природу человека. 
Он утверждал, что индивидуум не может быть полностью 
понят вне контекста общества и культуры. Человеческая 
жизнь формируется в рамках социальных отношений, 
и эти отношения влияют на личную идентичность и мо-
ральные нормы [19, с. 206].

М. Шелер также интересовался экзистенциальны-
ми вопросами, такими как смысл жизни и человече-
ская судьба. Он подчеркивал, что человек сталкивается 
с абсурдностью существования и должен искать смысл 
в своих действиях и отношениях. Он исследовал вопро-
сы трансцендентности и духовности и утверждал, что 
человек обладает способностью к духовному восприя-
тию, что позволяет ему стремиться к высшим ценностям 
и идеалам, которые выходят за пределы материального 
мира [19, с. 217].

Философия человека Макса Шелера представляет 
собой многогранный подход к пониманию человеческой 
природы, акцентирующий внимание на эмоциональном, 
социальном и духовном аспектах. Его работы продол-
жают оказывать влияние на современные исследова-
ния в области философской антропологии, этики и со-
циальной философии, подчеркивая важность ценностей, 
чувств и свободы в человеческой жизни.

Хельмут Плеснер (1892–1985) –  немецкий философ. 
Плеснер подчеркивает уникальность человека в том, что 
он способен к самосознанию и рефлексии. Это означа-
ет, что человек не только осознает свое существование, 
но и может осмысленно размышлять о своей природе, 
своих действиях и своем месте в мире. Одной из цен-
тральных концепций Х. Плеснера является идея «экс-
центричности» человека. Он утверждает, что человек 
всегда находится «вне» себя, стремясь к пониманию 
и познанию своего окружения. Это приводит к тому, что 
человек не может полностью замкнуться в себе, а всегда 
взаимодействует с окружающим миром и другими людь-
ми [11, с. 132].

Философ акцентирует внимание на культурной при-
роде человека. Он рассматривает культуру как неотъем-
лемую часть человеческого существования, определяю-
щую его идентичность и поведение. Человек формирует-
ся в контексте социокультурных условий, и его способно-
сти и ценности в значительной степени зависят от куль-
турного окружения. Х. Плеснет подчеркивает важность 
социальных отношений в формировании человеческой 
природы, а также исследует каким образом взаимодей-
ствие с другими людьми и социальные структуры влия-
ют на личность и идентичность. Человек –  это существо, 
которое не может существовать в изоляции, и его жизнь 
определяется отношениями с окружающими.

В философии Х. Плеснера также присутствуют раз-
мышления о морали и этике. Он рассматривает как мо-
ральные нормы формируются в контексте социокультур-
ных факторов, и как они влияют на человеческое пове-
дение. Х. Плеснер интересуется вопросами ответствен-
ности и свободы выбора, подчеркивая, что человек дол-
жен быть осознанным в своих действиях [12, с. 258].

Таким образом, философия человека Х. Плеснера 
предлагает глубокое понимание человеческой природы, 
акцентируя внимание на самосознании, эксцентрично-
сти, социальных отношениях и культурной идентично-
сти. Его работы остаются актуальными и важными для 
современных исследований в области философской ан-
тропологии и социологии, помогая лучше понять слож-
ность человеческого существования и его место в мире.

Выводы
Таким образом, в представленном анализе взглядов 
на человека выдающихся мыслителей философской ан-
тропологии прослеживается точка зрения, что челове-
ческая природа включает в себя множество аспектов: 
биологический, психологический, социальный, культур-
ный, духовный. Попытки свести человека к одной из этих 
характеристик ведут к упрощению и потере глубины по-
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нимания. Однобокие или редукционистские определе-
ния человека могут иметь серьезные этические послед-
ствия. Например, вопросы о праве на жизнь, достоинстве 
и свободе воли напрямую связаны с тем, как мы пони-
маем человеческую сущность [16, с. 101]. Проблема-
тичность в определении человека связана с его сутью 
и это не является недостатком в исследовании человека, 
а скорее его достоинством, т.к. демонстрирует величие 
и многогранность человеческой природы. Современный 
подход к пониманию человека с учетом предыдущего 
философско- антропологического опыта должен вклю-
чать в себя поиск смыслов человеческого существова-
ния [15, с. 96] и формирование системы духовных цен-
ностей, следуя которым современное общество в усло-
виях развивающегося процесса глобализации смогло бы 
приблизиться к осознанию парадигмы «человечности» 
и выстраиванию перспективы развития человеческой 
цивилизации [9, с. 33].
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Man as a probleM in philosophical and 
anthropological discourse

Udalykh E. Y., Panova N. A.
Voronezh Economic and Legal Institute, Voronezh State Agrarian University 
named after Emperor Peter I

The problem of defining a person in philosophical and anthropo-
logical discourse remains an urgent and multi- layered topic for re-
search. Given the diversity of approaches and cultural contexts, it 
can be assumed that a universal definition of a person is impossible. 
Instead, it is necessary to take into account the versatility of human 
nature and the variety of existing interpretations. This article exam-
ines some fundamental difficulties in defining a person in the con-
ceptual approaches of such philosophical trends as existentialism, 
personalism, phenomenology, as well as a number of problems that 
arise when trying to give a universal definition of human essence 
in the philosophy of rationalism. The purpose of the research is to 
analyze the content of various ideas about a person and identify 
difficulties in defining a person that have developed in philosophy, 
in particular, in such areas as existentialism (philosophy of exist-
ence), personalism, phenomenology, rationalism, etc. The object 
of research is the content of conceptual humanistic philosophical 
theories. Research methods: comparative analysis, historical and 
comparative analysis, dialectical disclosure of the essence of the 
phenomenon being studied by moving from the concrete to the ab-
stract, etc. The scientific novelty consists in an attempt to identify 
the problematic nature of human definitions in such philosophical 
areas as existentialism, personalism, and phenomenology, since in 
them man in his entirety is the main focus of philosophical reflection. 
The author also provides a comparison of the considered definitions 
of man with the rationalistic approach of classical European philos-
ophy. This study is dictated by the increased relevance of the hu-
man problem at the end of the last century due to the growth of the 
world’s population and the aggravation of environmental problems, 
as well as due to ongoing globalization, which requires the search 
for fundamental guidelines and moral and ethical standards on the 
basis of which a safe existence and further development of mankind 
are possible.

Keywords: human nature, man in philosophy, philosophical anthro-
pology, philosophy of existence, human development, anthropocen-
trism, existentialism, personalism, spiritual values.
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ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
О понимании гуманизма и либерализма (диалог с гигачат)

Чебунин Александр Васильевич,
доктор философских наук, доцент, профессор кафедры 
культурологии и искусствоведения ФГБОУ ВО Восточно- 
Сибирский государственный институт культуры

В современном мире ведущими идеологиями являются гу-
манизм и либерализм, обусловливающие культурное сво-
еобразие западной цивилизации и значительно влияющие 
на остальной мир. Соответственно, исследование смыслового 
содержания этих двух идеологий и их соотношение представ-
ляет собой актуальную теоретическую проблему, решение ко-
торой во многом определяет идеологическую работу над на-
циональной идеей России и мировоззрение общества в целом. 
В контексте быстрого развития искусственного интеллекта 
автор исследует отношение Гигачата к данной проблеме, вы-
являет его понимание и определение базовых понятий на осно-
ве анализа содержания монографии «Обличение гуманизма». 
При помощи метода майевтики автор показывает способность 
Гигачата выстраивать логические конструкции и обосновать 
тезис о мировоззренческом различии гуманизма и либера-
лизма. Выявлено, что понимание гуманизма и либерализма 
определяется вторичными признаками, которые относятся 
к социально- этическим и политическим аспектам. В то же 
время, первичные мировоззренческие признаки, относящиеся 
к онтологии, аксиологии и праксиологии зачастую не принима-
ются или искажаются, что и обусловливает вывод о различие 
гуманизма и либерализма. При более глубоком логическом 
подходе с акцентом на первичные признаки, Гигачат вынужден 
признать доводы автора о мировоззренческом единстве двух 
идеологий и согласиться с его позицией. В процессе диалога 
показаны основные определения и доводы сторонников гума-
низма и либерализма в лице Гигачат, выявлены их базовые 
смысловые и логические заблуждения.

Ключевые слова: Гуманизм, либерализм, мировоззрение, 
идеология, антропоцентризм, онтология, аксиология, Гигачат.

Современный мир вступил в период глобального кри-
зиса капиталистической системы. Но любой кризис ра-
но или поздно заканчивается сменой модели развития, 
а также сменой ее идеологической надстройки. Впро-
чем, если посмотреть на историю человечества, то мож-
но заметить, что изменению социально- экономической 
и политической системы всегда предшествовало новое 
мировоззрение. Так христианство обусловило появле-
ние феодализма Средних веков, а гуманизм и либера-
лизм –  капитализма Нового времени. В этом процессе 
трансформации идеологическая борьба играла ведущую 
роль, ведь именно новые идеи порождали нового чело-
века, не желающего жить в старых условиях и меняю-
щего их.

Соответственно, кризис капитализма это не только 
кризис экономики и социально- политических институ-
тов. Это прежде всего кризис идеологии, не способной 
решить все увеличивающиеся проблемы. Поэтому выяв-
ление и определение базовых мировоззренческих прин-
ципов капитализма позволит не только обнаружить иде-
ологические корни кризиса, но и в определенной мере 
обозначить ориентиры нового мировоззрения, как про-
тивовес старому. В этом контексте анализ понятий гу-
манизм и либерализм, раскрытие их сущностного ми-
ровоззренческого содержания и взаимосвязи, сможет 
показать их истинный смысл, поскольку если в отноше-
нии либерализма в обществе интуитивно складывает-
ся негативное отношение, то гуманизм продолжает вос-
приниматься как нечто позитивное и конструктивное, 
хотя фактически эти два понятия имеют общий миро-
воззренческий базис [1]. Поэтому бороться с идеями ли-
берализма, сохраняя при этом идеи гуманизма, не имеет 
никакого смысла, ибо без уничтожения корней поросль 
деструктивных идеологических принципов будет продол-
жать внедряться в головы людей.

В 2023 г. вышла книга «Обличение гуманизма», где 
автор попытался проанализировать понятие и содер-
жание принципов гуманизма, а также его социально- 
духовных функций в качестве идеологии капитализма 
[2]. В свете быстрого развития искусственного интеллек-
та, интересным представляется его понимание и интер-
претация данных вопросов, что вылилось в своего рода 
«теоретическую» дискуссию.

Для начала автор попросил Гигачат выявить спорные 
выводы монографии.

Ответ:
Спорные выводы автора книги «Обличение гуманиз-

ма» касаются нескольких важных аспектов.
1. Подмена понятий «гуманизм» и «гуманность»:

Автор утверждает, что большинство людей ошибочно 
отождествляют гуманизм с гуманностью, что приводит 
к неверному восприятию гуманизма как движения, ори-
ентированного на духовное развитие и социальную гар-
монию. Однако, по мнению Чебунина, гуманизм на са-
мом деле представляет собой идеологию, оправдыва-
ющую капиталистический социально- экономический 
базис и формирующую соответствующую модель лич-
ности. Это утверждение спорно, так как оно предполага-
ет, что гуманизм и гуманность должны быть разделены, 
хотя исторически они тесно связаны.
2. Роль гуманизма в современном кризисе человече-

ства:
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Автор заявляет, что гуманизм, будучи идеологией ка-
питализма, способствует разрушению духовных ценно-
стей и ведет к расчеловечиванию. Этот вывод кажется 
спорным, так как многие философы и ученые считают 
гуманизм основой для защиты прав человека и социаль-
ного прогресса. Критика гуманизма как причины кризи-
са может быть чрезмерно упрощенной и не учитываю-
щей сложность исторических процессов.
3. Связь гуманизма с либерализмом:

Автор утверждает, что гуманизм и либерализм об-
разуют единый мировоззренческий комплекс. Однако 
исторически гуманизм предшествовал либерализму, 
и их связь не столь однозначна, как это представлено 
в книге. Либерализм развивался отдельно и включал 
в себя элементы гуманизма, но не был напрямую осно-
ван на нем.

Комментарий: Как видим, Гигачат выделил 3 аспекта, 
которые в целом освещают базовые проблемные точки 
монографии. В данной статье предложено обсудить тре‑
тий пункт, касающийся понятий гуманизм и либерализм, 
а также их взаимосвязь.

Вопрос 1:
Какие основные идеи гуманизма?
Ответ:
Основные идеи гуманизма включают следующие по-

ложения:
Центральное значение человека:
Гуманизм провозглашает человека главной ценно-

стью и мерой всех вещей. В центре внимания находится 
развитие личности, её достоинства и свободы.

Разум и наука:
Гуманизм опирается на рациональное мышление 

и научный метод как инструменты познания мира и ре-
шения проблем. Вера в силу разума и возможность улуч-
шения условий жизни человека лежит в основе гумани-
стического мировоззрения.

Этика и мораль:
Гуманизм утверждает универсальные этические 

принципы, такие как уважение к достоинству каждого 
человека, забота о благополучии других и стремление 
к справедливости. Эти принципы основываются на чело-
веческих потребностях и интересах, а не на религиозных 
или сверхъестественных источниках.

Образование и личностное развитие:
Важной составляющей гуманизма является поддерж-

ка образования и личного роста. Гуманисты считают, что 
каждый человек имеет потенциал для развития своих 
талантов и способностей, и что доступ к образованию 
и культуре является правом каждого.

Социальная ответственность:
Гуманизм подчеркивает важность социальной ответ-

ственности и активного участия в жизни общества. Гума-
нисты стремятся создавать условия для справедливого 
и равноправного общества, где каждый человек может 
реализовать свой потенциал.

Светский характер:
Гуманизм обычно носит светский характер, отделяя 

вопросы морали и этики от религии. Он признает важ-
ность секулярных ценностей и стремится строить обще-
ство на основе рациональных и этических принципов, 
а не религиозных догматов.

Эти идеи составляют основу гуманистического ми-
ровоззрения и оказывают влияние на многие аспекты 
современной культуры и политики.

Комментарий: В целом определение гуманизма со‑
ответствует его базовому абстрактному пониманию как 
«все хорошее, против всего плохого», но существенный 
признак все же обозначен: «Гуманизм провозглаша‑
ет человека главной ценностью и мерой всех вещей». 

В то же время сложность и некоторая эклектичность 
определения гуманизма дает широкое поле его интер‑
претации.

Вопрос 2:
Отличительные признаки либерализма от гуманизма
Ответ:
Либерализм и гуманизм имеют общие корни и пере-

секающиеся идеи, но это всё же разные мировоззрен-
ческие и идеологические системы. Давайте рассмо-
трим их отличительные признаки:

1. Основные ценности:
Либерализм: Центральное место занимают ценности 

свободы, прав человека и ограниченного государствен-
ного вмешательства в частную жизнь граждан. Либера-
лы стремятся защитить индивидуальные свободы и пра-
ва, включая свободу слова, вероисповедания, собраний 
и предпринимательства.

Гуманизм: Основной акцент делается на ценности че-
ловека, его достоинстве, правах и благополучии. Гума-
низм также поддерживает идеи равенства, справедли-
вости и солидарности, но не обязательно ограничивает 
роль государства в достижении этих целей.

2. Роль государства:
Либерализм: Либералы традиционно выступают 

за минимальное государство, которое выполняет функ-
ции охраны правопорядка, обороны и обеспечения ба-
зовой инфраструктуры. Государство не должно вмеши-
ваться в экономику и частную жизнь граждан.

Гуманизм: Гуманисты могут принимать более актив-
ное участие государства в решении социальных про-
блем, обеспечении доступа к образованию, здравоох-
ранению и поддержке незащищенных слоев населения. 
Гуманизм допускает более широкое участие государства 
в создании благоприятных условий для развития лич-
ности.

3. Экономическая политика:
Либерализм: Либералы поддерживают рыночную 

экономику, свободное предпринимательство и частную 
собственность. Они выступают против чрезмерного ре-
гулирования экономики государством.

Гуманизм: Гуманисты могут поддерживать различ-
ные экономические модели, включая регулируемую эко-
номику, если это способствует улучшению условий жиз-
ни людей и защите их прав.

4. Права и свободы:
Либерализм: Либералы акцентируют внимание 

на гражданских и политических правах, таких как сво-
бода слова, собраний, вероисповедания и права соб-
ственности.

Гуманизм: Гуманисты уделяют внимание не только 
гражданским и политическим правам, но и социальным 
и экономическим правам, таким как право на труд, об-
разование, медицинскую помощь и достойный уровень 
жизни.

5. Социальная справедливость:
Либерализм: Либералы часто поддерживают ме-

ры, направленные на создание равных возможностей, 
но не обязательно равных результатов. Они могут под-
держивать программы помощи малоимущим, но предпо-
читают делать это через рыночные механизмы.

Гуманизм: Гуманисты чаще выступают за более ак-
тивное перераспределение ресурсов для достижения со-
циальной справедливости и уменьшения неравенства.

6. Международные отношения:
Либерализм: Либералы поддерживают международ-

ное сотрудничество, демократизацию и защиту прав 
человека на глобальном уровне. Они могут выступать 
за интервенционистскую внешнюю политику для защи-
ты прав и свобод.
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Гуманизм: Гуманисты также могут поддерживать 

международное сотрудничество и защиту прав челове-
ка, но их подход может быть более пацифистским и ори-
ентированным на диалог и дипломатические усилия.

7. Религиозные и светские аспекты:
Либерализм: Либерализм может быть как светским, 

так и религиозным, но в своей классической версии он 
склонен к разделению церкви и государства и защите 
светского характера общественных институтов.

Гуманизм: Гуманизм часто носит светский характер, 
но может включать в себя и религиозные элементы, если 
они соответствуют его основным принципам уважения 
к достоинству и правам человека.

Эти отличия показывают, что хотя либерализм и гу-
манизм имеют общие ценности, такие как свобода и пра-
ва человека, они различаются в подходах к реализации 
этих ценностей и в акцентах на различных аспектах об-
щественной жизни.

Комментарий: Гигачат приводит основные признаки, 
отличающие две системы на основе утверждения, что 
«Либерализм и гуманизм имеют общие корни и пересе‑
кающиеся идеи, но это всё же разные мировоззренче‑
ские и идеологические системы». Однако эти признаки 
классифицированы по вторичным аспектам, а не по пер‑
вичным мировоззренческим основаниям. Запомним это 
межевание и переходим к конкретизации деталей.

Вопрос 3:
Отличие гуманизма и либерализма в онтологии
Ответ:
Ключевые различия
Центрация на человеке: Гуманизм фокусируется 

на центральной роли человека в мире, в то время как 
либерализм сосредоточен на защите индивидуальных 
прав и свобод.

Антропоцентризм vs. Индивидуализм: Гуманизм под-
черкивает антропоцентризм, в то время как либерализм 
акцентирует внимание на защите индивидуальных прав 
и свобод.

Материальная реальность vs. Правовая реальность: 
Гуманизм концентрируется на материальной реальности 
и земных достижениях, тогда как либерализм больше 
озабочен правовой и политической реальностью, обе-
спечивающей защиту прав и свобод.

Таким образом, гуманизм и либерализм имеют раз-
ные онтологические основания, хотя оба направления 
разделяют общую приверженность защите достоинства 
и прав человека.

Комментарий: В ответе убрана первая аналитиче‑
ская часть, во многом дублирующая 2‑й ответ. Впро‑
чем, в данном ответе онтологии либерализма нет, Ги‑
гачат просто путается в различных мировоззренческих 
аспектах, вместо онтологии приводятся социально‑ 
политические принципы, которые вторичны к онтологи‑
ческому ядру мировоззрения.

Вопрос 4:
Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что 

либерализм вытекает из гуманизма, является его про-
должением и конкретизацией.

Ответ:
(Первая часть анализа опущена)
Ваше утверждение о том, что либерализм вытекает 

из гуманизма и является его продолжением и конкрети-
зацией, в целом верно. Гуманизм действительно предо-
ставил основные принципы и ценности, на которых впо-
следствии развилась идеология либерализма. Однако 
важно помнить, что либерализм добавил к этим принци-
пам специфические политические и экономические ме-
ханизмы, которые делают его уникальной идеологией.

Комментарий: Гигачат возвращается к вторичным 
признакам, не отказывается от межевания, поэтому еще 
раз конкретизируем.

Вопрос 5:
Какие социально- экономические и политические 

принципы либерализма противоречат базовым принци-
пам гуманизма?

Ответ:
(Первая часть анализа опущена)
Хотя либерализм и гуманизм имеют много общего, 

существуют определенные социально- экономические 
и политические принципы либерализма, которые могут 
вступать в противоречие с базовыми принципами гума-
низма. Эти противоречия связаны с балансом между 
индивидуальной свободой и социальной ответственно-
стью, а также между экономической эффективностью 
и социальной справедливостью.

Комментарий: Гигачат четко выделяет вторичные 
признаки расхождения в виде социальной ответствен‑
ности и социальной справедливости, что уже относится 
к совершенно другим мировоззренческим основаниям.

Вопрос 6:
Принцип социальной справедливости, равных воз-

можностей вытекает из социоцентризма, что напрямую 
противоречит базовому принципу гуманизма антропо-
центризма.

Ответ:
(Первая часть анализа опущена)
Ваше утверждение о том, что принцип социальной 

справедливости и равных возможностей вытекает из со-
циоцентризма, который прямо противоречит базовому 
принципу гуманизма антропоцентризма, имеет под со-
бой основания. Действительно, антропоцентризм и со-
циоцентризм представляют собой два разных подхода 
к организации общества, один из которых фокусируется 
на индивидуальных правах, а другой –  на коллективных 
правах и социальной ответственности.

Комментарий: Здесь Гигачат попадает в логическую 
ловушку:

Вопрос 7:
Вторичные принципы социальной справедливости 

логически противоречат первичным принципам антро-
поцентризма, поскольку гуманизм использует принципы 
социоцентризма, которые относятся к другим мировоз-
зрениям и идеологиям. Значит можно утверждать, что 
гуманизм есть эклектичная идеология, содержащая вну-
тренние противоречия.

Ответ:
(Первая часть анализа опущена)
Ваше утверждение о том, что гуманизм содержит 

внутренние противоречия, частично верно. Гуманизм 
действительно может включать в себя элементы как ан-
тропоцентризма, так и социоцентризма, что может при-
водить к логическим противоречиям. Однако важно пом-
нить, что многие гуманисты успешно справляются с эти-
ми противоречиями, находя баланс между различными 
принципами.

Комментарий: Гигачат продолжает юлить, апеллируя 
к балансу противоречий.

В целом позиция Гигачата в понимании гуманизма 
и либерализма понятна и достаточно обоснована. Апел-
ляция к вторичным аспектам идеологии позволяет чет-
ко обозначить их различие и утверждать, что «это раз-
ные мировоззренческие и идеологические системы». 
Но данная методология не позволяет выявить и обозна-
чить их общую мировоззренческую основу. На таких же 
основаниях можно разводить христианство, правосла-
вие и католицизм, но в данном случае остается мировоз-
зренческое основание в виде христианства, обращение 
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к которому обусловливает единое мировоззрение и еди-
ный образ жизни, а различия обусловлены культурно- 
политическими аспектами, вторичными к мировоззрен-
ческому ядру. Разрушение этого ядра влечет за со-
бой полную дискредитацию всего христианства, и уже 
не важно, католик или православный, но результат бу-
дет один –  разрушение мировоззрения и образа жизни. 
По аналогии, как на основе общего мировоззренческого 
и этического ядра в виде учения Христа возникли пра-
вославие, католицизм и протестантство, так и на основе 
мировоззренческого ядра гуманизма возникли либера-
лизм, неолиберализм и трансгуманизм, которые явля-
ются логическим продолжением и развитием базовых 
мировоззренческих идей гуманизма.

В противном случае возникает вопрос, а как назы-
вать то мировоззренческое основание и гуманизма, 
и либерализма, которое представляет собой мировоз-
зренческое ядро из онтологии, аксиологии и праксиоло-
гии, и который определяет потребительский образ жизни 
капиталистического общества в виде модели индивиду-
альной личности? Обращение к вторичным признакам 
позволяет скрыть эти сущностные стороны и направить 
критику на внешние, несущественные вопросы. А суще-
ственные признаки это эгоцентризм и индивидуализм, 
которые определяют антропоцентризм в онтологии, выс-
шую ценность человека в аксиологии и потребительство 
и конкуренцию в праксиологии.

На наш взгляд, это мировоззренческое основание 
и будет гуманизм, который спрятал свой деструктив-
ный облик за близкое по звучанию понятие гуманность, 
привлек элементы из социоцентрических идеологий, об-
разовав тем самым внешне эклектическое и внутренне 
противоречивое мировоззрение «за все хорошее, про-
тив всего плохого». Но его базовое ядро остается впол-
не четким и конкретным –  это первичность человека, 
а не общества (государства) или Бога.

Таким образом, Гигачат не достаточно убедитель-
но обосновывает третий спорный пункт монографии, 
каждый остался при своем мнении. Мы продолжаем 
настаивать, что гуманизм есть мировоззренческая ос-
нова капиталистической социально- экономической мо-
дели, формирующий потребительский тип индивиду-
альной личности, где либерализм есть ничто иное как 
его социально- экономическая и политическая фор-
ма. Другими словами, либерализм это концептуально 
оформленная идеология, где базовые мировоззренче-
ские принципы гуманизма представлены в конкретных 
социально- экономических и политологических идеях.

Вопрос 8 (логический парадокс):
Может ли убежденный гуманист пожертвовать своей 

жизнью ради идеалов гуманизма (как ранние христиан-
ские мученики, стоящие перед выбором предать веру 
или принять смерть)?

Комментарий: Если да, то получается, что ценность 
абстрактных идеалов выше, чем ценность конкретной 
жизни человека. Значит, гуманизм лжет, объявляя че-
ловека и его жизнь высшей ценностью, а гуманист ни-
чем не отличается от «религиозных фанатиков». Если 
нет, то получается, что человек лжет, обманывает ради 
своей жизни. Значит, гуманизм есть учение нечестных, 
непринципиальных и лживых людей. В любом случае по-
лучается, либо гуманизм ложное учение, либо учение 
лживых людей.

Ответ:
Как и любая языковая модель, GigaChat не обладает 

собственным мнением и не транслирует мнение своих 
разработчиков. Ответ сгенерирован нейросетевой мо-
делью, обученной на открытых данных, в которых мо-
жет содержаться неточная или ошибочная информация. 

Во избежание неправильного толкования, разговоры 
на некоторые темы временно ограничены.

Комментарий: Гигачат не способен решать сложные 
логические задачи. Поэтому необходимо постепенно 
конкретизировать общие моменты.

Вопрос 9:
Если гуманизм и либерализм разные идеологии, 

то как называется их общее мировоззренческое осно-
вание?

Ответ:
Если гуманизм и либерализм являются разными 

идеологиями, то их общее мировоззренческое основа-
ние можно назвать «антропоцентризмом». Антропоцен-
тризм –  это мировоззрение, в центре которого находится 
человек, и которое утверждает его центральное значе-
ние в мире. Это мировоззрение подчеркивает ценность 
и уникальность человеческой жизни, а также необходи-
мость защиты и развития человеческих прав и свобод.

Антропоцентризм объединяет гуманизм и либера-
лизм, так как оба этих направления ставят человека 
в центр своих идеологий и считают его высшей ценно-
стью. В то же время, гуманизм расширяет антропоцен-
тризм, включая в него элементы социоцентризма и ак-
центируя внимание на развитии моральных и духовных 
качеств личности. Либерализм же сосредотачивает-
ся на защите индивидуальных свобод и прав, а также 
на создании политических и экономических структур, 
которые поддерживают эти свободы.

Комментарий: Гигачат наконец‑то выдает общий при‑
знак, но продолжает прыгать по разноуровневым аспек‑
там.

Вопрос 10:
Антропоцентризм это онтологический аспект миро-

воззрения, еще есть аксиологический и праксиологиче-
ский, которые составляют мировоззренческое ядро. Ес-
ли назвать мировоззренческое основание антропоцен-
тризмом, то это будет сужение смысла. Тогда как на-
звать мировоззренческое ядро гуманизма и либерализ-
ма, которое включает онтологический, аксиологический 
и праксиологический аспекты?

Ответ:
Вы абсолютно правы в том, что антропоцентризм 

является лишь одним из аспектов мировоззренческого 
ядра гуманизма и либерализма. Действительно, полное 
название этого ядра должно включать онтологический, 
аксиологический и праксиологический аспекты. Пра-
вильным термином для такого мировоззренческого ядра 
будет «гуманизм», так как именно он охватывает все три 
указанные вами измерения.

Комментарий: Гигачат признает общее мировоззрен‑
ческое ядро, теперь уточняем об общем мировоззрении.

Вопрос 11:
Как называется это единое мировоззрение, если гу-

манистическое мировоззрение и либеральные мировоз-
зрения отличаются?

Ответ:
Вы правильно заметили, что существуют различия 

между гуманистическим мировоззрением и либераль-
ными мировоззрениями, несмотря на их общую осно-
ву. Чтобы лучше понять, как называется это единое ми-
ровоззрение, можно использовать термин «гуманизм», 
но с уточнениями.

Разновидности гуманизма:
Классический гуманизм: Это направление, которое 

фокусируется на развитии человека, его моральных 
и этических качествах, а также на создании справед-
ливого общества. Классический гуманизм акцентирует 
внимание на социальной ответственности и солидарно-
сти.
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Либеральный гуманизм: Это направление, которое 

сочетает идеи гуманизма с либеральной философией. 
Оно акцентирует внимание на защите индивидуальных 
свобод, прав и возможностей человека, а также на огра-
ничении государственного вмешательства.

Единое мировоззрение:
Можно сказать, что оба этих направления принадле-

жат к единому мировоззрению –  гуманизму, но с различ-
ными акцентами и подходами. Классический гуманизм 
больше ориентирован на создание справедливого и эти-
чески обоснованного общества, тогда как либеральный 
гуманизм больше сосредоточен на защите индивидуаль-
ных свобод и прав.

Заключение
Таким образом, единое мировоззрение, объединяю-

щее гуманизм и либерализм, можно называть «гуманиз-
мом», но с учетом различных направлений, таких как 
классический и либеральный гуманизм.

Комментарий: С небольшими оговорками Гигачат 
вынужден признать единый мировоззренческий базис 
под названием гуманизм, хотя упорно держится вторич‑
ных акцентов. Но это уже не существенно. Теперь нужно 
уточнить связь гуманизма с либерализмом.

Вопрос 12:
Таким образом, выходит, что либерализм это 

социально- экономическое и политическое направление 
гуманизма?

Ответ:
Да, ваше утверждение верно. Либерализм дей-

ствительно можно рассматривать как социально- 
экономическое и политическое направление гуманизма. 
Давайте разберем это подробнее.

Основные аспекты:
Гуманизм:
Философская основа: Гуманизм утверждает, что че-

ловек является высшей ценностью и центром вселен-
ной. Он акцентирует внимание на моральных и этиче-
ских аспектах, стремясь создать справедливое обще-
ство, где каждый человек имеет равные возможности 
для развития.

Социальный аспект: Гуманизм заботится о социаль-
ной справедливости, равенстве и поддержке слабых 
членов общества.

Либерализм:
Политический аспект: Либерализм делает акцент 

на защите индивидуальных прав и свобод, включая сво-
боду слова, религии, предпринимательства и другие по-
литические свободы.

Экономический аспект: Либерализм поддерживает 
рыночную экономику, частную собственность и мини-
мальное вмешательство государства в экономическую 
деятельность.

Связь между гуманизмом и либерализмом:
Общее мировоззренческое ядро: Как гуманизм, так 

и либерализм разделяют идею о том, что человек явля-
ется высшей ценностью. Это объединяет их на фунда-
ментальном уровне.

Социально- экономические и политические аспекты: 
Либерализм берет многие из своих принципов из гума-
низма, адаптируя их к социально- экономическим и по-
литическим условиям. Например, либерализм поддер-
живает идеи равенства, свободы и справедливости, ко-
торые также являются важными элементами гуманизма.

Заключение
Да, либерализм можно рассматривать как социально- 
экономическое и политическое направление гуманизма. 
Оба мировоззрения имеют общую философскую основу, 

но либерализм добавляет к этому акцент на политических 
и экономических свободах.

Комментарий: В конце концов, Гигачат соглашается 
с положением автора, хотя опять начинает апеллировать 
к вторичным аспектам, но это уже остаточные явления, 
не имеющие существенного значения для общего смыс‑
ла. Осталось только проверить результат.

Вопрос 13:
Таким образом, Чебунин А. В. в своей книге «Обли-

чение гуманизма» совершенно прав, утверждая, что гу-
манизм и либерализм формируют единый мировоззрен-
ческий комплекс?

Ответ
Ваш вопрос затрагивает важный аспект книги 

А. В. Чебунина «Обличение гуманизма». Давайте проа-
нализируем основные положения книги и попробуем от-
ветить на ваш вопрос.

Основные положения книги «Обличение гуманизма»:
Подмена понятий: Автор утверждает, что произошла 

подмена понятий «гуманизм» и «гуманность». Гуманизм, 
по мнению Чебунина, представляет собой мировоззре-
ние, в котором человек является высшей ценностью, тог-
да как гуманность –  это этическая категория, обозна-
чающая совокупность морально- нравственных качеств 
человека.

Мировоззренческий комплекс: Чебунин утвержда-
ет, что гуманизм и либерализм образуют единый миро-
воззренческий комплекс, который оказывает влияние 
на социально- экономические и политические аспекты 
общества.

Критика либерализма: Автор критикует либерализм 
за его акцент на индивидуализме, свободе и правах че-
ловека, утверждая, что это ведет к разрушению тради-
ционных ценностей и духовности.

Анализ:
Подмена понятий: Действительно, в современном об-

ществе часто происходит смешение понятий гуманизма 
и гуманности. Гуманизм как мировоззрение и идеология 
действительно отличается от гуманности как этической 
категории.

Единый мировоззренческий комплекс: Чебунин прав 
в том, что гуманизм и либерализм тесно связаны и фор-
мируют единый мировоззренческий комплекс. Оба на-
правления разделяют идею о высшей ценности человека 
и его прав, хотя и реализуют эти идеи по-разному.

Критика либерализма: Критика либерализма за его 
акцент на индивидуализме и правах человека также 
имеет место. Многие философы и мыслители указыва-
ют на возможные негативные последствия чрезмерного 
индивидуализма и потери коллективных ценностей.

Заключение:
Таким образом, можно сказать, что А. В. Чебунин 

в своей книге «Обличение гуманизма» прав в том, что 
гуманизм и либерализм формируют единый мировоз-
зренческий комплекс. Его критика либерализма также 
имеет под собой основания, учитывая акцент на инди-
видуализме и возможных негативных последствиях для 
традиционных ценностей и духовности.

Комментарий: Вывод оказался даже шире чем ожи‑
далось. Гигачат не только пересмотрел третий спорный 
пункт монографии, но также изменил свое мнение в от‑
ношении других пунктов. Видимо дискуссия расширила 
кругозор Гигачата и сподвигнула его пересмотреть свои 
подходы.

В целом дискуссия оказалась очень интересной 
и продуктивной. В отличие от живой дискуссии Гигачат, 
хотя и полностью соответствовал роли «гуманиста», 
не позволял эмоциональные выпады и переход на лич-
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ность, принимал логические доводы и корректировал 
свою позицию.

Данная дискуссия (частично сокращенная) затраги-
вает лишь один из многих частных вопросов, поднятых 
в монографии «Обличение гуманизма». Гуманизм, как 
мировоззрение современного капиталистического об-
щества, глубоко проник в сознание людей. Поэтому для 
трансформации капиталистического общества нужно 
полностью поменять свое отношение к гуманизму, пе-
ресмотреть его базовые мировоззренческие принципы. 
Однако для большинства людей это неприемлемо, по-
скольку означает основательную трансформацию своей 
личности, что для многих является непосильной зада-
чей. Но исторический ход трансформации капитализма 
не остановить, и вопрос встает следующим образом: 
либо мы меняемся добровольно и осознанно, либо мы 
будем меняться принудительно, под влиянием внешних 
факторов. В противном случае наше общество просто 
уйдет с исторической арены, как до этого уходили мно-
гие народы и цивилизации.
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ON UNDERSTANDING HUMANISM AND LIBERALISM 
(DIALOGUE WITH GIGAСHAT)

Chebunin A. V.
East Siberian State Institute of Culture

In the modern world, the leading ideologies are humanism and 
liberalism, which determine the cultural identity of Western civili-
zation and significantly influence the rest of the world. According-
ly, the study of the semantic content of these two ideologies and 
their relationship is an urgent theoretical problem, the solution of 
which largely determines the ideological work on the national idea 
of Russia and the worldview of society as a whole. In the context 
of the rapid development of artificial intelligence, the author exam-
ines Gigachat’s attitude to this problem, reveals his understanding 
and definition of basic concepts based on an analysis of the content 
of the monograph “The Exposing of Humanism”. Using the meth-
od of maieutics, the author shows Gigachat’s ability to build logical 
constructions and substantiate the thesis of the ideological differ-
ence between humanism and liberalism. It is revealed that the un-
derstanding of humanism and liberalism is determined by secondary 
characteristics that relate to socio- ethical and political aspects. At 
the same time, the primary worldview features related to ontology, 
axiology and praxeology are often not accepted or distorted, which 
leads to the conclusion about the difference between humanism and 
liberalism. With a deeper logical approach with an emphasis on pri-
mary signs, Gigachat is forced to recognize the author’s arguments 
about the ideological unity of the two ideologies and agree with his 
position. In the course of the dialogue, it is shown the main defini-
tions and arguments of the supporters of humanism and liberalism 
in the person of Gigachat, it is revealed their basic semantic and 
logical misconceptions.

Keywords: Humanism, liberalism, worldview, ideology, anthropo-
centrism, ontology, axiology, Gigachat.
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Авторы анализируют, как осмысляли некоторые направле-
ния отечественной гуманитарной мысли особенности России 
– ее истории, общества и культуры Нового времени. Основ-
ное внимание уделено консервативной мысли. Эти процессы 
научно- философского самопознания прослеживаются, во-пер-
вых, по ходу взаимодействий России с западноевропейской 
цивилизацией, с ее гуманитаристикой и теорией познания, 
во-вторых, в контексте внутренних трансформаций культурно- 
цивилизационного и парадигмального характера в империи, 
в советское и постсоветское время.

Ключевые слова: эпистемология/гносеология, отношения 
между знанием и реальностью в науке, теоретический раци-
онализм, познавательные субстанции разных цивилизаций, 
парадигма изучения России русской консервативной мыслью, 
ракурсы понимания России советским марксизмом, теория от-
ражения, наука и политика, понимание научной истины и прав-
ды, псевдонаука в период Постмодерна.

1 Продолжение. Для начала см. № 3, 4, 5, 6 (2021), № 1, 2, 4 
(2022), № 1, 4, 6, 11 (2023), № 4, 6 (2024).

Часть V.

5.1. Поворот РФ к своей цивилизационной основе 
в условиях кризиса/катастрофы/катаклизма 
(2000–2024)

Новые политики меняют ситуацию в РФ
Мы переходим к анализу развития россиеведения в от-
ечественной гуманитарной мысли 2000–2025 гг. В это 
время государственные лидеры РФ –  президент В. В. Пу-
тин (в должности с 2000 по 2008 г.; с 2012 по настоящее 
время); президент Д. А. Медведев (в должности с 2008 
по 2012 г.) –  вырабатывали единую самостоятельную 
политику страны. Общество одобряло их усилия: вывод 
олигархов из сферы управления государством, заверше-
ние военных действий в Чечне, борьба с терроризмом, 
отход от либеральной идеологии и др. Должностные лица 
стран Запада (в основном американцы), с пристрастием 
отслеживая в Москве смену власти, приходили в заме-
шательство –  предварительные процедуры проводились 
без их участия, чего не было при Б. Ельцине. Политиче-
ским лидером РФ стал В. В. Путин, имевший профессио-
нальную подготовку и опыт работы в КГБ СССР, а также 
поддержку российских структур безопасности. Вступив 
в должность, президент пытался наладить со странами 
Запада равноправное партнерство. Политики этих стран 
считали подобную роль для себя унизительной: недавно 
исчез СССР; было неясно, сохранит ли Путин власть, це-
лостность государства в близкой перспективе.

Эти расчеты политиков Запада российский прези-
дент хорошо знал, но не принимал во внимание, укре-
пляя суверенитет, систему безопасности РФ. Его твер-
дость опиралась также на заранее обговоренные балан-
сы интересов ведущих элит пост-ельцинской России. 
Не случайно при нем российские либеральные силы, 
не признавая авторитет Путина, поначалу оставались 
активными, самоуверенными. Но в меняющихся усло-
виях должностные лица стран Запада уже не диктовали 
президенту нужных им политических решений; зарубеж-
ным корпорациям не дозволялось осваивать различные 
ресурсы РФ в обход законов. В ответ Запад вводил санк-
ции, поддерживал российских либералов, провоцировал 
соседние страны на вой ну с РФ. Последнее не удалось 
сделать с Грузией; но на это пошла Украина, получая 
от Запада оружие, советников, боевиков- наемников, на-
сыщая антироссийской пропагандой свою сферу инфор-
мации.

Укрепляя государственную безопасность РФ в поли-
тике, военной сфере, экономике, власть не выдвигала на-
циональных целей, идеологических приоритетов: во-пер-
вых, эти шаги были запрещены Конституцией страны, 
во-вторых, оставалось неясным, где власть должна ис-
кать материал для новой идеологии. В. Ленин, И. Сталин 
создавали советскую идеологию, опираясь на работы 
классиков марксизма. В РФ при Ельцине свои идеи навя-
зывали американцы. Знаток русской истории и скрытно 
правящих миром сил Запада А. И. Фурсов, писал в одном 
из своих трудов данного периода: нынешняя Россия ли-
шена проекта будущего; она не формирует коллектив-
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ных субъектов стратегического действия, тех, кто знает, 
понимает отчизну; она не консолидирует разнородное 
население [1, с. 269–301]. В 2010-х гг. патриотические 
СМИ подобные позиции выражали еще резче. Не сми-
ряясь с отсутствием национальной идеологии, они пыта-
лись сами проработать ее принципы, смыслы. Насколько 
были обоснованы их упреки в адрес власти? Почему уче-
ные, публицисты верили в силу банальных, поверхност-
ных идей, но игнорировали кризисно- катастрофическое 
состояние общества?

Россия в условиях кризиса- катастрофы-катаклизма 
второй половины. ХХ –  начала ХХI в.
Выше в III, IV частях данного анализа мы рассматривали 
процессы второй половины 50–90-х гг. ХХ в., когда кризис 
на коротких отрезках времени переходил в катастрофу, 
а затем сближался с катаклизмом, угрожая распадом 
страны. Напомним, что кризисы выступают спонтанной, 
простейшей, наиболее распространенной формой небла-
гополучия в обществе. Они свидетельствуют об утрате 
внешнего и внутреннего равновесия в разных сферах 
жизни, между социальными средами, а также между об-
щественным сознание, поведением людей и меняющейся 
действительностью. Кризисы могут относительно быстро 
преодолеваться социальными слоями, группами. Ката-
строфа же спонтанно разрушает устойчивые программы 
целых сфер деятельности, требуя от общества и власти 
немалых усилий, чтобы гармонизировать неблагополуч-
ные локусы жизни. Наиболее опасен катаклизм; он озна-
чает необратимое разрушение ключевых областей жиз-
недеятельности общества, завершаясь исчезновением 
стран, цивилизаций.

В изучении тематики данной V части мы опираемся 
на ключевые понятия кризиса, катастрофы, катаклизма, 
но применяем иной масштаб их понимания, другие фоку-
сировки тех же событий, которые переживало население 
СССР/РФ во второй половине ХХ в. и в начале нулевых 
годов ХХI в. в контексте советско- российской действи-
тельности. Расширяя диапазон анализа, мы тем самым 
увеличиваем глубину понимания одного из наиболее ка-
тастрофических периодов в нашей стране Новейшего 
времени, с которым может сравниться лишь распад рос-
сийской империи начала ХХ в.

Социальные и политические проектировщики в это 
смутное время обычно пытаются выработать выход 
из ситуации катастрофы/катаклизма. Один из прове-
ренных приемов –  разработать, хотя бы в общем ви-
де, программу развития страны на новых основаниях. 
Но, как правило, такие меры далеко не всегда удачны; 
зачастую они нереалистичны, ибо никто не гарантирует 
успех подражательной или утопической программы для 
конкретного сообщества. Лишь некоторые из этих раз-
работок могут содержать практические замыслы буду-
щего на перспективу. Исходя из факта, что в это время 
грядущее остается для общества наименее известным, 
политики, социологи считают нецелесообразным созда-
вать масштабные и детализированные проекты будуще-
го, как это было в СССР. Но ситуация все же остается 
не такой простой, как кажется на первый взгляд.

В 50–80-х гг. ХХ в. всякий раз после прихода к вла-
сти нового руководителя СССР многим гражданам каза-
лось, что процессы в стране становились стабильными; 
но устойчивость была обманчивой; неотвратимые, вну-
тренние дисбалансы, социальные конфликты, внешние 
противоречия вели страну с помощью невидимых меха-
низмов самоорганизации к новым разрушениям. Мало, 
кто мог сказать –  даже из людей сведущих в социаль-
ном управлении –  каковы причины нарастающего хаоса 
и как с ними следует разбираться политикам.

В этих обстоятельствах в стране продолжали дей-
ствовать и бороться за власть разные социально- 
политические силы. В особо опасных ситуациях прежде 
всего патриотически настроенные русско- российские 
массы требовали от власти стабилизировать обста-
новку. Но были достаточно активными и другие страты 
с иными запросами и проектами: противостоящие груп-
пировки в правящей партии, либеральные и этно-наци-
оналистические слои, профессиональные среды, крими-
нальные организации и др. В столь тяжелых ситуациях 
усиливалась роль СМИ, самодеятельных организаторов, 
лидеров общественного мнения, которые по-разному 
влияли на состояние общества. Все эти силы были да-
леко не равноценными по готовности преодолеть соци-
альный хаос и сохранить Россию.

Столь противоречивые процессы в любой стране 
опасны. Но при новом президенте, в условиях хаоса 
с их помощью происходят важные сдвиги в сознании, 
психологии, поведении людей. Через самоорганизацию 
у граждан начинают зарождаться новые представления 
и нетривиальные реакции на происходящее. Эти непри-
вычные реакции населения в конкретной стране могут 
быть разными; но в этом случае непременно сказыва-
ются исторический опыт народа, его темперамент и чув-
ство самосохранения, жажда неизведанного и желание 
улучшить свою жизнь. На этом этапе более сложные во-
просы возникают у аналитиков- наблюдателей: за кем 
пойдет общество, сможет ли оно избежать гражданской 
розни, в чьих руках окажется легитимная и нелегитим-
ная формы власти, как будут преодолеваться социаль-
ные конфликты, идейно- когнитивный разброд, коллапс 
экономики и др. Мы указали наиболее важные из про-
блем, разрешение которых связано с выходом из тупи-
ков катастрофы- катаклизма, с созиданием позитивного 
будущего страны.

Роль современного государства в преодолении 
катастрофы/катаклизма в России
В Новое время в разных странах мира с приходом ка-
тастрофы усиливалась роль государственного регули-
рования. В этом случае общество начинало оценивать 
политиков, социальных лидеров в фокусе удачного или 
провального применения ими антикризисных методов. 
В ХХ в. в мире появляются социалистические государ-
ства, в которых, по мнению классиков марксизма не долж-
ны возникать внутренние причины для кризисов и ката-
строф. Но эти оценки оказались ошибочными, что стало 
очевидным для советских политиков и отчасти ученых 
в 60–70-х гг. ХХ в.

В конце 1970-начала 1980-х гг. руководящие стра-
ты –  партийные, государственные, сфер безопасности, 
хозяйственные и другие –  отчетливо видели начавший-
ся развал СССР. Определенная часть властных кругов 
активно и при этом неявно трудились над усилением де-
структивных процессов, скрыто поддерживая связь с за-
падными спецслужбами [2]. В подобных случаях прояв-
лялось не только соперничество отечественных и аме-
риканских систем безопасности, но и заявляла о себе 
кратковременная победа американцев в РФ в 1990-е гг. 
Таким образом во время бедствий представители госу-
дарственной власти могли, как спасать, так и предавать 
интересы своего народа. Такое предательство остает-
ся явлением нередким в истории; но оно везде прези-
рается обществом, преследуется по закону. Советские 
граждане не сразу убеждались в предательстве части 
советских верхов; но оно становилось явным в 80–90-х 
гг. ХХ в. на примере поведения М. Горбачева, Б. Ельци-
на, А. Яковлева, Э. Шеварднадзе и др. С этого периода 
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марксистские догмы, идеология, пропаганда быстро раз-
рушались, исчезая из жизни общества.

Пережив распад СССР в начале 1990-х гг., в кон-
це этого же десятилетия граждане РФ понимали, что 
предатели- помощники Б. Ельцина, их американские ку-
раторы планируют повторение столь же стремительно-
го и на этот раз необратимого катаклизма –  полное ис-
чезновение РФ. Но Ельцин все же поостерегся сделать 
для себя и своих близких такой гибельный шаг. Поэтому 
вместо катаклизма на политическую сцену страны вы-
шел мало кому известный кандидат на должность пре-
зидента РФ Путин В. В., на тот момент –  один из близких 
сотрудников мэра Петербурга А. А. Собчака.

Интерес ученых, политиков, предпринимателей 
к разнообразию форм многополярного мира
За последние полтора-два столетия в нашей стране за-
частую катастрофически быстро обновлялся характер 
власти, менялись социальные отношения, обесценива-
лись одни политические представления –  им на смену 
шли другие. Всякий раз в качестве новых форм высту-
пали присущие Западу способы модернизации, новые 
политические оценки, проекты- утопии будущего. Спустя 
некоторое время выяснялось, что все эти идеи, проекты 
были мало пригодны для реального развития России. 
Во время кризисов/катастроф отдельные политики, уче-
ные, немалая часть населения остро ощущали отсутствие 
адекватного взгляда на свое общество, как на сложное 
государство, на самостоятельную культуру. Но и в усло-
виях катастрофы политики, образованные слои, говоря 
о России, продолжали ссылаться на теории Запада.

Между тем динамика когнитивных идей на Западе 
убыстрялась, обнажая поверхностную проработку по-
литических, социально- гуманитарных проблем для че-
ловечества. Американская псевдотеория однополяр-
ного мира также была аналитической подделкой, кото-
рую государственные, корпоративные круги США через 
пропаганду внушали властям, населению разных стран. 
Но эти круги уже не увлекали людей успехами США; их 
наукообразные конструкции оставались в незападных 
странах беспомощными.

В начале нулевых годов миллениума президент РФ 
В. В. Путин, желая снизить неопределенность мирового 
будущего, интересовался государственным развитием 
в макрорегионах планеты. В странах Востока и Юга дей-
ствительно созревала модель многополярного трудово-
го взаимодействия разных этносов; тамошние государ-
ства поддерживали эти процессы. В итоге начинали до-
бровольно сотрудничать отрасли, фирмы разных стран, 
формируя общие структуры в сфере хозяйства, услуг 
и др. В коллективах создавалось межкультурное разно-
образие персонала, партнеров и клиентов, но не прину-
дительное единство для всех, как на Западе.

Между тем модель многополярного взаимодействия 
не была абсолютно новой; историко- философский ана-
лиз показывает, что такие взаимодействия являлись 
простыми формами культурного разнообразия, которые 
развивались уже в древности. Тогда эти формы могли 
создавать, во-первых, устойчивые сообщества, сверх-
сложные по балансам расового состава, вероиспо-
ведания, по упорядоченности жизни каст/слоев и т.п. 
(Древняя Индия); во-вторых, империи (Древний Китай 
и др.); в-третьих, цивилизационные системы (Шумеро- 
аккадская цивилизация, Византия и др.). Некоторые 
из этих сложных и прочных сообществ, живущих ныне, 
сохранили свои структуры жизнедеятельности, расово- 
кастовый, отчасти социальный состав, народные веро-
исповедания, как в Индии, или активные региональные 

сообщества со своими традициями, языками, местными 
лидерами, как в Китае.

Выше мы писали об этом парадоксе: в ХIХ–ХХ вв. 
к разнообразию и устойчивости культур Востока прояв-
ляли особое внимание философы, гуманитарии стран 
Запада (начиная с романтиков, кончая традиционалиста-
ми) и России (славянофилы, консерваторы, евразийцы). 
Уже в наше время А. Г. Дугин в труде «Теория многопо-
лярного мира. Плюриверсум» изучил работы на эти те-
мы западных и российских авторов; отсылаем читателей 
к его книге [3, с. 246–247]. Нам же важны выводы Дугина 
о столь отважных ученых- консерваторах Запада, Рос-
сии, искавших в ХIIIХ–ХХ вв. истину на Востоке.

По Дугину, эти ученые, проявившие интерес к восточ-
ным культурам: а) критически относились к когнитивной 
структуре ценностей самой цивилизации Запада; б) от-
вергали претензии европейцев и американцев на уни-
версальность; в) квалифицировали современное состо-
яние Запада и его наук, как кризис, переходящий в ката-
строфу; г) не признавали мифы о прогрессе и эволюции 
общества; д) негативно оценивали техническое разви-
тие, усматривая в «раскрепощенной» технике величай-
шую угрозу культуре, природе, человеку; е) не воспри-
нимали европейскую рациональность, как единственно 
возможную и др. [3, с. 248]. Эти выводы Дугина, на пер-
вый взгляд, выглядят экстравагантно. Но ныне в научной 
среде РФ мало, кто способен их углубить или опровер-
гнуть более убедительными доводами. На наш взгляд, 
это говорит о том, что в российском обществе и в науке 
созрела потребность в сравнительном анализе когни-
тивных проблем на примере народов РФ, а также насе-
ления разных стран, цивилизаций, регионов.

В современной бизнес- среде стран Юго- Востока, ко-
торая тоже отвергала американские способы жизнеде-
ятельности в глобальном мире, сложилось позитивное 
отношение к возможности равноправного сотрудниче-
ства этносов. Предприниматели ныне адаптируют древ-
нюю модель многополярности и принципы культурной 
множественности. Модель и ее свой ства, выражая фун-
даментальные качества –  разнообразие и единство че-
ловечества, оказались вновь востребованы; они прагма-
тичны и при грамотной доработке способны порождать 
конструктивный эффект отдачи.

Конечно, сегодня требуются немалые усилия профес-
сионалов, которые могут непротиворечиво увязывать 
разные аспекты общей деятельности, начиная с тради-
ционной мотивации труда и кончая внедрением новой 
техники. Специалисты пытаются определить, насколько 
удачно в сотрудничестве стран и этнических сообществ 
можно сближать элементы разных традиций с информа-
ционными технологиями. В этом случае в коллективах 
путем добровольной межгосударственной и межотрас-
левой совместимости, создаются продвинутые подраз-
деления. Для них специалисты вырабатывают проекты 
и цели общей деятельности, совмещая внутренние зако-
ны их стран с нормами международного права, с миро-
выми инновациями. Появляются руководители, которые, 
с одной стороны, опираются на современные нормы тру-
да, новую технику, правовую дисциплину, с другой, под-
держивают культурное многообразие персонала и кли-
ентов, уважение к моральной мотивации, к этно-рели-
гиозному плюрализму и т.п. Исходя из объема работ, 
готовятся планы, сроки их выполнения; на базе учета 
профессиональной подготовки уточняется оплата труда 
персонала разной квалификации, этно-государственной 
принадлежности и др. При этом учитываются националь-
ные интересы работников, сохраняются их гражданские 
права.
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Современная Россия начала осваивать многопо-
лярную модель международных отношений. Прези-
дент В. В. Путин позитивно оценивал широкий диапазон 
возможностей многополярной модели в международных 
отношениях. В этом скорее всего проявилась его интуи-
ция. В Киевской Руси/Московии/империи межэтнические 
связи народов- соседей в случае необходимости разви-
вались на многополярной основе (хотя названия такого 
тогда не было). В начале же ХХI в. Россия одна из пер-
вых в Евразии становилась соучредителем и участницей 
международных организаций, где отношения строились 
на многополярной базе; тем самым РФ выбирала прием-
лемый способ преодоления кризиса/катастрофы, не до-
пуская перехода общества к катаклизму.

Выделим 3 типа таких организаций с участием РФ. 
Первый тип связан с евразийской консолидацией пост-
советских государств на сопредельной территории. Ука-
жем эти интегративные структуры: Евразийское Эконо-
мическое Сообщество, Организация Договора о Коллек-
тивной Безопасности, Таможенный союз, Единое Эконо-
мическое Пространство, Союзное Государство России 
и Белоруссии. В названиях отражены целевые основы, 
обеспечивающие безопасные условия жизнедеятель-
ности народов РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Армении. Украина была членом Единого 
Экономического Пространства, но вскоре вышла из ор-
ганизации.

Создателями второго типа международных структур 
могли выступать государства (за вычетом стран Запад-
ной Европы и Северной Америки), корпорации, фирмы. 
Эти структуры вырабатывали цели и задачи совмест-
ной деятельности. Коротко скажем о ШОС и БРИКС. 
Так, инициатором создания Шанхайской организации 
сотрудничества был в 2001 г. Китай. Ныне в ней состоят 
членами более 20 стран Азии, Восточной Европы, Се-
верной Африки. Ведущие цели и задачи ШОС сводятся 
к укреплению стабильности, безопасности на «большом 
пространстве», объединяющем участников. Речь идет 
о борьбе с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, 
наркотрафиком и др. Эти главные аспекты сотрудниче-
ства тесно увязаны с важными его основами –  с поли-
тикой, экономикой, научным и культурным взаимодей-
ствием, со связями в сфере образования, транспорта, 
туризма и др. Укрепление доверия между участниками 
ШОС обеспечивает в макрорегионах их проживания 
функциональный порядок, мирную атмосферу жизнеде-
ятельности без опоры на военизированную охрану, кото-
рая у организации отсутствуют, ибо ШЮС по характеру 
не военная структура.

БРИКС (создание 2006 г.) основали 4 государства –  
Бразилия, Россия, Индия, Китай; в настоящее время, 
помимо основателей, в нее входят ЮАР, Иран, Саудов-
ская Аравия, ОАЭ, Египет, Эфиопия и др. Одним из глав-
ных мотивов формирования БРИКС было стремление 
стран- участниц усилить влияние на международной аре-
не, противопоставляя альтернативы доминированию За-
пада в мировой экономике. Основные цели БРИКС сво-
дятся к укреплению хозяйственных связей между участ-
никами, к продвижению устойчивого экономического 
развития, содействию принципам многополярного ми-
ра. Важным замыслом БРИКС является проект создания 
общемировой валюты.

Инициаторами третьего типа незападных междуна-
родных структур выступают страны, организации, реали-
зующие проекты макрорегиональной значимости. Тако-
вым ныне стало строительство транспортного коридора 
Север –  Юг, который осуществляют с 2000 г. РФ, Иран, 
Индия. Маршрут создается смешанным –  сухопутно- 
морским. В России расположена основная часть передви-

жения –  по железной дороге от Санкт- Петербурга, далее 
через Москву, Саратов, Волгоград до побережья Каспия 
(Астрахань). От Каспия будет 3 возможности добраться 
до Ирана: по восточному или по западному берегу желез-
ной дорогой, либо морем. Затем коридор пройдет с се-
вера Ирана на юг до Аравийского моря и далее –  водный 
отрезок маршрута –  до порта Мумбаи в Индии. Протя-
женность коридора впечатляет –  7,2 тыс.км. При этом он 
будет востребован населением и бизнесом Западной Ев-
ропы, Ближнего Востока (Турции, арабских стран и др.), 
а также Казахстана, Узбекистана, Туркмении и др.

Ныне пассажиры и грузы из РФ в Индию пока пере-
возятся из Санкт- Петербурга по морю, огибая западную 
часть Европы, проходят через Суэцкий канал, Среди-
земное море и другие акватории. В этом случае водный 
путь занимает около 2-х месяцев и более. Ведущими 
преимуществами коридора перед маршрутом через Су-
эц станут: сокращение протяженности пути в два и бо-
лее раза, а также снижение стоимости перевозки пасса-
жиров и контейнеров. Срок доставки грузов из Мумбаи 
в Санкт- Петербург сократится до 15–24 дней, тогда как 
морской путь через Суэц требует 30–45 дней.

Повышение роли России в современном мире и сплочение 
ее граждан
Выше рассмотрена востребованность новым руковод-
ством РФ многополярной модели взаимодействий в эко-
номике. Этот вектор позволяет отчасти понять задачи, 
которые ставил президент своим поворотом в политике. 
Данную модель взаимодействий Россия начала осваи-
вать со странами незападного ареала; их недавно счи-
тали третьим миром. Но на рубеже миллениумов неко-
торые из них уверенно шли по развитию во второй мир, 
примериваясь к первому. Все это давало возможность 
сделать России свободный выбор и рывок –  включиться 
на равных в международные проекты, уйти от унизитель-
ной экономической зависимости, которую нам навязывал 
не одно столетие бизнес Запада, а наши высшие слои 
ее принимали.

Этот самостоятельный шаг властей РФ оценили 
все –  граждане, союзники, недруги. Понятия «многопо-
лярный мир», «многополярные взаимодействия» появи-
лись в официальных документах, например, в «Страте-
гии Национальной Безопасности Российской Федерации 
до 2020 г.» и др. Тем самым Россия вновь обретала свой 
уникальный стратегический статус в Евразии и в мире. 
Она начинала воссоздавать граждан –  субъектов широ-
кого диапазона активности, тех, кто знает отчизну, пре-
дан ей, трудится на ее будущее. Главное в том, что эти 
страты активизировались не под влиянием идеологии 
и пропаганды, а на основе «общего дела» по ходу пре-
одоления катастрофы. В свою очередь массовые слои 
РФ позитивно оценивали политику новой власти в ми-
ровом контексте, понимая, что это направление позво-
ляло отстаивать национальный суверенитет, укреплять 
конкурентоспособность страны, обеспечивая средне- 
зажиточный уровень жизни населения. Внешняя поли-
тика В. Путина становилась фактором сплочения обще-
ства. Было очевидно, что этот фактор влияет на един-
ство граждан гораздо эффективнее, нежели это дела-
ла бы любая идеология.

Между тем на кратких отрезках времени идеи много-
полярного мира из-за ограниченной прагматики, узкого 
диапазона действия и отсутствия теоретической основы 
не могли стать заметным вектором в государственно- 
политической практике РФ. В конкретных ситуациях на-
правление многополярности обретало функции регули-
рования международных связей в хозяйстве и межэт-
нических отношений в стране. На роль концептуально- 
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мировоззренческой базы развития общества президент 
позже выдвигал фундаментально- цивилизационные 
идеи, содержание которых стало неожиданным, как для 
основной части российских граждан, так и для полити-
ков разных стран.

Становление В. Путина, как государственного деятеля 
России в контексте современного мира
Наш анализ показал, что первый срок в должности пре-
зидента был для В. Путина отмечен позитивным отно-
шением основной части граждан к его усилиям создать 
равноправное экономическое сотрудничество с развива-
ющимися странами, хотя он сам не выделял эту сторону. 
В этот же период особое внимание президент уделял ра-
боте государственных сверхкорпораций РФ, без развития 
которых невозможно сохранить в нынешних условиях 
безопасность страны и общества. Речь идет о топливно- 
энергетической, военно- промышленной, аэрокосмиче-
ской, золото- алмазной и других сверхкорпорациях. Так, 
после разгрома демократами военно- промышленного 
комплекса президент приложил немало усилий, восста-
навливая советские проекты, показатели которых со-
ответствовали новым требованиям к военной технике. 
Спустя 20 лет, эти проекты стали эффективным оружи-
ем, задействованным в Специальной военной операции 
на Украине.

По ходу первого срока в должности президента стра-
тегия и тактика В. Путина на Северном Кавказе были 
весьма решительными и вместе с тем продуманными 
действиями; в итоге отрабатывались приемлемые спо-
собы возвращения Чечни в состав РФ. Однако твер-
дость и осторожность президента не спасли в этот пе-
риод Россию от опасных провокаций военно- морских 
экстремалов США. Так, в августе 2000 г. в Баренцевом 
море во время крупнейших военно- морских учений РФ, 
на глубине 18 м двумя внутренними взрывами был унич-
тожен атомный подводный ракетный крейсер «Курск». 
Но в итоге ни Кремль, ни Белый дом не проявили стрем-
ления начать между собой военные действия; обе сторо-
ны предпочли задвинуть инцидент в тень, оставляя его 
не проясненным [4, с. 322].

Как понимали Россию президент, властные верхи, 
персонал крупных корпораций, население
Перечисленные выше конструктивные и вместе с тем 
весьма сложные повороты президента РФ во внутрен-
ней и внешней политике свидетельствовали о том, что 
ко второму сроку у него сложились новые качества, не-
обходимые в управлении масштабным сообществом. 
Так, политика В. Путина, связанная поначалу с безопас-
ностью государства, на определенном этапе неизбежно 
сближалась с вопросами общего развития России. Не-
маловажно и то, что основная, наибольшая часть насе-
ления понимала страну, как Родину, выражая готовность 
защищать ее. Но немало граждан остались преданы не-
олиберальным идеям транснационализма, пытаясь со-
хранить их ведущую роль хотя бы в крупных городах. 
Это противостояние патриотов и либералов вскоре по-
шло на спад, когда для всех стало очевидным численное 
превосходство патриотов. В это время достаточно за-
крытыми, либо нейтральными для общества оставались 
в своих позициях и оценках России представители выс-
ших властно- государственных слоев и крупного частно-
го бизнеса. После того, когда эти слои в 1990-е гг. всех 
поучали и хвастались своими достижениями, при Путине 
они ушли в тень.

Почему в нулевых и 10-х гг. миллениума столь бо-
лезненно обострилась проблема верного понимания 
подлинной России? Во многом –  это результат четы-

рехсотлетних преобразований общества по стандартам 
Запада, но не только. Мы также учитываем ту степень 
свободы слова при Путине, которая позволяла основной 
части населения высказывать публично свои –  не всегда 
верные и корректные –  оценки нашей страны и народа. 
К тому же многие слои населения вновь ощущали, что 
в это время враждебная президенту оппозиция испод-
воль готовила очередные каверзы, трудности для обще-
ства. Все это заставляло Путина внимательно анализи-
ровать отношение масс к России, к новым слоям, с од-
ной стороны, а также новых слоев –  к патриотической 
массе населения, к его политике, к РФ в целом, с другой.

Россиецентризм президента В. Путина
Примечательно, что в этот период В. Путин выступил 
в Мюнхене (2007) на конференции, посвященной поли-
тике безопасности. В своей речи президент критиковал 
однополярную гегемонию США в мире. Закончил он вы-
ступление краткой характеристикой прошлой и современ-
ной России. Позже эти итоговые слова о России в чуть 
скорректированном виде вошли в объемный официаль-
ный документ «Стратегия Национальной Безопасности 
Российской Федерации до 2020 г.». Из данного документа 
приводим эти мысли президента о нашей стране: «Россия 
является одной из крупнейших стран мира с многовековой 
историей и богатыми культурными традициями. Несмо-
тря на сложную международную обстановку и трудности 
внутреннего характера, она в силу значительного эконо-
мического, научно- технического и военного потенциала, 
уникального стратегического положения на Евразийском 
континенте объективно продолжает играть важную роль 
в мировых процессах» [3, с. 315].

На первый взгляд, в этих словах нет ничего приме-
чательного. Некоторые сведущие люди, прочитав их, 
скажут: что-то Путин Россию перед буржуями нахвали-
вает. Специалисты уточнят: он буржуев так запугивает. 
Но авторы данного текста уверены: корректно и жест-
ко президент дает всем понять, что государственной 
беспомощности и политическим метаниям, по какому 
пути развиваться России, приходит конец –  этот вопрос 
решают граждане; страна готова дать отпор любой вну-
тренней провокации или силовому давлению извне. При 
этом президентом высказаны конструктивные оценки, 
как традиционно- корневой России, так и ее научному, 
хозяйственному, военному развитию. Уважительная то-
нальность отношения к России в целом не фигурирова-
ла в публичных речах имперских самодержцев и тем бо-
лее должностных лиц советского и либерального време-
ни. В речи же В. Путина ощущается преданность отчиз-
не, что наделяло его проект огромной убедительностью 
в глазах патриотов России. Уточним, что президент объ-
явил в Мюнхене не о доктрине и не о программе своей 
политики, а как бы заявил о своих намерениях изменить 
Россию, вернуть ее к самой себе самой. В следующей 
части нашего анализа рассмотрим, насколько он преу-
спел в решении этой задачи.
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The authors analyze how the peculiarities of Russia – its history, 
society, and culture of Modern times-have interpreted some areas 
of Russian humanitarian thought. The main focus is on conservative 
thought. These processes of scientific and philosophical self-knowl-
edge are traced, first, in the course of Russia’s interactions with 
Western European civilization, with its humanitarianism and theory 
of knowledge, and secondly, in the context of internal transforma-
tions of cultural and civilizational and paradigmatic nature in the em-
pire, in the Soviet and post- Soviet times.
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В статье освещена проблема трансформации томизма как 
философской концепции в официальную церковную доктрину 
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Известно, что XIV веку, началу эпохи Возрождения, 
после нескольких столетий господствующего влияния 
Католической церкви и клерикализма, общество созре-
ло для большей интеллектуальной свободы, а ослабле-
ние церковного влияния (и авторитета) способствова-
ло росту субъективизма и индивидуализма, ассоции-
рующихся со свободой. Атеистические умонастроения 
и идеи нередко спекулировали на взаимосвязи между 
сдающим свои позиции церковным авторитетом, когда 
место религиозному мировоззрению должно уступить 
научное [5, c. 5], в то время как роль самой церкви в деле 
развития науки часто преуменьшалась, несмотря на оче-
видный исторический факт стимулирования церковью 
научной деятельности [3, c. 34–64]. Некоторые неомарк-
систы в формировании светски- номиналистического ха-
рактера философии видят яко бы закономерный исто-
рический процесс высвобождения человеческого ума 
от «религиозных предрассудков», коренящихся в идеа-
лизме, что, по их мнению, стимулирует развитие науч-
ного знания, несомненно, является прогрессом в разви-
тии мировой мысли. «Весь прогресс науки –  это непре-
рывный ряд побед материализма в борьбе против иде-
ализма» [2, c. 128] –  пишет британец Морис Корнфорт. 
На первый (и самый поверхностный) взгляд проблема 
решена. Общепринятым воззрением считается, что цер-
ковь использует догматику в рациональном изложении 
Фомы Аквинского –  томизм, как инструмент идеологии 
и социального контроля, выстроив жёсткую иерархиче-
скую систему управления: единая церковь, единый за-
кон, единый понтифик, единый официальный латинский 
язык, формализм и точные формулировки. Однако, от-
дельные свободные мыслящие умы –  писатели эпохи 
Возрождения восстали против безжизненной церков-
ной системы, проповедуя свободу творчества и научных 
исследований, предуготовив тем самым основную идею 
Просвещения, исходя из которой, человеческий разум 
становится единственным индикатором истинности в де-
ле познания.

На наш взгляд проблема более глубока и не может 
ограничиваться влиянием на развитие мысли только 
лишь общественных формаций. Мы не можем так же 
игнорировать вклад клерикализма в деле укреплении 
веры в возможности (или невозможности) разума, в пе-
реходе к антропоцентризму, однако обратим внимание 
на следующее. Для того, чтобы пролить свет на пробле-
му необходимо уточнить и различить два понятия:

α) «Высокая Схоластика» –  как интеллектуальный 
продукт философской мысли эпохи Средневековья;

β) Томизм как официальная вероучительная доктри-
на Римо- Католической церкви, а так же её идеология 
и система управления, основывающаяся на данном фи-
лософском достижении.

Схоластика в первом понятии есть сама в себе 
мысль, представляющая умственный результат синте-
за метафизики и научно- аналитической методологии, 
идущей от Платона и Аристотеля –  с одной стороны, 
и христианского вероучения –  с другой. Всё это состав-
ляет сокровищницу мировой философии, появившуюся 
вследствие требования разума мыслить определённым 
образом на определённом этапе своего исторического 
развития. «Философия –  это мысль, схваченная эпохой» 
(Гегель). Мысль, сама в себе как таковая имеет твор-
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ческое эвристическое начало, обладает индивидуально-
стью, новизной и вызывает интерес у исследователей. 
Самих представителей схоластики трудно упрекнуть 
в косности и церковном догматизме (точнее его вуль-
гарном понимании), общеизвестно, какое влияние схо-
ластика оказала на развитие философии, формальной 
логики и теоретической научной методологии.

Во втором случае мы имеем дело с идеей управле-
ния, которую философия никогда не обходила стороною. 
Любая же теория управления имеет свои философско- 
мировоззренческие основания [7, c. 81–82]. Аристот-
елевская картина мира представлена как механизм, 
а рациональная неумолимость логических конструкций, 
перенесённая на общественные отношения, обеспечи-
вает создание стройной, идеально функционирующей 
иерархической системы, что концептуально является 
мечтой любого управленца. Средневековые теологи те-
оретически усовершенствовали эту систему, управлен-
ческая привлекательность которой сыграла свою роль 
в возведении томизма, –  вершины средневековой тео-
логической мысли, в ранг официальной доктрины 1, и это 
не удивительно, так как категории «иерархичность» 
и «целеполагание» положены в основу 4-го и 5-го ра-
циональных доказательств бытия Бога Фомы Аквинско-
го, так как Бог может мыслиться как олицетворение аб-
солютного управленческого идеала, как «нечто мысля-
щее», которое направляет к цели все природные вещи» 
[8, c. 68–69].

Таким образом, находясь не в области чистой фило-
софии, где мысль развивается как таковая сама в себе, 
а в своём идеолого- управленческом применении, томизм 
претерпевает трансформацию от философской эвристи-
ки, контекст которой предусматривает свободу творче-
ства, постановку проблемы, увлечённость исследова-
нием, оригинальность и новизну, критический подход 
и т.п. –  до всеобщеобязательности на государственно- 
бюрократическом уровне, с вытекающим недовольством 
со стороны власть имущих на критическое осмысление 
догмы, несмотря на то, что сами средневековые рацио-
налисты не побоялись «проверять» догму, насколько это 
позволяли возможности разума. Да и само детище схо-
ластики –  средневековая философская теология –  до-
вольно развитая теоретическая наука, в принципе не-
возможна без критического подхода к откровению, пред-
ставленному определённой догматической формулой, 
без скептицизма, сомнений, теоретического умствен-
ного опыта, когда основою является исследовательская 
свобода –  один из фундаментальных принципов научно-
го творчества.

Похожую ситуацию можно наблюдать на собствен-
ном отечественном историческом примере, как неког-
да творческая, по своему революционная философ-
ская мысль марксизма, облекается в мантию государ-
ственной идеологии, а далёкие от идеальных способы 
её реализации на местах, (формализм, бюрократизм, 
и т.п.), вызвали определённую неприязнь к марксизму 
советского варианта, что, в конечном счете, привело 
к его дискредитации, не столько в качестве отвлечённо-
го теоретического учения, но как официальной государ-
ственной идеологии.

Таким образом, даже самые благие идеи, несвобод-
ны от «вульгаризации доктриной» и подмене того, что 
называется «приобщения к идеям» –  их насаждением, 
переход из области творчества в рутину, от любви –  

1 Анализ принципов средневекового социального управле-
ния не входит в компетенцию настоящего исследования, отме-
тим лишь, что административная иерархия Римской католиче-
ской церкви до настоящего времени считается наиболее со-
вершенной формальной организацией западного мира.

к обязанности, чем можно вызвать неприязнь даже к са-
мому идеальному. В контексте нашей проблемы место 
схоластике и её ценность, актуальность и применение 
должна определить та область духа, которой схоласти-
ка обязана своим появлением. Эта область философии.

Дух начинающегося Возрождения, внушающий чув-
ство свободы, самостоятельности мышления, избавле-
ния от выхолащивающих догм, определений, формул 
весьма импонировал писателям- гуманистам той эпохи. 
А внимание к природе отвлечённых понятий в позднее 
Средневековье посеяло номиналистические умонастро-
ения, в качестве альтернативы концептуализму Фомы 
Аквинского. Всё это подрывало философский авторитет 
рациональных доказательств бытия Бога, и подрастаю-
щее поколение, воспитанное в подобном духе, ставшее 
позже интеллектуальной элитой гуманизма XIV–XV в.в. 
легко впитывало эти идеи.

Высокую Схоластику дискредитировала, как бы это 
не показалось парадоксальным, –  её безупречность, 
стройность, логическая неопровержимость, научная за-
крытость, скрупулёзность, академическая манера до-
ведения до мелочей ответов на возникающие вопро-
сы, место «золотой середины» и безэмоциональность, 
«сверхчеловеческая интеллектуальная неуязвимость» 
[6, c. 179]. Широта и глубина исследовательской области 
Аквината, его рационалистическая страстность не толь-
ко обозначили огромный массив актуальных на то вре-
мя мировоззренческих проблем, по сути, классических 
в философском познании вообще, но и предложили их 
решение, иногда почти с математической точностью, 
оставив после себя тома написанного, а вместе с ними 
очередной кризис философского рационализма. И толь-
ко к XVII веку философский рационализм был реаними-
рован Картезием и Новое время по праву можно считать 
«третьей волной» развития философской логики, после 
Аристотеля и средневековой схоластики.

Философия Возрождения, как законное детище 
Средневековья не смогла ничего логически опровер-
гнуть из томистского учения, да и не пыталась сделать 
этого. Однако его дискредитация удалась с точки зре-
ния риторики и образности, юмора и сатиры, обличения 
«сильных мира сего», пороков представителей духовен-
ства и церковной докторантуры, преподававшей ту са-
мую схоластику. Критиковались скучность и бедность 
латинского языка, перегруженность терминами, труд-
ность для восприятия, обязательность изучения, отсут-
ствие творческого подхода, научный карьеризм в деле 
переписывания чужих мыслей «из пустого в порожнее», 
бесконечные упражнения в силлогизмах, и т.п. Остаёт-
ся сюда присовокупить ужас «тёмных веков», «неве-
жество», орудия пыток инквизиции, чуму и антисанита-
рию, религиозные вой ны и крестовые походы, написать 
об этом живым, высоким литературным стилем –  и вот 
готовый стереотипный образ Средневековья, часто 
встречающийся в научной, научно- публицистической 
и художественной литературе.

Необходимо толь отметить факт, что Гуманистиче-
ское направление эпохи Возрождения не является фи-
лософским в строгом смысле слова, а философско- 
литературным, или «вторично философским». Антич-
ность была для «экзальтированных юношей при дворах 
Медичи, Борджиа» [1, c. 258], не столько философским 
авторитетом, сколько экзистенциальным идеалом, ког-
да тоска по нему более желаема, нежели его реальное 
обретение. По замечанию Бертрана Рассела, увлечён-
ность Античностью оказалась главным препятствием 
в том, «чтобы создать что-либо оригинальное в области 
философии» [5, c. 20]. Писатели Возрождения не пере-
осмыслили Античное наследие, как это было сделано 
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в Средневековье, а, скорее, испытывали творческое ху-
дожественное вдохновение её образами, поэтому «воз-
вращение к античным идеалам» было ничем иным, как 
объектом эстетического наслаждения, романтическим 
переживанием поэта, нашедшего объект вдохновения.

Эпоха Возрождения –  сравнительно короткий для ми-
ровой философии промежуток времени, эмоциональный 
и насыщенный, вместивший в себя множество направле-
ний. Однако этот поэтический бурлеск требований «сво-
боды культуры» и социальной справедливости, осво-
бождения от церковного диктата и «злоупотреблений 
папской властью» не способен просуществовать долго. 
Бертран Рассел 1 сравнивает время Возрождения состо-
янием опьянения: «они были опьянены новой свободой 
духа. Опьянение долго длиться не могло <…> [4, c. 762].
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Закон гармонии –  бесконечности отвечает на основной вопрос философии
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философ, председатель РОО «Русская диалектика»
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Автор, через призму взгляда закона ГАРМОНИИ-БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ, даёт ответ на основной вопрос философии: отноше-
ние сознания к материи; отношение мышления к бытию; отно-
шение ДУХА к природе; способен ли человек через мышление 
познать мир таким, какой он есть на самом деле. В статье по-
казано место русской научной философии в системе образо-
вания и права, раскрывается таинство смысла жизни человека 
и условий его спасения в бесконечности бытия.

Ключевые слова: востребованность, среда, сознание, мате-
рия, мышление, бытие, дух, природа, познание, гармония, бес-
конечность, предопределенность, будущее, самоуничтожение, 
Бог, рай, наука, зависимость.

Отношение сознания к материи?
Сначала надо понять –  что такое материя, не ограничи-
ваясь определением опытного знания –  «объективной ре-
альности данной нам в ощущениях и восприятиях, из чего 
образовалось все существующее в мире …».

Ответ: Это, прежде всего, не просто строительный 
материал, а то ещё, что предшествует ЕМУ. И это, как 
мы установили, объективный закон ГАРМОНИИ, (неза-
висимый от сознания), выступающий в роли ткацкого 
станка (условно) материального мира и биологической 
жизни, в частности, вершиной которой и явился человек 
со способностью мыслить, понимать и осознавать ГАР-
МОНИЮ окружающего мира. Отсюда наше утвержде-
ние –  человек рожден ГАРМОНИЕЙ для осознания «ЕЁ» 
… Не материю (это удел создателя), а каким должен 
быть мир людей и счастливая земная жизнь …

Следовательно, СОЗНАНИЕ человека должно вос-
принимать материю как подручный материал закона 
ГАРМОНИИ, из чего родился МИР и ЕГО сознание.

Отсюда пересечение научного понимания тезиса 
«материализация слова» с религиозным «вначале было 
слово», но СЛОВО человека субъективно и не подкре-
плено «чистым знанием» о материи, значит, оставляем 
эту истину прерогативой создателя, а сознание ориенти-
руем на познание путей достижения жизненной ГАРМО-
НИИ … Следовательно, сознание это фактор востребо-
ванности ЗНАНИЯ и это язык, память и мышление –  про-
дукт биологического организма.

Для лучшего понимания. Сознание –  это то, что дви-
жет поступки, созидания человека. Вне сознания нет де-
ятельности. Это тот же ткацкий станок как и закон гармо-
нии, но закон не зависим ни от кого, а сознание зависит 
от качества мышления, уровня его развития. Но мышле-
ние индивидуально (эгоистично, рационально) и долж-
но находится под воздействием общественных взгля-
дов, морали, философии жизни общины, уровня знаний 
и развития своей критической стороны. Мы видим про-
явление закона зависимой востребованности. Следова-
тельно, ни мышление, ни сознание не являются авто-
номными, не зависимыми сущностями. Они, как и вся 
жизнь, подчинены инстинкту выживания вида. При чем, 
подчеркиваю, не в отдельности каждой особи, а всем 
сообществом. Отсюда наш вывод –  будущее человека 
с его сознанием предопределено законом ГАРМОНИИ –  
БЕСКОНЕЧНОСТИ. Потому сознание вторично.

Отношение МЫШЛЕНИЯ к БЫТИЮ?
Ответ: Мышление человека, также как БЫТИЕ, подчинено 
закону ГАРМОНИИ –  зависимой востребованности. На-
помним, человек рожден ГАРМОНИЕЙ для осознания ЕЁ.

Следовательно, ЕГО мысли, а человек мыслит СЛО-
ВОМ, должны материализоваться в ЕГО ДЕЛА –  дости-
жения жизненной ГАРМОНИИ и это неоспоримо. Тысяче-
летняя череда вой н и страданий людей –  доказательство 
материализовавшейся ущербной философии опытного 
знания (противоречий) перенесенного на общество. Вот 
почему закономерен переход от рационального к крити-
ческому мышлению ведущему к торжеству человеческо-
го РАЗУМА, а не идеи потребления.
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Отношение ДУХА к природе?
Чтобы ответить на этот вопрос следует прежде устано-
вить, что такое ДУХ.

Поскольку ОН не сознание и не материя, значит это 
ТО, что рождает БЕСКОНЕЧНОСТЬ и это перетекающая 
жизнь поколений, в основе которой СЛОВО чистого зна-
ния, рождающего добродетель …

Выходит это опять ГАРМОНИЯ с её предопределен-
ным смыслом жизни для ПРИРОДЫ и ЧЕЛОВЕКА, или 
будущим, требующим не слепого поклонения, а выпол-
нения условий бесконечности по русской диалектике 
и чистым знанием ВЕРЫ.

Данное положение требует серьезной научной оцен-
ки и важных пояснений для исключения расхождений 
в толкованиях и БИБЛИИ и КОРАНА и научного взгляда 
русской диалектики.

Ранние религии оперируя понятием «уйти от стра-
ха смерти и Богов, и прийти к философии …», пришли 
к толкованию бесконечности переходом к загробной 
жизни, в которой человек и получит оценку своим делам 
попаданием в загробный РАЙ или в АД. В те эпохи дер-
жателям религий была выгодна подобная трактовка, как 
награда РАБУ за послушание ГОСПОДАМ и т.д., а госпо-
дам индульгенция –  покаешься, избежишь наказания, 
убил, награбил, завоевал –  покаялся, и опять сначала … 
Значит на земле, по субъективной стороне Веры, РАЯ 
быть не может, захватывать колонии можно и сделать 
человека РАБОМ можно. В этом мы видим след всемир-
ной лжи, что категорически подтверждено историей. Ты-
сячелетиями длящиеся вой ны, это и есть тот самый АД, 
только земной, и дается он человеку за неспособность 
понять и осознать закон гармонии.

Не признавать этого –  уподобляться страусу, прячу-
щему голову в песок, чтобы не заметили.

Русская правда в том, что Закон гармонии, это науч-
ное открытие приближающее человека к познанию со-
здателя, сотворившего ЗАКОН, и которое делает рус-
скую диалектику наукой –  наук.

А в НЕМ наша совместная правда, суть которой кро-
ется в признании земной, жизненной ГАРМОНИИ че-
ловека, которую следует позиционировать, как земной 
РАЙ для жизни людей, и ОН предопределен ГАРМОНИ-
ЕЙ БЕСКОНЕЧНОСТИ, выйти за рамки которого, чело-
век не может, потому что это приведет ЕГО к самоунич-
тожению.

Это подтверждает наличие «Красной книги», сооб-
щающей об исчезновении видов живой природы [10], 
а человек часть ЕЁ, только со способностью осознать 
ПУТЬ бесконечности, если он не деградирует.

Наконец о главном. Для этого надо понять, чем от-
личается русское двуперстие от западного триперстия 
встроившего в славянское своего святого духа –  меха-
низма манипуляции сознанием.

Итак, двуперстие (старообрядцы) символизирует две 
природы Христа –  божественную и человеческую. Как 
видно, путь от Бога к человеку прямой, без посредни-
ков. Значит наши древние предки просто не понимали, 
что может объединять создателя и человека и это крити-
ческое мышление несущего свет (знания) освещающе-
го ПУТЬ человека к гармонии, или кто-то мешал этому 
пониманию.

И ещё, если соединить миф древности о сердце Дан-
ко, осветившему путь к свету и миф о рождении ГАР-
МОНИИ как будущего человечества и научного вывода 
русской диалектики то получим правду которая скрыва-
ется в искаженной трактовке смысла схождения Благо-
датного Огня. ОН не обжигает только благодаря своему 
предназначению –  напомнить людям в чём их спасение. 

ОН символизирует источник человеческой добродете-
ли –  СВЕТ чистого знания. Вот почему ОН не может яв-
ляться символом обжигающего огня.

Не допустить ухода человека от ГАРМОНИИ, в этом 
мы видим задачу общества, его государства и права. Вот 
почему поставлен вопрос (А. Эйнштейн) о необходимо-
сти изменить мышление людей, для чего и предназначе-
но научное прочтение философии и религиозных аспек-
тов БЫТИЯ, когда-то перенесших истину бесконечности 
через сменяемость поколений в загробное её продолже-
ние, уводя человека от земной ГАРМОНИИ.

Прийти к ГАРМОНИИ, означает создать философию 
научного мировоззрения, позволяющую убрать религи-
озную и политическую ангажированность опытного зна-
ния прошлого с её загробным РАЕМ, и совместно при-
ступить к созданию условий земной, жизненной ГАРМО-
НИИ земного РАЯ и неминуемым наказанием за укло-
нения от определенного Создателем (ГАРМОНИЕЙ) 
счастливого Будущего людей, но без очередного раб-
ства, к чему призывает К. Шваб в своей книге «Четвер-
тая промышленная революция» [11]. Кстати, научного 
объяснения загробной жизни НЕТ и не будет …

Способен ли человек через мышление познать 
мир таким, какой он есть в действительности?
Ответ: НЕТ! Человек не может познать абсолютную исти-
ну (материю)– прерогатива БОГА. Так он отделил от себя 
дела и жизнь человека с его мышлением, создав закон 
ГАРМОНИИ Бесконечности, предопределяющего земное 
райское (счастливое) будущее человечества и которому 
должно служить мышление человека, материализуя сло-
во в дела. Человек рожден ГАРМОНИЕЙ для осознания 
ЕЁ, или каким должен быть мир людей.

За неверное (неправильное) поведение человече-
ство будет нести ответственность сообща, как ВИД, 
в этом есть подтверждение нашего вывода, что абсолю-
тизация ЭГО-Я, как основы капитализма с её выгодой, 
конкуренцией и накоплением богатств –  это противое-
стественный путь развития человечества, противореча-
щий природной общинности человека. В законе ГАРМО-
НИИ просматривается предопределенность обществен-
ной ответственности за дела каждого. Эгоист всегда 
будет выявлен и осужден в обществе. Из чего следует 
закономерность и необходимость рождения обществен-
ного сознания, на котором должно формироваться мыш-
ление каждого человека и расти память ЕГО Большого 
мозга, что сопряжено с семьей и обучением в средней 
школе основам Русской диалектики и научному миро-
воззрению общественного сознания.

Безусловно, верны все выводы о природной сущно-
сти человека [5] и необходимости следования в своем 
развитии закону ГАРМОНИИ, заповедей ВЕРЫ, исклю-
чив идеологии и политический авантюризм из жизни 
гражданского общества, вместе со страшилкой загроб-
ной жизни, не имеющей научного обоснования.

Изучайте Русскую диалектику, верьте в земное 
счастливое будущее и ЗНАЙТЕ ПУТИ его достижения. 
ТОЛЬКО В ЭТОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ МЫШЛЕНИЯ. 
Человек не может стать БОГОМ, о чем мечтает ЗАПАД 
(господствовать). Он может через критическое мышле-
ние прийти к осознанию ЕГО в себе, и предопределен-
ности гармоничного будущего человечества. В этом суть 
и смысл единства религии (вселенского разума) и науч-
ной философии гражданского общества, провозглашен-
ной русской диалектикой.

Чтобы не быть голословным, предлагаем сравнить 
наш ответ с вариантом ответа на основной вопрос фило-
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софии представителя школы западной философии про-
тиворечий (понимания) С. А. Лебедева [9].

При этом важно помнить умную мысль –  «все позна-
ется в сравнении». Именно в сравнении чистоты знаний 
соответствующих разуму (науке), а не «искусству вести 
спор, доказывать и убеждать», как классике ДЕМАГО-
ГИИ, по нашему, уводящей от ИСТИНЫ. Читайте и ду-
майте, если поймёте, о чем она, и как ориентирует в жиз-
ни простого человека.

Вот, фрагмент текста статьи С. А. Лебедева:
«1. Онтологически материальное бытие первично 

по отношению к сознанию и создаваемой им субъектив-
ной реальности (знанию о материальной действитель-
ности). И здесь материалисты правы в отличие от сто-
ронников субъективного идеализма, которые утвержда-
ют обратное, а именно, что материя –  это такой же кон-
структ сознания, как и все остальные продукты созна-
ния, а следовательно, материя вторична по отношению 
к сознанию.

2. Однако объективная реальность состоит не толь-
ко из материального мира, но также из мира объектив-
ных возможностей, частичной материальной реализа-
цией которых и является материальный мир. Поэтому 
мир объективных возможностей первичен по отноше-
нию к материальному миру. Но мир возможностей –  это 
мир не наблюдаемых, а только мыслимых, идеальных 
сущностей, не имеющих ни пространственных, ни вре-
менных свой ств в физическом их понимании. И здесь 
правы сторонники объективного идеализма, а не мате-
риалисты и не приверженцы субъективного идеализма.

3. Содержание обоих уровней объективного бытия 
создается, конструируется сознанием в процессе позна-
вательной деятельности. И поэтому в гносеологическом 
плане сознание первично по отношению к объективной 
реальности. В этом отношении оказываются правы сто-
ронники субъективного идеализма, а материалистиче-
ская теория познания как процесс отражения действи-
тельности в виде его копии является слишком наивной, 
чтобы быть верной. Однако и объективные, и субъектив-
ные идеалисты неправильно трактуют познание как про-
цесс «распаковки» сознанием его априорного содержа-
ния.

4. Таким образом, и в онтологическом, и в гносео-
логическом отношении правы оказались не материали-
сты с их идеей отождествления объективной реальности 
с материей, а идеалисты: объективные (в онтологиче-
ском плане) и субъективные (в гносеологическом плане). 
Поэтому правильное интегральное решение основного 
вопроса философии видится на основе синтеза онтоло-
гических идей объективного идеализма и гносеологиче-
ских идей субъективного идеализма.

5. Оба принципа материалистической философии 
об онтологической первичности материи по отношению 
ко всему объективному бытию и ее гносеологической 
первичности по отношению к сознанию должны быть 
признаны неверными, как с логической, так и с эмпири-
ческой точки зрения.

6. Дуалистическая концепция соотношения бытия 
и сознания как двух независимых друг от друга и само-
стоятельных реальностей не может быть признана тео-
ретически состоятельной в силу ее логической противо-
речивости» [9].

А теперь сравните (для себя и для всех нас), на чьей 
стороне ПРАВДА, и кто не хочет, чтобы общество узна-
ло о НЕЙ.

ПРАВДА в том, что Институт философии РАН не мо-
жет дать ответ на основной вопрос философии. А в ста-
тье С. А. Лебедева, в её выводе, «показана возможность 

и необходимость разработки нового подхода к решению 
основного вопроса. Он должен базироваться …» [9].

Здесь мы вынуждены вмешаться и остановить ты-
сячелетнее заблуждение западной «рационально- 
теоретической формы мировоззрения», являющейся 
абсолютно субъективной основой ИХ «опытного зна-
ния», не поддающегося восприятию, а скорее препят-
ствующему развитию критического мышления каждого 
человека, как закономерного условия рождения обще-
ственного сознания –  единой формы земного разума, 
к чему призывает Ислам и Русская диалектика, как на-
ука, рожденная открытием закона ГАРМОНИИ –  беско-
нечности, по которому они объективно, зависимо вос-
требованы друг другом –  как единая бесконечная жизнь 
(движение и развитие) внутри ГАРМОНИИ множества 
средовых факторов.

Очередным примером намеренной лжи и бесчестия, 
когда представители отечественной академической на-
уки неукоснительно следуя западным догмам в филосо-
фии отвергали гармонию вместе с античной философи-
ей, служит замалчивание ими идей по коренным пробле-
мам западной философии и задачам развития русской 
философии научного мировоззрения, рассматривающей 
проблему гармонии и смысла жизни природы и челове-
ка, исследуемых автором в ряде научных работ [1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8].

Как видите, у них ответа НЕТ и не будет без наше-
го подхода который пытаются украсть и выдать за свой, 
оперируя классикой подмены терминов (демагогией) 
называя наш объективный закон зависимой востребо-
ванности (гармонии бесконечности), на свой субъек-
тивный –  объективных возможностей, а делается это 
с единственной целью –  сохранить в неприкосновенно-
сти свое ученое ЭГО, стоящее на западной философии 
с её противоречиями, и не дать родиться независимой 
от ЗАПАДА, научной философии Русской цивилизации, 
разоблачающей их ложь, что должно преследоваться 
по закону противодействия различным формам соци-
альных девиаций в сегменте российской гуманитарной 
науки, на что указывает, в частности, опыт работы Воль-
ного сетевого сообщества «Диссернет», так и выводы 
русской диалектики.

К сожалению, они почему-то уверены, что открытый 
русской диалектикой закон ГАРМОНИИ-БЕСКОНЕЧ-
НОСТИ, отвечающего на основной вопрос философии 
и определяющий будущее человечества, они смогут на-
звать как-то иначе, переделав под свои политические 
цели. Должен согласится в виду отсутствия нужного за-
конодательства по пресечению коррупции в этой сфере. 
Слово за российским правом, почему-то стоящим вне 
сферы формирования чистого знания и не определив-
шегося КОМУ или ЧЕМУ, оно должно служить и что для 
него является маркером в принятии законодательных 
решений. А служить надо закону показывающего зави-
симость ноля и единицы в математике; скорости и мас-
сы тела в физике; химической структуры элементов 
от величины их атомных весов в химии; утоления голо-
да и жажды в биологии организма; накопление свой ств 
и качеств вида и их зависимость от средовых факторов 
в генетики; зависимую последовательность возникнове-
ния сознания и мышления человека; и так далее стано-
вясь источником чистого знания во всех отраслях есте-
ствознания, таким образом ограждающего общество 
от политического и религиозного авантюризма СОБОЙ 
превращающего философию в науку наук.

И вот как научность философии проявляется в опре-
делении «учености» историков рассматривающих эво-
люцию развития человечества через ими же опреде-
ленную, якобы, закономерную последовательность 
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общественно- экономической формации (далее –  ОЭФ) –  
первобытно общинную, рабовладельческую, феодаль-
ную, капиталистическую и социалистическую, как пере-
ворот большевиков в России.

С точки зрения научной философии закономерным 
является только первобытно- общинный строй рожден-
ный природной общинностью человека подчиненный 
закону гармонии –  бесконечности создавшем ЕГО. Все 
человеческие ценности формировались этим строем, 
в рамках которого и должна была развиваться челове-
ческая цивилизация, подчиняясь формуле выживания –  
общественные интересы, стоящие выше личных.

А теперь определите сами –  продолжают ли после-
дующие формации эту объективную форму естествен-
ного развития социума, если рабство человека –  про-
тивоестественно, феодализм с частной собственностью 
на землю и рабством –  противоестественно, капитализм 
с абсолютизацией эго –  я противоестественен и не соот-
ветствует природной общинности человека.

Добавим сюда «учёность» экономистов с их утверж-
дением, что смена ОЭФ подчинена какому-то объектив-
ному экономическому закону, по нашему исключающе-
му из процесса интеллект человека, придумавшего па-
ровоз.

Здесь присутствует ущербность опытного знания ис-
кусственно распространённому на человеческое обще-
ство.

Исходя из вышесказанного очевидно, закон гармо-
нии бесконечности на деле является маркером научно-
сти и для этих, с позволения сказать, гуманитарных на-
ук, за тысячелетия не сумевших приблизиться к правде 
чистого знания –  общинного сознания человека, носи-
теля земного РАЗУМА, как видим, стоящего ВЫШЕ зау-
ченной учёности, или злонамеренной политической лжи 
прикрывающих субъективизм источников дисгармонии 
мира, агрессивных вой н на земле в целях сохранения 
своей власти над людьми чему и служит западная фи-
лософия.
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THE LAW OF HARMONY –  INFINITY ANSWERS THE 
BASIC QUESTION OF PHILOSOPHY

Drobyshev V. A.
Regional Public Organization “Russian Dialectics”

The author, through the prism of the law of HARMONY-INFINITY, 
gives an answer to the main question of philosophy: the attitude of 
consciousness to matter; the attitude of thinking to being; the atti-
tude of the SPIRIT to nature; is a person able to know the world as 
it really is through thinking. The article shows the place of Russian 
scientific philosophy in the system of education and law, reveals the 
mystery of the meaning of human life and the conditions of his sal-
vation in the infinity of being.
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Если пространство как протяженность сосуществования си-
стем, объединяемая с протяженностью сменяемости этих 
систем (то есть со временем) темпами развития, внутрен-
ними противоречиями, дающими сцепку четырехмерного 
пространственно- временного континуума, дополнить асимме-
трией, ускоряющей разрешение противоречий, –  возможности 
человека во влиянии на вторую природу окажутся подобны 
синергетическим эффектам. Мы стремимся логически и теоре-
тически доказать, что в основе мироустройства лежит необхо-
димый, но мало исследуемый порядок, проявляющий себя в не-
гэнтропии, фиксируемой во всех пространственно- временных 
точках как «симметричная асимметрия». Через эволюционное 
исследование асимметрии, дополняющей такие атрибуты бы-
тия, как пространственно- временной четырехмерный конти-
нуум, проводится идея объективного возвышения социального 
мира людей. Только в обществе противоречие между симме-
трией искусственной цифровой виртуальности и естественной 
виртуальности духовной жизни людей становится отчетливым 
и готовым к разрешению. Победа духовности над технологич-
ностью нового миропорядка с центром в искусственном интел-
лекте означает гарантию прогрессивного разрешения глобаль-
ных проблем человечества.

Ключевые слова: пространство, время, симметрия, асимме-
трия, функциональная асимметрия, хаос, синергетика, поря-
док, эволюция, онтология, хиральность, духовность.

В философии трудности познания давно зафикси-
рованы. Каждая версия картины мира (научная, фило-
софская, религиозная, мифологическая, др.) работает 
до тех пор, пока практика как критерий истины не сбро-
сит со счетов фантазию ее создателей. И возникает но-
вая картина…Есть картины мира вне истины, вне мо-
рали, –  как в постмодернизме, и даже без системного 
соотношения внешнего и внутреннего содержания (ри-
зомы, плоские онтологии). Однако агностицизм и субъ-
ективный идеализм мы не станем здесь учитывать, ру-
ководствуясь великими фундаментальными открытиями 
Альберта Эйнштейна, благодаря которым объективное 
искривление пространства и замедление времени взяты 
на вооружение и служат первопроходцам в любой соци-
альной или научной области развития информационного 
общества [1, 5, 12, 15].

На студенческих и преподавательских дискусси-
онных клубах (конференциях) обсуждению безумных 
на первый взгляд идей было посвящено не одно меро-
приятие. И вот что получается! Если и есть в простран-
ственном мире точки, то только в одномерном. Для 
двухмерного мира важно, чтобы все точки одномерно-
сти подчинились закону синхронности, и тогда появит-
ся линия. В том числе и изгибающаяся лентой Мёбиуса. 
Подобная синхронность наблюдается и в наступающей 
грозе, и в падающей на луну тени. Именно воссоеди-
нение всех светлых точек дает светлую сторону луны. 
А синхронная соединенность всех черных теневых то-
чек дает темную сторону луны. А на обратной стороне 
ленты Мёбиуса синхронно происходят темные, невиди-
мые белой стороне события. А кто скажет, что в окружа-
ющем нас пространстве нет двумерности? Да и в трех-
мерности человеку с его особым образом устроенным 
зрением не приходится сомневаться, не так ли? Так вот, 
сначала о двумерности. Если синхронность двумерности 
допускает отъединенность всех иных точек от неких, на-
званных нами данными (берем ли мы тень, дождь, море, 
сушу, или одну из поверхностей ленты Мёбиуса), то мы 
не можем не допустить, что наша ограниченная чувстви-
тельность многое оставляет за гранью своего воспри-
ятия. А ведь именно восприятие, питающее представ-
ление, лежит в основе как верификации, так и фальси-
фикации, ставших принципами научного обустройства 
опыта. Значит, за пределами опыта остается все, что 
не синхронно нам. Какова эта часть двумерности, может 
подсказать более сложное мировосприятие, трехмерное.

В трехмерном мире соединение объемов, созданных 
синхронными линиями нашего мировосприятия, дает 
нам не что иное, как симметрию. Если речь идет о некой 
системной организации элементов, образующих един-
ство протяженности, или пространство вещей. Но еще 
более, чем симметрия, нас интересует асимметрия, ко-
торая говорит о самоорганизации вещей из окружающе-
го нас мира, об активной затрате ими сил, приводящих 
к неравномерному, несимметричному и не синхронно-
му растрачиванию точек и линий. И чем сложнее вещь 
из окружающего нас мира, тем красивее ее ассиметрич-
ная симметрия.

В космосе, который, в силу своей первозданной про-
стоты, менее сложен, чем мир живого, как в огромной 
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лаборатории даны нам схемы того, как устроен слож-
ный мир. Точки заряженных микрочастиц, составляю-
щих любое вещество, –  это звезды и вращающиеся во-
круг них планеты. Линии горизонта, дали моря и леса, 
дождей, туманов, бурь проявлены струнами, черными 
дырами, галактиками, разбегающимися и притягиваю-
щими друг друга. Рождение новых звезд также больно, 
трудно и красиво, как рождение детей.

Симметричный мир живого, в отличие от мало-сим-
метричного, линейного мира веществ, пронзен живой 
асимметрией там, где много требуется расхода энергии 
мира на труд, болезни, радость, творчество или нена-
висть. А откуда берется вообще вся энергия?

В физике остро поставлена проблема того, что на-
ряду с законом сохранения и превращения энергии су-
ществует закон, ведущий к тепловой смерти Вселен-
ной. Оба закона действуют, и весьма практично, то есть 
практика их принимает, подтверждает, несмотря на пол-
ную их противоположность. Так поставленная проблема 
вновь обращает нас через синхронность и симметрию 
к невидимому не синхронизированному с нами миру 
того, где нет постоянно нарастающих трат энергии вне 
компенсации ее полного возврата. Там, где мы энергию 
тратим, в этом видимом мире, отсутствуют точки поста-
ва энергии. Не потому ли постав энергии нами невидим, 
что он нам не синхроничен? Этот постав есть. Ведь энер-
гия никуда не исчезает, несмотря на то, что затрачива-
ется.

Невидимое органами чувств мы учимся «видеть» 
с помощью разума, априорно. Так, оборотную сторону 
нашего мироздания легко научиться представлять с по-
мощью ленты Мёбиуса. Например, если изготовить эту 
ленту не из простой бумаги, а из промокашки и если та-
кой лентой промокнуть чернильную каплю, то она рас-
течется по промокашке кляксой довольно прихотливой 
конфигурации. Чернила, пропитав промокашку, созда-
дут чернильный узор по обе стороны, симметрично ду-
блируя этот узор, как бы зеркально отражаясь. Находясь 
в одно и то же время на одной и той же стороне (од-
носторонность ленты Мёбиуса –  ее суть!), чернильное 
пятно получает свое –  и свое обратное, иное, –  делая для 
нас иное видимым. Существование сразу в двух проти-
воположных мирах –  современная идея, очень важная 
и для мира природы, и для мира человека, отчужден-
ного от своего истинного существования, обратившего 
свои усилия на «обратную сторону» с ее специфической 
симметрией. Мы считаем своей главной задачей сделать 
эту идею существования сразу в двух противоположных 
мирах очевидной для всех.

Для вхождения в эту сложную абстракцию, приме-
ним идею Мёбиуса для трехмерного мира. Достаточно 
посмотреть на свое отражение в зеркале. Не является 
ли, аналогично ситуации с промокашкой, ось симметрии 
нашего лица, да и тела в целом, этакой «промокашкой», 
по обе стороны которой присутствуют как оригинал, так 
и его обратная сторона, не копирующая, а переворачи-
вающая отражение, выворачивающее его на изнанку?

До сего времени, кроме, может быть, любознательно-
го ребенка, никто не задался всерьез вопросом: «А поче-
му правая часть нашего лица и тела являются не очень 
точной копией левой половинки?» Асимметрию мы на-
блюдаем в устройстве всех живых организмов, листьев 
дерева, цветов; минералов, а на молекулярном и су-
батомном уровне это явление стало поворотной осью 
живого и неживого [см. 2; 7; 11]; физиологического 
и сознательно- разумного [см. 4; 10; 13]. Тем не менее, 
феномен асимметричной симметрии имеет место в ми-
ре, следовательно, он не может быть причиной самого 
себя, и требуется достаточно простое объяснение того, 

как связаны видимые с помощью органов чувств и неви-
димые нами нетождественные видимому фундаменталь-
ные области действительности? Каковы пропорции меж-
ду воспринимаемым миром и тем, о котором мы можем 
боязливо догадываться либо истово верить?

А. М. Мостепаненко считает, что свой ства симметрии 
представляют собой более глубокую сторону действи-
тельности, чем даже законы сохранения, лежащие в ос-
нове понимания бытия, материи, субстанции; требуют 
иного обоснования [5, с. 69]. Хаос со знаком плюс, –  это 
самоорганизация, синергетическая система, где каждая 
точка связана с каждой, и они производят энергию. Че-
ловек как высшая форма бытия выступает главным ха-
отизатором вселенной, упорядочивая мир второй приро-
ды, а в информационную эру –  еще и мир искусственной 
виртуальности [6, 8, 9]. Так как мы живы, и наша син-
хронная симметрия дополнена асимметрией. Экспери-
ментально это подтверждается очень таинственным экс-
периментом: «если каплю чернил поместить в цилиндри-
ческий сосуд, наполненный глицерином, а сам цилиндр 
повернуть вокруг оси, капля расползается и исчезает. 
Но если цилиндр повернуть в обратном направлении, 
капля снова восстанавливается» [14, с. 59]. Физик Да-
вид Бом, любимый ученик Эйнштейна, увидел в этом 
эксперименте с глицерином новый способ объяснения 
порядка, напрямую связанного с внешне слабо упорядо-
ченными объектами, хаосом, «напоминающим порядок 
плазмы, состоящей из кажущегося случайным поведе-
ния электронов» [14, с. 60]. Бом сделал вывод, что «не-
которые вещи более упорядочены, чем другие, причем 
иерархия порядка бесконечна во вселенной…то, что нам 
кажется неупорядоченным…, вовсе может и не являться 
таковым. Возможно, порядок этих вещей имеет «такую 
бесконечно большую величину», что они только кажутся 
беспорядочными» [Цит. по: 14, с. 58]. Связать этот само-
организующийся порядок-хаос с его беспорядочной ви-
димостью можно через феномен асимметрии. Так, в био-
логии, наряду с симметрией, на передний план высту-
пает асимметрия. Это отчетливо характерно для живых 
организмов на молекулярном и морфологическом уров-
нях их структурной организации: химия живого, устра-
няя рацемичность, утверждает господство хиральности 
[7, 11]. Однако главным доказательством ведущей роли 
асимметрии по отношению к симметрии является фе-
номен сознания, возникающий на основе и благодаря 
функциональной асимметрии мозга человека (и только 
человека) [4, 10, 16].

Да и в целом, в ходе эволюционного развития ма-
терии обнаруживается тенденция уменьшения степени 
симметрии и, соответственно, возрастание асимметрии. 
Напомним, что второй закон термодинамики заключа-
ется в возрастании энтропии, на основе чего тепловая 
смерть Вселенной видится закономерной. Вроде бы. 
Если не учитывать связи между возрастанием асимме-
трии и возрастанием энтропии. Энтропия растет там, где 
происходит затрата сложной энергии с выделением теп-
ла, а тепло рассеивается. Асимметрия растет там, где 
затраты сложной энергии велики: энергия творчества, 
энергия сознания, разума, духовности. Именно лицо че-
ловека, особенно когда он смеется, становится предель-
но асимметричным. И предельно красивым при этом. 
Творческие люди с возрастом становятся не только ста-
рее, но и много красивее себя молодых. Объяснения та-
кому феномену достаточно просты, хотя в них сложно 
поверить: 1. Чем больше затрата энергии системой, тем 
больше асимметрии возникает в результате. Если две 
части асимметричной симметрии наложить друг на дру-
га наподобие эффекта интерференции, то возникает 
эффект объема (или голограммы) даже на плоской по-
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верхности. Смотрите на блестящую графику нидерланд-
ского художника Маурица Эшера (1898–1972), открыв-
шего этот эффект живых объемных картин на плоской 
поверхности, достигаемый с помощью разнообразных 
симметричных композиций (чередующейся, зеркальной, 
оборотной или раппорт). 2. Наше лицо или любое другое 
видимое изображение творческой сути человека являет-
ся чрезвычайно сложной системой, включающей нижние 
невидимые уровни (физический, химический, биологи-
ческий). Как показал В. Леонтьев, в неустойчивых си-
стемах задуманный проект может вызвать совершенно 
далекие от ожидаемых следствия; в устойчивых же си-
стемах разные проекты могут привести к близким след-
ствиям [цит. по: 15, с. 14]. Синергетика в действии. На-
кладывание друг на друга разных половинок (тела либо 
лица) со следами энтропии, в результате огромных за-
трат, совершаемых человеком в процессе творчества, 
создают объемный эффект красоты и гармонии. Неда-
ром лица умерших людей теряют свою привлекатель-
ность. Происходит восстановление симметричности си-
стемы, с эффектом бесконечного объема ускользает 
и видение жизни.

Гармонию света вряд ли кто решится отрицать. На-
против, свет всегда является признанным воплощени-
ем высшего блага, божества, красоты. При этом именно 
свет, согласно открытию Эйнштейна, является сверка-
ющей гранью мира, пределом, снимающим «дурную» 
бесконечность; воплощением порядка внутри хаоса как 
неотъемлемая компенсация сделанной работы, происхо-
дящая изнутри, не извне, а изнутри. Хаос всегда упоря-
дочен, асимметрия, дающая объем, всегда симметрична 
произведенным затратам. Так миру предписано (через 
непреодолимость скорости света) не быть вывернутым 
наизнанку, в мир плоских онтологий, технизированного 
человека, субъективности с ее релятивной вседозволен-
ностью

Все известные законы физики находятся в соот-
ветствии с принципами симметрии, и ученые, стоящие 
на принципах эмпиризма, индуктивизма, под влиянием 
позитивизма всех уровней склонны придавать особое 
значение этим принципам симметрии, порядка, подни-
мая их на пьедестал объяснения мироустройства. Од-
нако философия, социология, гуманитарные науки на-
ходятся на пороге признания новой метафизической 
всеобщей силы, воплощающей единство человечества 
с миром во времени и в пространстве. Диалектический 
закон противоречий как истока развития скрыт в на-
растании асимметрии от низшего к высшему. Функци-
онально асимметрия как закон –  это самоограничение 
линейной упорядоченности любой системы, приводя-
щей к выполнению невосполнимой, а потому разруши-
тельной работы системы. В человеке это заметнее все-
го проявляется в инструментальной ориентированности 
личности, адаптивном поведении в рамках обществен-
ного разделения труда, отчуждении через цифровиза-
цию и технизацию коммуникационной активности [3, 6, 
7, 8, 9,13].

Только так можно объяснить и нарастание проявле-
ний асимметрии в хиральности химии живого; в функ-
циональной асимметрии работы нейронной сети чело-
веческого мозга [10, 11, 16]. Данное предположение со-
гласуется не только с философскими классическими те-
ориями бытия, субстанции и ее модусов, форм и атри-
бутов, но и с современными концепциями голографи-
ческой вселенной. Так, голограммы, по учению Д. Бома 
и К. Прибрама, являются не только системным порядком 
устройства космоса, но и ведущим элементом работы 
психики. Для перевода этих идей на язык фундаменталь-
ных законов общественной жизни спроецируем структу-

ру цифровизации современного информационного об-
щества как мир двой ной виртуальности: естественной 
и искусственной. Естественная виртуальность –  мир со-
знания, духовного богатства общества, имеющая мате-
риальный носитель в виде надстройки важнейших куль-
турных институтов, включая науку и образование, диф-
ференцирует способности людей, защищая их от энтро-
пии растраты во времени и пространстве. Если же уси-
лия людей в соревновании с технологиями воспроизво-
дят (симметрично!) технологические функции, энтропия 
лишает людей и объема, и времени на саморазвитие. 
И это искусственная виртуальность может быть преодо-
лена лишь миром духовности, естественной виртуаль-
ностью, асимметричной к пользе, силе, скорости и дру-
гим чисто физическим характеристикам, не имеющим 
потенциала асимметрии. Пятая сила, пятое измерение 
бытия –  это пространственно- временной континуум ста-
новления духовности человека, где счастье –  высшее 
воплощение асимметрии мироустройства, могущество 
человека, его квинтэссенция.

Не будем в рамках данной статьи подробнее рас-
сматривать указанную проблему. Чтобы приблизить 
многие исследования к единству, сделаем вывод на ос-
нове порядка, скрываемого в устройстве мира. Так, все, 
что мы видим, слышим, чувствуем, в процессе наложе-
ния волн от источников слуха, зрения, чувств, –  скла-
дывается в красивые упорядоченные картины мира 
вокруг нас. «Внешний мир на самом деле –  бесконеч-
ная звучащая симфония волновых форм, «частотная 
область», трансформированная в мир и познанная на-
ми только после прохождения через наши чувства» [14, 
с. 43]. М. Талбот в своем труде «Голографическая Все-
ленная» ставит этот вопрос, а мы пытаемся выстроить 
вариант ответа на него. Регулярное деление плоско-
сти, страстно увлекшее М. Эшера, наблюдается во всех 
практиках человечества, а также в герменевтических 
кругах взаимопонимания. Воистину, не только органы 
внешнего восприятия, но и наши высшие чувства соз-
дают системные голографические «изображения» в ви-
де цивилизаций и их достижений. Только в этих вол-
новых процессах вой н и созиданий источник уже явно 
не внешний, а подвластный человечеству, его разуму. 
Что позволяет абсолютности заговорить языком чело-
века, человеческой культуры, –  еще неизвестно, так как 
человек пока не властен распорядиться своим могуще-
ством. И цивилизационные творения с легкостью могут 
быть уничтожены через произвол политиков или тер-
рор. Но если мы поймем законы порядка и симметрии, 
то любое нарушение симметрии будет отслеживаться 
социумом, и тогда гармония будет под большей защи-
той, чем просто через призыв к разумности человека. 
Хочется в это верить
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IN THE FOOTSTEPS OF A. EINSTEIN: ON THE 
EXISTENCE OF A FIFTH FORCE UNITING SPACE

Ermakov M. A., Okonskaya N. K.
Educational Center of Kogalym (Kogalym branch of Perm National Research 
Polytechnic University), Perm National Research Polytechnic University

If space as the extent of the coexistence of systems, combined with 
the extent of the changeability of these systems (i.e. over time) by 
the rates of development, internal contradictions that provide the 
cohesion of the four-dimensional space-time continuum, is supple-
mented with an asymmetry that accelerates the resolution of contra-
dictions, the human potential to influence the second nature will be 
similar to synergetic effects. We strive to logically and theoretically 
prove that the world order is based on a necessary but little- studied 
order that manifests itself in negentropy, recorded in all space-

time points as “symmetrical asymmetry”. Through the evolutionary 
study of asymmetry, complementing such attributes of being as the 
space-time four-dimensional continuum, the idea of   an objective el-
evation of the social world of people is carried out. Only in society 
does the contradiction between the symmetry of artificial digital vir-
tuality and the natural virtuality of the spiritual life of people become 
distinct and ready for resolution. The victory of spirituality over the 
technology of the new world order with the center in artificial intel-
ligence means a guarantee of a progressive solution to the global 
problems of humanity.

Keywords: space, time, symmetry, asymmetry, functional asym-
metry, chaos, synergetics, order, evolution, ontology, chirality, spirit-
uality.
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Деглобализация и кризис идей современного глобалистического общества

Фролов Максим Олегович,
ассистент кафедры философии и религиоведения, младший 
научный сотрудник Владимирского государственного 
университета им. А.Г. и Н. Г. Столетовых

В рамках современного научного дискурса понятие деглобали-
зация, как процесс, происходящий в обществе, всё чаще пред-
стаёт перед исследователями. Целью статьи является анализ 
факторов, вызвавших кризис философских идей в рамках 
современного глобального общества и последовавшее фор-
мирование тенденции к деглобализации. Для более широкого 
раскрытия темы также исследуется влияние различных аспек-
тов глобализации на формирование национальной философии 
в различных странах. Поднимается вопрос о взаимозависимо-
сти такого понятия как деглобализация от проблем, вызванных 
следованием идеям глобализма в контексте проблем социаль-
ной философии. Описываются и анализируются современные 
тенденции в философских исследованиях по данной теме. 
В качестве примеров выступают труды и концепции как оте-
чественных, так и зарубежных авторов. В результате обосно-
вывается дальнейшая необходимость исследований для бо-
лее подробного изучения и выявления устойчивых тенденций 
в данной сфере.

Ключевые слова: философия, деглобализация, интернацио-
нализм, глобализм, локализм, национальная идея, межкуль-
турное взаимодействие.

Множество исследователей воспринимают понятие 
«глобалистическое общество» как некий недостижимый 
идеал. Как пишет В. А. Леванков, оно в своей сути ото-
бражает взаимодействие межкультурных философских 
идей и интернационализма, но при этом распространяет 
свой дискурс далеко за культурные и географические 
рамки [8 с. 1–3]. Собственно, принятие глобального об-
щества как некоего базового понятия является важным 
фактором понимания контекста в рамках философских 
исследований, суть которых заключается в изучении за-
крытых сообществ или отдельных культур и народов для 
их последующей интеграции.

На протяжении большей части истории человече-
ства, а в некоторых странах даже сегодня, философы 
и их идеи подвергаются преследованиям, подавлению 
или иным методам воздействия со стороны прави-
тельств, различных заинтересованных лиц и организа-
ций. Однако, в XXI веке благодаря распространению но-
вых средств обмена информации и развития сети Ин-
тернет обмен философскими знаниями и работами стал 
как никогда проще [10 c. 46]. Возможность изучать раз-
личные идеи от исследователей со всего мира открыва-
ет поистине огромные возможности для формирования 
подлинно глобальной философии, которая будет инклю-
зивна для всех желающих. Хотя в современном мире су-
ществуют множество барьеров для исследования боль-
шого количества проблем, тем не менее диалог между 
традициями, обществом и научным знанием позволит 
если не полностью прийти к взаимопониманию, то сде-
лать философию связующим звеном между ними [17 c. 
2–3].

Одним из главных вопросов как у зарубежных, так 
и отечественных исследователей является сама возмож-
ность существования глобального общества. Однако 
многие учёные сомневаются в реальности существова-
ния на практике такой сложная даже в упрощённом виде. 
Так как люди непосредственно связанны с обществом 
из которого происходят, а значит имеют географическую 
и национальную привязку, соответственно и их филосо-
фия будет иметь определённые черты, присущие данно-
му месту и сформировавшейся традиции. Собственно, 
регионы или конкретные места, в которых происходит 
формирование личности, отмечает Н. Д. Тертешникова 
будущего философа имеют сильное влияние и на его 
работы [15 с. 3–5]. Из этого уже будут формироваться 
вопросы, которые исследователь предпочтёт поднимать 
в своих трудах, однако на протяжении всей истории че-
ловечества важнейшим фактором будет возможность 
выйти за рамки своего социума и традиций. Именно тог-
да, исследователь может в полной мере оценить каче-
ство своей работы и оценить её с позиции человека, ко-
торый никогда не жил в тех местах и не владеет местным 
контекстом.

На основе вышеописанного, можно сказать, что 
в XXI веке наступил наиболее благоприятный и продук-
тивный период для философских изысканий и практики. 
Различные вызовы, с которыми сталкивается человече-
ство имеют огромное значение, но для их решения тре-
буется рациональный, творческий и даже морально ори-
ентированный подход. Благодаря диалогу исследовате-
лей со всех уголков мира возможно найти пути решения 
огромного круга проблем, при этом будет обеспечен бо-
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лее глубокий доступ к осознанию того факта, что быть 
человеком в век искусственного интеллекта, кибертех-
нологий и биотехнологий это огромная ответственность 
и при этом невообразимая возможность для изменений 
глобального социума [Тонконогов с. 2–3].

Проблемы в современном обществе имеют глобаль-
ный характер, что влечёт за собой проверку на проч-
ность уже сформировавшихся традиционных институ-
тов. В качестве примера можно рассмотреть процесс 
трансформации сферы образования в различных стра-
нах. Система получения академических знаний должна 
подстраиваться под современные реалии гораздо бы-
стрее чем раньше, иначе появляется высокий риск от-
ставания образования от мировых тенденций, что влечёт 
за собой проблемы практически во всех сферах жизни 
общества. И наоборот, если получается внедрить более 
продвинутые способы обучения в образовательной сре-
де увеличиваются конкурентоспособность и междисци-
плинарность среди учащихся, что влечёт за собой более 
быстрое экономическое развитие, продвижение нацио-
нальной культуры, искусства и других направлений в ми-
ре. Из-за попыток решить глобальные проблемы за счёт 
национальных государств у последних растут потребно-
сти в осмыслении собственного философского пути, что 
отражается в процессе деглобализации.

В начале XXI века многие исследователи предсказы-
вали грядущий расцвет глобализма, установление взаи-
мопонимания между различными странами и появление 
некоей новой мировой культуры. Философ Том Брукс 
в своих трудах отмечал, что будущее философии всё 
больше приближается к обобщению вопросов до гло-
бального масштаба и описал эту идею как некий син-
тез, в котором различные философские подходы смо-
гут более тесно взаимодействовать друг с другом для 
решения проблем современности [1 с. 254]. Но стоит 
отметить, что многие исследователи ставят под сомне-
ние такие утверждения, ссылаясь на волну ограничений 
в экономике и туризме вызванных эпидемией КОВИДа, 
усугубление конфликта на территории Украины, а также 
на начало торговой вой ны между Китаем и США. Многие 
политики и политологи начали говорить о конце эпохи 
глобализации и разделения мира на макрорегионы. Так, 
премьер- министр Великобритании Кир Стармер проком-
ментировал для газеты Times текущую обстановку в ми-
ре следующим образом: «Трамп предпринял шаг, с кото-
рым мы не согласны, но есть причина, по которой люди 
поддерживают его в этом. Мир изменился, глобализа-
ция закончилась, и теперь мы вошли в новую эру» [11]. 
Философ Павел Щелин в одном из своих выступлений 
также отметил важность понимания перехода в новый 
миропорядок и принятия эпохи деглобализации [9].

Деглобализация в современных реалиях это процесс, 
направленный на уменьшение взаимозависимости ре-
гионов, экономик и стран друг от друга. Чаще всего ре-
зультаты данного явления проявляются в экономике, 
миграционных потоках, культурном обмене и политике. 
В мировой торговле уже начал формироваться тренд 
на усиление протекционистской политики и создании 
новых тарифов по примеру США [13 с. 4–5]. В рамках 
культурной сферы многими культурологами отмечает-
ся активная политика таких стран как Венгрия, Польша, 
Китай и Россия в укреплении традиционных ценностей 
и продвижение семьи как национального достояния. 
Многие страны Восточной Европы, Российская Федера-
ция, а также США вводят более жёсткие законы, направ-
ленные на уменьшение нелегальной миграции и выра-
ботку механизмов контроля за уже прибывшими легаль-
но. Но самым удивительным является тот факт, что всё 
больше стран начинают возвращаться к национальным 

философским идеям и желают использовать достиже-
ния в научной сфере для популяризации собственной 
науки, культуры и образа жизни, отмечает А. А. Ковалёв 
[7 с. 4]

Требования к актуальности исследуемой проблемы 
в научной среде является действительно важным фак-
тором, но важно наличие непредвзятого мнения по дан-
ной теме. Философы во все времена были в состоянии 
отметить оказываемое обществом, правительством или 
иными факторами давление на них и при этом дать крити-
ческую оценку данному явлению [14 c. 29–30]. Но в таком 
случае неизбежно может появиться вопрос: что значит 
актуальность научных исследований и для кого? Являет-
ся ли актуальным исследование, сделанное для корпора-
тивных кругов, политиков, идеологии или о неисследован-
ных факторах в какой-либо области? Отсюда и исходит 
сложность определения актуальности глобализма в эпоху 
постглобализации, так как для различных исследовате-
лей национальные идеи и проблемы могут быть гораз-
до более близки чем мировые. Деглобализация влияет 
на исследования философов и более прямо, так, напри-
мер, в США наблюдается растущее недоверие к трудам 
китайских и российских учёных, а также повышение тре-
бований к безопасности в интеллектуальной собствен-
ности. В философских исследованиях локализм как яв-
ление имеет более сложное и глубокое значение нежели 
в естественных науках, но при этом также сильно мешает 
выработке глобального подхода к решению мировых про-
блем. Благодаря развитию способов обмена информаци-
ей и упрощения доступа к ней большинство учёных счи-
тают себя некими космополитами, но в различных стра-
нах всё чаще появляются исследования, направленные 
на решение какой-либо мировой проблемы с точки зре-
ния пользы для конкретной страны или региона.

Ярко выраженная приверженность к национальным 
философским направлениям не слишком часто нахо-
дит отражение в трудах современных исследователей, 
но это не отменяет наличие таких убеждений среди фи-
лософов [6 с. 1–2]. Ещё с XIX века многие учёные уде-
ляли этому направлению пристальное внимание в сво-
их трудах о формировании национальных государствах 
в Европе, а также при отделении колоний и их деколо-
низации после Второй Мировой вой ны. В качестве при-
мера можно привести идею «замбийкого гуманизма», 
которую выбрал в качестве базы для национальной фи-
лософии первый президент Замбии Кеннет Каунда [2 c. 
375–377]. Политический философ Бхикху Парех в своих 
трудах отмечает, что индийская национальная филосо-
фия в середине XX века была неотъемлемой частью Ин-
дии как нового независимого государства [4 c. 37–39]. 
В Российской Федерации идея ориентации на традици-
онные ценности, повышение патриотизма среди молодё-
жи, а также укрепление межконфессионального диалога 
внутри страны является плодотворной почвой для разви-
тия национальной философии, отмечает А. Н. Савенков 
[12 с. 1–3].

Стоит отметить и тот факт, что в современном мире 
появляется тенденция отказа от идеалов интернациона-
лизма и переориентация на определение философами 
значения и места в мире отдельно взятой культуры или 
страны. Яркими примерами интернационалистов явля-
ются Отто Нейрат и Рудольф Карнап, их работы разви-
вали интернационалистское направление в философии 
и давали почву для дальнейших исследований [3 c. 48]. 
В 1937 году учёными Оке Петцелем, Раймоном Байером, 
Эмилем Брехье и Леоном Робеном был основан Меж-
дународный институт философии, сокращённо «МИФ». 
Начиная с 1950-х в стенах этой организации проводи-
лись масштабные исследования, направленные на вы-
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работку новых философских концепций для поддержки 
идей интернационализма по всему миру. Однако, несмо-
тря на широкую философскую базу, поддержку различ-
ных фондов и всеобъемлющей глобализации на сегод-
няшний момент идеи о действительно глобальных ме-
рах поддержки и развития находят всё меньше отклика 
у мировых держав.

Важным фактором в таких изменениях являются 
и сами философы, так как постоянно ссылаясь на воз-
росший профессионализм в какой-либо отрасли они на-
чинают занимать узкие ниши в структуре университетов 
и кафедр и занимаются чисто профессиональным про-
движением. О такой проблеме в кампусах и институтах 
США пишет Джон Саймонс из Университета Канзаса [5 
c. 590]. Как он отмечает в своей работе нынешняя систе-
ма мотивации новых исследований среди молодых со-
трудников в американских университетах направленна 
на осторожные, мелкие и даже зачастую бесполезные 
исследования в очень узконаправленных темах. В тоже 
время, Саймонс подчёркивает, что философия может 
процветать только тогда, когда её творческое и само-
критичное ядро не находится под давлением «гиперо-
сторожного» профессионализма или запросов от пра-
вительств и корпораций.

Такое понятие как локализм и его разновидности ста-
ли доминирующими среди американских философов 
XXI века, что является наглядным примером важности 
развития глобальной философии как цельного направ-
ления [1 c. 260–261]. Как отмечают многие исследовате-
ли, факторы, которые могут влиять на результат иссле-
дования так или иначе связанны с решением локальных 
проблем или находятся под влиянием местных научных 
и культурных традиций. Джон Саймонс в своей статье 
отмечает, что начиная с 1990-х годов появляется в на-
учном дискурсе совершенно новый тип американской 
философии. Он определяет его как национальную фило-
софскую культуру, суть которой заключается в акценти-
ровании внимания чисто на внутреамериканских пробле-
мах и при этом дистанцировании от решения глобаль-
ных проблем в современной философии [5 c. 596–600]. 
Одним из способом Саймонс видит появление некоего 
совета философов, в который будут набраны не только 
американские учёные, но и их зарубежные коллеги. Бла-
годаря этому, по его мнению, будет возможно вырабо-
тать действительно глобальную философию, в которой 
будет отражена широкая палитра научных взглядов и бу-
дут применяться взаимодополняющие подходы.

Подводя итог, можно отметить необходимость диало-
га между различными философскими школами, направ-
лениями и позициями в новое, всё более технологически 
развитую эпоху. Концепт глобалистического общества 
по своей сути является сложносоставной структурой, на-
полнение которой зависит лишь от идей и исследований, 
которые философы со всего мира могут в неё заложить. 
При этом важно понимать наличие определённых про-
блем и в национальных философиях, в особенности в же-
лании локализоваться в рамках своей догматики и в рас-
смотрении глобальных вызовов с одной «удобной» точ-
ки зрения. В заключении важно отметить, что глобализм 
и его философские, политические, культурные и эконо-
мические составляющие оказывают прямое воздействие 
на процесс деглобализации. При этом взаимовлияние 
и взаимозависимость этих двух понятий гораздо шире 
и формирует сложный междисциплинарный дискурс.
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DEGLOBALIZATION AND THE CRISIS OF IDEAS OF 
MODERN GLOBALIST SOCIETY

Frolov M. O.
Vladimir State University named after A.G. and N. G. Stoletov

Within the framework of modern scientific discourse, the concept of 
deglobalization, as a process occurring in society, is increasingly 
presented to researchers. The purpose of the article is to analyze 
the factors that caused the crisis of philosophical ideas within the 
framework of modern global society and the subsequent formation 
of a tendency towards deglobalization. For a broader disclosure of 
the topic, the influence of various aspects of globalization on the for-
mation of national philosophy in various countries is also examined. 
The question is raised about the interdependence of such a concept 
as deglobalization on the problems caused by following the ideas of 
globalism in the context of problems of social philosophy. Modern 
trends in philosophical research on this topic are described and ana-
lyzed. The works and concepts of both domestic and foreign authors 
serve as examples. As a result, further research is needed to study 
in more detail and identify sustainable trends in this area.

Keywords: philosophy, deglobalization, internationalism, globalism, 
localism, national idea, intercultural interaction.
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Статья исследует философские аспекты этноидеологии в пост-
советской России, анализируется её роль в сохранении наци-
ональной идентичности и регулировании межэтнических отно-
шений. Распад СССР рассмотрен как катализатор этнической 
мобилизации, сепаратизма и поиска гражданской солидарно-
сти. Методология исследования объединяет онтологический 
и конструктивистский подходы, с помощью которых этноидео-
логия раскрывается, прежде всего, в контексте духовных цен-
ностей, исторической памяти и диалога культур. На примерах 
Чеченского конфликта, «парада суверенитетов» и языковой 
политики показаны противоречия между этническим самосо-
знанием и государственным единством. Философские концеп-
ции Бердяева и Рериха использованы для обоснования идей 
соборности и культурного суверенитета. Подчёркивается не-
обходимость синтеза традиционных ценностей и современных 
управленческих практик для укрепления гражданской идентич-
ности. Практическая значимость работы связана с разработ-
кой стратегий гармонизации межэтнических отношений через 
образование, культурное наследие и правовые механизмы. Ис-
следование адресовано специалистам в области социальной 
философии, политологии и национальной политики.

Ключевые слова: этноидеология, постсоветская Россия, 
межэтнические отношения, национальная идентичность, кон-
ституционные принципы, философские основания, культурный 
суверенитет.

Введение
Распад Советского Союза стал не только геополитиче-
ским рубежом, но и катализатором глубоких трансфор-
маций в сфере этнической идентичности и идеологии. 
Постсоветская Россия, унаследовавшая сложный ком-
плекс межэтнических отношений, столкнулась с необхо-
димостью переосмысления философских и социальных 
оснований единства многонационального государства. 
На фоне активизации этнического самосознания, роста 
сепаратистских тенденций и поиска новых форм соли-
дарности формирование этноидеологии превратилось 
в ключевой элемент национальной безопасности и устой-
чивого развития. Данная статья посвящена исследова-
нию философских аспектов становления этноидеологии 
в постсоветской России, анализу её методологических, 
правовых и социокультурных аспектов в контексте дина-
мики глобальных и региональных вызовов.

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью преодоления противоречий между сохранением 
этнокультурного многообразия и укреплением граждан-
ской идентичности в условиях полиэтнического государ-
ства. Распад СССР, «парад суверенитетов» 1990-х го-
дов, чеченский кризис и современные миграционные вы-
зовы демонстрируют, что этничность остается мощным 
фактором, способным как консолидировать, так и деста-
билизировать общество. В этой связи понимание меха-
низмов формирования этноидеологии, её связи с исто-
рической памятью, правовыми нормами и культурными 
традициями становится критически важным для прогно-
зирования и управления социальными процессами.

Практическая значимость исследования связана 
с возможностью применения его выводов в разработке 
государственных программ по укреплению гражданской 
идентичности, профилактике экстремизма и поддержке 
культурного суверенитета народов России. Осмысление 
философских оснований этноидеологии способствует 
выработке стратегий, направленных на бесконфликт-
ное развитие полиэтнического общества в условиях гло-
бальных трансформаций.

Методологическая основа
Исследование философских аспектов этноидеологии по-
стсоветской России опирается на синтез онтологического 
и конструктивистского подходов, что позволяет раскрыть 
диалектику объективных и субъективных факторов этно-
генеза. Онтологический анализ акцентирует внимание 
на устойчивых структурах бытия этносов –  традиционные 
ценности, историческую память, духовно- нравственные 
константы, –  формирующих «каркас» этнической иден-
тичности. Конструктивистская оптика, в свою очередь, 
фокусируется на динамике социальных практик, дискур-
сов и институтов, конструирующих этничность в условиях 
политических трансформаций.

Для преодоления дихотомии «объективное –  субъек-
тивное» вводится метадисциплинарный подход, интегри-
рующий принципы.

Синергетики –  изучение этнических процессов как 
самоорганизующихся систем, в которых «спонтанные 
флуктуации» (напр., рост этнического самосознания) 
могут стать точками бифуркации, меняющими траекто-
рию развития.
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Социокультурного детерминизма –  анализ взаимов-

лияния этноидеологии и внешних условий (правовых 
норм, миграции, глобализации).

Компаративистики –  сопоставление постсоветских 
трансформаций с деколонизацией 1970-х для выявле-
ния универсальных и уникальных черт этнополитической 
мобилизации.

Эмпирическую базу составляет следующее.
1. Анализ текстов русских философов (Бердяев, Ре-

рих) и современных правовых документов (Консти-
туция РФ, региональные акты).

2. Кейсы этнополитических конфликтов (Чечня, «па-
рад суверенитетов»), демонстрирующие противо-
речие между этническим самоопределением и госу-
дарственным единством.

3. Институциональный анализ роли образования, СМИ 
и права в области гармонизации межэтнических от-
ношений.

Такой подход позволяет преодолеть редукционизм, 
рассмотреть этноидеологию не как статичный «продукт» 
истории, а как процесс, в котором наследуемые ценно-
сти взаимодействуют с актуальными политическими 
стратегиями. Акцент на динамике этнического сознания 
(от традиционных установок к современным формам со-
лидарности) обеспечивает связь теоретической модели 
с практикой государственного управления в полиэтни-
ческом обществе.

Постсоветское пространство: этническая 
идентичность и этническое сознание
Постсоветская Россия, как и общественно- политическое 
пространство бывшего СССР с его республиками, стре-
мясь к интеграционным процессам и одновременно к ре-
гиональной самостоятельности, демонстрирует активи-
зацию поиска этнической идентичности на фоне диспро-
порций в социально- экономическом развитии. Распад СС-
СР стимулировал исследования региональных социумов 
и новых социальных отношений, сформировавшихся в ре-
зультате общественно- политических потрясений 1990-х 
годов. Эти трансформации побудили этносы к активному 
позиционированию через становление самостоятельными 
субъектами политических отношений и, как следствие, 
акторами исторического процесса.

Этнос представляет собой объективно сложившую-
ся общность с устойчивыми традиционными характе-
ристиками. Данную общность, развивающуюся по соб-
ственным культурно- духовным законам, сохраняющую 
единство вопреки смене формаций, технологическому 
прогрессу и динамике общества, отдельные политики 
и политтехнологи использовали в качестве инструмента 
в политических технологиях. При этом бытие этносов, 
интегрирующее экономические, политические, соци-
альные и духовно- нравственные компоненты, обладает 
специфическими характеристиками. Эти признаки, ин-
терпретируемые как этнические маркеры, варьируют-
ся в зависимости от историко- политического контекста, 
влияя на самоопределение народов. Яркими примерами 
таких «событийных триггеров» в мировой политике ста-
ли распад колониальной системы в 1970-х годах с об-
разованием новых государств и распад СССР в 1990-х. 
Оба процесса были бы невозможны без формирования 
этноидеологии, которая, питая этническое сознание, 
придавала национально- освободительным движениям 
и процессам самоопределения мотивационную основу 
и эмоциональную насыщенность.

Этническое сознание представляет собой сложную 
многокомпонентную структуру. Самосознание, язык, 
ценностные ориентиры, потребности, поведенческие 

паттерны и мировоззренческие установки следует ана-
лизировать как динамичную взаимосвязанную систе-
му, трансформирующую свои акценты в зависимости 
от политико- исторических условий. Рост этнического 
самосознания как катализатора социальных процессов 
в конкретном политическом формате напрямую корре-
лирует с этноидеологией –  системой идей, эволюцио-
нирующей в зависимости от целей и эмоциональной 
заряженности, определяемой методами их достиже-
ния (революционными или реформаторскими). Семья, 
СМИ, образовательные институты и общественные свя-
зи не только формируют картину мира, но и через соци-
ализацию способствуют этнизации. Последняя, в свою 
очередь, выступает неформальным регулятором в уста-
новлении социальной справедливости –  ключевого ори-
ентира для этнического сознания.

Некоторые исследователи отмечают, что этнополити-
ческие движения, активизировавшиеся в конце XX века, 
демонстрируют существенные различия в своей орга-
низации и целеполагании [9]. Условно их можно клас-
сифицировать на две группы. Первую составляют объе-
динения, ориентированные на обретение полного суве-
ренитета и создание независимого национального госу-
дарства с сопутствующими атрибутами власти. Вторую 
группу образуют движения, выступающие за расшире-
ние автономии в экономической, правовой и социаль-
ной областях в границах действующего политического 
пространства. Достижение декларируемых задач варьи-
руется в широком спектре методов –  от диалога и право-
вых механизмов до открытых вооружённых конфликтов 
[9, с. 472].

Национальная идея и философские основания 
единства этносов
Национальная идея как стержень этноидеологии в период 
бифуркации отражает наиболее актуальные для этноса 
экономические и политические воззрения, основанные 
на духовных представлениях о своей роли в историческом 
процессе и месте среди других народов. При этом вдох-
новителем и мотиватором активизации национальной 
идеи выступает прежде всего духовная составляющая, 
опирающаяся на исторический опыт этноса, включая кон-
кретные примеры общественно- политических процессов 
и деятелей, ставших национальными символами. В этом 
контексте уместно обратиться к экзистенциальной фило-
софии Н. Бердяева, связывающей проблему человека 
с категориями свободы, творчества и истории [6]. Твор-
чество, по Бердяеву, есть переход из небытия в бытие –  
акт, рождающийся из свободы: «Оно противоположно 
детерминизму эволюции; мир не закончен, не завершен, 
он продолжает твориться» [4, c. 3–38]. Философ также 
подчеркивает роль Вселенской церкви как духовной ос-
новы единства человечества, отмечая, что преодоление 
узконациональных устремлений –  одна из ключевых за-
дач: «Федерация народов, отрицание суверенитета на‑
циональных государств –  путь к этому. Но это предпо‑
лагает духовное и социальное изменение человеческих 
обществ. Но сами по себе политические и социальные 
выходы бессильны. Духовная революция, которая должна 
происходить и происходит в мире, глубже и идет дальше, 
чем революции социальные» [7, c. 348]. На ранних этапах 
этого процесса в русской философской традиции важ-
ным представляется объединение этносов через принцип 
соборности, по которому интеграция основана на общих 
ценностях при сохранении индивидуальности личности.

Условия для единства этносов в России исторически 
определялись обширностью и незащищенностью терри-
тории, что обусловило потребность в консолидации. По-
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стоянные внешние угрозы способствовали укреплению 
народов, а вовлечение местных элит в управление [11, 
с. 9–19] создавало институциональную основу межэтни-
ческого взаимодействия. Как отмечал Н. К. Рерих, слож-
ный исторический путь сформировал устойчивую иден-
тичность, исключающую подражание и обезличивание: 
«Здоровый организм переварит все новое и даст свое 
выражение души своего народа. Шовинизм будет лишь 
знаком позорной боязливости или зависти» [12, c. 627].

Обращаясь к началу 1990-х годов, следует отметить 
формирование этнических концепций, альтернативных 
официальной национальной политике. Возникшие на эт-
нической основе общественные движения ставили поли-
тические задачи самоопределения. Эффективность мо-
билизации ресурсов этноса определялась политической 
волей его лидеров, опиравшихся на духовную культуру, 
историческую память и умение адаптировать традиции 
к новым реалиям.

Ф. С. Файзуллин также указывает на то, что «разни‑
ца в политическом статусе бывших советских народов 
(одним было позволено иметь союзную республику, дру‑
гим –  автономную, третьим –  автономную область или 
округ) привела на рубеже 80–90‑х гг. XX в. к массово‑
му движению за его повышение. В результате все авто‑
номные области, за исключением Еврейской, объявили 
себя суверенными республиками» [16, с. 140]. Исследо-
вание этнических интересов показывает, что «…этниче‑
ские интересы в наиболее полном объеме выражаются 
в интересах нации, представляющей собой особый вид 
общности людей, характеризующейся своей социально‑ 
экономической, территориально‑ политической, этно‑
культурной целостностью. Будучи интересами слож‑
ной общественной системы, они не могут не выражать 
стремление к сохранению самобытности, целостности, 
оригинальности всего этноса» [16, с. 142].

Правовые аспекты этнической политики
Опираясь на концепцию этнических интересов Ф. С. Фай-
зуллина, следует подчеркнуть, что самоопределение как 
категория раскрывает цели субъектов этнополитиче-
ских процессов. К его формам относятся национально- 
территориальные автономии, культурные автономии 
(в виде общественных организаций) или создание госу-
дарств этническими общностями. Однако в российском 
контексте сецессионистские устремления, предполага-
ющие право этноса на отделение, вступают в противо-
речие с конституционным принципом территориальной 
целостности.

Как отмечает Ю. Бойко: «после распада СССР прак‑
тически все автономные республики РСФСР приняли 
участие в объявленном Б. Н. Ельциным «параде сувере‑
нитетов», фактически легитимировавшем этнический 
сепаратизм. Однако, политическая практика, базирую‑
щаяся на законодательном обеспечении целостности го‑
сударства, а именно, на приоритете целостности государ‑
ства над правом нации на самоопределение, основанной 
на политической воле этноса, осознающего собственную 
ответственность за политическую безопасность государ‑
ства как целого образования с множественностью субъ‑
ектов с этнической составляющей. В качестве примера, 
возможным представляется привести основной закон 
субъекта Российской Федерации Конституцию Респу‑
блики Башкортостан в редакции 1993 года, принятую 
всенародным голосованием, и опротестованной в этой 
части Прокуратурой России лишь в 2000 году. В част‑
ности, Конституция Республики Башкортостан устано‑
вила региональный государственный суверенитет. Од‑
нако, региональный суверенитет основывался на поло‑

жениях Федеративного Договора, являющегося важным 
политико‑ правовым документом на том основании, что 
неотъемлемой частью этого Федеративного Договора 
явилось Приложение, которое послужило в свою оче‑
редь прообразом Договора о разграничении предметов 
ведения и взаимном делегировании полномочий между 
Российской Федерацией и Республикой Башкортостан, 
одобренного XXV сессией Верховного Совета Республи‑
ки Башкортостан 12 октября 1994 года» [8, c. 8].

Иная ситуация сложилась в другом субъекте феде-
рации –  Чеченской Республике, где провозглашение го-
сударственного суверенитета переросло в военный кон-
фликт, сопровождавшийся массовыми жертвами сре-
ди гражданского населения. При этом конституционная 
модель федерации, закреплённая принятием Основного 
закона РФ в 1993 году, не отрицает универсального пра-
ва наций на самоопределение, трансформировавшись 
из первоначальной договорной системы.

Следует отметить, что нациестроительство на по-
стсоветском пространстве реализуется через различ-
ные стратегии, определяющие формы государственно-
го устройства: федеративную (Россия) или унитарную 
(Украина, Казахстан). Общей чертой этих стратегий ста-
ла языковая политика, направленная на вытеснение рус-
ского языка как инструмента межэтнической коммуни-
кации.

Таким образом, социально- политические отноше-
ния на постсоветском пространстве, связанные с этнич-
ностью и её ролью в государственном строительстве 
(включая управление полиэтническими территориями), 
определяют специфику принятия решений в рамках та-
ких государств. Анализируя динамику межнациональных 
отношений, Р. Г. Абдулатипов выделяет их противоречи-
вую природу в конкретном регионе. Согласно его иссле-
дованиям, ключевой проблемой становится конфликт 
между утратой культурной идентичности, порождающей 
социальную апатию, и компенсаторным усилением эт-
нического самосознания. Последнее, по мнению учёно-
го с одной стороны, обостряет противостояние с обще-
гражданской идентичностью, а с другой –  провоцирует 
отторжение традиционных этнонациональных устоев, 
что способствует переходу к политико- гражданской мо-
дели нации [2, c. 25]. Учёный также подчёркивает диа-
лектическую взаимосвязь этнических общностей и го-
сударственных институтов. В его концепции этносы вы-
ступают не пассивными объектами, а активными субъ-
ектами государствообразующего процесса, что обуслов-
ливает необходимость баланса между этнокультурным 
разнообразием и территориально- политическим един-
ством [1, c. 3].

Активизация этничности на примере постсоветского 
периода, повлиявшего на всю политическую карту ми-
ра, представляется важным в связи с динамикой миро-
вых процессов, региональных конфликтов, что приводит 
к трансформации всего мирового порядка. Это обстоя-
тельство позволяет ощутить роль этнического фактора 
в общественном развитии любого государства, степень 
активности которого, зависит от остроты межэтниче-
ских и межнациональных отношений. В. А. Тишков ана-
лизирует трансформацию этнополитических процессов 
в постсоветский период, связывая рост национального 
самосознания с динамикой политических и культурных 
изменений. По его мнению, распад СССР активизиро-
вал формирование этноидеологий, которые отражают 
как стремление народов России к сохранению культур-
ной автономии, так и их адаптацию к новым государ-
ственным реалиям. Однако исследователь указывает 
на существование альтернативных научных подходов, 
интерпретирующих нации не как исторически сложив-
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шиеся общности, а как концептуальные конструкции, 
возникающие в результате объективных социально- 
политических трансформаций [15, c. 7–19]. Полина Та-
таринова в рецензии на книгу В. А. Тишкова «Реквием 
по этносу» отмечает, что «государство, разделяя сво‑
их граждан по национальному признаку, создает искус‑
ственное размежевание в обществе и провоцирует этни‑
ческие конфликты» [14].

Социокультурные механизмы гармонизации 
межэтнических отношений

В российской исследовательской традиции суще-
ствуют подходы, стремящиеся представить этнос как 
нацию. Это крайне опасно, так как стимулирует фор-
мирование установки на отделение от существующего 
государственного целого. Так, например, П. Татаринова 
обращает внимание на различие «этнического» и «на-
ционального». «Россия считается не просто многоэтнич‑
ным, но многонациональным государством, это означа‑
ет, что есть еще проблема наций и их самоопределения 
в качестве суверенных государств» [14, там же]. В дан-
ном подходе П. Татаринова обращает внимание на опас-
ность отождествления этнического и национального, что 
обусловлено опасностью формирования сепаратистских 
тенденций. Крайняя позиция выражается в отказе от по-
нятия нации.

«Если мировое сообщество будет и дальше поль‑
зоваться идеей «нации» и не найдет более рациональ‑
ной доктрины государствообразования, политикам, экс‑
пертам и прочим гражданам России придется усвоить 
«ооновское» значение слова «нация» и осознать себя 
«россиянами» <… > не стать новой, ранее не существо‑
вавшей нацией, а просто изменить словоупотребление 
на относительно более рациональное. Но есть вариант 
и получше: это отказ всех государств мира от слова‑ 
призрака «нация» и его производных. Иначе все но‑
вые и новые «этносы» будут объявлять себя «нациями» 
и требовать государственного суверенитета» [14].

Позиция же В. А. Тишкова, во многом обусловлена 
осознанием рисков, связанных с претензиями россий-
ских этносов на статус нации, сопровождаемыми тре-
бованиями государственного суверенитета [15, с. 163]. 
В то же время его подход опирается на трактовку нации 
как этноса, достигшего более высокой стадии развития. 
В современной исследовательской литературе сущность 
понятия «нация» всё чаще интерпретируется через при-
зму её определения как государственной (политической) 
нации. В рамках этого подхода нация рассматривается 
как социально- политический организм, исторически ос-
нованный на союзе этносов. Например, в «Русской док-
трине» трактовка понятия «русская нация» акцентирует 
исторически сложившееся единство российских этносов 
в социальной, культурной и политической сферах: «На‑
ция представляет собой силовое поле истории, которое 
удерживает в себе различные этнические и социальные 
группы, сообщая им единство и не позволяя рассыпать‑
ся». [13, c. 33] Особенность формирования нации в Рос-
сии является то, что исторически она складывалась как 
«самовозрастающий, способный к сверхплеменной со‑
лидарности социальный организм…ядром которого яв‑
ляются русские … » [3, c. 21]. Учитывая вышесказан-
ное мы считаем возможным присоединиться к опреде-
лению нации, данном в проекте «Национальная идео-
логия России»: «Нация –  политическое единение людей 
одного государства, обьединенных общей историей» [10, 
c. 26]. Отсюда следует, что нация обладает глубокими 
историческими корнями, а попытки её искусственного 
конструирования, обычно связанные с вмешательством 

внешних сил, направленным на подрыв государствен-
ного единства, оказываются бесплодными. Ни в одном 
государстве не существует абсолютного доминирования 
одного этноса. Рассматривать нацию как более разви-
тую стадию отдельного этноса –  значит игнорировать со-
циокультурные особенности меньшинств, которые так-
же внесли вклад в формирование государственности. 
В этой связи ключевой задачей как нации, так и госу-
дарства становится формирование этнического самосо-
знания, подчеркивающего значимость вклада каждого 
сообщества в строительство общей политической общ-
ности.

Этническое самосознание, культура и история отли-
чают одну общность от другой, однако эти характеристи-
ки не всегда служат основой для объединения этносов 
в нацию или создания единого государства.

Например, чеченский этнос, крупнейший на Север-
ном Кавказе, в своём стремлении к государственности 
пережил трагические этапы, поставившие под угрозу 
его выживание. Трагедия чеченского народа была об-
условлена борьбой за политическое самоопределение 
и создание независимой государственности, что актив-
но подогревалось внешними факторами. Чеченский кри-
зис стал отражением противоречий между социально- 
экономическими потребностями и политическими ам-
бициями. Историческое стремление к справедливости 
и равенству было ошибочно сведено к сепаратизму 
и идее полной независимости. В результате этноиде-
ология чеченского общества, изначально основанная 
на идеях национального возрождения, трансформиро-
валась в инструмент националистической маргинальной 
элиты, использовавшей её для передела власти в узко-
групповых интересах. Молодая чеченская обществен-
ность, свергнув коммунистическую элиту, не сумевшую 
обеспечить устойчивое развитие региона, столкнулась 
с диктатурой клановой псевдоэлиты, воспроизводившей 
прежние проблемы под новыми лозунгами.

Полиэтническое и поликонфессиональное россий-
ское общество, усвоив горькие уроки чеченского кри-
зиса и иных проявлений политического противостояния, 
дестабилизировавшего межэтнические отношения в ря-
де регионов страны, сформировало антикризисные ме-
ханизмы межгруппового взаимодействия.

Ключевыми элементами этой системы становятся: 
деятельность уполномоченных органов по противодей-
ствию экстремизму, ксенофобии и этноцентризму, чья 
роль усиливается на фоне нарастающей напряжённости 
информационного пространства; участие общественных 
институтов, чьи функции усложняются в условиях вне-
дрения деструктивных политических технологий, требу-
ющих адаптации стратегий диалога.

Значимость гармоничного сосуществования различ-
ных этносов осознавалась в русской философии как 
важнейший компонент развития нации. «Совместно тво‑
рить гармоническое единство жизни, сверкающей бога‑
тыми красками различных культур, можно лишь в том 
случае, если мы будем сочувственно вживаться в чужие 
культуры, постигать их, как свою собственную, и таким 
образом воспитывать в себе способность восполнять 
друг друга своим творчество» [5, c. 205].

Новый этап диверсификации социальных отношений 
в сфере межэтнического взаимодействия, начавшийся 
после обретения суверенитета бывшими советскими 
республиками, формируется в условиях современных 
концепций нациестроительства. Это актуализирует не-
обходимость пересмотра конституционной доктрины, 
включающей положения о полиэтнической природе го-
сударства.
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Синтез этнических традиций и современных социаль-
ных практик должен быть интегрирован в единую мо-
дель, учитывающую культурно- исторические особенно-
сти конкретных регионов. В данном контексте Конститу-
ция Российской Федерации закладывает методологиче-
скую основу для научного осмысления нациестроитель-
ства, создавая теоретическую базу для совершенствова-
ния социальных отношений. Так, в п. 2 ст. 67 Основного 
закона закрепляется положение о том, что «Российская 
Федерация, объединенная тысячелетней историей, со‑
храняя память предков, передавших нам идеалы и ве‑
ру в Бога, а также преемственность в развитии Россий‑
ского государства, признает исторически сложившееся 
государственное единство.» На примере данного поло‑
жения Конституции отчетливо видна значимость онтоло‑
гических составляющих этногенеза для государства.».

Далее, ст. 68 указанного закона акцентирует внима-
ние на сохранение главных показателей, обеспечива-
ющих единство нации: языка и самобытной культуры: 
«1. Государственным языком Российской Федерации 
на всей ее территории является русский язык как язык 
государствообразующего народа, входящего в много‑
национальный союз равноправных народов Российской 
Федерации. 2. Республики вправе устанавливать свои 
государственные языки. В органах государственной вла‑
сти, органах местного самоуправления, государствен‑
ных учреждениях республик они употребляются наря‑
ду с государственным языком Российской Федерации. 
3. Российская Федерация гарантирует всем ее народам 
право на сохранение родного языка, создание условий 
для его изучения и развития. 4. Культура в Российской 
Федерации является уникальным наследием ее много‑
национального народа. Культура поддерживается и ох‑
раняется государством». Конституция Российской Феде-
рации также защищает культурную самобытность много-
национального народа России как целостной общности 
и декларирует охрану его культурного наследия. В част-
ности, ст. 69 прямо указывает, что «1. Российская Феде‑
рация гарантирует права коренных малочисленных на‑
родов в соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права и международными 
договорами Российской Федерации. 2. Государство за‑
щищает культурную самобытность всех народов и этни‑
ческих общностей Российской Федерации, гарантирует 
сохранение этнокультурного и языкового многообразия. 
3. Российская Федерация оказывает поддержку сооте‑
чественникам, проживающим за рубежом, в осущест‑
влении их прав, обеспечении защиты их интересов и со‑
хранении общероссийской культурной идентичности».

Заключение
Значимость онтологических оснований этногенеза весь-
ма важна, однако конструктивистский подход к анализу 
современных этнических процессов остаётся не менее 
актуальным. Конструктивизм играет ключевую роль при 
разработке стратегий, направленных на смягчение не-
гативных последствий фрейминга, в рамках которого 
происходят интенсивные миграционные перемещения 
с территорий традиционного проживания (обусловленные 
экономическими и геополитическими факторами) в ре-
гионы с доминированием иных этнических сообществ.

Поскольку основой для объединения и компактно-
го проживания на новых территориях выступают эт-
нокультурные маркеры –  язык, традиции, менталитет, 
самосознание, –  формирование стабильности требует 
продуманных стратегий, нацеленных на гармонизацию 
межэтнических отношений в условиях культурного мно-
гообразия. Регулятивные меры позволяют сохранить эт-

ническую самобытность и минимизировать риски потен-
циальных конфликтов.

Ответственность за воспроизводство этнической 
идентичности частично смещается с самих этносов 
на государственную политическую систему. Для предот-
вращения количественных и качественных потерь, а так-
же недопущения гуманитарно- этнических кризисов, го-
сударству необходимо взвешенно подходить к разработ-
ке стратегий этнополитики.

Социокультурное пространство формирует культур-
ную идентичность национальных государств, однако 
это не подразумевает утраты культурного суверенитета 
и духовно- нравственных ценностей отдельных этносов.

На примере Российской Федерации и её 
конституционно- правовой системы наблюдается эво-
люция понятий «культурный суверенитет» и «русский 
мир», которые включают миссию сохранения культур-
ного многообразия не только в национальных границах, 
но и в глобальном масштабе. «Русский мир» объединяет 
всех, независимо от гражданства и этничности, кто раз-
деляет ценности историко- культурной традиции России.
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF 
ETHNOIDEOLOGY IN POST-SOVIET RUSSIA

Sharipkulov A. V.
Russian State Social University

The article examines the philosophical aspects of ethnoideology in 
post- Soviet Russia, analyzing its role in preserving national iden-
tity and regulating interethnic relations. The collapse of the USSR 
is viewed as a catalyst for ethnic mobilization, separatism, and the 
search for civic solidarity. The methodology combines ontological 
and constructivist approaches, revealing ethnoideology through the 
prism of spiritual values, historical memory, and cultural dialogue. 
Using examples of the Chechen conflict, the “parade of sovereign-
ties,” and language policies, the study highlights contradictions be-
tween ethnic self-awareness and state unity. The philosophical con-
cepts of Berdyaev and Roerich are employed to substantiate ide-
as of sobornost (conciliarity) and cultural sovereignty. The article 
emphasizes the need to synthesize traditional values and modern 
governance practices to strengthen civic identity. Practical signifi-
cance lies in developing strategies to harmonize interethnic relations 
through education, cultural heritage, and legal mechanisms. The re-
search is aimed at specialists in social philosophy, political science, 
and national policy.

Keywords: ethnoideology, post- Soviet Russia, interethnic relations, 
national identity, constitutional principles, philosophical foundations, 
cultural sovereignty.
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Экология души в условиях цифровой реальности
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В статье рассмотрены духовные и экологические проблемы об-
щественного развития сквозь призму трех сфер жизнедеятель-
ности человека: техносферы, социосферы, идеосферы.
Информационные технологии кардинально изменили жизнь 
человека, глубоко приобщив его к виртуальной реальности. 
В наиболее общем виде рассмотрен феномен виртуальной 
реальности на этапе становления эколого- информационного 
общества.
Автором выявлены негативные и позитивные стороны широ-
кого распространения в социуме, в частности среди верую-
щих, информационных технологий. Акцентировано внимание 
на способах противодействия негативному влиянию цифро-
визации. При этом сейчас духовность способна объективиро-
ваться в действительности через феномен информационно- 
виртуальной реальности.
Предпринята попытка философского анализа понятия «эко-
логия души», которое обычно употребляется в качестве мета-
форы. Обоснована ярко выраженная необходимость переори-
ентации общества на воспитание новых поколений на основе 
традиционных духовно- нравственных ценностей.

Ключевые слова: ноосфера, идеосфера, экология души, тех-
носфера, духовно- нравственные ценности, искусственный ин-
теллект, цифровая церковь, виртуальная реальность.

Постепенно, применяя все более совершенные тех-
нологии и создавая все больше предметов потребления, 
мы стали понимать всю ценность экологической чисто-
ты окружающей среды. Если здесь появляются пробле-
мы, то это значит, что появляются проблемы у всех нас. 
Глобальные метаморфозы, происходящие в материаль-
ной оболочке нашей планеты, прекрасно осмысленны 
в творческом наследии нашего великого соотечествен-
ника В. И. Вернадского, в его концепции об особой сфере 
взаимодействия человечества и природы –  ноосфере. 
Ноосфера –  оболочка земного шара, в которой основную 
роль играют процессы превращения вещества, энергии 
и информации, связанные с жизнедеятельностью чело-
века.

Строение ноосферы, по Вернадскому, подобно стро-
ению человека, имеющему тело, душу и дух. «Тело» 
ноосферы –  техносфера, объединяющая все средства 
переработки энергии и вещества, транспорта и комму-
никаций. Стоит отметить, что в ХХ1 веке главной зада-
чей ноосферной техники является не «преобразование 
природы» и, тем более, не её «покорение», а «преоб-
ражение техносферы», приведение её в соответствие 
с требованиями сохранения устойчивости биосферы 
и потребностями людей, причём не только физиологи-
ческими, но высшими духовными потребностями, свя-
занными с познанием и творчеством.

«Душа» ноосферы –  социосфера, включающая всю 
совокупность отношений между людьми и социальны-
ми группами. Очевидно, что ее главный кризисный фак-
тор –  это не совсем разумный подход к решению эко-
логических, экономических и политических проблем 
современности. «Дух» ноосферы –  идеосфера, сфера 
идеальных продуктов деятельности человечества, таких 
как мифология, искусство, наука, религия. Совокупность 
всех типов мысли, сгенерированных людьми, является 
самой главной частью ноосферы.

Еще один возможный вариант разделения человече-
ской жизнедеятельности на три сферы: биосферу (есте-
ственный материальный мир); техносферу (искусствен-
ный мир, созданный человеком в течение нескольких 
тысячелетий); виртуальный мир (понятие «виртуальный» 
имеет долгую и содержательную историю, связанную 
с философией и искусством).

Ранее предмет экологии сводился к преимуществен-
но биологическому и физическому взаимодействию че-
ловека и природы. Однако человек, в отличие от живот-
ного, существует не только и не столько в материально- 
физиологическом измерении. Вырвавшись за его пре-
делы, он создал огромный мир духовных и культурных 
ценностей. Вот почему в последние годы термин «эко-
логия» был распространен и на ментальную сферу, вы-
звав к жизни такие понятия, как: «экология культуры»; 
«экология человека»; «экология души».

В религиозных и идеалистических учениях под ду-
шой понимается высшая, бессмертная и нематериаль-
ная сущность. Если экология –  это наука об условиях 
существования всего живого в окружающем материаль-
ном мире, то предметом экологии души может являться 
поддержание лучшего душевного состояния человека, 
забота о чистоте и развитии его духовной составляю-
щей [5]. Современная техногенная цивилизация как раз 
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перечеркивает многое из перечисленного во имя мате-
риальных достижений.

В сфере мыслительной деятельности человека еще 
совсем недавно не было такой наглядности, как в насто-
ящий момент, когда с помощью современных цифровых 
технологий, ментальные миры разных людей становят-
ся видимыми для всех. По сути, с созданием интернета 
мы обнажили ряд проблем, касающихся происходящего 
в идеосфере –  прежде всего, проблему плохой экологии 
мыслесферы, создаваемой человечеством. Кроме это-
го, во всеобщем доступе оказались религиозные идеа-
лы и мысли сотен миллионов верующих во всем мире. 
И мы свидетели серьезной трансформации, происходя-
щей в этой области жизни.

Интернет стал не просто инструментом коммуни-
кации или источником информации –  он превратился 
в пространство, где современные люди стали искать от-
веты на вечные вопросы. Для миллионов людей интер-
нет стал подменять религиозные институты. Если рань-
ше задавали вопросы священнику, то теперь открывают 
поисковую строку браузера. Форумы и сообщества, где 
люди делятся переживаниями, становятся своего рода 
исповедальнями. Проповеди религиозных лидеров за-
менили вдохновляющие видеоролики блогеров.

Современный интернет не просто стал заменять для 
многих людей религию, он создаёт новое измерение 
духовности [1]. Интернет постепенно демократизирует 
духовный опыт. Люди стали меньше зависеть от клас-
сических религиозных институтов и учений, передавае-
мых из века в век. Вместо этого они строят собственную 
картину мира, основываясь на разрозненных и непрове-
ренных данных, часто собираемых в социальных сетях. 
Для многих людей Бог перестал быть высшим идеалом, 
а стал послушным посредником, которого можно при-
влекать в качестве исполнителя своих материальных 
желаний.

Грозящая верующим опасность заключается в том, 
что интернет может не просто дополнять религию, 
но и подменять её. Так появляются религиозные орга-
низации, поклоняющиеся, например, искусственному 
интеллекту, приход которого неизбежен. Прихожане та-
кой новой религии укрепляют веру в науку, прогресс, 
а также поклоняются всемогущей компьютерной техно-
логии. Это все мы находим в цифровой церкви «Путь 
будущего», которую создал в 2015 году программист 
и миллионер из Кремниевой долины Энтони Левандов-
ски. Церковь искусственного интеллекта значительно 
отличалась от других церквей. У неё никогда не было 
ни физического помещения, ни даже регулярных собра-
ний, на которые можно было бы прийти. Цель «Пути бу-
дущего» заключалась в том, чтобы способствовать эти-
ческому развитию искусственного интеллекта и увели-
чить шанс того, что эта небиологическая форма жизни 
будет мирно и выгодно интегрирована в человеческое 
общество.

В мире, где искусственный интеллект пишет пропо-
веди, а молитвенные приложения собирают личные дан-
ные, вера превращается в сомнительный продукт. Бо-
лее того, некоторые философы предполагают, что вир-
туальная реальность интернета сама по себе становится 
«богоподобной». Она вездесуща, всеведуща и, кажется, 
почти всемогуща. Люди доверяют ей решение проблемы 
смысла жизни, как когда-то доверяли в этом вопросе ци-
татам из священных текстов.

Интернет сейчас не только меняет восприятие Бога, 
но и отражает изменения в религии. Онлайн- платформы 
позволяют верующим со всего мира объединяться и де-
литься опытом. Цифровая эра дала возможность слы-
шать разные точки зрения, изучать священные тексты 

на новых языках и участвовать в богослужениях, нахо-
дясь за тысячи километров друг от друга [3]. Традицион-
ные религиозные системы, которые строятся на физи-
ческом и духовном общении, оказываются неприспосо-
бленными к существованию в виртуальной реальности.

Однако возникает вопрос: могут ли такие «интернет- 
религии» дать тот же уровень глубины, что и традици-
онные духовные практики? Цифровые технологии –  это 
только инструмент, который может как помочь в духов-
ных поисках, так и стать ловушкой. Он даёт возможность 
изучать, задавать вопросы и общаться. Но он же может 
и отвлечь или заменить Бога чем-то более упрощенным 
и понятным.

Машинные алгоритмы уже сейчас решают, какую ин-
формацию мы видим в сети, какие новости читаем и ка-
ковы наши предпочтения. Если искусственный интел-
лект начнёт толковать Библию или другие священные 
тексты, то он станет высшим авторитетом, решающим, 
что правильно, а что нет.

Вопрос не в том, может ли интернет заменить рели-
гию, а в том, как люди будут использовать его: как новый 
инструмент познания Бога или как ещё одно средство 
для привнесения в ум верующих заблуждений и препят-
ствие для постижения трансцендентальных истин.

Век интернета породил множество парадоксов, среди 
которых особое место занимает пересечение духовно-
сти и цифровых технологий. Не менее острые проблемы 
обозначились и в сфере нравственности. Человек, со-
блюдающий нравственные законы, будет и чист душой. 
Чистота души зависит от самого человека, но «душев-
ная экология» –  разве это дело только самого человека? 
Бытие духовного, идеального –  это не что иное как обще-
ственное сознание в различных его формах, то, которое 
всегда находится в процессе «духовного производства». 
Нужно ли нам проходить в сфере духовного производ-
ства все этапы и совершать все те ошибки, которые мы 
уже совершили в сфере производства материального? 
Нужна ли нам бесконечная генерация абсолютно любых, 
часто шокирующих и безнравственных ментальных об-
разов? Или мы сразу начнем наполнять нашу менталь-
ную сферу совершенными мыслеформами, возвышая их 
до идеалов красоты и добра, тем более что эта сфера, 
с религиозной точки зрения, гораздо долговечнее всего 
материального.

Главной проблемой и одновременно главным сред-
ством ее решения видится теперь сам человек, его цен-
ностные установки. Великий русский писатель Л. Н. Тол-
стой отмечал, что: «Все великие перемены в жизни одно-
го человека, а также и всего человечества, начинаются 
и совершаются в мысли. Для того, чтобы могла прои-
зойти перемена чувств и поступков, должна произой-
ти прежде всего перемена мысли» [4]. Смеем указать 
на безошибочный подход к решению многочисленных 
проблем человечества –  это установление приоритета 
духовно- нравственных ценностей в жизни в качестве 
основы для процветания общества. Духовная жизнь –  
это то, что возвышает человека, наполняет его деятель-
ность глубоким смыслом, способствует выбору верных 
ориентиров. Ими можно управлять, изменять по своему 
желанию, закреплять в жизни в форме культурных и по-
веденческих норм.

Равным образом без постоянной сверки целей 
и направлений научных исследований (важнейшей 
для жизни людей области) с традиционными духовно- 
нравственными ориентирами у нас могут появятся боль-
шие проблемы. Образы будущего должны быть напита-
ны высшими идеалами для целенаправленного управле-
ния глобальными изменениями и процессом адаптации 
к ним. Таким образом, судьба мира зависит от вопро-
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сов духовного порядка. В своей книге по биоэтике «Бу-
дущее человеческой природы» [6] немецкий философ 
Ю.Хабермас отмечал, что сейчас, предположение о все-
общей, одной на всех сущей перспективе истины или 
благой жизни, которое еще совсем недавно вдохновля-
ло философское сообщество, обеспокоенное потерей 
«единства», не просто поставлено под вопрос, но само 
как таковое воспринимается как угроза недопустимого 
вмешательства в право каждого человека. Но приме-
ним ли такой подход, когда у нас на кону будущее всего 
человеческого рода.

Психологический эффект так называемой боязни 
будущего заключается в органическом неприятии че-
ловеком любого представления о качественно ином бу-
дущем, расходящемся с привычным ему настоящим, 
и в результате для многих будущее обычно предстает 
как несколько идеализированное настоящее. Русский 
философ С. Н. Булгаков отмечал, что: «В человеке не-
престанно борются два начала, из которых одно влечет 
его к активной деятельности духа, к работе духовной 
во имя идеала…, а другое стремится парализовать эту 
деятельность, заглушить высшие потребности духа, сде-
лать существование плотским, скудным и низменным» 
[2, с. 126–127].

Поскольку подход к решению проблем с позиции 
«плотского и низменного» на сегодняшней день тоталь-
но распространен, то успешно противостоять ему можно, 
предприняв, в первую очередь, следующее:

Во-первых, необходимо уже сейчас (пока еще 
не поздно) создавать виртуальную реальность с зало-
женными в нее более высокими духовно- нравственными 
стандартами жизни нежели мы встречаем в мире веще-
ственном. В настоящее время все чаще выбор людей 
склоняется не в пользу материальной реальности, поэто-
му именно в виртуальной сфере человек должен встре-
чаться с идеалами любви, красоты и справедливости.

Во-вторых, в связи с быстрыми изменениями в жизни 
людей возникла проблема адаптации не только ко всему 
происходящему, но и к ожидаемым событиям. И эти ожи-
даемые изменения должны полностью коррелироваться 
с нашими ценностями и идеалами. Ценность –  это то, 
что особо значимо для каждого человека и для обще-
ства в целом, что выполняет роль ориентира в деятель-
ности человека. Нельзя забывать, что большинство гло-
бальных проблем современности порождены техноген-
ной цивилизацией, созданной на основе укоренивших-
ся на Западе ориентиров деятельности и своеобразных 
представлений о ценностях бытия.

Указ президента России, обозначивший 17 тради-
ционных российских духовно- нравственных ценностей, 
имеет для нас большое значение. Документ определя-
ет цели, задачи, а также инструменты по защите госу-
дарством этих ценностей. Важнейшие среди них: жизнь, 
права и свободы человека, высокие нравственные иде-
алы, коллективизм, крепкая семья, милосердие, спра-
ведливость, приоритет духовного над материальным, со-
зидательный труд. Нужно также опираться на наследие 
великих отечественных мыслителей, которое, представ-
ляя собой предельный уровень гуманизма, приблизило 
наши философские изыскания к высшим идеалам чело-
веческой нравственности. Русская православная тради-
ция, так же сильно сближает нас с великими культурами 
народов Востока (исламской, буддийской, индуистской, 
конфуцианской и др.), основанными на похожих духовно- 
нравственных ценностях.

В-третьих, лучший способ сохранить Землю, стра-
ну и малую родину для будущих поколений –  это фор-
мирование человека через правильный образ будуще-
го. Наивысшее мыслительное выражение желаемого 

и должного, которое конструируется и облекается в об-
разную форму –  это идеал. Надо осознанно и системно 
формировать его и элементы новой реальности, к кото-
рой мы будем стремиться как к идеалу, постепенно вне-
дряя ее в повседневную жизнь. Устремленность боль-
шей части людей в будущее позволяет в значительной 
степени сознательно регулировать и изменять их жиз-
ненные ориентиры, систему ценностей, представления 
о счастье.

Таким образом, приобщение современного обще-
ства к цифровой среде имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны. Выход из социокультурного 
кризиса современности видится, в первую очередь, че-
рез культурные изменения, связанные с зарождением 
новых ценностей и мотиваций, которые должны стать 
неотъемлемой основой мировоззрения самых широких 
слоев населения. Так или иначе, трудно отрицать, что 
появление огромного числа страдающих и несчастных 
людей, было следствием их и нашего недостаточного 
внимания к духовной составляющей жизни. Следующим 
шагом в эволюции человечества должна стать самоу-
правляемая эволюция сознания, направляемая через 
культурные и образовательные нововведения, работаю-
щие в интересах всего человечества и обеспечивающие 
ребиологизацию техносферы, а также создание вирту-
альной сферы жизнедеятельности, основанной на иде-
алах красоты и добра.
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ECOLOGY OF THE SOUL IN THE CONDITIONS OF 
DIGITAL REALITY

Kolganov S. V.
Moscow Aviation Institute (National Research University)

The article considers spiritual and environmental problems of social 
development through the prism of three spheres of human activity: 
technosphere, sociosphere, ideosphere.
Information technologies have radically changed the life of man, 
deeply involving him in virtual reality. In the most general form the 
phenomenon of virtual reality at the stage of formation of ecological- 
information society is considered.
The author identified negative and positive sides of the wide spread 
of information technologies in society, in particular among believers. 
Attention is focused on ways to counteract the negative impact of 
digitalization. At the same time, spirituality is now able to be objecti-
fied in reality through the phenomenon of information- virtual reality.
An attempt to philosophically analyze the concept of “ecology of 
the soul”, which is usually used as a metaphor, is made. The pro-
nounced need to reorient society to the education of new genera-
tions on the basis of traditional spiritual and moral values is justified.
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Эволюция форм политического участия в Китае под воздействием 
цифровых технологий

Бай Етун,
аспирант, Академия труда и социальных отношений
E-mail: 18829062240@163.com

Исследование посвящено анализу трансформации форм поли-
тического участия в Китае под влиянием цифровых техноло-
гий, раскрывая противоречивый характер их взаимодействия 
с авторитарной системой управления. На основе системного 
подхода и теоретического анализа демонстрируется, что циф-
ровизация не упраздняет, а реструктурирует традиционные 
механизмы взаимодействия государства и общества, создавая 
гибридную модель «инноваций без либерализации». Выделе-
ны три этапа эволюции: формирование инфраструктуры элек-
тронного правительства (2000–2010), институционализация 
управляемых цифровых платформ (2010–2020) и тотальная 
интеграция технологий в партийно- государственные институты 
(2020-н.в.). Показано, что технологии усиливают легитимность 
власти через повышение эффективности управления, но одно-
временно генерируют риски технократизации и цифрового не-
равенства. Ключевым парадоксом признана способность КНР 
использовать децентрализующие технологии (искусственный 
интеллект, блокчейн) для централизации контроля.

Ключевые слова: цифровое политическое участие, Китай, 
гибридный авторитаризм, социальный кредит, искусственный 
интеллект, государственно- общественные отношения.

Введение
Современный этап развития глобальных политических 
процессов неразрывно связан с цифровой трансформа-
цией, переопределяющей базовые принципы взаимодей-
ствия между государством и обществом. Качественные 
изменения коммуникативных практик, обусловленные 
внедрением инновационных технологий, формируют но-
вые модели политического участия, требующие глубокого 
теоретического осмысления. Китай, как уникальный при-
мер синтеза технологического прогресса и авторитарной 
системы управления, представляет особый интерес для 
анализа эволюции данных моделей в условиях цифро-
визации.[1]

Актуальность исследования определяется необходи-
мостью изучения механизмов адаптации политических 
институтов к вызовам информационной эпохи. Если 
в западных демократиях цифровые платформы часто 
ассоциируются с расширением возможностей граждан-
ского общества, то китайский опыт демонстрирует аль-
тернативную траекторию –  интеграцию технологий в си-
стему государственного управления для усиления его 
эффективности и легитимности. Такая двой ственность, 
сочетающая инновационный потенциал цифровых ин-
струментов с сохранением традиционных иерархий, 
формирует специфический контекст для анализа транс-
формации политического участия.

Целью работы является выявление системных зако-
номерностей эволюции форм взаимодействия между 
гражданами и властью в КНР под воздействием циф-
ровых технологий. Решение этой цели предполагает по-
следовательный анализ трёх взаимосвязанных аспек-
тов: исторической динамики цифровизации политиче-
ских практик, институциональных механизмов регули-
рования технологий государством, а также последствий 
цифровой трансформации для стабильности политиче-
ской системы.

Методологическая основа исследования базируется 
на синтезе системного подхода, позволяющего рассма-
тривать китайскую политическую систему как целостный 
организм, и теоретического анализа ключевых концеп-
ций цифровой эпохи. Применение категорий «цифровой 
суверенитет» и «сетевая легитимность» способствует 
раскрытию специфики адаптации технологий в услови-
ях однопартийной системы. Акцент на институциональ-
ном измерении цифровизации позволяет избежать тех-
нологического детерминизма, выделяя роль политиче-
ских решений в формировании новых моделей участия.

Научная новизна исследования заключается в ком-
плексном рассмотрении цифрового политического уча-
стия не как автономного феномена, а как элемента стра-
тегии модернизации государственного управления. Это 
предполагает критический пересмотр упрощённых ди-
хотомий «контроль vs. свобода», характерных для за-
падной политологии, и выявление гибридных форм вза-
имодействия, где технологии становятся инструментом 
как вертикальной коммуникации, так и ограниченной 
горизонтальной мобилизации. Подобный ракурс анали-
за способствует углублению понимания адаптационного 
потенциала авторитарных систем в условиях технологи-
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ческих вызовов XXI века. Логика исследования выстрое-
на вокруг тезиса о том, что цифровизация в Китае не ни-
велирует, а реструктурирует традиционные формы поли-
тического участия, создавая новые каналы артикуляции 
интересов при сохранении жёстких рамок допустимого. 
Этот процесс отражает общую тенденцию к «технологи-
зации» политики, где инновации служат одновременно 
драйвером изменений и механизмом их контроля.

Теоретические основы исследования цифрового 
политического участия
Понятие политического участия, являясь краеугольным 
камнем политической науки, претерпело существенную 
концептуальную эволюцию в условиях цифровой эпохи. 
Классические интерпретации, акцентирующие коллек-
тивные действия в рамках формальных институтов (вы-
боры, партийная деятельность), уступают место более 
широкому пониманию, включающему латентные и опо-
средованные технологий формы гражданской активно-
сти. [2] Современные исследователи подчеркивают, что 
цифровое пространство трансформирует саму природу 
политического участия, стирая границы между публичной 
и приватной сферами, а также между институциональ-
ными и неформальными практиками.

Специфика цифрового политического участия про-
является в его процессуальной гибкости и структурной 
асимметрии. Если традиционные формы (митинги, об-
ращения в государственные органы) требуют физиче-
ского присутствия и строгой процедурности, то онлайн- 
петиции, дискуссии в социальных медиа и алгоритмизи-
рованные платформы обратной связи создают принци-
пиально иную динамику. Киберпространство, функцио-
нирующее как политическая арена, порождает феномен 
«сетевого активизма», где мобилизация осуществля-
ется через децентрализованные узлы коммуникации, 
а влияние измеряется виральностью контента, а не ко-
личеством участников.[3] Однако эта децентрализация 
в авторитарных контекстах, таких как Китай, сталки-
вается с институциональными ограничениями, превра-
щая цифровые платформы в инструмент управляемой 
инклюзии. Технологические детерминанты цифрового 
участия не сводятся к инструментальному использо-
ванию инфраструктуры. Big Data и искусственный ин-
теллект, интегрированные в системы государственного 
управления, реконфигурируют саму логику взаимодей-
ствия власти и общества. Алгоритмический анализ об-
щественного мнения позволяет не только оперативно 
выявлять социальные напряжения, но и прогнозировать 
потенциальные риски, трансформируя реактивную поли-
тику в превентивную. Блокчейн- технологии, внедряемые 
в процессы голосования или распределения ресурсов, 
формально повышают прозрачность, однако их приме-
нение в условиях централизованного контроля создает 
парадокс «децентрализованной централизации», харак-
терный для гибридных режимов.

Ключевой теоретический вызов заключается в пре-
одолении технологического редукционизма. Цифровое 
участие не существует вне социально- политических кон-
текстов: его формы и последствия определяются инсти-
туциональными рамками, культурными кодами и стра-
тегиями акторов. В китайской модели технологическая 
инновационность сочетается с воспроизводством иерар-
хий, где цифровизация служит не демонтажу, а модер-
низации механизмов обратной связи между партией- 
государством и обществом. Это подчеркивает необходи-
мость переосмысления западных теорий «цифровой де-
мократии» через призму альтернативных моделей, где 

технологии становятся элементом легитимации, а не де-
мократизации.[4]

Этапы цифровизации политического участия 
в Китае
Эволюция цифрового политического участия в КНР пред-
ставляет собой нелинейный процесс, отражающий стра-
тегическую адаптацию технологий к задачам укрепления 
управляемости и социальной стабильности. Каждый этап 
этой трансформации характеризуется уникальным со-
четанием технологических инноваций, институциональ-
ных реформ и изменений в коммуникативных практиках, 
формируя гибридную модель, где цифровизация служит 
одновременно инструментом модернизации и механиз-
мом контроля.

Ранний этап (2000–2010 гг.) заложил инфраструк-
турные основы для последующей цифровизации поли-
тических процессов. Приоритетом государства стало со-
здание системы «электронного правительства», направ-
ленной на автоматизацию административных процедур 
и повышение эффективности бюрократического аппара-
та. Однако интернет в этот период рассматривался пре-
имущественно как канал односторонней коммуникации 
публикации официальной информации и пропаганды. 
Политическое участие граждан ограничивалось форма-
лизованными онлайн- консультациями, носившими сим-
волический характер.[5] Ключевым противоречием эта-
па стало нарастающее несоответствие между техноло-
гическим потенциалом интернета и жёсткими идеологи-
ческими рамками, что предопределило переход к более 
системной интеграции цифровых инструментов в следу-
ющем десятилетии.

Этап институционализации (2010–2020 гг.) озна-
меновался переходом от инфраструктурных проектов 
к созданию управляемых цифровых экосистем. Внедре-
ние платформ типа «Вэйбо» и «Вэйтинь» формально 
расширило каналы обратной связи между гражданами 
и властью, но их архитектура изначально проектирова-
лась с учётом необходимости фильтрации и контроля. 
Социальные медиа, первоначально воспринимавшиеся 
как пространство для горизонтальной коммуникации, 
постепенно трансформировались в инструмент «управ-
ляемого диалога», где алгоритмы цензуры и рейтинго-
вые механизмы направляли дискурс в русло, совмести-
мое с партийной линией.[6] Параллельно интеграция 
технологий в систему «социального кредита» институ-
ционализировала принцип превентивного управления: 
сбор и анализ цифровых следов граждан позволил пере-
йти от реактивного подавления инакомыслия к прогно-
зированию и минимизации рисков. Этот период также 
характеризовался ростом технологического суверени-
тета –  заменой зарубежных платформ отечественными 
аналогами, что усилило способность государства регу-
лировать цифровое пространство.

Современный этап (2020-н.в.) отражает переход к то-
тальной цифровизации партийно- государственных ин-
ститутов. Мобильные приложения КПК, такие как «Сю-
эси Цянго», трансформируют идеологическое воспита-
ние в персонифицированный процесс, где алгоритмы 
адаптируют контент под индивидуальные поведенче-
ские паттерны. Использование искусственного интел-
лекта для анализа общественного мнения достигло 
уровня, позволяющего не только отслеживать текущие 
тренды, но и моделировать потенциальные сценарии со-
циальной нестабильности. Внедрение блокчейна в си-
стему государственных услуг, несмотря на декларируе-
мую прозрачность, фактически усилило централизацию 
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управления данными. Парадоксальным образом, техно-
логии, ассоциируемые на Западе с децентрализацией, 
в китайском контексте работают на укрепление верти-
кали власти.

Глубинная логика эволюции раскрывается через при-
зму взаимодействия трёх факторов: технологических 
возможностей, политических приоритетов и социальных 
вызовов. Если на раннем этапе цифровизация была ре-
акцией на потребности экономической модернизации, 
то к 2020-м годам она превратилась в ключевой элемент 
стратегии «обновления социализма», где технологии ле-
гитимируют однопартийную систему через демонстра-
цию её эффективности.[7] Однако эта трансформация 
порождает новые противоречия: тотальная зависимость 
политических процессов от цифровых платформ увели-
чивает риски кибератак и технологических сбоев, а ал-
горитмизация управления снижает роль человеческого 
фактора, что может привести к утрате гибкости систе-
мы. Таким образом, этапы цифровизации в Китае де-
монстрируют не постепенную либерализацию, а услож-
нение механизмов синтеза технологий и авторитарного 
управления. Каждая фаза усиливает способность госу-
дарства использовать инновации для предсказания, на-
правления и ограничения форм политического участия, 
создавая модель «упреждающего цифрового авторита-
ризма».

Влияние цифровых технологий 
на государственно- общественные отношения
Цифровая трансформация в Китае радикально перекон-
фигурировала динамику взаимодействия между государ-
ством и обществом, создав систему взаимозависимости, 
где технологические инновации одновременно расширяют 
и ограничивают пространство политического действия. 
Этот процесс не сводится к линейному усилению контроля 
или демократизации, а формирует гибридные отношения, 
в которых технологии становятся медиатором перерас-
пределения власти.[8]

Расширение возможностей граждан проявляется 
в формализации каналов обратной связи, таких как 
онлайн- жалобы или платформы общественного монито-
ринга чиновников. Открытые данные о государственных 
расходах или экологических показателях, теоретически 
повышающие прозрачность, на практике сталкиваются 
с избирательной доступностью: информация структури-
руется и публикуется в форматах, удобных для контроля 
со стороны власти. Алгоритмы социальных рейтингов, 
несмотря на декларируемую объективность, воспроизво-
дят существующие иерархии, трансформируя граждан-
скую активность в управляемое соревнование за «хо-
рошее поведение».[9] Таким образом, цифровые ин-
струменты, предлагая иллюзию участия, редко выходят 
за рамки, установленные партийно- государственными 
институтами. Усиление государственного управления че-
рез технологии базируется на концепции «умного авто-
ритаризма», где эффективность подаётся как ключевой 
источник легитимности. Искусственный интеллект и Big 
Data, используемые для прогнозирования социальных 
рисков, позволяют перейти от реактивного подавления 
инакомыслия к его превентивной нейтрализации. Цензу-
ра в эпоху цифровизации приобретает точечный харак-
тер: вместо массовой блокировки контента применяют-
ся алгоритмы теневого бана, скрыто ограничивающие 
видимость нежелательных тем. Однако эта рационали-
зация контроля имеет обратную сторону: зависимость 
государства от технологических корпораций и внешних 
платформ создаёт уязвимости, вынуждая КНР баланси-
ровать между инновациями и цифровым суверенитетом.

Конфликт традиционных и цифровых практик наибо-
лее ярко проявляется в проблеме цифрового неравен-
ства. Урбанизированные элиты, обладающие доступом 
к высокоскоростному интернету и цифровым навыкам, 
получают преимущества в артикуляции интересов, тогда 
как сельское население и старшие поколения остаются 
на периферии политического процесса. [10]Это воспро-
изводит структурные дисбалансы, маскируемые ритори-
кой всеобщей инклюзивности. Технократизация управ-
ления, выражающаяся в автоматизации принятия реше-
ний, снижает роль публичных дискуссий, сводя полити-
ку к оптимизации алгоритмических параметров. В ре-
зультате возникает парадокс: технологии, призванные 
повысить подотчётность власти, могут способствовать 
её дистанцированию от общества через делегирование 
функций искусственному интеллекту.

Фундаментальным следствием цифровизации стано-
вится трансформация самой природы государственно- 
общественного договора. Граждане получают ограни-
ченные каналы влияния в обмен на усиление способно-
сти государства предсказывать и регулировать их по-
ведение. Этот «цифровой компромисс» стабилизирует 
систему, но ценой сужения пространства для спонтанной 
коллективной мобилизации. Технологии, таким образом, 
не отменяют авторитарную логику, а модернизируют её, 
создавая более гибкие и адаптивные механизмы контро-
ля. Однако устойчивость этой модели зависит от способ-
ности государства поддерживать баланс между иннова-
ционной эффективностью и социальной приемлемостью 
цифрового вмешательства в частную сферу.

Заключение
Проведённый анализ эволюции цифрового политическо-
го участия в КНР демонстрирует, что технологические 
инновации не отменяют, а реструктурируют традици-
онные механизмы взаимодействия власти и общества. 
Цифровые инструменты, интегрированные в авторитар-
ный контекст, создают гибридную модель, где расши-
рение каналов коммуникации сочетается с усилением 
возможностей государства по управлению дискурсом. 
Эта модель, основанная на принципе «инновации без 
либерализации», позволяет партийно- государственной 
системе адаптироваться к вызовам информационной 
эпохи, сохраняя монополию на определение границ до-
пустимого участия. Ключевым выводом исследования 
является подтверждение тезиса о технологической ле-
гитимации авторитаризма. Цифровизация, повышая эф-
фективность обратной связи и скорость реагирования 
на запросы граждан, укрепляет восприятие государства 
как компетентного актора, способного сочетать стабиль-
ность и модернизацию. Однако эта легитимность носит 
инструментальный характер: общественная поддержка 
зависит от способности системы обеспечивать техноло-
гические блага, что создаёт риски в условиях экономи-
ческих или инфраструктурных кризисов.

Перспективы дальнейших исследований лежат 
в плоскости изучения долгосрочных эффектов цифро-
вой трансформации на социальный контракт в однопар-
тийных системах. Сравнительный анализ с практиками 
России, где цифровые технологии развиваются в усло-
виях схожего акцента на суверенитете и управляемости, 
мог бы выявить универсальные закономерности адапта-
ции авторитарных режимов к технологическим вызовам. 
Отдельного внимания заслуживает проблема алгорит-
мической справедливости: даже в системах с высокой 
степенью контроля сохраняется конфликт между объек-
тивностью данных и субъективностью их интерпретации 
правящими элитами.
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DIGITAL TECHNOLOGIES
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The study analyzes the transformation of forms of political partici-
pation in China under the influence of digital technologies, reveal-

ing the contradictory nature of their interaction with the authoritarian 
system of governance. Based on a systems approach and theoret-
ical analysis, it is demonstrated that digitalization does not abolish, 
but restructures traditional mechanisms of interaction between the 
state and society, creating a hybrid model of “innovation without lib-
eralization”. Three stages of evolution are identified: the formation 
of e-government infrastructure (2000–2010), the institutionalization 
of managed digital platforms (2010–2020), and the total integra-
tion of technologies into party- state institutions (2020-present). It is 
shown that technologies enhance the legitimacy of power through 
increased governance efficiency, but at the same time generate 
risks of technocratization and digital inequality. The key paradox is 
recognized as the PRC’s ability to use decentralizing technologies 
(artificial intelligence, blockchain) to centralize control.

Keywords: Digital Political Participation, China, Hybrid Authoritar-
ianism, Social Credit, Artificial Intelligence, State- Public Relations.
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Психологическое воздействие в современном избирательном процессе: 
многообразие форм и методов
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Габибуллаева Патимат Тимуровна,
независимый исследователь, Российский университет дружбы 
народов

В современном мире избирательные процессы претерпевают 
значительные изменения под влиянием как традиционных, так 
и новых методов психологического воздействия на электорат. 
Технологии политической коммуникации, стратегический ме-
неджмент выборов и использование социальных сетей вку-
пе с когнитивными и поведенческими подходами позволяют 
кампаниям влиять на восприятие и поведение избирателей. 
Данная статья посвящена рассмотрению ключевых методов 
психологического воздействия, используемых в современных 
избирательных процессах, и их роли в формировании полити-
ческой повестки.

Ключевые слова: избирательный процесс, психологическое 
воздействие, СМИ, выборы, кандидаты, социальные сети, ме-
тоды воздействия на избирателей.

Введение
В последние десятилетия избирательные процессы под-
верглись значительным изменениям. Это вызвано раз-
витием технологий, эволюцией политических процессов 
и изменением человеческих взаимоотношений. Метамор-
фозы коснулись также методов и форм психологического 
воздействия. Психологическое воздействие в избира-
тельном процессе стало одной и важных тем исследо-
ваний, особенно в контексте распространения цифровых 
технологий и социальных медиа. Исследования ВЦИОМ 
говорят о том, что чаще всего россияне узнают новости 
об экономике и общественно- политической жизни из те-
левидения (47%), социальных сетей и блогов в интернете 
(42%), разговоров с людьми (40%), новостных, аналити-
ческих и официальных сайтов в интернете (36%), а также 
из регионального и местного телевидения (31%) 1, что де-
лает их уязвимыми к целевым манипуляциям и дезинфор-
мации. Современные выборы перестали существовать 
как простая форма голосования, они стали ареной для ак-
тивного применения стратегических решений, построения 
нужного образа кандидата и формирования воздействия 
через средства массовой информации. Политические 
кампании активно используют психологические методы 
с целью достижения определенных политических целей.

Психология избирательного поведения изучает 
процесс формирования и изменения мнений, эмоций, 
убеждений избирателей в условиях конкурентного дав-
ления. Изучение психологии и применение знаний по-
зволяет кандидатам и их командам выстроить более 
эффективную рекламную кампанию, сформировать 
определенный образ кандидата, использовать методы 
когнитивного и эмоционального воздействия. На фоне 
стремительного развития цифровых технологи и искус-
ственного интеллекта, социальные медиа приобретают 
все большее значение, формируя новые пути взаимо-
действия между кандидатами и избирателями.

Цель данной статьи –  проанализировать современ-
ные методы психологического воздействия в избира-
тельных кампаниях, включая использование когнитив-
ных моделей, влияния через медиа, стратегий убежде-
ния и эмоциональной манипуляции.

Существует распространённое заблуждение, что при-
менение методов психологического воздействия на элек-
торат носит негативный характер и ассоциируется ис-
ключительно с манипулятивными практиками недобро-
совестных акторов. Однако такие методы могут иметь 
и позитивное влияние, способствуя повышению полити-
ческой осведомлённости и вовлечённости избирателей. 
Через целенаправленные психологические приёмы воз-
можно эффективно акцентировать внимание электората 
на ключевых аспектах избирательного процесса, стиму-
лируя осмысленное обсуждение и политическое участие.

Когнитивные аспекты воздействия 
на избирателей
Они включают в себя психологические методы, направ-
ленные на управление восприятием информации и ее 

1 Опрос ВЦИОМ 23.09.2021 г.
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интерпретацией избирателями с целью влияния на их 
политическое поведение и предпочтения. Данные ме-
тоды опираются на понимание когнитивных процессов 
восприятия информации, механизмов принятия решений 
и факторов, способствующих трансформации установок 
и политических предпочтений электората.

Одним из наиболее эффективных подходов к влия-
нию на поведение избирателей является использование 
когнитивных моделей, таких как «фрейминг» и «прай-
минг». Эти подходы направлены на управление воспри-
ятием политических событий и кандидатов:

Фрейминг 1 –  это техника, посредством которой опре-
деленные аспекты информации подчеркиваются, а дру-
гие игнорируются. Например, одна и та же экономиче-
ская статистика может быть представлена как успех или 
как провал, в зависимости от политической цели кампа-
нии. Дональд Трамп представил миграцию в США как 
серьезную проблему, ставящую под угрозу безопасность 
страны и её экономическое благополучие. В его полити-
ческой риторике миграционные потоки рассматривались 
не только как вызов, но и как фактор, который, по его 
мнению, усиливал преступность, снижал уровень заня-
тости среди американских граждан и создавал чрезмер-
ную нагрузку на социальные службы. В результате его 
предвыборная программа была ориентирована на жест-
кую борьбу с нелегальной миграцией, включая меры 
по усилению пограничного контроля, депортации неле-
гальных иммигрантов и строительству стены на границе 
с Мексикой 2.

Прайминг –  активация определенных мыслей или 
эмоций с целью влияния на последующие оценки и ре-
шения. Политические кампании используют прайминг 
для формирования желаемого восприятия кандидата 
за счет повтора ключевых месседжей и визуальных об-
разов. Активно используется в формировании имиджа 
кандидата в социальных сетях. Следует проанализиро-
вать предвыборную стратегию Олега Кожемяко в рам-
ках выборов губернатора Приморского края в 2023 году. 
В течение 5 лет на посту губернатора Олег Николаевич 
создал образ человека из народа, который мало говорит 
и много делает. Этот образ и продолжился в избиратель-
ной кампании. Социальные сети кандидата были напол-
нены работой, профессиональными достижениями. По-
мимо этого поддерживался образ спортсмена и семей-
ного человека. Совместные посты с женой, проведение 
спортивных зарядок на соревнованиях. В таких социаль-
ных сетях как ВКонтакте, Телеграмм Олег Николаевич 
не публиковал напрямую агитирующие посты и никак 
не упоминал грядущие выборы. Тактика предполагала 
продолжение профессиональных процессов и помощь 
гражданам, которых зачастую принимал лично, выезжал 
в районы и города края для точечной проработки про-
блем. Созданный образ и плодотворная деятельность 
ранее позволили Кожемяко получить на 56 000 голосов 
больше, чем на выборах в 2018 году. Ни один из оппо-
нентов Олега Николаевича не преодолел планку в 10% 3

Использование эмоциональной манипуляции. 
Эмоции играют ключевую роль в принятии 
решений человеком
Современные избирательные кампании активно исполь-
зуют эмоциональное воздействие, направленное на воз-

1 «Политический фрейминг как стратегия манипулирования 
политическим сознанием» Лопатин С. В. 2019 г.

2 РБК, «Трамп собрался депортировать миллионы мигран-
тов при избрании президентом» 12 ноября, 2023 г.

3 Политический эксперт Константин Скрыпников для жур-
нала «Восток Медиа» 13.10.2023 г.

буждение таких чувств, как страх, надежда, гнев или 
сострадание. Эмоции позволяют усилить реакцию на ин-
формационные посылы, а также повысить вовлеченность 
избирателей: страх часто используется для мобилизации 
электората против конкурентов. Политики могут преу-
величивать угрозы со стороны оппонентов или внеш-
них сил, стремясь консолидировать электорат. Надежда 
на светлое будущее –  другой популярный инструмент 
воздействия, часто используемый для привлечения не-
определившихся избирателей и повышения явки на вы-
боры. Кандидаты обещают улучшить жизнь избирателей, 
приостановить строительные работы, внести социальные 
выплаты 4. Такое воздействие направлено на эмоциональ-
ную сферу электората, вызывая у избирателей чувство 
оптимизма и формируя ожидания позитивных изменений 
в их жизни в случае избрания данного кандидата.

Манипуляции через социальные сети 
и цифровые платформы
Социальные сети стали мощным инструментом для пси-
хологического воздействия в избирательных процессах. 
Важную роль здесь играют алгоритмы, которые персо-
нализируют контент и предсказывают поведение поль-
зователей. Это позволяет кампаниям создавать тарге-
тированные политические сообщения:

Микротаргетинг –  это использование больших дан-
ных для создания специализированных политических 
месседжей, направленных на конкретные группы изби-
рателей. В частности, в США микротаргеинг активно ис-
пользуется с 2016 года. Тогда команда Дональда Трам-
па выделила 32 психотипа людей, на основе чего изби-
рательный штаб строил агитационную кампанию 5. Это 
позволило эффективно донести ключевые сообщения 
кампании до целевых аудиторий. Микротаргетинг ча-
сто бывает направлен на избирателей, которые не име-
ют устойчивого мнения о кандидатах и их программах. 
Во время избирательной кампании в 2024 году на пре-
зидентских выборах в США было потрачено около 10,2 
миллиарда на рекламу преимущественно в 7 штатах, где 
выбор кандидата не был сформирован полностью 6.

Манипуляция через дезинформацию –  это распро-
странение ложных или искаженных фактов с целью де-
зориентации избирателей. Используется для очерне-
ния репутации оппонента. Дезинформация, независимо 
от её целевой аудитории, способствует усилению обще-
ственной поляризации, подрывает легитимность избира-
тельных процессов и увеличивает уровень тревожности 
среди электората. В условиях распространения ложной 
информации возрастает общий скепсис избирателей, 
что ведёт к снижению доверия к политическим субъек-
там и к предоставляемой ими информации. С 1 марта 
2023 года в Telegram- каналах и ключевых российских 
социальных сетях было опубликовано более 26 тысяч 
«уникальных сообщений» (не повторяющих и не копи-
рующих друг друга), направленных на создание нега-
тивного образа российской избирательной системы. Эти 
публикации часто содержат необоснованную критику из-
бирательных процедур или бездоказательные обвине-
ния в адрес избирательных комиссий. В марте было за-
фиксировано около 7 тысяч таких сообщений, в апреле –  
2,9 тысячи, в мае –  7,8 тысячи, в июне –  более 3 тысяч, 

4 Избирательная программа Бориса Чернышева на выборы 
мера Москвы 2023 г.

5 Применение инструментов микротаргетинга в формиро-
вании общественно- политических процессов 2022 г.

6 Стенограмма американского интервью с Эрикой Фаулер. 
28 октября 2024 г.
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в июле –  5,4 тысячи, а в августе –  свыше 3 тысяч ложных 
заявлений. Если учитывать репосты, общее количество 
таких сообщений возрастёт на 15–20% 1 (рис. 1).

Рис. 1.

Психология толпы и групповое поведение
Еще одним важным аспектом воздействия является пси-
хология толпы. Политические кампании активно исполь-
зуют феномен конформизма, который заключается в том, 
что люди склонны принимать точку зрения большинства 2. 
Это особенно важно в условиях массовых мероприятий, 
таких как митинги, где эмоциональная атмосфера спо-
собствует групповому единству и поддержке кандидата. 
Конформизм может проявляться как внешнее подража-
ние поведению или мнению других, так и внутреннее из-
менение собственных взглядов. Социальные доказатель-
ства –  создание впечатления широкого общественного 
одобрения или поддержки, которое может побудить не-
определившихся избирателей примкнуть к большинству.

Взаимодействие с сегментированными 
электоральными группами
Адаптация предвыборных месседжей под интересы це-
левых групп позволяет кандидату выстраивать эффек-
тивную коммуникацию с электоратом, акцентируя внима-
ние на актуальных для них проблемах и запросах. Такой 
подход обеспечивает точечное воздействие и формирует 
сообщения, которые повышают электоральную привле-
кательность кандидата.

Сегментация целевой аудитории способствует бо-
лее точной настройке контента и рекламных кампаний 
в цифровых каналах. В избирательных стратегиях ме-
тоды микротаргетинга и поведенческой аналитики по-
зволяют повысить вовлечённость электората и обеспе-
чить персонализацию месседжей, что усиливает влия-
ние на избирателей.

Фокус на целевые группы способствует укреплению 
доверия и формированию электоральной лояльности. 
Когда избиратели ощущают, что кандидат осознаёт их 
потребности и интересы, они с большей вероятностью 
становятся не только активными сторонниками, но и до-
бровольными агентами влияния, готовыми участвовать 
в агитационной деятельности и информационном про-
движении кампании.

1 Доклад Ассоциации «Независимый Общественный Мо-
ниторинг» «Призраки лжи: информационные атаки на избира-
тельную систему в период выборов-2023»

2 «Психология народов и масс» Гюстав Лебон. Издатель-
ство Аст, 2021 г.

Рассмотрим избирательную кампанию Владислава 
Даванкова в 2023 году. Кандидат гармонично вписы-
вается в имиджевую стратегию партии «Новые люди», 
от которой он выдвигался. Его электоральный сегмент 
включал молодёжную аудиторию, самозанятых граждан 
и представителей малого бизнеса –  тех, кто, по словам 
Евгения Кислякова 3: «опирается на собственные силы, 
сам формирует свою жизнь и привык решать проблемы 
самостоятельно». Именно на эту категорию избирате-
лей Даванков делал акцент в своих медийных комму-
никациях.

В период агитационной кампании Даванков актив-
но использовал социальные сети, создавая впечатление 
непосредственного общения с избирателем. На плат-
форме «ВКонтакте» он публиковал популярные корот-
кие ролики (shorts), сопровождая их текстами с личны-
ми мнениями и предложениями по решению актуаль-
ных социальных вопросов. Одно из его видео, на кото-
ром кандидат совершает поездку по московским улицам 
на электросамокате вместе с коллегами, было дополне-
но инициативами по модернизации транспортной инфра-
структуры Москвы. В своём Telegram- канале Владислав 
Андреевич ежедневно размещал 1–2 поста, освещая 
свою профессиональную деятельность и делясь идеями. 
Выстроенный в социальных сетях образ современного 
оппозиционного политика, ориентированного на практи-
ческую близость к электорату, способствовал результа-
там выборов. Даванков обошёл Путина в Австрии, Ве-
ликобритании, Дании, Ирландии, Польше, Португалии, 
Словакии, Чехии, Словении, Венгрии, Швеции, Хорва-
тии, Испании. В Литве на единственном участке, орга-
низованном в Вильнюсе, выдали 772 бюллетеня. Победу 
одержал Владислав Даванков, получивший 302 голоса 
(39%), за Владимира Путина проголосовали 229 человек 
(29%), 203 бюллетеня были признаны недействительны-
ми. В Аргентине и Парагвае, где было открыто по од-
ному участку, более 50% получил Даванков. В Уругвае 
Путин и Даванков набрали равное количество голосов –  
по 43%. Самый высокий процент голосов Даванков по-
лучил в Черногории –  68,89%, чуть меньше в Сербии –  
67,4%. На участке № 8069 во Вьетнаме его поддержали 
65,55% (из четырех участков, открытых в стране, Даван-
ков победил на двух, еще на двух победу одержал Вла-
димир Путин). Третий по величине результат он получил 
на участке в турецком Трабзоне (№ 8293) –  64,47%.

Роль медиа в формировании политической 
повестки
Средства массовой информации продолжают играть важ-
ную роль в избирательных процессах. СМИ могут моби-
лизовать гражданское общество, освещая кампании, 
протесты и акции. Когда СМИ акцентируют внимание 
на социально- политических движениях, они могут вызвать 
волну поддержки или протеста среди аудитории. Это уси-
ливает социальную активность и способствует формиро-
ванию политической динамики. Основной инструмент –  
это повестка дня, когда СМИ контролируют, какие темы 
будут важными для обсуждения в обществе. Например, 
избирателям может активно предлагаться рассуждение 
о политических скандалах, подробно раскрывают био-
графию кандидатов, что отвлекает внимание от других 
вопросов. Или СМИ могут использоваться для полного 
отвлечения для подведения итогов выборов, проведения 

3 Евгений Александрович Кисляков –  российский полито-
лог, советник председателя комиссии по государственному 
строительству и местному самоуправлению Московской город-
ской Думы.
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выборов через другие информационные поводы: скан-
далы в звездной среде, например, недавно известный 
скандал в США с Шоном Кобсом, более известным как 
P.Diddy. Новость разлетелась по мировому СМИ и отвлек-
ла внимание от выборов, которые состоялись в 2024 году 
5 ноября. Социальные сети позволяют оказывать влияние 
на каждого избирателя лично, что ранее было невообра-
зимо. С развитием цифровых технологий и социальных 
сетей влияние СМИ только усиливается

Заключение
Современные методы психологического воздействия в из-
бирательных процессах основываются на сочетании на-
учных подходов в психологии и новейших технологиче-
ских разработок. Когнитивные модели, эмоциональная 
манипуляция, влияние через социальные сети и медиа 
стали неотъемлемой частью политических кампаний. Это 
позволяет политикам и их командам более эффективно 
достигать своих целей, хотя и вызывает вопросы относи-
тельно этики и прозрачности выборов. Методы воздей-
ствия на избирателей, несомненно, будут претерпевать 
изменения и модернизироваться. В условиях быстро-
развивающихся цифровых технологий избирательные 
процессы будут продолжать эволюционировать, а роль 
психологических воздействий будет только возрастать.
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PSYCHOLOGICAL INFLUENCE IN THE MODERN 
ELECTORAL PROCESS: A DIVERSITY OF FORMS AND 
METHODS

Veliev A. R., Gabibullaeva P. T.
Peoples’ Friendship University of Russia

In the modern world, electoral processes are undergoing significant 
changes under the influence of both traditional and new methods 
of psychological impact on the electorate. Political communication 
technologies, strategic election management, and the use of social 
networks, combined with cognitive and behavioral approaches, al-
low campaigns to shape voter perception and behavior. This arti-
cle examines key methods of psychological influence used in con-

temporary electoral processes and their role in shaping the political 
agenda.

Keywords: electoral process, psychological influence, media, elec-
tions, candidates, social networks, methods of voter influence.
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В статье проводится сравнительный анализ взаимовлияния ком-
понентов идеологии (военно- патриотического, технологически- 
прогрессистского и религиозно- консервативного) на эко-
номический рост России с XVIII века по настоящее время. 
На основе исторических данных авторы выявляют законо-
мерности: периоды экономического подъема связаны с до-
минированием технологического прогресса, тогда как акцент 
на военно- патриотическую составляющую часто приводит 
к замедлению развития. Особое внимание уделено современ-
ным вызовам, включая поиск национальной идеи, санкцион-
ное давление и необходимость импортозамещения, а также 
роли традиционных ценностей в формировании новой нацио-
нальной идеи. Исследование подчеркивает важность баланса 
идеологических компонентов для устойчивого экономического 
роста.

Ключевые слова: идеология, экономический рост, технологи-
ческий прогресс, военно- патриотическая составляющая, тра-
диционные ценности, санкции, импортозамещение.

В любом государстве в различные исторические пе-
риоды идеология как система взглядов оказывает важ-
ное влияние на развитие страны и ее экономику. Исходя 
из ее компонентов принимаются и реализуются различ-
ные политические решения, определяются приоритеты 
развития страны, изыскиваются ресурсы на осущест-
вление различных мер, в том числе и экономического 
характера. Важным является не только выбор модели 
экономического развития, но и распределения и пере-
распределения ресурсов, выработка отношения к соб-
ственности и создания благоприятных или сдерживаю-
щих условий для экономического роста.

Идеология –  система политических, правовых, нрав-
ственных, религиозных, эстетических и философских 
взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются 
отношения людей к действительности [6, с. 481]. Обла-
дает относительной самостоятельностью и оказывает 
активное влияние на общество, ускоряя или тормозя его 
развитие [6, с. 481]. Нельзя недооценивать влияние на-
циональной идеологии на состояние экономики, так как 
именно она определяет, какая роль отводится государ-
ству в экономическом механизме, устанавливает приме-
няемые модели хозяйствования и приоритеты развития 
для государства, исходя из представляемых обществом 
идеалов.

Идеологию можно рассматривать как форму, состо-
ящую из трех компонентов –  военно- патриотической, 
то есть степень обороноспособности страны, разви-
тость военной техники, количественный и качественный 
состав вооруженных сил, религиозно- консервативной, 
отражающей уровень опоры общества на традицион-
ные духовные ценности, религиозные нормы и куль-
турное наследие и технологически- прогрессистской со-
ставляющей, отображающей научно- техническое разви-
тие, инновации и модернизацию общества. Баланс этих 
составляющих, каким бы он ни был и в какую сторону 
ни склонялся, оказывает колоссальное влияние на эко-
номическое развитие, ведь различные конфигурации их 
баланса формируют приоритеты общественной и эконо-
мический сферы деятельности, изменяя процессы и ре-
зультаты, что можно наблюдать в идеологическом поле 
России, начиная со времен Петра Великого, где соотно-
шения этого баланса время от времени сменялись, что 
приводило к переменам состояния экономики и темпам 
ее роста.

Так, во времена правления Петра I (1682–1725) осоз-
нание необходимости в преодолении отсталости от ев-
ропейских стран толкает страну на модернизацию по за-
падному образцу. В Императорской России происходит 
развитие промышленности, создаются многочисленные 
мануфактуры. Под влиянием идей меркантилизма про-
водится политика протекционизма, с целью пополнения 
казны и перерасходования бюджета в пользу военных 
расходов. Дальнейшее ослабление государственного 
контроля в эпоху дворцовых переворотов (1725–1762) 
приводит к снижению темпов промышленного роста, 
увеличению доли импорта в экономике. Однако положе-
ние страны несколько выравнивается с приходом к вла-
сти Екатерины II (1762–1796) и ее политики просвещен-
ного абсолютизма: новая образовательная система го-
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товит профессиональные кадры, налаживается торгов-
ля, развивается банковская система.

Первая половина XIX века характеризуется множе-
ственными поочередными переменами консервативных 
и либеральных настроений политического курса. Ре-
формы всевозможных областей жизни сворачиваются 
так же быстро, как начинаются, что делает невозмож-
ным их проведение. Радикальное изменение обществен-
ного порядка, –  отмена крепостного права, происходит 
во времена правления Александра II (1855–1881). Он 
и его преемники сосредоточиваются на индустриализа-
ции страны и развитии тяжелой промышленности: раз-
вивается капитализм, увеличивается транспортная сеть 
и открываются новые рынки сбыта.

Примером дальнейшей успешной модернизации яв-
ляется период управления страной И. В. Сталина (1924–
1953), сумевшего поднять экономику СССР до уровня, 
на котором страна смогла конкурировать с мировы-
ми лидерами. Разумеется, такой уровень слаженности 
и консолидации не был бы возможен без твердого идео-
логического стержня.

Активное развитие промышленности и увеличение го-
сударственного бюджета наблюдается также при Н. С. Хру-
щеве (1953–1964). Кроме этого, на данный период прихо-
дятся серьезные технологические открытия, проявившиеся 
в создании первого атомного ледокола, открытии первой 
АЭС в г. Обнинск, запуска первого искусственного спутни-
ка Земли, первом полете человека в космос, создании син-
хрофазотрона и др. Позднее, вместе со снижением уров-
ня общественных связей, обеспечивавшихся идеологией, 
происходит сокращение объемов производства, снижение 
эффективности экономики. Так, во времена правления 
Л. И. Брежнева (1964–1982) и М. С. Горбачева (1985–1991), 
все более значительным становится рост внешнего дол-
га. В 1982 году размер внешнего долга СССР составлял 
4,5 млрд долларов, а в 1991 году –  67,8 млрд.

Наконец, современная Российская Федерация, пере-
жившая болезненный переход от плановой экономики 

к рыночному типу в связи с попыткой аппликации за-
рубежных механизмов и институтов при Б. Н. Ельцине 
(1991–1999), начинает тысячелетие разрозненной идео-
логически и слабой экономически. С приходом к власти 
В. В. Путина ситуация становится заметно стабильнее, 
но страна по-прежнему нуждается в выработке новой 
национальной идеи.

На основании проводимой в представленные исто-
рические периоды политики каждому из выбранных со-
ставляющих идеологии было присвоено численное зна-
чение от 1 до 3 в зависимости от уровня влияния на эко-
номику, где 1 –  минимальное влияние, а 3 –  показывает 
максимальное воздействие (табл. 1).

Также континуумом от 1 до 3 был оценен уровень раз-
вития экономики: в зависимости от роста, падения или 
стагнации различных ее секторов, а также уровня бла-
госостояния населения.

Рассмотрим влияние составляющих идеологии 
на примере петровского периода. Уровень влияния 
технологически- прогрессистского фактора был гораздо 
выше, потому был оценен в 3 балла. Петровский пери-
од ознаменовался технологическим подъемом: разви-
валась металлургия и горное дело, открывались кора-
блестроительные верфи. Прогресс наблюдался также 
в сфере образования, науки, медицины и культуры. От-
крылась Академия наук и художеств, появилась целая 
сеть школ и больниц, печатались газеты.

Военно- патриотический фактор был также высоко 
оценен по нескольким причинам. Во-первых, Петр I ради-
кально реформировал вооруженные силы, заменив раз-
розненные полки и ополчение профессиональной арми-
ей. Во-вторых, император активно внедрял идею служе-
ния всех сословий государству через служение в армии, 
участие в рекрутских наборах или строительных рабо-
тах. В населении воспитывалась национальная гордость 
и чувство долга перед Отечеством, существенную роль 
в этом сыграла отмеченная с большим размахом победа 
в Северной вой не.

Таблица 1. Анализ идеологического поля и экономического состояния России

Исторический период Религиозно- 
консервативная со-

ставляющая

Технологически- 
прогрессистская со-

ставляющая

Военно- 
патриотическая со-

ставляющая

Уровень стабильности 
экономики и благососто-

яния населения

Императорская Россия времен 
Петра I

1,3 3 3 3

Эпоха дворцовых переворотов 1,5 1 2,5 1

Времена правления Екатерины II 
и Павла I

2,5 2 3 2

Первая половина XIX века: Алек-
сандр I, Николай I

2 2 2,5 2

Дореволюционная Россия 
второй половины XIX и начала 
XX веков: Александр II, Алек-
сандр III, Николай II

2,3 2 2,3 3

РСФСР времен В. И. Ленина 
и И. В. Сталина

2,3 3 2,3 3

Россия в качестве союзной ре-
спублики времен Н. С. Хрущева, 
Л. И. Брежнева, М. С. Горбачева

2 2,3 1,8 2,5

Российская Федерация при 
Б. Н. Ельцине, Д. А. Медведеве, 
В. В. Путине

1,5 1,8 1,5 2

Источник: составлено авторами.
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Из представленного рисунка видно: экономика разви-
вается, когда лидирует технологически- прогрессистский 
фактор, и напротив, когда военно- патриотическая со-
ставляющая выходит на передний план, экономика пе-
реживает спады.

На основании приведенной таблицы была созда-
на наглядная диаграмма, отображающая взаимов-
лияние религиозно- консервативной, технологически- 
прогрессистской и военно- патриотической составля-
ющих и экономического благосостояния государства 
(рис. 1).

Рис. 1. Взаимовлияние составляющих идеологии и экономики 
Источник: составлено авторами.

Из результатов исследования очевидно, что боль-
шую часть российской истории с XVIII в. преобладала 
военно- патриотическая составляющая, что тормози-
ло технологически- прогрессистскую составляющую, 
а вместе с тем и экономический рост. Очевидно, что для 
устойчивого и продолжительного экономического разви-
тия необходим баланс между всеми этими составляющи-
ми, потому что перевесы всегда вредят, особенно если 
они в пользу реакции и военной отрасли. В нынешних ус-
ловиях проведения специальной военной операции (да-
лее СВО) ВПК по-прежнему, подобно предшествующим 
историческим периодам, занимает существенную часть 
расходов государственного бюджета. Так в 2024 году 
на национальную оборону пришлось 29,3% расходов го-
сударственного бюджета. Ситуация, однако, заметно ос-
ложняется налагаемыми на РФ санкциями и трудностя-
ми, связанными с программами импортозамещения как 
товаров бытового пользования, так и наукоемких про-
изводств.

После 2014 г. и до 24.02.2022 против России запад-
ные страны ввели 2695 санкционных ограничений, а по-
сле –  еще 16587 новых санкций [5, с. 122], что сделало 
Россию абсолютным лидером в мире по числу приме-
ненных ограничительных мер. Такая ситуация создает 
массу барьеров для экономического развития и требу-
ет релевантных ответов на внешние и внутренние вызо-
вы развития, отраженных в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года», который 
является основной стратегией экономического развития 
России на ближайшие годы в текущих условиях.

В указе обозначены следующие основные цели: со-
хранение населения, укрепление здоровья и повыше-
ние благополучия людей, поддержка семьи; реализация 
потенциала каждого человека, развитие его талантов, 
воспитание патриотичной и социально ответственной 
личности; комфортная и безопасная среда для жизни; 
экологическое благополучие; устойчивая и динамич-
ная экономика; технологическое лидерство; цифровая 
трансформация государственного и муниципального 
управления, экономики и социальной сферы [2].

Новыми целями являются 6 и 7 пункты, посвященные 
аспектам экономического развития. В контексте дина-

мичной экономики и технологического лидерства важно 
обеспечить привлечение частной инициативы и частно-
го капитала в различные отрасли экономики и особен-
но в ВПК, чтобы снять излишнюю нагрузку на бюджет 
страны, не допустив при этом ошибок плановой систе-
мы, слабо проявившей себя во времена СССР, и обе-
спечить заинтересованность экономического сектора 
в инновациях, их разработках и внедрению в контексте 
достижения технологического лидерства.

В контексте технологического лидерства важно 
не только привлекать государственные и частные ка-
питалы в производства и разработки инновационных 
решений, что позволит проводить курс импортозаме-
щения, обозначенный стратегией, и эффективно раз-
виваться технологически в условиях беспрецедентно-
го санкционного давления, но и находить эффективное 
применение уже имеющимся технологиям, особенно 
военным. Российская оборонная промышленность об-
ладает необходимой для устойчивого развития базой 
и видимым потенциалом в сфере инноваций. Об этом 
свидетельствует успешное применение гиперзвукового 
оружия в боевых действиях ВС РФ в ходе проведения 
СВО. Различные наработки и решения в области беспи-
лотных технологий, спутниковых решений и т.д., должны 
не только «пылиться на полке» в ожидании очередного 
военного конфликта, но и приобретать функции това-
ров двой ного назначения, способных быть полезными 
и «на гражданке», что привнесет новизну в экономику, 
повысит ее эффективность, также, как и рентабельность 
ВПК для экономики вообще.

Каждой стране нужна своя национальная идея, при-
званная консолидировать общество, чтобы обеспечи-
вать внутриполитическую стабильность и согласие. Осо-
бенно это актуально для современной многонациональ-
ной и многоконфессиональной России, которая в 1990-е 
уже столкнулась с сепаратизмом в Чечне и Башкирии, 
в первом случае все сопровождалось двумя кровопро-
литными вой нами и терактами внутри страны. Оче-
видно, что РФ столкнулась с кризисом идеологической 
идентичности. С одной стороны, 13 статья Конституции 
РФ не допускает установление обязательной и государ-
ственной идеологии [1, с. 8], но через всю постсовет-
скую историю России очевидно прослеживается поиск 
национальной идеи на замену марксистско- ленинской 
идеологии. В 1990-е гг. Ельцин провозгласил курс на со-
трудничество с «великой свободной страной» Америкой 
[4], что сформировало либерально- западнические идеи, 
связывавшие будущее России с интеграцией в западную 
систему ценностей. Однако, уже при следующем прези-
денте –  В. В. Путине –  проявилось несовпадение россий-
ских ценностей и идеалов, что вылилось в знаменитую 
Мюнхенскую речь 2007 г., сменившую вектор отношений 
Россия- Запад. И если до 2014 г. еще по инерции сохра-
нялась связь России и либеральных демократий, то по-
сле начавшейся из-за воссоединения Крыма с Россией 
конфронтации с Западом, вылившейся в СВО на Украи-
не, стало очевидно полное несоответствие либеральных 
западных идей с российским идейным и политическим 
курсом, в связи с чем России нужен новый идейный курс.

На этом фоне востребованным стал Указ Президента 
РФ от 09 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно- нравственных ценно-
стей», провозгласивший Россию страной- защитницей 
традиционных ценностей (жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 
служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созида-
тельный труд, приоритет духовного над материальным, 
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гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, единство народов Рос-
сии) [3].

Призыв Президента опираться на традиционные 
ценности, сформировавшиеся в обществе в ходе мно-
говековой истории, можно рассматривать в качестве 
сегодняшней национальной идеи. Традиционные ценно-
сти –  основа российского общества, позволяющая защи-
щать и укреплять суверенитет, обеспечивать единство 
страны, сбережение наследия народа России и разви-
тие человеческого потенциала. Перечисленные принци-
пы и идеалы позволяют народу России своевременно 
и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, 
сохраняя общероссийскую гражданскую идентичность, 
что во многом соответствует определению понятия иде-
ологии. В этом же документе обозначены цели и задачи 
борьбы с деструктивной и несоответствующей повестке 
традиционных ценностей информацией, а также воспи-
тания общества и распространения материалов в духе 
традиционных ценностей.

Таким образом, экономическое развитие России 
на протяжении столетий зависело от баланса трех клю-
чевых компонентов идеологии: военно- патриотического, 
технологически- прогрессистского и религиозно- 
консервативного. Исследование показывает, что перио-
ды экономического подъема, как петровская модерниза-
ция или сталинская индустриализация в СССР, совпада-
ли с акцентом на технологический прогресс. В то же вре-
мя чрезмерное доминирование военно- патриотической 
составляющей часто вело к перекосу в распределении 
ресурсов и замедляло экономический рост.

Современные вызовы, включая СВО, санкционное 
давление и вызванная ими необходимость импортоза-
мещения, требуют переосмысления этого баланса. Указ 
Президента, направленный на технологическое лидер-
ство и устойчивую экономику, отражает попытку сме-
стить акцент в сторону инноваций. Однако для успеха 
этой стратегии важно не только увеличивать инвести-
ции в науку и цифровизацию, но и обеспечивать их эф-
фективное внедрение, в том числе за счет гражданского 
применения военных технологий.

В условиях идеологического поиска, вызванного 
фактическим разрывом с западной либеральной моде-
лью, Россия делает ставку на традиционные ценности 
как основу национальной идентичности. Этот подход 
может способствовать консолидации общества, но его 
реализация не должна препятствовать технологическо-
му развитию. Таким образом, будущее экономики стра-
ны зависит от способности гармонично сочетать про-
гресс с сохранением культурных и исторических основ, 
избегая перекосов, которые неоднократно приводили 
к дисбалансам и торможению экономического развития 
в прошлом.
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The article presents a comparative analysis of the mutual influ-
ence of ideological components (military- patriotic, technological- 
progressivist, and religious- conservative) on Russia’s economic 
growth from the 18th century to the present. Based on historical da-
ta, the authors identify patterns: periods of economic growth are as-
sociated with the dominance of technological progress, while an em-
phasis on the military- patriotic component often leads to slower de-
velopment. Special attention is paid to contemporary challenges, in-
cluding the search for a national idea, sanctions pressure, the need 
for import substitution, and the role of traditional values in shaping 
a new national identity. The study highlights the importance of bal-
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Статья посвящена выявлению и исследованию в рамках син-
кретичности специфических черт и концепта правоконсерва-
тивных установок Д. Трампа, которые в значительной мере 
способствовали его победе на президентских выборах США 
в 2024 г. Анализируя массивный пласт информации и сравни-
вая консервативные идеологические течения внутри Республи-
канской партии, Д. Трамп, по предположению авторов, в своих 
идеологических воззрениях не примыкает к какому-либо чётко 
определенному консервативному направлению, а комбинирует 
специфические идеи консерватизма, неоконсерватизма, пале-
оконсерватизма, постлиберализма, либертарианства и иных 
консервативных течений. Вдобавок авторы считают, что фак-
тор победы Д. Трампа заключается в комбинировании как 
тактик популизма, так и форм политической коммуникации. 
В работе авторы акцентируют особое внимание на стремле-
ние Д. Трампа институционализировать правоконсервативные 
идеи в американском обществе.

Ключевые слова: политические идеологии, американский 
консерватизм, традиционные ценности, популизм, синкретич-
ность, трампизм.

В научном сообществе, на фоне ноябрьских выбо-
ров 47-го американского президента и стратегических 
изменений американской политики, актуализируются 
исследования, связанные с приходом Д. Трампа к вла-
сти. Одной из центральных тем дискуссии, относящейся 
к победе Д. Трампа, является вопрос об идеологической 
составляющей предвыборной программы кандидата.

В предвыборной программе «Agenda 47» Д. Трамп 
сфокусировал внимание на решении экономического, 
миграционного, демографического, внешнеполитиче-
ского кризисов [1]. При этом надо отметить, что суще-
ствует ещё и организация «Project 2025», созданная 
независимыми американскими консерваторами. Цель 
проекта заключается в срочном решении проблем в об-
ласти государственного управления, экономики, образо-
вания, гендерной политики в консервативном русле [2]. 
Д. Трамп и значительная часть его сторонников поддер-
живают данную организацию экспертов, консультируют-
ся с ними. Д. Трамп, учтя ошибки первого президенства, 
решил заранее подготовить соответствующий инстру-
ментарий, чтобы, как можно скорее, закрепить за собой 
власть и институционализировать свои программные 
обещания.

Программные положения и публичные заявления 
Д. Трампа наглядно демонстрируют синкретичность, 
смешанность различных фреймов консервативных те-
чений в его взглядах относительно большого спектра 
вопросов внутренней и внешней политики. Касательно 
внутриполитических вопросов Д. Трамп занимает жест-
кую позицию. Так, он выступил с инициативой ограниче-
ния иммиграции, признания только двух полов, деидео-
логизации образования, сокращения и ротации кадров, 
учреждения комиссии по контролю за эффективностью 
правительства. В день инаугурации Д. Трамп подписал 
соответствующие указы. В сфере внешнеполитических 
отношений Д. Трамп действует в соответствии с класси-
ческими американскими моделями внешнеполитическо-
го взаимодействия. При этом он использует варианты 
консервативного и либерального как интернационализ-
ма (гамильтонианство и вильсонианство), так и национа-
лизма (джексонианства и джефферсонианства), но упор 
делает на комбинирование концепции А. Гамильтона 
и Э. Джексона, «баланса сил» и американской исклю-
чительности [3].

Несмотря на провал в избирательной кампании 
2020 г., ангажированную критику и жесткую антиэлитар-
ную и антиплюралистическую предвыборную програм-
му, Д. Трамп смог победить на недавно прошедших вы-
борах. Победа на выборах обусловлена как социально- 
экономическим кризисом, так и идеологической поляри-
зацией в Республиканской и Демократической партиях 
[4, с. 149–150]. Вдобавок необходимо подчеркнуть, что 
Д. Трамп довольно часто в речах и обращениях к нации 
взывает к чувству национальной гордости, патриотизму 
и мессианизму [5, с. 61], чем достиг доверия сочувству-
ющих избирателей.

Д. Трамп, прекрасно понимая всю сложность поли-
тической ситуации и конъюнктуры, предложил избира-
телям формулу Э. Бёрка «сохранять и одновременно 
реформировать» [6, с. 258–259] под многообещающи-
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ми идеологемами «America First» и «MAGA», которые 
привлекли электорат проголосовать за него. Стратеги-
ческие политические решения, как правило, мотивиру-
ются и объясняются идеологическими предпочтениями 
конкретного политика и запросами общества. Конкрет-
ные предвыборные предложения Д. Трампа избирате-
лям сложились не стихийно, а выработались в процес-
се длительного формирования американского консер-
ватизма. Непосредственными предвестниками электо-
ральной философии Д. Трампа стали праворадикальные 
организации, наподобие движения «Чаепития» [7], кото-
рые выступали за снижение государственных расходов 
и правительственное регулирование, усиление местного 
самоуправления, сокращение налогов и сбалансирован-
ный федеральный бюджет, придерживались внешнепо-
литической концепции «американской исключительно-
сти» в умеренном варианте [8, с. 83]. Де-факто данная 
организация стала будущей платформой для активиза-
ции деятельности Д. Трампа в его политической карье-
ре. Движение стало ключевым не столько в идеологиче-
ском, сколько в организационном плане, так как смогло 
объединить и мобилизовать консервативно настроенных 
избирателей.

Идеологические установки Д. Трампа включают чер-
ты консерватизма, неоконсерватизма, палеоконсерва-
тизма, постлиберализма, либертарианства, «альтер-
нативных правых» и др. [9]. Политическая установка 
Д. Трампа весьма комплексна, ситуативна и даже в не-
которой степени утилитарна. Именно поэтому Д. Трамп 
стремится к созданию благоприятных экономических 
и политических условия для США, при том, что штаты 
занимают лидирующую позицию среди стран с высоким 
госдолгом.

«Философия» Д. Трампа заимствует из консерватиз-
ма практически все ключевые аспекты охранительных 
тенденций. Именно поэтому Д. Трамп зачастую в обра-
щениях и выступлениях апеллирует понятиями патри-
отизма, национальной гордости, самодостаточности, 
исключительности и национального успеха, что ярко 
выражено в инаугурационной речи Д. Трампа [10]. Ис-
пользуя подобные методы политической коммуникации, 
Д. Трамп создаёт некий образ «защитника и хранителя 
нации» в массовом бессознательном, гиперболизирует 
личную роль в истории США. Эти и прочие «политиче-
ские мифы», по мнению авторов, нацелены на образова-
ние консолидированного электората и усиление позиций 
Д. Трампа в обществе.

Из неоконсерватизма он выбрал интервенционист-
скую внешнюю политику и веру в исключительную роль 
США в истории. При этом надо подчеркнуть, что эта по-
зиция была привлекательна Д. Трампу с электоральной 
точки зрения, поскольку на данном этапе он стремился 
сплотить вокруг себя как можно больше людей прокон-
сервативного толка.

Палеоконсерватизм стал магистральным для фор-
мирования трамповской политической доктрины, кото-
рая включает защиту традиционных ценностей, иници-
ативу пресечения легальной и нелегальной иммигра-
ции, принцип невмешательства, экономический изоля-
ционизм. В этой логике для Д. Трампа значима работа 
П. Бьюкенена «Смерть Запада», в которой в шпенгле-
ровской трактовке пишется о постепенном исчезнове-
нии западной цивилизации. При этом надо заметить, что 
если О. Шпенглер писал о «закате» Европы, то П. Бью-
кенен пишет на основе статистики о «смерти» западной 
цивилизации, включающей помимо Европу и США [11, 
с. 41]. Бьюкенен выделил следующие причины «смерти»: 
снижение воспроизводимости населения, студенческие 
революции в духе критических теорий неомарксистов 

в 60-х гг. XX в., рост иммиграции из стран Азии, Афри-
ки и Латинской Америки. Бьюкенен также придерживал-
ся изоляционистских взглядов. Он писал, что для под-
держания и развития США необходимо вывести вой ска 
из Европы и Азии. По его мнению, штатам социально- 
экономически целесообразней отказаться от косвенно-
го и прямого вмешательства в политику других стран. 
Д. Трамп во внешнеполитическом курсе не является 
полноценным приверженцем изоляционистской поли-
тики, поскольку понимает, что в условиях глобализма 
невозможно «оставаться в стороне» от всех происходя-
щих событий. Однако, обратим внимание, что некото-
рые из идей П. Бьюкенена все же повлияли на Д. Трам-
па. Так, он заявляет, что готов вести экономическое пар-
тнёрство со странами Запада, но при этом не стремится 
поддерживать военно- политический альянс НАТО. При 
этом он публично заявляет, что США необходимы тер-
ритории Канады, Гренландии и контроль над Панамским 
каналом в целях национальной безопасности. Это сви-
детельствует о специфическом сочетании экономиче-
ского национализма и гегемонистских задач. Есть осно-
вания предполагать, что внешнеполитическое взаимо-
действие сведется к консенсусной форме двой ной бипо-
лярности, которая подразумевает военно- политическую 
(США –  Россия) и экономико- политическую (США –  КНР) 
биполярности [12, с. 57].

В установке Д. Трампа можно заметить и признаки 
постлиберального направления мысли, которому свой-
ственен пересмотр либеральной философии Дж. Локка 
и его интерпретации свободы. Для постлибералов сво-
бода не является высшей ценностью и панацеей от всех 
проблем. Они считают, что увлечение либеральной фор-
мой привело западную цивилизацию к упадку. Приме-
чательно, что Д. Трамп выступил за деидеологизацию 
образования, подписав соответствующий указ, содер-
жание которого заключается в защите от навязывания 
учащимся идей и воззрений, разрушающих критическое 
мышление и сеющих раздор, замешательство и недове-
рие, которые подрывают основы личной идентичности 
и семейного единства [13].

Д. Трамп во многом разделяет идеи либертарианско-
го сообщества. Главные черты либертарианства заклю-
чаются в минимальном участии государства в торговле, 
экономике и частной жизни. Либертарианцы не поддер-
живают агрессивность и насилие в политике. Д. Трамп, 
исходя из своего политического опыта заключил, что 
давление в политике не всегда имеет положительные 
последствия и способствует желаемому результату.

Идеи движения «альтернативных правых» отчасти 
коренятся в программе и поведении Д. Трампа. «Аль-
тернативные правые» выступают за достаточно жест-
кую иммиграционную политику, придерживаются идей 
демографической защиты белого населения, критикуют 
политику лоббирования прав меньшинств. Д. Трамп сра-
зу же после инаугурации подписал ряд указов, ограничи-
вающих натурализацию гражданства [14].

Вдобавок ко всему прочему, в установках Д. Трам-
па, по мнению авторов, объединяются составные части 
либерализма и консерватизма по трем направлениям: 
неприкосновенность и гарантия частной собственности, 
утверждение неравенства в обществе по ряду призна-
ков и отстаивание базовых традиционных семейных цен-
ностей. Подобный феномен уже происходил при 40-ом 
президенте США Р. Рейгане и премьер- министре Вели-
кобритании М. Тэтчер.

Характерной чертой в избирательной тактике 
Д. Трампа является популизм и радикальность. Подчер-
кнем, что популизм представляет собой своеобразный 
инструментарий для продвижения поставленных целей 
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посредством апеллирования к широким массам с иде-
ей противопоставления «элита- народ» [15]. Но парал-
лельно с этим существуют и иные парадигмы в пони-
мании популизма, доминирующим среди них выступа-
ет идеационный подход, согласно этому подходу, попу-
лизм есть небольшое идейное ядро, помещенное внутрь 
широких политических концептов [16]. Авторы работы 
рассматривают данный подход как наиболее подходя-
щий для комплексного исследования теории популизма. 
Также авторы считают, что популизм является древним 
явлением в политике. Ещё софисты во времена антич-
ной демократии использовали подобные приемы крас-
норечивого и многообещающего апеллирования к тол-
пе. Уже с средины XIX в., в ходе революций и борьбы 
за установление демократического правления, популизм 
стал набирать силу ввиду постепенного политического 
усиления роли народа как основного источника демо-
кратического общества. Этим и объясняется «погоня 
за голосами» во время предвыборных кампаний, кото-
рая актуальна и до сих пор. В то же время встаёт вопрос 
о соотношении авторитета, правого или левого радика-
лизма, популизма и т.д. Четко демаркировать популизм 
по отношению к идеологиям весьма затруднительно. 
Из этого можно заключить, что отсутствие идейных спе-
цифических свой ств является характерной его чертой. 
Вполне возможно, что популизм как идеология все еще 
находится на стадии формирования, здесь отметим, что 
он охватывает и экономическую теорию, включающую 
провоцирование экономических шоков с целью повы-
шения политических рейтингов власти, и принижающая 
социально- экономические риски [17, с. 37]. Вопрос, без-
условно, дискуссионный.

Трамповской политической тактике свой ственен 
не только популизм, а также характерен для неё при-
ём использования «страха» в политике. Он доволь-
но часто прогнозировал неблагоприятные социально- 
экономические последствия для США в случае, если 
он не победит на президентских выборах 2024 г. Бла-
годаря подобного рода методам Д. Трамп довольно 
успешно консолидировал и мобилизовал консерватив-
но настроенную часть американского общества. Заяв-
ления Д. Трампа весомо действуют на электоральную 
публику. В поддержку Д. Трампа высказываются как бе-
лое, так и афроамериканское, и латиноамериканское на-
селение [18]. Это вызвано рядом разнообразных причин. 
Более того скажем, что демографическая поляризация 
ощутимо стала влиять на политическую поляризацию, 
с чем стали считаться кандидаты на выборах в прези-
денты.

Помимо вышеперечисленных идейных истоков и осо-
бенностей «философии» Д. Трампа обозначим следую-
щую черту его политической деятельности: теснейшее 
сотрудничество с крупнейшими миллиардерами, такими 
как И. Маск, Г. Хамм и др. Д. Трамп, как человек пред-
принимательского склада ума, понимает, что в политике 
необходимо заручиться поддержкой не только предста-
вителей малого и среднего, но крупнейшего и наукоем-
кого бизнеса. Вместе с тем Д. Трамп стремится привлечь 
к работе данных опытных специалистов, показавших 
свои незаурядные способности в сфере бизнеса и управ-
ления. Ввиду этого Д. Трамп подписал указ о создании 
Департамента эффективности правительства, главой 
которого стал И. Маск [19]. Большие опасения выска-
зала по этому поводу бывший канцлер ФРГ А. Меркель. 
По её мнению, подобного рода действия могут нарушить 
баланс в политике между рядовыми гражданами и вли-
ятельными людьми [20]. В этих словах можно усмотреть 
явный посыл –  популизм Д. Трампа будет иметь неблаго-
приятные и непредсказуемые последствия как для США, 

так и для мирового сообщества. Таким образом, ана-
логичные меры институционализируют консервативную 
платформу для дальнейшего продвижения поставлен-
ных целей Республиканской партии и Д. Трампа.

Комплекс проблем, вставших в начале XXI в. перед 
США, требует ситуативных и порой уникальных реше-
ний. Зачастую действия и идеи Д. Трампа некоторые ис-
следователи характеризуют непредсказуемостью [21, 
22], что не совсем верно, поскольку такие аналитические 
оценки не учитывают, на взгляд авторов, всю степень 
сложности «условий политической игры», экономиче-
ских, политических и иных показателей. Обман полити-
ческого ожидания –  излюбленный приём Д. Трампа, ко-
торый не есть непредсказуемость, а скорее высокоточ-
ный и заранее спланированный ход действий политика 
в соответствии с конкретной ситуацией, т.е. Д. Трамп ис-
пользует принцип отказа от ожидания, что вполне зако-
номерно и логично в политике. Умение Д. Трампа комби-
нировать политические идеи и изощренные технологии, 
приёмы и политическую коммуникацию, содействовало 
его победе на президентских выборах.

Ноябрьские выборы 2024 г. в США продемонстри-
ровали уникальный «феномен Д. Трампа» снова, как 
и в 2016 г. Несмотря на множественную критику как 
со стороны прессы, бизнеса и общественности, так 
и со стороны академического сообщества и части по-
литического истеблишмента, Д. Трамп стал 45-ым, а те-
перь и 47-ым президентом США [23]. При этом необходи-
мо заметить, что Д. Трамп в период первого срока пре-
зидентства не смог окончательно провести обещанные 
избирателям реформы. Это обусловлено просчетами 
Д. Трампа, его Администрации, а также оппозиционной 
деятельностью Демократической партии, которая всяче-
ски тормозила деятельность президента (импичменты, 
судебные процессы и др.). Вдобавок ко всему прочему, 
в конце первого срока значительная часть избирателей 
стала критически относиться к действиям Д. Трампа, что 
в дальнейшем отразилось на выборах в 2020 г. Этому 
результату способствовали как антитрамповская пропа-
ганда, так и отсутствие конкретной институционализи-
рованности правоконсервативных идей в американском 
обществе. К этому перечню можно отнести и то, что 
Д. Трамп не являлся системными человеком, т.е. пря-
мым выходцем из политического истеблишмента. Уже 
к 2024 г. политическая конъюнктура значительным об-
разом изменилась в сторону политических предложений 
Д. Трампа. Вывод вой ск из Афганистана, взрыв «укра-
инской проблемы», постепенное снижение геополитиче-
ской роли США, а также внутриполитические проблемы 
относительно миграционной, гендерной и экономиче-
ской политики привели к уменьшению числа сторонни-
ков Демократической партии и увеличению сторонни-
ков Республиканской партии. К тому же, надо сказать, 
что публичная деятельность Дж. Байдена в американ-
ской и мировой общественности вызвала вопрос относи-
тельно работоспособности 46-го президента США. Так, 
мультимиллиардер И. Маск в соцсети «Twitter» («X») пи-
сал: «Надеюсь, перед тем как Байдену дадут применить 
ядерное оружие, ему зададут своего рода контрольные 
вопросы, например, в какой стране большие пирамиды 
и сфинкс?». Уже 21 июля под давлением Демократиче-
ской партии Дж. Байден публично отказался от участия 
в выборах президента США. В этот же день К. Харрис 
выдвинула свою кандидатуру, поддержанную Дж. Бай-
деном.

Президентская кампания К. Харрис за достаточно 
короткий срок смогла мобилизовать ресурсы и сред-
ства для политической борьбы с Д. Трампом. К. Харрис 
в свой программе сделала огромную ставку на легали-
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зацию абортов, поэтапное решения миграционной поли-
тики и социальную сферу. Именно из-за этого Д. Трамп 
называл её «коммунисткой». К. Харрис, сделав ставку 
на вышеперечисленные аспекты, считала, что благодаря 
своей привлекательной для многих программе победит 
на выборах. Но практика показала диаметрально проти-
воположный результат. Несмотря на то, что предвыбор-
ная программа К. Харрис была действительно привлека-
тельной, избиратели отнеслись к ней с недоверием из-
за прошлых её просчётов и чрезмерного лоббирования 
прав меньшинств.

Исходя из сравнения идеологических установок 
и предвыборных программ кандидатов, описательного 
разбора протекания избирательного процесса в услови-
ях ангажированной пропаганды с обеих сторон, контент- 
анализа американских аналитических сводок независи-
мых организаций и СМИ, можно сказать, что «полити-
ческие качели» в последнее десятилетие обусловлены 
идеологической борьбой элиты Республиканской и Де-
мократической партий, а также формированием кризис-
ных явлений внутри государства и снижением мировой 
роли США.

Чем же обусловлена победа Д. Трампа, почему аме-
риканский избиратель и коллегия выборщиков предпоч-
ли его кандидатуру?

Победа Д. Трампа обусловлена, во-первых, успешной 
критикой действий Администрации Дж. Байдена, кото-
рая в немалой степени подметила конкретные промахи 
по отношению большого спектра проблем.

Во-вторых, благодаря поддержке со стороны пред-
ставителей крупного промышленного и технического 
бизнеса, которые заинтересованы в развитии экономики 
посредством снятий определённых ограничений в рам-
ках «зеленой политики» и т.д.

В-третьих, фактор харизмы и политического ин-
триганства Д. Трампа [24]. Не исключено, что харизма 
Д. Трампа и политическое интриганство оказали влия-
ние на американских избирателей. Американское обще-
ство мыслит нарративами, что благоприятствует актив-
ному использованию политических уловок и технологий, 
воздействующих на поведение и чувства людей.

В-четвертых, покушения на Д. Трампа тоже оказало 
немалое влияние на накал выборов.

В-пятых, победа Д. Трампа зависела ещё и от непро-
должительной партийной нестабильности в Демократи-
ческой партии, поскольку многие негативно отнеслись 
к быстрой замене Дж. Байдена.

В-шестых, политика «страха», «запугивания», выдви-
гаемая Д. Трампом, в отношении экономического могу-
щества США произвели желаемый для него эффект.

В-седьмых, успех Д. Трампа детерминирован уни-
кальным сочетанием черт и свой ств разных течений 
американской консервативной идеологии, усиливаю-
щейся в кризисных для США обстоятельствам.

В-восьмых, Д. Трамп довольно эффективно манипу-
лирует любыми «скандальными» сенсациями, выдвига-
емыми его политическими оппонентами. Он действует 
в соответствии с популистским принципом «чем больше 
шумихи, тем лучше», тем самым используя каждые по-
литические обвинения или скандалы в качестве раскрут-
ки своего политического имиджа.

Слагаемых фактора победы Д. Трампа на прези-
дентских выборах США 2024 года значительно больше, 
чем представлено в данной статье, однако массивный 
пласт научных материалов, источников и взятый формат 
не позволяет возможным рассмотреть все составляю-
щие синкретичности трампизм.

Прошедшие президентские выборы 2024 г. представ-
ляют особый интерес и тем, что они продемонстриро-

вали идеологический раскол общества почти напопо-
лам. Д. Трампу удалось оторваться от К. Харрис только 
на 1,5%. При всём этом К. Харрис всё же нельзя исклю-
чать из списка будущих кандидатов на пост президен-
та, поскольку её идеологические установки при опреде-
ленных неблагоприятных условиях для Республиканской 
партии «качнут» избирателей проголосовать за Демо-
кратическую партию.

В общем и целом, трампизм сочетает компоненты 
из разных течений американского консерватизма и по-
пулизма, а также ситуативных избирательных техник. 
Эта связь образована не путем глубоких теоретических 
изысканий, а вызвана прикладными целями. В связи 
с этим, трампизм конструируется как синкретическая 
«идеология», т.е. формально соединённая принципами, 
но заключающая в себе противоречия. Исходя из анали-
за, получается, что так называемый «феномен» Д. Трам-
па включает не только политически и исторически фор-
мирующуюся электоральную философию, но условия 
социально- политического кризиса, способствующе-
го актуализации осмысления политических идеологий 
и доктрин касательно путей развития общества и госу-
дарства.
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RIGHT-WING CONSERVATIVE IDEOLOGY AND 
POPULISM AS FACTORS OF D. TRUMP’S VICTORY IN 
THE 2024 ELECTIONS

Mefodieva S. A., Nikolaev E. A.
Far Eastern Federal University

The article is devoted to the identification and research within the 
framework of syncretism of the specific features and concepts of 
D. Trump’s right-wing conservative views, which significantly con-
tributed to his victory in the US presidential election in 2024. After 
analyzing a huge amount of information and comparing conserva-
tive ideological trends within the Republican Party, D. According to 
the authors, Trump does not adhere to any clearly defined conserv-
ative trend in his ideological views, but combines specific ideas of 
conservatism, neoconservatism, paleoconservatism, postliberalism, 
libertarianism and other conservative trends. In addition, the authors 
believe that the factor of D. Trump’s victory lies in a combination of 
both populist tactics and forms of political communication. In the 
paper, the authors emphasize D. Trump’s desire to institutionalize 
right-wing conservative ideas in American society.

Keywords: political ideologies, American conservatism, traditional 
values, populism, syncretism, Trumpism.
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Мемориальные доски как элемент городской политики памяти в Ростове-
на- Дону: институциональный анализ и влияние на локальную идентичность

Пятницкий Дмитрий Александрович,
аспирант кафедры социальных и гуманитарных наук, Южно- 
Российский государственный политехнический университет
E-mail: Mmecker.man@yandex.ru

В статье анализируется практика установки мемориальных 
досок в Ростове-на- Дону как инструмент городской политики 
памяти и ее влияние на локальную идентичность. В введении 
рассматриваются теоретические основания исследования: 
концепция коллективной памяти М. Хальбвакса, культурной па-
мяти Я. Ассмана, «мест памяти» П. Нора, идея «воображаемо-
го сообщества» Б. Андерсона и представления о национальной 
идентичности А. Д. Смита. Материалы и методы исследования 
включают институциональный анализ нормативных акторов 
памяти (муниципальных органов власти, общественных орга-
низаций, музеев), изучение документальных источников (дан-
ных об установке мемориальных табличек, текстов надписей) 
и обзор предыдущих исследований в области политики памя-
ти. В основной части показано, какую роль играют мемориаль-
ные доски в увековечивании памяти о выдающихся личностях 
и событиях Ростова-на- Дону. Приводятся реальные примеры 
досок, установленных в честь героев вой ны, деятелей науки 
и культуры, а также рассмотрены механизмы их инициирования 
и утверждения. Проведен институциональный анализ: выявле-
но, как официальные стратегии памяти через мемориальные 
знаки интегрируют локальную историю в широкий историче-
ский нарратив и укрепляют чувство общности у горожан. Об-
суждается влияние этих практик на формирование локальной 
идентичности: как повседневное «прочтение» городской среды 
через памятные доски способствует осознанию общего про-
шлого и связности местного сообщества. В заключении подво-
дятся итоги исследования: делается вывод, что мемориальные 
доски в Ростове-на- Дону являются важным элементом город-
ской политики памяти, обеспечивающим преемственность 
исторической памяти и способствующим укреплению локаль-
ной идентичности в контексте общенационального нарратива.

Ключевые слова: политика памяти; мемориальные доски; го-
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Введение
Коллективная память выступает важнейшим факто-
ром конструирования групповой идентичности. Соглас-
но М. Хальбваксу, у каждой социальной группы имеется 
своя «коллективная память», позволяющая ее членам 
воспринимать прошлое через призму общих социальных 
рамок   [8, с. 52]. Я. Ассман развивает эту мысль, вводя 
различие между «коммуникативной» памятью (переда-
ваемой в повседневном общении живыми носителями) 
и «культурной» памятью (поддерживаемой институци-
онально через тексты, образы, обряды)   [6, с. 16]. Куль-
турная память фиксирует значимые для группы сюжеты 
прошлого, выходящие за пределы непосредственной жи-
вой памяти поколений, и обеспечивает долговременное 
сохранение традиций и ценностей.

Неотъемлемую роль в материальном воплощении 
культурной памяти играют символические объекты –  
«места памяти» по П. Нора, которые служат опорами 
коллективной идентичности  [3, с. 30]. Именно к таким 
объектам относятся мемориальные доски на здани-
ях: они маркируют конкретные локации как значимые 
узлы исторического нарратива, превращая городской 
ландшафт в текст, «говорящий» с его жителями об их 
прошлом. Как отмечает П. Нора: «город должен гово-
рить» [3, с. 36], и мемориальная доска выступает сво-
еобразным каналом коммуникации, через который го-
род транслирует послания из прошлого своим нынеш-
ним обитателям. Памятные доски на зданиях позволяют 
включить историю в повседневное пространство: прохо-
жий, читая надпись «Здесь жил и работал…», неволь-
но приобщается к коллективной памяти города . Такие 
точечные маркировки делают историю зримой и осяза-
емой, устанавливая связь между современным горожа-
нином и предшествующими поколениями на локальном 
уровне. Теоретик национализма Б. Андерсон характери-
зовал нацию как «воображаемое сообщество» –  общ-
ность, члены которой ощущают себя единым целым, не-
смотря на то что лично незнакомы друг с другом, бла-
годаря разделяемым нарративам и символам [5, с. 25]. 
К подобным объединяющим символам относятся и об-
щие воспоминания, материально закрепленные в па-
мятниках, названиях улиц и мемориальных табличках. 
Через них абстрактное «воображаемое сообщество» 
обретает конкретные точки опоры в пространстве го-
рода.

Городская политика памяти направлена на формиро-
вание интегрированного нарратива о прошлом, разделя-
емого большинством жителей. Как показывает С. Г. Бер-
шадский, государственные и муниципальные органы 
стремятся сгладить разнородность исторических воспо-
минаний и создать единый пантеон героев и событий, 
понятный и близкий всем группам населения [1, с. 105]. 
В многонациональных сообществах память может быть 
мозаичной: разные этнокультурные группы выделяют 
«своих» героев и эпизоды истории, порой расходясь 
в оценках (эффект, отмеченный В. А. Шнирельманом 
в контексте «вой н памяти» в полиэтничных регионах) [4, 
с. 220]. В этих условиях официальная политика памяти 
призвана интегрировать разнообразные воспоминания, 
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подчеркнув объединяющие моменты и минимизируя по-
тенциальные конфликты.

Ростов-на- Дону –  крупный исторический город и сто-
лица Ростовской области, отличающийся многонацио-
нальным составом и богатым культурным наследием. 
Его прошлое включает множество слоев: казачьи тради-
ции дореволюционной эпохи, советское индустриальное 
и военное наследие, этнокультурное разнообразие, со-
бытия новейшей истории. Соответственно, память о про-
шлом в Ростове-на- Дону поливариантна. Городская ад-
министрация, музейные учреждения и общественность 
вместе конструируют политику памяти, стараясь отраз-
ить ключевые для местной идентичности сюжеты и одно-
временно вписать их в рамки общероссийской истории. 
Мемориальные доски как элемент этой политики заслу-
живают особого внимания: будучи относительно малой 
архитектурной формой, они несут важную смысловую 
нагрузку и напрямую влияют на восприятие горожанами 
своего города. Цель данного исследования –  выявить ин-
ституциональные механизмы установки мемориальных 
досок в Ростове-на- Дону и оценить их влияние на ло-
кальную идентичность горожан.

Материалы и методы
В данном исследовании мы опираемся на междисципли-
нарный подход, сочетая социологический, исторический 
и культурологический анализ. Применен институциональ-
ный анализ политики памяти, фокусирующийся на том, 
какие акторы и по каким правилам формируют мемо-
риальный ландшафт города. В качестве эмпирической 
базы использованы:

1. Информационные ресурсы о конкретных памят-
ных досках: базы данных и реестры, содержащие све-
дения о мемориальных табличках (например, материа-
лы МБУК «Ростовская-на- Дону городская ЦБС» [2], где 
перечислены установленные в городе доски с указанием 
кому они посвящены и где находятся).

2. Тексты мемориальных надписей и контекст их раз-
мещения [2]. Проведен контент- анализ надписей на ря-
де мемориальных досок, что позволило выявить, какие 
формулировки используются (например, «здесь жил ге-
рой…», «в этом здании работал…») и какие акценты де-
лаются в представлении информации (регалии, заслуги, 
годы жизни и т.д.).

3. Результаты предыдущих исследований по тема-
тике коллективной памяти, коммеморации и локальной 
идентичности, упомянутые во введении.

Методологически работа строится на качественном 
анализе: подробном рассмотрении кейсов (конкретных 
мемориальных досок и историй их появления) и их ин-
терпретации в контексте политики памяти. Также при-
меняется сравнительно- исторический метод: мы сопо-
ставляем советский и постсоветский периоды в прак-
тике установки мемориальных досок, чтобы отследить 
преемственность и изменения в содержании локального 
«пантеона памяти». Особое внимание уделяется роли 
различных институциональных акторов: органов власти, 
общественных объединений, научно- краеведческого со-
общества, в инициировании и реализации памятных про-
ектов. Такой подход позволяет увидеть, как складывает-
ся взаимодействие «сверху» и «снизу» при формирова-
нии пространства памяти: в какой мере оно определяет-
ся государственными нарративами, а в какой –  инициа-
тивой локального сообщества.

Наконец, для оценки влияния мемориальных досок 
на локальную идентичность использован социокультур-
ный анализ: учитывается символическое значение при-
сутствия тех или иных имен и событий на городской кар-

те памяти. Такой подход позволяет сделать обоснован-
ные выводы о том, каким образом материальные мар-
керы памяти способны укреплять чувство причастности 
горожан к истории места, где они живут.

Мемориальные доски в политике памяти 
Ростова-на- Дону: обзор и примеры
В системе городской политики памяти Ростова-на- Дону 
мемориальные доски занимают особое место наряду 
с монументами, музеями и названиями улиц. Если круп-
ные монументы (например, Мемориал «Павшим воинам» 
с Вечным огнем) воплощают ключевые общенациональ-
ные сюжеты, то мемориальные таблички на зданиях по-
зволили увековечить память о деятелях локального зна-
чения –  тех, чья жизнь и работа были непосредственно 
связаны с городом. В советский период установка таких 
досок носила избирательный характер: преимущественно 
чествовались революционеры, военные герои и выдаю-
щиеся государственные деятели. Так, уже в конце 1940-х –  
1950-х гг. в Ростове появились первые таблички, посвя-
щенные героям Советского Союза –  участникам Великой 
Отечественной вой ны –  на домах, где они проживали [2]. 
Одновременно отмечались места революционной славы: 
на ряде зданий размещались доски с надписями о том, 
что здесь проходили собрания подпольщиков или распо-
лагались штабы во время Гражданской вой ны.

В постсоветское время тематика мемориальных до-
сок существенно расширилась. Локальный пантеон па-
мяти стал более разноплановым, включив наряду с воен-
ными героями также деятелей науки, культуры, образо-
вания, религии. Например, в Ростове-на- Дону установ-
лены мемориальные доски в честь известных ученых: 
академика Святослава Федорова (знаменитого офталь-
молога, начинавшего свою медицинскую карьеру в Ро-
стове) и академика Юрия Жданова (химика и бывшего 
ректора Ростовского государственного университета) –  
эти таблички размещены на зданиях, где они работа-
ли или жили [2]. Есть доски, посвященные писателям 
и артистам, чья жизнь связана с городом: так, на доме 
по адресу ул. Пушкинская, 225 можно увидеть памятную 
доску, рассказывающую, что здесь в 1950-е гг. жил пи-
сатель и журналист И. Э. Бабель [2]. Подобные объекты 
показывают, что город помнит не только военные подви-
ги, но и свой вклад в культуру и науку.

Разумеется, центральное место в ростовской памя-
ти продолжает занимать Великая Отечественная вой-
на как объединяющий исторический опыт. В городе на-
считываются десятки мемориальных досок, посвящен-
ных героям- фронтовикам, командирам и рядовым, чьи 
судьбы связаны с Ростовом. Например, на фасадах до-
мов по ул. 2-й Краснодарской установлена целая серия 
табличек: на доме № 96/2 –  в честь матроса Николая 
Щербакова, участника легендарного десанта в порту 
Николаева  [2]; на доме № 78/1 –  в память о летчике Ми-
хаиле Кучинском, совершившем 93 боевых вылета [2]; 
по проспекту Стачки, 218 –  в честь летчика-аса Михаила 
Гриба, сбившего 22 самолета противника [2]; эти скром-
ные доски на жилых зданиях рассказывают нынешним 
прохожим о героях прошлого, живших по соседству, тем 
самым создавая живую связь поколений на уровне кон-
кретной улицы и дома.

Приведенные примеры иллюстрируют, что мемори-
альные доски выполняют функцию «персонализации» 
истории города. Они показывают, что большая история 
складывается из биографий конкретных людей –  жите-
лей этого города. Мемориальные доски наглядно пред-
ставляют таких личностей и тем самым формируют у го-
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рожан чувство сопричастности к их достижениям. Можно 
сказать, что каждая табличка –  это точка памяти на кар-
те города, добавляющая штрих к коллективному портре-
ту местного сообщества.

Институциональные механизмы увековечения 
памяти через мемориальные доски
Установка мемориальной доски –  это результат опре-
деленного институционального процесса, в котором за-
действованы разные акторы и прописаны формальные 
процедуры. В Ростове-на- Дону, как и в большинстве рос-
сийских городов, существует официальный порядок, ре-
гулирующий появление новых памятных табличек. Как 
правило, механизм включает следующие этапы:
1. Инициатива (может исходить от общественных ор-

ганизаций, трудовых коллективов, родственников 
или учеников выдающегося деятеля и т.д.)

2. Рассмотрение и согласование (поступившая иници-
атива направляется в комиссию по увековечению 
памяти)

3. Юридическое закрепление (постановления админи-
страции города или решения городской Думы)

4. Изготовление и установка
5. Официальное открытие

Следует отметить, что институциональная под-
держка существенно влияет на наполнение городского 
пространства памяти. В случае Ростова-на- Дону про-
слеживается постоянное внимание властей к военно- 
патриотической тематике: ни одна значимая годовщи-
на Победы или освобождения Ростова не обходится без 
того, чтобы не была открыта новая мемориальная доска 
в честь героев вой ны.

В то же время, локальные инициативы позволили 
включить в поле памяти имена, которые ранее могли иг-
норироваться официальным каноном. В 1990-е –  2000-е 
гг., на волне интереса к дореволюционному наследию, 
в Ростове появились доски, посвященные, например, до-
революционным городским главам (мэрам) или мецена-
там, сыгравшим роль в развитии города [2]. Эти проекты 
часто продвигались краеведами: они готовили историче-
ские справки, добивались решений, искали спонсоров. 
Результатом стало обогащение исторического наррати-
ва: к советскому пласту памяти добавился дореволюци-
онный. Городская среда стала отражать палимпсест па-
мяти, где соседствуют разные эпохи [2]. Так, на улицах 
Ростова можно встретить и советские таблички 1970-х 
гг. в честь большевиков, и современные доски в честь 
купцов и благотворителей начала XX века. Это много-
слойное наследие дает возможность разным группам го-
рожан найти близкие им точки идентификации.

В целом, налаженный институциональный механизм 
в Ростове-на- Дону обеспечивает относительно последо-
вательную и стабильную работу по пополнению город-
ского пространства новыми знаками памяти. Это сви-
детельствует о том, что политика памяти интегрирова-
на в общее управление городским развитием: забота 
о сохранении исторического наследия и формировании 
идентичности сообщества рассматривается местной 
властью как часть своих функций.

Влияние мемориальных досок на локальную 
идентичность
Мемориальные доски, органично вписанные в облик улиц 
и зданий, оказывают заметное влияние на формирование 
локальной идентичности жителей Ростова-на- Дону. Под 
локальной идентичностью понимается отождествление 

людей со своим городом, ощущение принадлежности 
к нему, гордость за его историю и особенность. Памятные 
доски способствуют этому несколькими путями.

Во-первых, они популяризируют городскую историю. 
Через короткие тексты на табличках и имена, высечен-
ные в металле, широкая публика узнает о важных для 
города людях и событиях. Часто эти имена могли быть 
неизвестны молодому поколению или новым жителям 
города. Проходя мимо, люди читают: «Здесь жил про-
фессор С. С. Гурвич, основатель Ростовской онкологи-
ческой клиники» [2] или «Здесь в 1918 году находился 
штаб обороны города от германских вой ск» [2]. Такие 
факты, вынесенные в пространство улицы, воспитыва-
ют у горожан интерес и уважение к прошлому своего 
места. Город начинает восприниматься не просто как на-
бор функциональных зданий, а как живой музей под от-
крытым небом, где каждый дом может рассказать свою 
историю.

Во-вторых, мемориальные доски выполняют воспита-
тельную и патриотическую функцию. Особенно это каса-
ется досок военной тематики и героико- трудового под-
вига. Школьники, жители и гости города, видя на школах 
и домах фамилии героев Советского Союза, проникают-
ся чувством благодарности и гордости. Эти знаки памя-
ти поддерживают преемственность поколений: потомки 
помнят о подвиге предков не только по книгам, но и бук-
вально на местности, где развертывались те или иные 
события или жили их участники. Тем самым укрепляет-
ся связь времени –  ключевой компонент коллективной 
идентичности [3, с. 31].

В-третьих, мемориальные доски формируют образ 
города вовне. Когда Ростов-на- Дону позиционирует себя 
как город воинской славы, науки и культуры, материаль-
ным подтверждением этих статусов служат, в частности, 
и мемориальные таблички. Наличие множества памят-
ных досок создает впечатление «города с историей», по-
вышает его привлекательность в глазах туристов и ин-
весторов, но главное –  влияет на самосознание жителей. 
Ростовчане видят, что их город прославлен именами вы-
дающихся людей, что он ценит и бережет память о них –  
это рождает чувство гордости за свою малую родину. Та-
кая гордость транслируется и следующим поколениям.

Стоит также отметить, что мемориальные доски по-
могают выстраивать связь локальной и национальной 
идентичности. Многие из лиц, отмеченных в Ростове, 
знамениты на общенациональном уровне (военачальни-
ки, ученые, деятели культуры). Увековечивая их память 
на местном уровне, город вписывает свою историю в об-
щероссийский контекст. Например, наличие доски писа-
телю Михаилу Шолохову (лауреату Нобелевской премии, 
казаку из Ростовской губернии) в Ростове показывает, 
что город ощущает свою сопричастность к общей исто-
рии страны [2]. В этом смысле мемориальные доски ра-
ботают как «якоря памяти», прикрепляя локальный опыт 
к масштабам всей страны. Это особенно важно в усло-
виях, когда единая национальная идентичность констру-
ируется через разделяемые всеми регионами символы 
и героику [3, с. 31].

Официальный нарратив памяти старается включить 
разные регионы в единую историю, и Ростов через свои 
практики мемориализации демонстрирует пример та-
кого включения. Одновременно город сохраняет и свои 
уникальные черты памяти –  те сюжеты, которые отли-
чают его от других (например, память о донском каза-
честве, о трагедии Змиевской балки как крупнейшего 
места Холокоста в России и др.) [12, с. 45]. Мемориаль-
ные доски выступают частью этого баланса между уни-
кальным и общим.
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Наконец, нельзя не упомянуть эмоциональное воз-

действие, которое могут оказывать небольшие памят-
ные знаки. В отличие от помпезных монументов, мемо-
риальная доска –  «камерный» объект, часто связанный 
с интимным пространством чьего-то дома, подъезда. 
Это делает память более близкой, личностно окрашен-
ной. У жителей конкретного дома или района возникает 
особая связь с «их» памятной доской: они берегут ее, 
рассказывают о ней детям, гордятся, что живут в исто-
рическом месте. Тем самым память проникает в повсед-
невную жизнь, переставая быть чем-то абстрактным. 
Можно сказать, что мемориальные доски способствуют 
формированию локальных сообществ памяти –  общно-
стей соседей, связанных уважением к истории своего 
двора, улицы, района.

Заключение
Проведенное исследование показало, что мемориаль-
ные доски являются значимым инструментом городской 
политики памяти в Ростове-на- Дону, оказывающим ощу-
тимое влияние на формирование локальной идентично-
сти. В процессе анализа были рассмотрены теоретиче-
ские концепции, объясняющие роль коллективной памя-
ти и материальных «якорей памяти» в конструировании 
общности [3, с. 31]. На примере Ростова-на- Дону проде-
монстрировано, как эти общие механизмы реализуются 
на практике в конкретном городе с его историческими, 
социальными и культурными особенностями.

Институциональный подход позволил выявить, что 
успех политики памяти во многом зависит от слаженно-
го взаимодействия разных уровней –  от муниципальных 
властей до общественных активистов. Ростовский опыт 
свидетельствует о наличии устойчивой инфраструкту-
ры коммеморации: существуют комиссии и процедуры, 
регулярно появляются новые мемориальные доски, под-
держивается в надлежащем состоянии уже установлен-
ное наследие. Так, память интегрирована в городское 
управление, что соответствует стратегии укрепления 
гражданской идентичности через обращение к истории.

Содержательный анализ показал, что через мемо-
риальные доски реализуется двой ная задача. С одной 
стороны, укрепляется общенациональное единство па-
мяти: например, через подвиги в Великой отечествен-
ной вой не. С другой стороны, подчеркивается уникаль-
ность местной истории: город увековечивает собствен-
ных земляков, локальные события и традиции, форми-
руя образ Ростова как самобытного исторического цен-
тра. Эта комбинация способствует тому, что ростовчане 
ощущают себя одновременно и частью большой нации, 
и особой общностью со своим неповторимым прошлым.

Влияние мемориальных досок на локальную иден-
тичность проявляется в росте исторической грамотно-
сти и интереса к краеведению среди населения, в укре-
плении эмоциональной связи жителей с местами, где 
они живут, а также в повышении гордости за свой город.

Таким образом, мемориальные доски в Ростове-на- 
Дону выполняют интегративную функцию. Они связы-
вают прошлое и настоящее, локальное и национальное, 
официальное и народное. В Ростове-на- Дону уже нако-
плен значительный пласт мемориальных досок, и даль-
нейшее пополнение этого пантеона памяти будет не-
избежно отражать новые акценты и имена, значимые 
для текущего поколения. Однако базовая функция этих 
скромных памятников останется неизменной –  связы-
вать людей с их прошлым и друг с другом, делая исто-
рию не абстрактной, а буквально осязаемой частью го-
родской среды и коллективной идентичности.
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MEMORIAL PLAQUES AS ELEMENTS OF URBAN 
POLICY OF MEMORY IN ROSTOV-ON- DON: 
INSTITUTIONAL ANALYSIS AND IMPACT ON LOCAL 
IDENTITY

Pyatnitskiy D. A.
South-RussianStatePolytechnicUniversity

The article examines the practice of installing memorial plaques in 
Rostov-on- Don as a tool of the city’s memory policy and its impact 
on local identity. In the Introduction, the theoretical framework is out-
lined: Maurice Halbwachs’s concept of collective memory, Jan As-
smann’s cultural memory, Pierre Nora’s “lieux de mémoire,” Ben-
edict Anderson’s idea of the “imagined community,” and Antho-
ny D. Smith’s perspective on national identity. Materials and Meth-
ods include an institutional analysis of the memory actors (municipal 
authorities, public organizations, museums), a study of documenta-
ry sources (data on plaque installations, inscription texts), and a re-
view of prior research on memory politics. The Main section de-
scribes the role of memorial plaques in commemorating outstanding 
individuals and events in Rostov-on- Don. Real examples of plaques 
honoring war heroes, figures of science and culture are given, and 
the mechanisms of their initiation and approval are examined. An in-
stitutional analysis reveals how official memory strategies use these 
commemorative markers to integrate local history into a broader 
historical narrative and strengthen citizens’ sense of community. 
The influence of these practices on local identity is discussed: how 
the everyday “reading” of the urban environment through memorial 
plaques helps residents perceive a shared past and cohesion of the 
local community. In the Conclusion, the findings are summarized: it 
is concluded that memorial plaques in Rostov-on- Don serve as an 
important element of the city’s memory policy, providing continuity 
of historical memory and helping reinforce local identity within the 
context of the national narrative.
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Политические проекции идентичностей в российском иерархически- сетевом 
социуме

Центр изучения социально- политических отношений Института социально- политических исследований ФНИСЦ 
РАН совместно с редакцией журнала «Социально- гуманитарные знания» 28 апреля 2025 года провели «круглый 

стол» по теме «Политические проекции идентичностей в российском иерархически- сетевом социуме»1 . Да-
лее мы публикуем выступления его участников в сокращении.

Михайленок Олег Михайлович, доктор политических наук, 
профессор, главный научный сотрудник, руководитель Цен-
тра изучения социально- политических отношений, Институт 
социально- политических исследований ФНИСЦ РАН1

Mikhaylenok O. M., doctor of political science, professor, chief re-
search fellow, head of Center of socio- political relations, Institute of 
Socio- Political Research FCTAS RAS

В качестве введения к работе нашего «круглого стола» 
остановлюсь на вопросе о политической идентичности 
в проблемном поле сетевой теории.

Обращаясь к заявленной теме, следует сказать не-
сколько слов о содержании ряда понятий, которые, без-
условно, будут использовать или подразумевать участ-
ники обсуждения.

Начиная с 1970-х годов идентичность, процессы 
идентификации стали предметом исследовательского 
интереса философов, социологов, политологов, этноло-
гов, психологов, культурологов, религиоведов. Можно 
назвать множество работ, посвященных изучению раз-
личных аспектов идентичности. Употребление этого тер-
мина превратилось в своего рода интеллектуальную мо-
ду: в научный оборот вошли термины «социальная иден-
тичность», «национальная идентичность», «этническая 
идентичность», «конфессиональная идентичность», «ре-
лигиозная идентичность», «гендерная идентичность», 
«культурная идентичность».

Воздействие новейших технологий на личность 
и на процессы идентификации породило такие поня-
тия, как «сетевая идентичность», «виртуальная иден-
тичность», «мобильная идентичность», «электронная 
идентичность», «цифровая идентичность». Однако оби-
лие терминов и их противоречивые трактовки затрудня-
ют понимание специфики персональной и социальной 
идентичности в условиях происходящих социокультур-
ных трансформаций.

Как отмечают скептики, количественный рост публи-
каций по проблеме не привёл к качественному проры-
ву в её изучении. Многоплановость трактовок понятия 
«идентичность» свидетельствует о том, что процесс кон-
цептуализации данной категории далёк от завершения, 
что до сих пор остаются неосмысленными исходные ан-
тропологические допущения, на основе которых проис-
ходит идентификация.

Большинство проблем идентичности рассматрива-
лись в исследованиях, связанных с теорией социальной 
идентичности и сферой психологии.

В настоящее время термин «идентичность» исполь-
зуется в следующих основных значениях: тождествен-
ность с самим собой, постоянство во времени, саморе-
ферентность, самобытность, «самость» как подлинность 

1 Круглый стол проведён в рамках госзадания «Иерархии 
и сети в цивилизационном пространстве России. Государство, 
общество, политическое поле», выполняемого совместно с со-
трудниками Института социологии ФНИСЦ РАН.

индивида, непрерывность жизненного опыта, психофи-
зиологическая целостность, психологическая опреде-
лённость, самоопределение, степень соответствия со-
циальным категориям и т.п.

Под идентичностью (самоидентичностью) личности 
понимают «твёрдо усвоенный и личностно принимаемый 
образ себя, чувство адекватности и стабильного владе-
ния личностью собственным “я”».

Авторы публикаций предлагают также различать он-
тологическую, социологическую, психологическую и ан-
тропологическую трактовки термина «идентичность».

Одной из форм социальной идентичности является 
политическая идентичность, указывающая на принад-
лежность к определённым группам, которые ведут об-
щую борьбу за определённую форму власти. Это может 
включать в себя идентификацию с политической парти-
ей, а также позиции по конкретным политическим вопро-
сам. Политическая идентичность (в частности, партий-
ная идентичность) описывалась с точки зрения эмоци-
ональной привязанности к определённым социальным 
группам. Считается, что политические идентичности ле-
жат в основе ряда моделей поведения и имеют множе-
ство последствий, таких как коллективная политическая 
мобилизация и поведение при голосовании.

Связь между личностью и политической идентично-
стью –  актуальная тема, которая может быть затронута 
в ходе дискуссий, направленных на то, чтобы провести 
различие между влиянием личностных качеств и контек-
ста на политику, а также в ходе дискуссий о личных фак-
торах, влияющих на политическую арену. По мнению не-
которых авторов, личность становится особенно важным 
фактором в ситуациях, когда власть сосредоточена в од-
них руках, институты находятся в состоянии конфликта 
или когда происходят серьёзные изменения.

Характерные для XXI века быстро меняющиеся ус-
ловия жизни, ускоренное технологическое и социальное 
обновление превратили неустойчивость и пластичность 
идентичности в закономерное и естественное явление. 
Множественные принадлежности к организациям раз-
ных типов создают множественные идентичности.

Идея множественности, так же как идея фрагментар-
ности идентичности, получает всё большее распростра-
нение, что, надеюсь, не останется без внимания в высту-
плениях участников нашей дискуссии.

В научных публикациях часто высказывается мне-
ние, что анализ динамики идентичностей свидетель-
ствует о том, что эти явления (идентичности) в сознании 
человека организованы не иерархически (по принципу 
вертикального соподчинения), а на основе горизонталь-
ных связей, т.е. по сетевому принципу.

Сегодня исследователи при изучении многих 
социально- политических проблем нередко говорят о «се-
тевом подходе». Логично предположить, что под этим 
имеются в виду попытки интерпретировать содержание 
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той или иной проблемы в понятиях сетевой теории. Од-
нако обращение отечественных социологов и политоло-
гов к «сетевой» терминологии зачастую ограничивается 
работами описательного и прикладного характера.

Вообще говоря, видеть в «сетевом подходе» единый 
теоретический и методологический феномен так же не-
корректно, как и пользоваться унифицирующими тер-
минами «сетевая теория», «сетевая парадигма» и т.п. 
Но это собирательное название для разных теорий 
и подходов, оперирующих понятием «сеть» в разных 
смыслах, весьма распространено. Например, в одной 
из работ современный социум понимается как децентра-
лизованный комплекс взаимосвязанных сетевых струк-
тур, характеризующихся открытостью, спонтанностью 
и полицентричностью. Показано также, что современ-
ные технологии (интернет, технологии мобильной свя-
зи и пр.), выстроенные по сетевому принципу, способ-
ствовали его распространённости в социуме, создав но-
вые возможности для коммуникации и оказав влияние 
на структуру социокультурных систем.

Вместе с тем, в ряде публикаций утверждается, что 
взаимодействие людей в современном обществе вы-
страивается по моделям, задаваемым сетевыми техно-
логиями обработки и передачи информации. В сетевой 
среде проходит процесс формирования как персональ-
ной идентичности личности, так и социальной.

Причём в настоящее время, когда интернет прочно 
вошёл в повседневную жизнедеятельность значительно-
го числа людей, а сетевые структуры получили широкое 
распространение в культуре, происходит взаимопроник-
новение реальной и сетевой идентичности, позволяю-
щее утверждать, что реальная идентичность включает 
элементы сетевой, а сетевая идентичность соответству-
ет реальной.

Если диверсифицировать использование термина 
«сетевой подход», то подразумеваемое проблемное по-
ле образуется в рамках трёх направлений в социологии: 
анализа социальных сетей, реляционной социологии 
и акторно- сетевой теории. Их объединяет использова-
ние понятия сети. В реляционной социологии к этому 
значению добавляется характеристика сети как фено-
менологической реальности (сети смыслов, формиру-
емые идентичностями). Отметим также, что в реляци-
онной социологии, где социокультурные формации ока-
зывают воздействие на идентичности (как социальные 
факты Дюркгейма), а идентичности имеют возможность 
действовать, и индивиды, и социальные формации при-
надлежат одному и тому же реляционному порядку ре-
альности.

Культурные и структурные компоненты рассматри-
ваются как значимые, пересекающиеся, взаимно кон-
струирующие друг друга. Но это конструкты вторичные 
по отношению к действиям идентичностей. Важной для 
направления является теория социального действия 
Х. Уайта. Её базовый компонент –  смысл, рождающийся 
в транзакциях (коммуникациях) при переключении иден-
тичностей между сетевыми сферами.

Представители акторно- сетевой теории отмежёвы-
ваются от анализа социальных сетей, от работ по из-
учению сетевого общества или сетевых структур. Для 
этого направления также характерно внимание к тран-
закциям, а не к индивидам или социальному целому. 
Это приводит к тому, что вопрос об источниках детер-
минации социального действия в данных направлениях 
снимается.

Акторно- сетевая теория рассматривает материаль-
ные объекты и людей как сущности, равно способные 
к действию. Они понимаются как «ансамбли отноше-
ний», которые возникают благодаря многочисленным 

связям и обретают полноту только в процессе транзак-
ции, а следовательно, не существуют до неё. Социаль-
ный мир понимается не как некое объединённое соци-
альное пространство, а как динамичные, разворачиваю-
щиеся отношения, неотделимые от контекстов транзак-
ций (реляционная социология), как связи негетероген-
ных сущностей, социальных и несоциальных (согласно 
акторно- сетевой теории).

Таким образом, можно представить наличие значи-
мых для исследования пересечений проблемных полей 
нескольких направлений теоретической разработки кон-
цепта сети и понятия идентичности в социальной науке. 
При этом, несмотря на достаточную популярность иссле-
дований идентичности, необходимо реально оценивать 
их теоретический потенциал.

Следует иметь в виду, что в процессе теоретических 
разработок этого многомерного концепта и эмпириче-
ских исследований динамики индивидуальных и коллек-
тивных идентичностей в последние десятилетия получил 
распространение философско- антропологический под-
ход, представители которого стремятся выявить сущ-
ностные характеристики персональной идентичности 
как важной составляющей внутреннего мира человека. 
С позиции философской антропологии, «идентичность 
является производной фундаментальной способностью 
человека к различению и отождествлению –  в том числе 
и самого себя –  в контексте его отношений с окружени-
ем». Сторонники данной точки зрения считают её не глу-
бинной внутренней целостной субстанцией, но внешним, 
культурно обусловленным, изменчивым конгломератом 
возможных репрезентаций личности.

Назаренко Алексей Владимирович, кандидат политиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник, Институт социально- 
политических исследований ФНИСЦ РАН

Nazarenko A. V., candidate of political science, leading researcher, 
Institute of Socio- Political Research FCTAS RAS

Размышления о судьбе политических институтов в совре-
менном мире, особенно ключевого из них –  государства, 
неизбежно подводят нас к одному серьёзному выводу. Ре-
гламентирующие жизнь человека и его социальное обще-
житие в течение длительного периода времени и ставшие 
уже привычными институты теряют свою эффективность. 
Всё дело в том, что в их основе лежат или некие общие 
универсальные цели, или универсальные ценности, ко-
торые могут не совпадать с частными устремлениями.

Любые социальные институты способны обмануть 
и отвлечь человека от его природы, но не способны её 
изменить. Пожалуй, самым показательным в этом пла-
не видится постигшее человека и всё человечество ра-
зочарование в попытке глобализировать мир по единой 
универсальной либерально- демократической модели. 
Незавидной оказалась судьба «последнего человека», 
достигшего абсолютного знания «самого себя». Очутив-
шись в конце эволюционного процесса, который, как по-
лагал В. Ф. Гегель, останавливается, «когда человече-
ство достигнет той формы общественного устройства, 
которая удовлетворит его самые глубокие и фундамен-
тальные чаяния», он фактически оказался за рамками 
подтолкнувшей его к этому социальной системы.

Речь идёт не столько о «самосохранении» индиви-
дуальности человека, сколько о признании его в каче-
стве «существа, имеющего определённое достоинство», 
а значит, готового «рискнуть жизнью в борьбе всего 
лишь за престиж» в рамках любой социальной системы. 
Достигший совершенного знания самого себя, человек 
становится мерилом и всего социального человеческого 
общежития. Это склоняет его к активным преобразова-
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ниям бытия, организующим вокруг них все действующие 
конфигурации его сознания.

В логике Мартина Хайдеггера это выглядит как при-
вилегия, обусловленная двухполюсной рефлективной 
взаимосвязью, в силу которой восприятие чего-либо ста-
новится принадлежностью каждого человека его субъ-
ектной «самости». Речь фактически идёт о возможном 
соотношении его бытия с его властью, детерминирован-
ном известной формулой «я есть сущее, а не другие». 
Бытие в этом контексте уже есть, т.е. оно «постоянно 
наличное» и «замкнутое» для человека как субъекта.

Пожалуй, самым ярким примером этого является «не-
равенство» самосознаний, предполагающее, по версии 
Гегеля, их распадение на крайние противоположности, 
из которых «одно есть только признаваемое», а другое –  
«только признающее» в контексте «раба» и «господи-
на». Вполне закономерно, что вышедшие из недр любой 
социальной системы и действующие в этой парадигме 
политические лидеры будут озабочены только саморе-
кламой «вершителя» судьб человечества. Ради этого 
они готовы разрушить породившую их систему и далее 
гордо шествовать по головам остальных людей, обходя 
любые стоящие на их пути системные правила, не гну-
шаясь при этом никакими средствами.

Поскольку человек в системном мире уже априори 
символизируется в качестве конкретного субъекта –  те-
ологического, физиологического, антропологического 
или психологического, –  то любой его добровольный 
или вынужденный разрыв с символизирующим началом 
предполагает политическую смену им своей «симво-
лической» субъективности или идентичности. Свобод-
ный или вынужденный выбор человеком «символизи-
рующей» системы или института часто рассматривают 
в контексте целевой эволюции его сознания под воздей-
ствием накопленных человечеством бытийных знаний. 
Однако истинная причина подобного выбора окажется 
скрытой в «глубине» его самосознания. Подобная ситу-
ация заставляет нас обратить внимание как на создан-
ные и создаваемые человеком целевые символические 
концепты, так и на интуитивные их оценки и авторские 
реакции. Их основанием является не что иное, как чело-
веческое желание признания и уважения им выбранной 
идентичности.

Закономерно, что подобная агрессивная политика 
обретения человеком достоинства привела к ресенти-
менту двух социальных моделей –  «небесной» религиоз-
ной и «земной» национальной. Их бытийным основани-
ем становится лидерство, достаточно эффективно экс-
плуатирующее групповые обиды, чувство унижения или 
подозрение в том, что кое-кем пренебрегают.

Заметим, что обе эти модели вполне комфортно 
укладываются в цивилизационную модель, заставляя 
нас задуматься о том, о какой цивилизации в конечном 
счёте идёт речь. Подобное положение закономерно при-
водит к критической ситуации, поскольку в этом случае 
речь может идти о данном «избранному» народу «боже-
ственном» откровении, рядом с которым будут сосуще-
ствовать другие социальные группы со своими «боже-
ствами». Поскольку путь к просветлению для них априо-
ри закрыт, то у них нет и не может быть будущего.

Можно говорить о том, что подобная ситуация бу-
дет предопределена доходящей до крайности «исклю-
чительной» системной идентичностью человека как ав-
тора религиозной и национальной социальных моделей 
с элементами авторской идеологии. Иными словами, 
идентичность человека как социального архитектора, 
выражаемая им посредством знаков и символов, может 
стать частью языковой структуры только при наличии 
системно связанных с ним других людей. Речь может 

идти, например, о «сети семейных сходств» (по Людви-
гу Витгенштейну), в которых в различных комбинаци-
ях «проявляются определённые характерные черты»: 
«элемент догадки», «описание состояния чего-то» или 
«отчёт об определённых тестах, пройденных чем-то или 
кем-то».

Человек пребывает в тисках «принуждения» как 
со стороны «тайны», так и со стороны «заблуждения», 
поэтому любое человеческое дело, свершение и расчёт, 
по мнению М. Хайдеггера, будет существовать и дер-
жаться «на открытости» той сферы, в границах которой 
он как сущее –  представляемый и представляющий –  мо-
жет презентовать себя «в своей собственной сущности». 
Именно открытость, по мнению учёного, делает челове-
ка в высказывании таким, каков он есть, т.е. искомая 
необходимость «свободы» превращается в её неизбеж-
ность. В результате этого место изначальной потреб-
ности человека как субъекта выражать себя занимают 
знаки субъективности или идентичности, за которыми 
неотложно будет следовать субъект, но уже как эффект.

Закономерно возникает вопрос, не почему «осво-
бождённые» слова представляют того или иного чело-
века, а до какой степени тот или иной человек как субъ-
ект является продуктом освобождённых слов или других 
видимых знаков?

«Прочитать» человека в контексте продукта ничем 
не ограниченной свободной символической системы, ве-
роятно, позволит сетевой взгляд на «бытийность» мира 
и происходящие в нём процессы. При этом речь следует 
вести о модели делёзовской «действующей сети» отно-
шений, предшествующей любым словам и действиям, 
делающим человека настоящим субъектом.

Сеть отношений оказывается способной отсылать 
субъекты к самим себе через соотнесение одной субъ-
ективности –  идентичности –  с другой, через отноше-
ние, закон, или необходимое. Это вдохновляет человека 
на «акты», содержащие символический элемент некоего 
закона (давать, обменивать); на интерпретации, отсы-
лающие к некоему элементу смысла; на интеллектуаль-
ные ощущения отношений типа ощущений, сопровожда-
ющих употребление логических союзов вроде «потому 
что», «хотя», «чтобы», «стало быть» «и вот» и т.д. В ре-
зультате люди как субъекты окажутся равными в своей 
способности действовать и вступать во взаимодействия, 
в ходе которых и будет определено, кто или что они есть 
и чем они будут. Очевидно, межличностные отношения 
в этом случае не будут отличаться от тех, с которыми 
сталкиваются люди в систематизированной реальности 
вследствие хронического несоблюдения ими любых обя-
зательств и договорённостей.

Применению сетевого подхода для анализа общече-
ловеческой антропологической идентичности явно спо-
собствует глобальная тенденция постепенного освобо-
ждения человеческих действий от догматических теоло-
гических или идеологических обоснований в пользу ан-
тропологических, исторических, физиологических и пси-
хологических начал. Правда, в этом случае возникает 
проблема когнитивных представлений людей, скрытая, 
вероятно, как в сфере их физиологии, так и в сфере их 
психологии. То есть новую системность придётся искать 
именно в этих сферах.

Речь идёт, по меньшей мере, о трёх организующих 
поведение людей принципах. Первый из них –  это исто-
рически сложившееся предубеждение людей в пользу 
авторитета, т.е. того вождя, который, по мнению Клода 
Леви- Стросса, будет «не разделять» сообщество едино-
мышленников, а в качестве значимого узла сети отноше-
ний «связывать» и «соединять» их вместе, «становясь 
причиной, а не следствием потребности группы в цен-
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трализованной власти». Вторым организующим «си-
стемным» принципом в сети межличностных отношений 
может быть внутригрупповой фаворитизм, выражаемый 
в предпочтении членов своей социальной группы дру-
гим людям. Ему сопутствуют, по мнению Леви- Стросса, 
три элемента, объясняющих взаимность этого принципа: 
«соблюдение правил», «понятие взаимности», рассма-
триваемое в качестве формы, позволяющей устранить 
закономерно возникающую оппозицию «я» и «другие»; 
«синтетический характер дара» соединять несоедини-
мое посредством эмоций как церемониального опыта 
связи всего со всем.

Поскольку люди способны существовать, признавая 
за другими определённые права, а значит, допуская тем 
самым возможность иного образа жизни, то они могут 
отказаться от сравнения себя с другими и, соответствен-
но, от какой-либо субординации, но уже только в рам-
ках объединённого глобального человеческого обще-
ства. Заметим, что эти факторы легко обнаруживаются 
во всех рассматриваемых человеческих сообществах 
и достаточно хорошо «объясняют» религиозные обряды 
и обычаи, присущие не только широко распространён-
ной «дуальной организации социума» –  наличия связан-
ных отношениями или ритуальной враждебностью и об-
служиванием экзогамных половин.

И, наконец, третьим организующим принципом ста-
новится рациональное невежество, при котором люди 
просто не стремятся замечать информацию, если она 
не несёт им никаких выгод. Люди в основном предпочи-
тают не искать подобную информацию, а готовы перепо-
ручить её поиск и выработку приемлемой для них пози-
ции или своему окружению, как в случае либерализма, 
или авторитету, как в случае авторитаризма.

При бытийном развороте от системы к человеку по-
нятия этнической и социальной идентичности легко «пе-
ремешиваются» между собой по смыслу, являясь след-
ствием, а никак не причиной, объясняющей человече-
скую природу. Оба понятия фактически «поглощаются» 
единой человеческой природой –  антропологической си-
стемностью человека, утрачивая таким образом органи-
зующее начало в сети межличностных отношений.

Исследуя «восхождение» человека как «элементар-
ного» к «универсальному» человечеству, все исследова-
тели сталкиваются с тем, что производимый отдельным 
человеком символ уже имплицитно заключает в себе со-
вокупность всего того, что принадлежит миру человека. 
В результате антропологическая идентичность человека 
как символическая функция образует универсум, внутри 
которого все человеческое уже будет системно упоря-
дочено.

В этом контексте невозможно обойти стороной любо-
пытное утверждение Жака Лакана о том, что любые уни-
версальные, а значит, «комплексные» структуры харак-
теризуются куда большей аморфностью, чем «элемен-
тарные», где «правила союза» окажутся включёнными 
в «исключительно богатую <…> систему предпочтений, 
запретов, указаний, установлений, обычаев», подчиняя 
себе тем самым «область гораздо более широкую, чем 
это происходит в формах комплексных». Сложно не за-
метить, насколько сужены рамки таких комплексных 
структур, как пронизанные множеством «долженствова-
ний» и «запретов» религия и государство с его извечной 
тягой к «суверенности» и гражданскому «подданству». 
Это подтверждается ранее сделанным предположением 
об особой важности двух социальных моделей –  «небес-
ной» религиозной и «земной» национальной.

Особое значение в этом контексте начинает приоб-
ретать «структурная разработанность», «широта» и «ус-
ложнённость» символической номенклатуры, присущей 

«элементарному» антропологическому уровню. Пола-
гая себя как «целокупность», как самостоятельно фор-
мирующее независимый универсум «начало» отлично-
го от мира универсума, символический порядок будет 
«структурирован» исключительно физиологическими 
и психологическими основаниями, представляя собой 
законченную, хотя и темпорально зависимую от реаль-
ности диалектическую структуру.

Никовская Лариса Игоревна, доктор социологических наук, 
доцент, главный научный сотрудник, Институт социально- 
политических исследований ФНИСЦ РАН

Nicovskaya L. I., doctor of sociology, associate professor, chief re-
search fellow, Institute of Socio- Political Research FCTAS RAS

Сегодня вполне очевидно, что перед Россией стоит зада-
ча противостоять новейшим вызовам и угрозам, связан-
ным с разрушением традиционной культуры, духовности 
в контексте краха неолиберальной версии глобализма. 
В этом смысле концепт гражданской нации призван по-
влиять на состояние индивидуального и общественного 
сознания, способствуя формированию соответствующей 
системы взглядов, смыслов и ценностей гражданского 
патриотизма и гражданской идентичности. Помимо это-
го, рассмотрение тематики гражданской идентичности 
во взаимосвязи с этнической чрезвычайно актуально 
с позиций реальной политической практики, особенно 
в той части, которая показывает, насколько принадлеж-
ность к определённой этнической группе или конфессии 
влияет на социальное поведение в целом и на социально- 
политическую активность в частности.

Макросоциальные идентичности в современном ми-
ре во многом являются продуктом проектного управле-
ния. Они отражают важную мировую тенденцию, а имен-
но: изменение доминантных факторов развития и пере-
мещение из материальной сферы в нематериальную. 
В настоящее время мы наблюдаем соревнование идей, 
проектов и схем развития, социальных и организаци-
онных технологий, методов воздействия на сознание 
человека, наращивание человеческого капитала и т.п. 
Реализация масштабных проектов, по мысли ряда от-
ечественных специалистов, сопровождается соответ-
ствующей мировоззренческой составляющей, ориен-
тированной на обеспечение проектной идентификации 
общества и его значимых социальных групп.

С точки зрения фундаментальных принципов функ-
ционирования политической системы российского обще-
ства гражданская идентичность закладывает фундамент 
устойчивого развития и государственной стабильности, 
выступает базовым фактором гражданского единства, 
межнационального согласия в российском обществе.

В России серьёзное отношение со стороны властных 
структур к политике идентичности стало заметным с на-
чала 2000-х годов. Старт был дан федеральной целевой 
программой «Формирование установок толерантного со-
знания и профилактика экстремизма в российском об-
ществе (2001–2005)». Несмотря на то, что термин «иден-
тичность» к этому времени обрёл статус в российском 
гуманитарном знании, он прокладывал путь в политиче-
ский лексикон почти всё первое десятилетие XXI века. 
За это время положение дел с российской идентично-
стью существенно изменилось.

Так, например, если в аналитическом докладе «Рос-
сийская идентичность в социологическом измерении», 
подготовленном в Институте социологии РАН в 2007 го-
ду, отмечалось, что «граждане современной России ис-
пытывают серьёзные проблемы с коллективной идентич-
ностью, т.е., по большому счёту, их мало что объединяет: 
нет ни общей идеологии, ни общих целей и интересов», 
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то уже в аналитическом докладе «Гражданская, этни-
ческая и региональная идентичность: вчера, сегодня, 
завтра» в 2012 году этот же исследовательский коллек-
тив приходит к выводу: «Российская идентичность стала 
не только самой распространённой среди наиболее зна-
чимых идентичностей, но и ощущение связи с ней стало 
наиболее высоким».

Представляется, что объяснение столь различным 
выводам относительно изменений в такой инерционной 
сфере, какой являются идентификационные процес-
сы, следует искать в том, что сформировался кумуля-
тивный эффект как результат политики идентичности 
российского государства. Этот кумулятивный эффект 
проявился к концу десятилетия. Сегодня утверждение 
«Мы –  граждане России» разделяется двумя третями на-
селения страны. Оно стало глубоко устойчивым и вос-
принимается как русскими, так и представителями дру-
гих национальностей (74 и 68% соответственно). Олим-
пиада в Сочи и события «крымской весны» только более 
выпукло обозначили консолидационные умонастроения 
в обществе, социальные и этнические.

Как показали данные большого исследования ИС 
РАН по проблематике социальной трансформации рос-
сийского общества «Российское общество и вызовы 
времени» (2015), основными консолидирующими фак-
торами формирования гражданской идентичности вы-
ступают: общее государство (так считают 66% русских 
респондентов, 69% других национальностей); общая 
территория и государственный язык (48 и 54% соот-
ветственно) и общий символический капитал (36 и 38% 
соответственно). При этом более полвины респонден-
тов (56%), которые ощущают себя гражданами России, 
убеждены: «…чтобы отстоять свои права и интересы, 
за них надо бороться». Мониторинговые исследования 
в последующие годы свидетельствовали об укреплении 
консолидирующих начал и патриотических настроений 
в обществе. Всё больше респондентов идентифициро-
вали себя как граждане России, а наиболее широкое 
распространение гражданской идентичности показали 
опросы 2017 года, проведённые коллективом исследо-
вателей под руководством ведущего социолога страны, 
заслуженного деятеля науки РФ, профессора Леокадии 
Михайловны Дробижевой.

В общественно- политическом дискурсе заметен не-
который антиэтатистский налёт, который, видимо, свя-
зан с тем, что модель формирования гражданской иден-
тичности в России характеризуется, согласно выводам 
Л. М. Дробижевой, как государственно- гражданская, ука-
зывая на значимость усиления роли гражданского об-
щества в её формировании и реализации. Такая иден-
тичность, несомненно, укрепляет чувство солидарности 
в современном российском обществе. Около 80% ре-
спондентов согласились с тем, что «в наше время чело-
веку нужно ощущать себя частью общероссийской на-
ции». Важно отметить, что ощущения русских и других 
национальностей в этом совпали –  79 и 78% соответ-
ственно».

Очень непросто стоит вопрос о взаимодействии 
гражданской идентичности и этнической. Это актуали-
зировано «третьей волной» национализма (по Э. Гелл-
неру), связанного в большей степени с этническим на-
ционализмом. Так, например, российский этнополито-
лог В. А. Авксентьев в своей статье «Портфель со мно-
жеством идентичностей: взаимодополнение, единство 
или единство?» (2015), отмечал, что в проведённых ис-
следованиях на примере южного макрорегиона однопо-
рядковые социокультурные идентичности (гражданская, 
этническая, конфессиональная, региональная) находят-
ся в состоянии конкуренции, поскольку ситуации, когда 

носителю этих идентичностей приходится сознательно 
или неосознанно выбирать между ними, возникают по-
стоянно. Для кавказского региона, он считает, можно от-
чётливо выделить базовую идентичность –  этническую.

Некоторые российские исследователи, рассуждая 
о характере и типе взаимодействия между собой граж-
данской, этнической, религиозной и пр. идентичностей, 
предлагают полилог как способ выявления общности 
ценностных оснований и перехода от него к общности 
гражданских и политических интересов. Думается, что 
это несколько упрощённое представление, поскольку 
решить задачу перехода к гражданской идентичности 
только в пространстве идейно- символического уровня 
невозможно. Это сопряжено с рядом объективных труд-
ностей, т.к. при формировании гражданской идентично-
сти существуют определённые барьеры и особенности 
социально- классовой структуры общества, некоторые 
разрывы во взаимодействии общества и власти. Это на-
ходит проявление в слабости доверия к нему со стороны 
общества, невозможности действия принципов социаль-
ной восходящей мобильности и, соответственно, соци-
альных перспектив в социуме, а также в диспропорции 
при распределении богатства и власти внутри государ-
ства и пр. Следовательно, основу в формировании бо-
лее высокого уровня идентичности –  гражданской –  на-
до искать в создании объективных социальных условий 
укрепления социально- консолидирующих оснований, ко-
торые бы делали эти принципы и ценности ведущими.

Многие исследователи (В. А. Авксентьев, А. В. Дми-
триев и др.) показывают, что однопорядковые социокуль-
турные идентичности (гражданская, этническая, конфес-
сиональная, региональная) находятся в состоянии кон-
куренции. При этом углубление процесса формирова-
ния гражданской идентичности требует, прежде всего, 
процессов экономической, социальной и социокультур-
ной модернизации, которые позволят сформироваться 
гражданской нации, имеющей интегративный характер, 
который не отменяет, но до определённой степени ни-
велирует «пафос» идентичностей более низкого уровня 
и, тем самым, устраняет основу для конфликтов иден-
тичностей, столь типичных для поликультурных регионов 
или традиционных по своему характеру социумов.

Ныне установка на этническую солидарность вы-
ступает как элемент социального капитала, как один 
из факторов общественной консолидации. Для этниче-
ского большинства страны она является основой для 
формирования российского патриотизма, социального 
оптимизма и лояльности стране и власти. Этническая 
солидарность для русских так же, как и для респонден-
тов других национальностей, сегодня не является пре-
пятствием для формирования российской идентичности: 
среди тех, кто чувствует потребность в принадлежности 
к общероссийской нации, установка этнической соли-
дарности достигает 90%. При этом, что интересно, эт-
ническая солидарность возрастает среди сторонников 
возрождения страны как великой державы и падает сре-
ди тех, кто выступает за сближение со странами Запа-
да и выражает приверженность западной демократии 
(с 72% среди первой группы до 45%).

Таким образом, в результате этнической солидарно-
сти русских и актуализации их этнической идентичности 
возникает вопрос об интеграционном потенциале совре-
менного русского самосознания. Более того, он позво-
ляет говорить о формировании цивилизационного кода 
российской идентичности. Социологические изыскания 
Института социологии РАН 2015–2017 годов показывают 
доминирование среди этнического большинства следу-
ющего цивилизационного кода: формирование много-
этничной российской нации на основе культурного ядра 



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

352

из русского языка и культуры. Из чего следует, что ци-
вилизационное устройство современной России может 
предстать как содружество народов и конфессий, скре-
пленное сильным государством.

Согласно данным, опубликованным в книге академи-
ка РАН М. К. Горшкова «Российское общество в контек-
сте новой реальности. К итогам и продолжению социо-
логического мегапроекта», почти две трети россиян счи-
тают Россию особой евразийской цивилизацией и, что 
особенно важно, для большинства населения страны 
этническая или религиозная идентичность не является 
препятствием для формирования общероссийской граж-
данской идентичности, а вполне совмещается с ней. 
Гражданская идентичность в конечном итоге –  это осоз-
нанное или неосознанное признание легитимности вла-
сти и создаваемого государством социального порядка, 
что в значительной степени нейтрализует противобор-
ство частных когнитивных и оценочных, индивидуальных 
и групповых мнений, столкновение различных мировоз-
зренческих концептов, поскольку отсутствует претензия 
на исключительность и навязывание определённого по-
нимания социального мира.

В этом смысле особая роль ложится на технологии 
работы с многообразием социальных интересов в пу-
бличном поле, что отвечает сути сетевого подхода. Кро-
ме того, позволяет постоянно поддерживать режим ба-
ланса во взаимоотношениях государства и обществен-
ных ассоциаций, защищая его от угрозы «сваливания» 
в деструктивное русло. В контексте теории социальной 
идентичности –  полилога –  это возможно лишь между 
различными уровнями идентичностей, путём развития 
принципов партнёрства со всеми активными участника-
ми публичного взаимодействия, которые заинтересова-
ны в консолидации российского общества, укреплении 
его единства, поскольку гражданская идентичность яв-
ляется своеобразным политическим консенсусом в от-
ношении моделей и целей развития, определяемых по-
литической системой.

Мироненко Надежда Викторовна, кандидат экономических 
наук, доцент, Среднерусский институт управления, филиал 
РАНХиГС

Mironenko N. V., candidate of economics, associate professor, 
Central Russian Institute of Management, Branch of RANEPA

В современных условиях формирование национальной 
идентичности происходит, в основном, в виртуальном 
пространстве, в котором задействуются инструменты 
и институты национальной идентификации. Это обуслов-
лено активным развитием сетей и сопровождающимися 
процессами цифровизации социальной и экономической 
сфер.

Все социальные группы населения, помимо тради-
ционных форм социализации в обществе, имеют своё 
отражение в социальных сетях. Таким образом форми-
руется второе, виртуальное «Я». Помимо этого, новое 
качество транспортной доступности и развитие процес-
сов глобализации расширяют потенциал для развития 
личности. Возрастает роль сетевых взаимодействий, 
и размываются национальные границы.

Согласимся с утверждением чл.- корр. РАН И. С. Се-
мененко о том, что виртуализация пространства взаимо-
действия происходит в условиях высокой мобильности 
и сокращения значимости коротких социальных связей. 
Интернет формирует расширенное, т.е. не подвержен-
ное социальным ограничениям, цифровое общество. 
Трансформируются взаимосвязи и взаимодействия лю-
дей, не ограниченные территорией. Небольшие нацио-
нальные онлайн- сообщества сформированы на террито-

рии разных стран, изменяющих систему национальной 
и политической идентификации.

Первым условием появления транснациональной 
идентификации является сетевое общество. Те, кто был 
рождён в период цифровых технологий и развития соци-
альных сетей, априори отличаются билингвистической 
(мультилингвистической) востребованностью коммуни-
каций. Конструируются новая среда и информационное 
пространство со своими культурными смыслами. Меня-
ются схемы восприятия и алгоритмы поведения людей, 
расширяются модели гражданства, а сетевые взаимо-
действия наращивают форматы. Ссылаясь на работы 
О. М. Михайленка и О. Г. Щениной, можем сказать, что 
человек становится всё менее ограничен государством, 
а сетевые взаимодействия, по мнению зарубежных ис-
следователей (к примеру, Джеймс Розенау, профессор 
политических наук в Университете Дж. Вашингтона, 
США), становятся более сильными, чем государство.

На наш взгляд, предпосылками нивелирования по-
литики национальной идентичности стали: промышлен-
ные революции, кризис идеологий, гендерные пробле-
мы, цифровизация, финансовый кризис. Каждый пере-
численный фактор способствовал трансформации го-
ризонтальных и вертикальных связей акторов. И, как 
следствие, сформировались новые системы контроля 
над населением, а часть централизованных институтов 
распалась.

Простые люди ощутили смену ориентиров, обуслов-
ленную гиперцентрализацией, что способствовало воз-
никновению автономных сообществ посредством соци-
альных сетей и средств массовой коммуникации. Но-
вым трендом в этих условиях стало размывание границ 
между публичным и частным. Как считает Л. В. Смор-
гунов, концепция политических сетей эволюционирует 
от структурного подхода к когнитивному.

Расширяется информационная среда, но появляется 
потребность в необходимости демонстрации историче-
ски обусловленного единства. Как следствие –  возника-
ет необходимость исследования национальной идентич-
ности по следующим семантическим конструктам: соци-
альная память, историческое сознание, политика памя-
ти, религиозная идентичность. Результатом исследова-
ния по данным конструктам становится характеристика 
оцифрованного общества, описывающая ролевые уста-
новки формирования социального согласия (единство 
целей, задач, интересов), что позволяет реализовывать 
свою политическую субъектность (формирование своей 
социально- политической действительности).

В отечественной научной литературе можно встре-
тить утверждение о «кризисе идентичности». В частно-
сти, имеется в виду монография С. В. Акопова «Человек 
многомерный: транснациональная модель идентифика-
ции с макрополитическими сообществами (метатеоре-
тический анализ)». Интересны также модели транснаци-
ональной идентификации индивидов, представляющие 
надстройку над несколькими национальными моделями. 
Ряд исследователей указывает на то, что это «политиче-
ская ткань», которая представляет собой определённую 
систему «лояльности самым разным сообществам и го-
сударствам».

Взаимодействие акторов в рамках сетей в процессе 
конструирования национальной идентичности реализу-
ется, как правило, в трёх направлениях.

Во-первых, «образ государства»: формируются пред-
ставления о границах государства, истории возникнове-
ния, его героях и лидерах, ключевых символах. Во-вто-
рых, образ «мы»: конструируется воображаемая общ-
ность нации, национальные нарративы, принадлежность 
населения к определённой цивилизации, общепринятые 
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нормы. В-третьих, образ «они» в контексте противопо-
ставления «свои –  чужие», «мы –  они».

Перечислим основные институты конструирования 
национальной идентичности в сетевом информацион-
ном пространстве: первым, безусловно, является систе-
ма образования, затем идут институты развития и вос-
производства культуры, а также средства массовой ин-
формации и коммуникации; далее –  институты медиато-
ров (воинская служба, конфессии).

Среди наиболее популярных инструментов конструи-
рования национальной идентичности в сетевом инфор-
мационном пространстве отметим создание образов 
и мифологизацию; формирование политических пред-
почтений; реализацию символической политики; транс-
формацию топонимической системы (снос/установка па-
мятников); интеркультуризацию.

Сетевой подход конструирования национальной 
идентичности позволяет не только вовлекать граждан 
в процесс реализации политики, но и участвовать в ини-
циировании и разработке.

Малышева Галина Анатольевна, научный сотрудник, Инсти-
тут социально- политических исследований ФНИСЦ РАН

Malysheva G. A., research fellow. Institute of Socio- Political Re-
search, FCTAS RAS

В исследованиях, посвященных вопросам этнологии и на-
циональной политики, представление об идентичности, 
как правило, обладает территориальной привязкой и –  
если не абсолютно, то в известной степени, –  ограничено 
пределами национального государства. В то же время 
имеет место проблема идентичности в трансграничном 
цифросетевом мире, т.е. в глобальном киберпростран-
стве, которое является продуктом развития сетевого об-
щества в эпоху цифровой трансформации. Таким обра-
зом, понятие идентичности и его концептуальные рамки 
нуждаются в корректировке с учетом специфики совре-
менного общественного устройства.

Теоретическое обоснование данной темы, междис-
циплинарное по своей природе, отсылает к целому ряду 
направлений общественных наук, включая сетевую те-
орию, философию постструктурализма и критическую 
географию.

Идентичность, понимаемая с позиций сетевого под-
хода, предполагает наличие разграничений между се-
тевыми сообществами. Границы между этносоциаль-
ными идентичностями, таким образом, дополняются 
границами между идентичностями различных сетевых 
групп. В свою очередь, постструктуралисты выдвигают 
тезис о детерриторизации как специфическом типе про-
странственной организации сетевого мира, основанном 
на независимости социальных практик от географиче-
ской принадлежности их участников.

С точки зрения критической географии ключе-
вым фактором территориальной субъектности служат 
властно- политические отношения в пределах опреде-
ленных границ, причем не только в традиционном смыс-
ле, но и в глобальном цифросетевом контексте, облада-
ющем собственными критериями связанности, соподчи-
ненности и взаимодействия различных его сегментов. 
Соответственно, в качестве субъектов территоризации 
рассматриваются не только классические социальные 
и государственные структуры, но и новые акторы циф-
ровой эпохи, в том числе глобальные IT-корпорации и се-
тевые сообщества в Интернете.

Кроме того, социально- ориентированный подход кри-
тической географии разделяет понятия территориаль-
ной и пространственной идентичности. Территориальная 
идентичность не тождественна пространственной, осо-

бенно когда речь идет о киберпространстве. Последняя 
гораздо менее зависит от абсолютных свой ств террито-
рии, на которой она формируется, и в большей степени 
базируется на субъективной оценке взаимосвязей дан-
ной общности с другими социальными объектами.

Пространство рассматривается прежде всего, как 
социально конструируемый феномен. Допускается, что 
в пределах одной территории может быть некоторое 
множество пространств, образуемых специфически-
ми связями внутри различных социальных сообществ. 
Столь же обоснованным может быть и противополож-
ный тезис о том, что внутренне связанное пространство 
со своей особой идентичностью может существовать 
сразу на некотором множестве территорий, вне зависи-
мости от наличия физических границ между ними.

Глобализация, явившаяся ключевым событием вто-
рой половины ХХ –  начала ХХI века, сопровождалась 
детерриторизацией институциональной и социальной 
связанности мира, а развитие Интернета и цифросете-
вых онлайновых коммуникаций –  размыванием границ 
и переоценкой смыслового наполнения суверенитета. 
Сложившееся в ходе глобальной цифровой трансфор-
мации виртуальное сетевое пространство стало рас-
сматриваться как надгосударственный и транстеррито-
риальный феномен, который несет в себе риски культур-
ной унификации и подрыва этносоциальных основ иден-
тичности. Разнообразие этносоциальных идентичностей 
сталкивается с угрозой цифровой стандартизации как 
следствия монополизации глобального рынка онлайно-
вых информационно- коммуникационных услуг в пользу 
узкого круга ведущих игроков.

Онлайновую сетевую идентичность предлагается 
трактовать как идентичность экстратерриториальных 
сообществ, которые развиваются «поверх» существую-
щей системы национальных государств и этносоциаль-
ных идентичностей.

Участники подобных сообществ соотносят себя с те-
ми ценностями, взглядами и установками, которые в них 
поддерживаются, пропагандируются и распространяют-
ся, порой в гораздо большей степени, чем с культурной 
традицией своих этносоциальных общностей. Таким об-
разом, сетевая экстратерриториальная идентичность со-
существует и даже конкурирует с идентичностью этно-
социальной, локализованной в пределах национально-
го государства. В наибольшей степени влиянию факто-
ров экстратерриториальной идентичности подвержены 
те слои общества, которые более всего погружены в гло-
бальную онлайново- коммуникационную среду. В первую 
очередь –  это люди молодых возрастов, представляю-
щие так называемые «цифровые» поколения.

В формировании идентичностей цифросетевого ми-
ра участвуют как традиционные субъекты политических 
отношений (государство, партии, общественные движе-
ния, политические лидеры и т.д.), так и новые цифро-
вые акторы (технологические элиты, корпорации, сете-
вые сообщества и отдельные инфлюенсеры), которые 
в совокупности составляют сложную иерархию полити-
ческих интересов. Цифросетевые иерархические струк-
туры осуществляют контроль над культурно- ценностным 
наполнением онлайнового контента, что позволяет рас-
сматривать его производство не как стихийный, а как 
в значительной степени управляемый и регулируемый 
процесс. Посредством продвижения в цифровых се-
тях заданного комплекса идей, ценностей, политиче-
ских и мировоззренческих установок осуществляет-
ся их вживление в массовое сознание представителей 
различных социальных и этносоциальных общностей, 
что, в свою очередь, служит инструментом борьбы 
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за власть и политическое влияние как на национально- 
государственном, так и на глобальном уровнях.

С исследовательской точки зрения на данном этапе 
техносоциального развития речь может идти о множе-
ственности идентичностей граждан (или их множествен-
ной идентичности), которая обусловлена прогрессирую-
щей сетевизацией и цифровизацией общества. Актуаль-
ным предметом социологического и политологического 
анализа может также служить вопрос о том, какие фак-
торы определяют преобладание той или иной модели 
в совокупной идентичности индивидуума или социаль-
ной группы, и каким образом это соотносится с тради-
ционно существующими линиями идейных и ценностных 
конфликтов, которые сложились в обществе националь-
ных государств в «доцифровую» эпоху.

Следует также подчеркнуть, что период наступив-
шей деглобализации, которая служит основной тен-
денцией последнего времени, характеризуется ростом 
предпосылок к усилению национально- государственной 
суверенности. Размежевание национальных сегментов 
и переосмысление идентичности происходит и в циф-
ровой сфере. Национальное государство с его внутри- 
и геополитическими стратегиями начинает играть все 
более значимую роль в иерархии формирования циф-
росетевой идентичности, что выводит на первый план 
общественно- политической повестки вопросы становле-
ния и защиты цифрового и социокультурно суверенитета 
независимых государственных образований.

Вместе с тем важно учитывать, что виртуальная 
социальность и генерируемые ею факторы идентич-
ности по-прежнему обладают трансграничными свой-
ствами и в значительной мере базируются на принци-
пах культурного универсализма. По своей социально- 
технологической природе они более устойчивы к цен-
тробежным тенденциям и в силу этого не столь активно 
вписываются в деглобализационные процессы. Логично 
предположить, что разграничение культурного цифрово-
го пространства, являющееся следствием изменившей-
ся геополитической и техносоциальной конъюнктуры, бу-
дет происходить с некоторым запозданием относительно 
экономической и политической суверенизации.

Щенина Ольга Геннадьевна, ведущий научный сотрудник, 
Институт социально- политических исследований ФНИСЦ РАН

Shchenina O. G., candidate of political science, leading researcher, 
Institute of Socio- Political Reaseach FCTAS RAS

Представляется важным обратить внимание участников 
«круглого стола» на аспект «государство –  общество –  
индивид» в контексте взаимосвязи и взаимообусловлен-
ности мира политики и идентичности людей.

Среди многочисленных идентичностей современного 
человека особая роль принадлежит социальной иден-
тичности, которая определяет принадлежность индиви-
да к социуму в целом и социальным группам в частно-
сти. Идентичность всегда социальна, она формируется 
в процессе социализации агентами и институтами (пер-
вичными и вторичными).

Идентичность рассматривается как осознание чело-
веком самого себя через принадлежность к различного 
рода группам и сообществам, т.е. этот концепт характе-
ризует включенность индивида в социальную систему.

Идентичность человека инкорпорирована в рамку 
мировоззренческого компонента сознания человека, на-
ряду с ценностями, убеждениями, ментальностью, пред-
ставлениями, идеалами и др. В любом обществе важ-
ную роль играют мировоззренческие ориентиры людей, 
которые являются значимым фактором общественного 
развития в целом. Отсюда и возрастание в современном 

социуме роли социальных институтов, прежде всего об-
разования и воспитания, основная функция которых со-
стоит в формировании мировоззрения человека.

Наличие множества типов идентичностей человека 
обусловлено характером его взаимодействий с другими 
людьми в самых разных сферах жизни общества. Вы-
деляют следующие основные виды идентичностей: со-
циальная, политическая, гражданская, этническая, про-
фессиональная и др. На наших глазах множатся формы 
и смыслы идентичности, например, в условиях цифро-
визации происходит формирование цифровой идентич-
ности на основе цифровых компетенций современного 
человека.

Идентичность человека динамична и подвергается 
изменениям на протяжении всей его жизни. Антропо-
логический характер идентичности человека позволя-
ет высказать предположение о том, что «изменяющаяся 
идентичность» связана прежде всего с переформатиро-
ванием внешней среды его обитания. Так, внедрение ис-
кусственного интеллекта (ИИ) в повседневность оказы-
вает сильнейшее влияние не только на компетенции че-
ловека, ИИ преображает возможности взаимодействия 
индивидов с окружающим миром, в том числе и в кон-
тексте создания искусственной социальности. В этой 
связи следует отметить, что концепт искусственной со-
циальности относится к дискуссионным в социально- 
гуманитарном знании. Например, теоретические подхо-
ды и трактовки анализируются в статье И. А. Шмерлиной 
«Искусственная социальность в свете старых и новых 
теоретико- методологических подходов», опубликован-
ной в 2024 году в журнале «Социологические исследо-
вания».

Концепт социальной идентичности имеет достаточ-
но большое количество коннотаций и смыслов, однако 
множественность трактовок обусловлена, прежде все-
го, наличием двух главных компонентов его структуры –  
личностной и групповой идентичности (по Г. Тэджфелу 
и Дж. Тёрнеру). При этом всё больше исследователей 
обращают внимание на поиск новых подходов и тракто-
вок идентичности. Стремление к расширению тематики 
изучения идентичности связано, по мнению И. С. Семе-
ненко, с потребностью «в объяснении мотивации пове-
дения человека в социальной среде». Таким образом, 
переосмыслению и переоценке подвергаются концепты, 
фиксирующие современные представления о мире, об-
ществе, человеке.

Потенциал социальной идентичности личности 
в сфере политики в целом и политических отношений 
в частности определяется на основе двух основных кон-
цепций: Я-идентичность (Я-концепция) и Мы-идентич-
ность. В практиках политических отношений происходит 
сопряжение идентичностей –  Я-идентичность и Мы-и-
дентичность (личностной и групповой). Потенциал соци-
альной идентичности многогранен, его основу состав-
ляют социальные связи и отношения, а реализация осу-
ществляется в практиках жизнедеятельности человека.

На основе теории социальной идентичности Г. Тэдж-
фела и Дж. Тёрнера вычленяются этапы её формирова-
ния в следующей последовательности: категоризация –  
идентификация –  идентичность. Рассмотрим формы 
проявления социальной идентичности в политических 
отношениях. Поскольку теория социальной идентично-
сти обосновывает в том числе и связь взаимодействий 
индивидов (внутри и между группами) с их социальным 
поведением, представляется возможным предположить, 
что проявления социальной идентичности человека 
в области политических отношений будут связаны с его 
социально- политической деятельностью, политическим 
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участием, политическими установками, политическим 
сознанием и мышлением.

В этой связи отметим, что важную роль в процессе 
формирования личностной идентичности (Я-идентич-
ность) будет играть система образования, которая ори-
ентирована на достижение личностных, метапредмет-
ных и предметных образовательных результатов. Среди 
них различаются: воспитание российской гражданской 
идентичности, патриотизма, приверженности традици-
онным российским духовно- нравственным ценностям, 
готовности к взаимодействию с социальными институ-
тами и др.

Социальная роль гражданина предполагает обла-
дание им правами и свободами, в том числе и полити-
ческими, и их реализацию в различных формах: обра-
щение в органы государственной власти, возможность 
избирать и быть избранным, равный доступ к государ-
ственной службе и др. Деятельность политических субъ-
ектов обусловлена не только их политической иден-
тичностью, но и социальной идентичностью, на основе 
которой происходит либо вхождение в группы или со-
общества и принятие коллективной идентичности груп-
пы, либо противопоставление себя группе (Мы-иден-
тичность –  Я-идентичность, «свой –  чужой», сотрудни-
чество –  соперничество). Это находит своё отражение 
в сетевом пространстве политики, во множестве взаи-
модействий в политических сообществах и др. Иденти-
фикация себя с группой или сообществом (в том чис-
ле и политическим) происходит на основе политических 
знаний и убеждений индивида с учётом его рациональ-
ного и эмоционального начал. Мы-идентичность находит 
своё отражение в практиках политических отношений, 
в участии индивидов в деятельности политических пар-
тий, общественно- политических движениях, волонтёр-
ских и добровольческих организациях и др.

Обратимся к ещё одной стороне общественных отно-
шений –  коммуникациям, роль которых с развитием тех-
нологий только возрастает. Так, сетевые политические 
коммуникации играют ключевую роль в процессе орга-
низации и обеспечения взаимодействия людей в про-
странстве политики. Социальные и политические свя-
зи, контакты, взаимодействия в системе политических 
отношений осуществляются в двух средах –  социаль-
ной/реальной и виртуальной. Это неизбежно сказыва-
ется на мироощущении, мировосприятии человека и его 
идентичности. Сетевая (виртуальная, онлайн) идентич-
ность является неотъемлемой частью социальной иден-
тичности современного человека. Таким образом, соци-
альная идентичность становится маркером социальных 
характеристик личности и её социального поведения.

Следовательно, можно заключить, что многообразие 
форм социальной идентичности находит своё отражение 
и проявление в практиках политических отношений.

Шиманская Эльвира Степановна, старший научный сотруд-
ник, Институт социально- политических исследований ФНИСЦ 
РАН

Shimanskaya E. S., senior research fellow, Institute of Socio- 
Political Research FSTAS RAS

В контексте проведения политики идентичности детерми-
нируем её как нематериальный ресурс развития местных 
сообществ. Ведущие исследовательские коллективы Рос-
сийской Федерации разработали определённые опции 
нематериальных ресурсов, которые состоят из множества 
элементов политического пространства, в том числе, сре-
ди прочих, имеются в виду культурно- образовательный 
ресурс индивида, идентичность, ценности и моральные 
установки, социальная солидарность и т.п. В качестве 

дефиниции нематериальных ресурсов развития пред-
лагается принять их за «совокупность разноуровневых, 
многосоставных и полифункциональных компонентов не-
материального характера, которые оказывают влияние 
на систему социальных и политических отношений и соз-
дают возможности для поступательного развития террито-
риальных сообществ». Учитывая перманентное существо-
вание дефицита ресурсов, особое значение приобретает 
поиск эффективных путей социально- экономического 
развития территорий и соответственно –  степени вов-
лечённости местных сообществ в процесс реализации 
приоритетных для них потребностей.

Примем этот вывод за аксиому, и тогда процесс ос-
мысления такого явления, как локальная идентичность, 
будем рассматривать через призму включения меха-
низмов её конвертации в конструктивные общественно- 
политические практики. Исследование пространственно- 
территориальной идентичности позволяет гармонизиро-
вать интересы современного общества в условиях рас-
ширения процесса цифровизации, усиления влияния 
информационных технологий на экономический рост 
и качество жизни, поиска адекватной вызовам социаль-
ной политики на всех уровнях принятия решений. Это 
в определённой мере объясняет то обстоятельство, что 
одной из ключевых особенностей нематериальных ре-
сурсов развития современного общества становится ло-
кальная идентичность, что позволяет человеку по-иному 
выстраивать своё жизненное пространство.

Иначе говоря, на первый план выдвигается роль 
индивида, его способность стать активным субъектом 
социальных изменений вкупе с собственными жизнен-
ными ориентирами. Именно поэтому в настоящее вре-
мя проблематика локальной идентичности и политики 
идентичности на локальном уровне среди приоритетов 
исследовательских интересов в области социально- 
гуманитарного знания приобретает особую важность. 
Она трактуется научным сообществом как низовой уро-
вень территориально- пространственной идентифика-
ции, связанной с чувством сопричастности человека 
месту его проживания и/или происхождения и рассма-
тривается как результат восприятия им окружающей 
действительности, детерминированной особенностями 
локации, ценностными установками, эмоциональным 
восприятием социально- политической реальности и соб-
ственными интересами.

В этой связи уместно будет обратиться к разрабо-
танной член-корреспондентом РАН И. С. Семененко 
концепции ответственного развития, которое «опира-
ется на нравственную мотивацию при выборе приори-
тетов и ориентацию на развитие личностного потенци-
ала человека, на нематериальные (интеллектуальные) 
ресурсы в производстве и потреблении, на политико- 
институциональное обеспечение вовлечённости граж-
дан в реализацию важных для сообщества решений 
на основе гражданской идентичности». Согласимся с по-
зицией автора, одновременно обратив внимание на не-
обходимость при этом постоянной настройки институ-
тов в соответствии с особенностями местных сообществ, 
т.е. согласование стратегий и их механизмов на основе 
культуры диалога, обратной связи между политически-
ми институтами, местным самоуправлением и бизнесом, 
наукой и образованием. Большое значение также при-
даётся вовлечённости граждан в разные формы соци-
альной активности. Это позволяет шире формировать 
в локальных агломерациях социальные движения, кон-
солидируя членов сообщества, развивая в них чувство 
гражданственности и тем самым оказывая возможное 
влияние на региональную политику идентичности в це-
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лом, выступая локальными акторами публичной поли-
тики.

Наращивание на локальном уровне потенциала раз-
вития личности, стимулируя способности человека к со-
зидательному творчеству и адаптации к разного рода 
вызовам новой реальности, приобретает особое значе-
ние, если учитывать, что, к примеру, образ «малой Ро-
дины» (местности своего проживания, города, региона, 
страны) представляется разнонаправленным и рассо-
гласованным. Однако именно местные сообщества де-
монстрируют высокий потенциал к самоорганизации, 
артикуляции своих потребностей и влиянию на констру-
ирование территориальной идентичности «снизу», через 
развитие на локальном уровне институтов «добрососед-
ства» (в мире известных как комьюнити).

Их цель заключается в создании комфортной сре-
ды проживания через комплекс знаний, умений и на-
выков членов сообщества, формирования их горизон-
тальных сетевых отношений, определяющих включён-
ность в практики развития того или иного территори-
ального пространства, а также через накопление опы-
та социального доверия не только к своему окружению, 
но и к властным институтам. При этом предполагается: 
использование цифровых инструментов; применение 
градостроительной концепции, которая подразумевает 
организацию единого жизненного пространства и со-
здание социальных коммуникаций (например, на базе 
так называемых соседских клубов); расширение инфра-
структуры.

Среди выявленных механизмов конвертации ло-
кальной идентичности в конструктивные социально- 
политические практики особого внимания заслуживает 
сетевой механизм конвертации в цифровом простран-
стве через практики использования социальных медиа, 
интернет- сайтов, форумов для получения необходимой 
информации, а также через индивидуальные коммуни-
кации (коммуникативные практики). В результате обра-
зовавшейся совокупности локальных сетевых отноше-
ний сопричастности, помощи, сотрудничества создаются 
положительные условия для мобилизации гражданско-
го участия, формирования различных структур коллек-
тивного действия и готовности жителей территорий со-
вместно решать проблемы сообщества.

Люблинский Виктор Викторович, доктор политических наук, 
главный научный сотрудник, Институт социально- политических 
исследований ФНИСЦ РАН

Lyublinsky V. V., doctor of political science, chief research fellow, 
Institute of Socio- Political Research FCTAS RAS

Хотел бы остановиться на нескольких моментах, связан-
ных с проблемами социальной политики и социальной 
идентичности, которые имеют принципиальное значение 
при обсуждении темы «круглого стола».

Во-первых, что касается сетевого общества. Соглас-
но авторам этой концепции, по мере его развития и рас-
ширения предполагается рост возможностей для граж-
дан влиять на политику и самим участвовать в полити-
ке. Отсюда следует, что возрастает роль субъективного 
фактора –  социальной идентичности как базового эле-
мента в политическом процессе. Между тем, с позиции 
традиционного подхода, при формировании социальной 
политики в основном учитываются объективные факто-
ры социально- экономического положения граждан че-
рез статистические показатели по большим социальным 
группам. При этом фактор идентичности (восприятие че-
ловеком своего социального положения) не рассматри-
вается, что искажает социальную картину реальности, 

на которую опирается государство, разрабатывая и ре-
ализуя политику.

Во-вторых, для проведения социальной политики ва-
жен показатель самоидентификации по уровню доходов 
и уровню жизни, который в капиталистическом обще-
стве является доминантным. Но в России (и не только) 
он не принимается во внимание. В то же время социо-
логические опросы свидетельствуют о том, что социаль-
ная политика не отвечает интересам значительной части 
граждан. Она построена таким образом, что фактически 
реальная бедность и малообеспеченность занижаются, 
а на самом деле сохраняются на высоком уровне. Люди 
поставлены в жёсткие условия капиталистического об-
щества, которое сформировалось в России, и вынужде-
ны к ним адаптироваться, чтобы выжить. На это указыва-
ют и данные опросов о наличии в обществе социальной 
несправедливости.

Эта проблема уже давно вышла за рамки отношений 
между работниками и работодателями, становясь всё 
более конфликтной и политической. Парадоксальность 
ситуации в том, что государство, признавая серьёзность 
социальных проблем, недопустимо высокий уровень со-
циального неравенства, адекватных шагов в сторону 
преодоления такого состояния общества не предприни-
мает.

В целях снижения потенциала конфликтности обще-
ству преподносится позитивная картина, свидетельству-
ющая об успехах властей: бедность снижается, доходы 
(зарплаты), пенсии и социальные выплаты индексиру-
ются и реально возрастают. Но она во многом противо-
речит реальности. Порог бедности явно занижен, рост 
цен на многие товары повседневного потребления ма-
лообеспеченных граждан существенно выше уровня ин-
дексации, а это означает падение уровня жизни. Поэто-
му неудивительно, что социальное неравенство никак 
не сокращается, т.к. при такой политике это просто не-
возможно.

Между тем доказано, что общество успешно разви-
вается, если социальная политика нацелена на обеспе-
чение социально- политического равновесия. Ибо при 
высоком (избыточном) уровне социального неравен-
ства равновесие нарушается, ухудшается качество со-
циального капитала, снижается уровень консолидации 
общества, что сказывается на многих аспектах разви-
тия страны.

В-третьих, в иерархии идентичностей в России важ-
ное политическое значение имеет самоидентификация –  
социальная и этническая, –  которая непосредственно ка-
сается интересов и положения самого человека.

В этом плане необходимо учитывать возросший в по-
следние десятилетия поток трудовой этнической мигра-
ции в Россию, особенно в крупные города (прежде все-
го в Москву и Санкт- Петербург), что связано с осложне-
нием демографической проблемы, дефицитом кадров 
во многих отраслях. Мигранты главным образом заме-
щают неквалифицированные рабочие места, которые 
российскими гражданами рассматриваются как мало-
престижные с точки зрения характера работы, соответ-
ствия квалификации, профессиональному опыту и пред-
лагаемому уровню заработной платы.

Экспансия трудовых мигрантов в различные сферы 
деятельности, в частности в сферу здравоохранения, 
в последние годы значительно возросла. Власти взяли 
курс на простое решение проблемы кадрового дефици-
та, расширяя этнический состав медицинских работни-
ков. Но это не улучшает ситуацию. Такая политика соз-
даёт атмосферу социальной напряжённости, чреватой 
серьёзными последствиями. Одна из главных проблем –  
снижение социальных расходов, что не только негатив-
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но сказывается на размерах пособий и социальных вы-
плат, но и создаёт для граждан трудности в получении 
гарантированных законом услуг здравоохранения. В по-
следние годы, по ощущениям граждан, медицинская по-
мощь, несмотря на гарантии, становится менее доступ-
ной. Фактически на фоне снижения финансирования ра-
стёт платная медицина, увеличивается дефицит врачей 
и другого медицинского персонала, работающих по про-
грамме ОМС.

В-четвёртых, стремясь повысить эффективность раз-
вития страны, стоило бы рассмотреть вопрос о транс-
формации социальной политики государства. Желатель-
но, чтобы она формировалась, помимо прочего, на ос-
нове принципов социального равновесия, социальной 
идентичности и выравнивания социальных возможно-
стей.

Однако социальная идентификация одновремен-
но должна соответствовать реальности, поэтому необ-
ходимо совершенствовать методы, применяемые при 
социологических опросах, чтобы их результаты можно 
было учитывать при формировании социальной поли-
тики. В целях повышения объективности этого фактора 
стоило бы учитывать особенности трансформационных 
процессов, которые сопряжены с неустойчивостью со-
циального положения. В этот период повышается риск 
снижения социальной позиции и связанной с этим пси-
хологической травмы, и человек часто не готов признать 
новую реальность, изменить социальную самоиденти-
фикацию в соответствии с этой реальностью.

Таким образом, для российского общества актуали-
зируется вопрос о трансформации социальной политики 
государства таким образом, чтобы она, помимо прочего, 
формировалась: а) на основе принципа динамического 
социального равновесия, справедливости и выравнива-
ния социальных возможностей; б) роста социального ка-
питала; в) с учётом социальной идентичности.

Подобная модель социальной политики могла бы 
в большей мере соответствовать интересам граждан.

Воронкова Ольга Алексеевна, кандидат политических 
наук, ведущий научный сотрудник Института социально- 
политических исследований, ФНИСЦ РАН

Voronkova O. A., candidate of political science, leading researcher, 
Institute of socio- political research, FCTAS RAS

В настоящее время существенно увеличились риски эт-
нических конфликтов как в мире в целом, так и в России. 
Исследования показывают значительный рост социаль-
ной напряжённости в связи с миграционной политикой 
в разных регионах мира. К причинам усиления негатив-
ных общемировых тенденций относят процессы неравно-
мерного экономического развития регионов, естествен-
ной убыли населения в развитых странах, что приводит 
к проблемам недостатка рабочей силы. Социальная на-
пряжённость, связанная с миграционными процессами, 
усиливается в связи с неполной продуманностью прини-
маемых властями решений, просчётом с возможными 
последствиями миграционной политики в краткосрочной 
и долгосрочной перспективах.

Как показывают исследования, в российском обще-
стве превалируют негативные настроения в отношении 
внешней миграции. Общество склонно винить приезжих 
в существующих социальных, экономических и полити-
ческих проблемах, связывает с миграцией рост уровня 
преступности, распространения наркотиков и террори-
стических рисков.

Исследователи отмечают, что тема внешней мигра-
ции является одной из наиболее острых и актуальных 
в социально- политическом пространстве. Вместе с тем, 

очевидно, что трактовка этой проблемы на уровне поли-
тиков, экспертов и общества не только не близка к вза-
имопониманию, но, наоборот, приводит к внутренним 
социально- политическим конфликтам. Основной лини-
ей усугубления этих конфликтов видится переход «ко-
личества в негативное качество» –  проецирование кон-
кретной проблемы миграции на развитие социально- 
политического кризиса в более общем плане.

Мигрантская политика, рассчитанная на постепен-
ную интеграцию приезжающих в социальное простран-
ство, фактически замещается колонизацией этнически-
ми переселенцами российских территорий.

В политическом поле разработана Концепция мигра-
ционной политики, направленная на принятие норматив-
ных актов, призванных упорядочить миграционные про-
цессы, предотвратить нелегальную миграцию как потен-
циальную угрозу национальной безопасности. Однако 
вопросы адаптации и интеграции иностранных граждан 
в России так и не получили достаточного нормативно- 
правового закрепления. Принимаемые решения отли-
чаются непродуманностью и противоречивостью. Так, 
с одной стороны, принимаются поправки в Уголовно- 
процессуальный кодекс, направленные на усиление от-
ветственности за незаконную миграцию, рассматрива-
ются законопроекты, сокращающие срок пребывания 
иностранцев на территории России без визы, опреде-
ляются процедуры высылки криминальных элементов. 
Заявляются требования к приезжающим: введение экза-
менов на знание русского языка, истории России и пра-
вовых норм. Но, с другой стороны, звучат предложения 
о полной отмене визового режима, т.е. мигранты могут 
приезжать без всяких приглашений, не подтверждая ме-
сто работы. Эти идеи обосновываются тезисом, что ка-
кое-либо ужесточение подходов к трудовым мигрантам 
не будет способствовать долгосрочным интересам Рос-
сии.

Подобные выступления вызывают вал общественной 
критики: «Не думают ли чиновники, что в долгосрочной 
перспективе такая политика приведёт к развалу стра-
ны? Это будет другая страна, другие верования, дру-
гая культура, другие обычаи». «Чиновники проявляют 
отеческую заботу о мигрантах, но ни слова не говорят 
в защиту коренных народов России». «Чиновники живут 
в своей параллельной реальности –  они свои интересы 
спутали с интересами России –  наши проблемы их, ви-
димо, не касаются». «Россиянам нужна спокойная жизнь 
без азиатских мигрантов, которые терроризируют рос-
сиян». «Россию превратили в проходной двор, поэтому 
нужно усилить пограничный контроль, в первую очередь 
со Средней Азией, и не пускать всех подряд, а только 
тех, кто имеет приглашение на работу».

В сетевом дискурсе можно проследить траекто-
рию выхода критики отдельных политических реше-
ний до критики власти и политики в целом. А именно: 
от критики локальных действий, таких как коммерческий 
аспект получения российского гражданства, до критики 
коррупционности, пронизавшей всю политическую си-
стему. К примеру, «у нас дают все льготы мигрантам, 
зажимая коренное население –  продают паспорта, дают 
бесплатно квартиры; «дело не в количестве мигрантов, 
а в продажности чиновников сверху донизу –  чтобы ре-
шить проблему кризиса, чиновникам с себя надо начи-
нать!!!»

Сформировавшиеся траектории мигрантского кризи-
са можно выделить следующим образом:
– политико- националистический: «этнические диас-

поры –  эти ОПГ –  постепенно захватывают власть 
в стране, выдавливая коренное русское население 
с руководящих позиций»;
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– экономический: критика непродуманности экономи-
ческих стратегий –  «им выгоднее нанять 50 мигран-
тов на производство, чем думать о развитии техно-
логий и автоматизации производственных процес-
сов»;

– культурно- этнический: «требуют уважения к ми-
грантским культурам, но проявляют неуважение 
к русской культуре, –  едут со своими правилами 
в другую страну и не собираются уважать законы, 
традиции и обычаи этой страны».
Как результат в миграционной политике остаётся ряд 

проблем, и одна из самых острых –  отсутствие действен-
ных механизмов социализации и ассимиляции мигран-
тов. Фактический отказ от контроля за потоками мигра-
ции приводит к росту и без того высокого социального 
напряжения.

На экспертном уровне отмечаются особенности ми-
грантских процессов в России. Рассматривая траекто-
рии этнополитических конфликтов в сетевом дискурсе, 
нужно учитывать сложный вопрос противоречий меж-
ду необходимостью сохранения общероссийской иден-
тичности как многонациональной общности, требую-
щей развития установок толерантности по отношению 
к гражданам любой национальности, и фактическим 
нежеланием большей части мигрантов адаптироваться 
к историко- культурным традициям принимающей сто-
роны. Совместимость этих видов идентичности: обще-
российской и локально- мигрантской, зависит не только 
от социально- экономической ситуации, но и от взвешен-
ной политики федеральных, республиканских и местных 
властей.

Поскольку основной миграционный поток носит цир-
кулярный характер, то большая часть мигрантов вооб-
ще не ориентирована на интеграцию. Для них самым 
приемлемым вариантом является заработок денеж-
ных средств с целью их вывоза или пересылки семьям, 
оставшимся на их родине. В этой связи им достаточно 
минимального знания русского языка для бытового об-
щения. Так, например, попытка организовать бесплат-
ные курсы русского языка для выходцев из Узбекистана 
Фондом помощи трудовым мигрантам в Петербурге по-
терпела фиаско: занятия никто не посещает. По опро-
сам респондентов- мигрантов выяснилось, что русский 
язык им не нужен. Им важна информация о процедурах 
и документах, необходимых для временного оформле-
ния, а также о возможностях поиска временного жилья 
и работы. О какой-либо культурной интеграции они, в ос-
новном, не задумываются. Более того, многие из при-
езжающих негативно относятся к нормам и традициям 
принимающей страны и предпочитают культивировать 
собственные религиозные идентичности.

Миграция –  это сложный процесс, требующий сба-
лансированного подхода между обеспечением безопас-
ности, с одной стороны, и защитой прав, созданием ус-
ловий для интеграции мигрантов –  с другой.

Для решения вопросов регулирования этнополитиче-
ских конфликтов необходима индивидуализированная, 
а не поточная миграционная политика. В целях найти 
решение этих задач в современных условиях могли бы 
быть шире использованы цифровые технологии, что мог-
ло бы обеспечить мониторинг миграционных процессов, 
миграционный учёт и контроль, предоставление необхо-
димой информации о потребностях в той или иной сфере 
занятости, профессиональной специализации кандида-
тов, их подготовленности к миграции в принимающую 
страну. Развитие информационных технологий, их ши-
рокое применение в сфере информирования экономиче-
ских потребностей, норм и правил регистрации, требова-
ниях к знанию языка, а также о предоставлении бытовых 

услуг могло бы облегчить практики адаптации мигрантов 
и хотя бы на несколько пунктов снизить градус социаль-
ного напряжения.

Макушина Лариса Викторовна, кандидат исторических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Институт социально- 
политических исследований ФНИСЦ РАН

Makushina L. V., candidate of history, associate professor, senior 
researcher, Institute of Socio- Political Research FCTAS RAS

В настоящее время актуализируется рассмотрение 
в социально- политическом контексте проблемы иден-
тичности трудовых мигрантов, являющейся производной 
от идентичностей национальной и профессиональной.

Россия традиционно принимает два основных типа 
трудовых мигрантов –  гастарбайтеров и экспатов. Га-
старбайтеры –  это разнорабочие из стран СНГ, т.е. ра-
ботники, занятые разного рода неквалифицированным 
физическим трудом. Они работают на стройках, заво-
дах, фабриках, на складах, в магазинах, заполняя ниши 
в сфере занятости, которые не являются привлекатель-
ными для местных жителей. Для трудоустройства га-
старбайтерам не требуется ни общее среднее, ни специ-
альное профессиональное образование. Иначе говоря, 
им достаточно владеть элементарными профессиональ-
ными навыками. Работодателю, как правило, не важно 
наличие у них опыта работы или квалификации. Глав-
ными требованиями к соискателю является крепкое здо-
ровье и работоспособность, отсутствие тяжёлых форм 
зависимостей и заболеваний.

В отличие от гастарбайтеров экспаты –  это высоко-
квалифицированные специалисты из дальнего зарубе-
жья, которые традиционно занимали позиции в крупных 
международных компаниях, но после 2022 года экспа-
ты из Европы, США и Канады массово покинули Рос-
сию. Причины: санкции и уход международных компаний 
из страны, ограничения на международные денежные 
переводы, рост бюрократии, неопределённость полити-
ческой ситуации. С 2023 года Россия начала активно при-
влекать специалистов из Китая, Индии, Ирана и стран 
Африки. Были введены налоговые льготы и упрощены 
визовые требования, начали развиваться программы со-
трудничества в IT-отрасли, медицине и науке. Однако 
адаптацию новых специалистов в нашей стране ослож-
няют языковые барьеры и разница в менталитете.

Трудовая миграция в Россию в 2020–2025 годах ока-
залась под влиянием целого ряда факторов: пандемии 
COVID-19, экономических санкций, геополитической 
изоляции и изменения структуры рынка труда. В 2020–
2021 годах пандемия COVID-19 привела к закрытию гра-
ниц, что вызвало острый дефицит рабочей силы в стра-
не. Возникли серьёзные проблемы: мигранты оказались 
в кризисной ситуации, т.к. не могли вернуться на родину 
из-за карантина и одновременно теряли работу в Рос-
сии. При этом российские работодатели столкнулись 
с нехваткой работников в строительстве, ЖКХ, сельском 
хозяйстве. После снятия ограничений в 2022 году начал-
ся резкий приток мигрантов, что, в свою очередь, ста-
ло причиной недовольства у части населения. В 2023–
2025 годах количество мигрантов ещё более увеличива-
ется, и одновременно наблюдается рост общественного 
недовольства.

На фоне экономических трудностей россияне ста-
ли воспринимать мигрантов как конкурентов в борьбе 
за рабочие места. В крупных городах возросло коли-
чество бытовых конфликтов на национальной почве. 
В СМИ всё чаще стали обсуждать «проблему мигран-
тов», особенно после инцидентов, связанных с наруше-
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нием закона, хотя, по данным МВД, уровень преступно-
сти среди мигрантов не выше, чем среди россиян.

Тем не менее общественное мнение формируется, 
скорее, на эмоциональном уровне, чем на фактических 
данных. Россияне разделились на две группы. Первая –  
противники миграции, которые считают, что мигранты 
занимают их рабочие места, из-за них повышается уро-
вень преступности и в целом они плохо адаптируются 
к условиям жизни в России. Вторая группа –  это сторон-
ники миграции, которые придерживаются мнения, что 
без трудовых мигрантов экономика столкнётся со мно-
гими проблемами, связанными с дефицитом рабочей 
силы.

Со своей стороны, государство старается сбаланси-
ровать ситуацию, вводя более строгий контроль за ми-
грантами, но при этом облегчая их адаптацию. Так, 
с 2023 года была введена упрощённая система полу-
чения патентов для работы, в 2024 году запущены го-
сударственные программы адаптации для мигрантов. 
В 2025 году усилен контроль за работодателями, на-
рушающими права гастарбайтеров. Но государствен-
ные меры пока не снижают социальной напряжённости, 
у местного населения продолжает накапливаться не-
довольство. В 2022–2025 годах общественное мнение 
о мигрантах заметно ухудшилось. Основные причины: 
рост цен и падение уровня жизни вызвали недовольство 
среди россиян; в СМИ всё чаще появляются негативные 
новости о мигрантах, даже если факты не подтвержда-
ются статистикой. Исследования показывают, что уро-
вень ксенофобии в обществе вырос, особенно в крупных 
городах. Общественное мнение стало более поляризо-
ванным, и, соответственно, возникла острая необходи-
мость в принятии новых решений.

Представляется, что в долгосрочной перспективе 
грамотная миграционная политика поможет России со-
хранить экономическую стабильность и снизить соци-
альную напряжённость. Только комплексный подход по-
зволит объединить общество, а не расколоть его.

Богатова Ольга Анатольевна, доктор социологических наук, 
доцент, профессор кафедры социологии и социальной рабо-
ты Национального исследовательского Мордовского государ-
ственного университета им. Н. П. Огарёва, г. Саранск

Bogatova O. A., doctor of sociology, associate professor, profes-
sor of the Department of Sociology and Social Work of the Nation-
al Research Mordovian State University named after N. P. Ogarev, 
Saransk

Тема, которую хотелось бы обсудить в рамках наше-
го «круглого стола», касается субъектности индивидов, 
с одной стороны, и представителей республиканских 
органов власти, ответственных за формирование поли-
тики идентичности, –  с другой, в процессе этнической 
категоризации и самокатегоризации городского населе-
ния республик Поволжья. Этичность, оговоримся сразу, 
понимается здесь как статус, который приписывается 
индивиду в качестве «базовой, наиболее общей иден-
тичности, предположительно определяемой его проис-
хождением и социокультурным фоном».

Объектом исследования, реализованного в 2020–
2022 годах, стало городское население «финно- 
угорских» республик –  Мордовии и Удмуртии –  и их цен-
тральных городов –  Саранска и Ижевска, социальные 
проблемы которых изучались в рамках проекта «Кон-
струирование социальной идентичности населения сто-
лиц республик в составе Российской Федерации.

Теоретическую базу исследования составили кон-
структивистские концепции этничности Ф.Барта 
и Р. Брубейкера. Основоположник конструктивистского 

направления в исследованиях этничности Ф. Барт рас-
сматривал этничность в качестве статусной категории, 
регулирующей в сложных полиэтничных обществен-
ных системах социальные взаимодействия. Его коллега 
Р. Брубейкер, напротив, концентрируется на микроуров-
не проявлений этничности в полиэтническом городе –  
«повседневной этничности», полагая, что нормальное, 
неконфликтное состояние городской общности не спо-
собствует этнической консолидации и что этнические 
группы в современной городской среде представляют 
собой скорее номинальные социальные категории, чем 
этнические общины.

Отечественные исследователи этой проблематики, 
в свою очередь, отмечают консолидацию титульных эт-
нических групп в форме повышения их доли в учтённом 
переписями составе населения республик на фоне со-
кращения абсолютной численности большинства из них 
в стране. Они предпочитают объяснять наблюдаемую 
демографическую «национализацию» республик раз-
нонаправленными миграционными тенденциями. Реже 
встречается основанная на конструктивистском подхо-
де констатация вклада стратегии «документарного кон-
структивизма» (Е. А. Варшавер), направленной на реля-
тивизацию переписных этнических категорий в сознании 
населения с целью создания приемлемого этнодемогра-
фического состава. Эта стратегия действительно наблю-
дается на примере Мордовии, где накануне ВПН-2010 
главой республики лично был озвучен «самосбываю-
щийся прогноз» увеличения доли титульной этнической 
группы.

В Мордовии наблюдается заинтересованность ре-
спубликанских элит в этнодемографических изменени-
ях и на таксономически более низком, нежели этниче-
ский, уровне групповости. Так, в анализе результатов 
социологического исследования казачьего движения 
Научного центра социально- экономического монито-
ринга РМ, предпринятого по заказу республиканского 
министерства культуры и национальной политики, посту-
лируется особая «этносоциальность» казачества Мор-
довии наряду с его русским происхождением. Выводы 
этого исследования носят контрфактический характер 
по отношению к консенсуальным представлениям рос-
сийских и региональных историков о служилом казаче-
стве на территории Мордовии как полиэтнической и по-
ликонфессиональной сословно- социальной категории, 
упразднённой в начале XVIII века, к которой современ-
ное казачье общественное движение имеет лишь опо-
средованное отношение.

Подобные действия республиканских элит можно 
объяснить, исходя из конструктивистской концепции со-
ветской национальной политики, в значительной степени 
унаследованной в постсоветской России модели, соз-
давшей особую структуру интересов. Эти интересы ос-
нованы на взаимосвязи между «документарной» наци-
ональностью и политической властью, связанных с вос-
производством этничности титульных этнических групп 
в республиках и демонстрацией их отличия как объекта 
управления.

В то же время анализ результатов нашего исследо-
вания в Мордовии и Удмуртской Республике, в которых 
более 90% населения, по данным ВПН-2010 и ВПН-2020, 
составляют в совокупности русские и представители 
«титульной» этнической общности, на долю которых 
приходится более половины населения. Титульные эт-
нические общности (54,1% русских и 38,7% мордвы 
в Мордовии, 67,7% русских и 24,1% удмуртов в Удмурт-
ской Республике от количества указавших свою нацио-
нальность в 2021 году) демонстрируют опосредованное 
влияние на массовое сознание и процесс этнической ка-



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

360

тегоризации другой тенденции советской национальной 
политики, отмеченной Т. Мартином, –  супремативной 
и унифицирующей.

Опросы показали очень слабую связь между призна-
нием социальных функций обоих городов как центров 
культуры титульных и ожиданиями в отношении пове-
дения «настоящих» жителей республиканских столиц. 
К числу поведенческих характеристик «настоящего» жи-
теля столичного города знание «титульных» языков от-
несли лишь 2,8% респондентов в Ижевске и 7% –  в Са-
ранске, в том числе 17% респондентов мордовской на-
циональности.

Экспертный опрос и дискуссии на фокус- группах по-
казали также, что «титульная» этническая специфика 
городской среды обеих столиц воспринимается в этих 
республиках как результат целенаправленного констру-
ирования этнокультурного облика этих городов. Послед-
няя тенденция остаётся фактором ассимиляции титуль-
ного населения на уровне повседневного взаимодей-
ствия. С другой стороны, многонациональный состав 
и низкая степень консолидации по этническому признаку 
элит в обеих республиках оцениваются экспертами как 
фактор относительно бесконфликтных межэтнических 
отношений.

Межнациональные отношения в Ижевске считают 
спокойными, добрососедскими 77,9% опрошенных рус-
ских, 70,7% удмуртов, 71,9% татар; ощущают межна-
циональную напряжённость на бытовом уровне 15,4% 
опрошенных русских, 20,7% удмуртов, 25% татар. Такой 
фактор, как «отсутствие межнациональных конфликтов, 
стабильные и добрососедские межнациональные отно-
шения» находится в числе наиболее часто упоминаемых 
в качестве преимущества сторон жизни в Саранске са-
мим населением города (40%), а также другими жите-
лями республики (36%). В Ижевске это преимущество 
города упоминается наиболее часто (26,8%). Кроме то-
го, жители обоих городов относят к числу преимуществ 
«возможности для развития национальных культур».

Исследование фиксирует дифференциацию интере-
сов населения и правящих элит, демонстрируя соответ-
ствие представлений населения о социальных функциях 
«титульной» этничности в городской среде республикан-
ских «столиц» модели советской национальной полити-
ки «дружбы народов» и восприятие русской культурно- 
языковой доминанты как этнически нейтрального фоно-
вого фактора в сочетании с декларируемой многонаци-
ональностью.

Всё это позволяет сделать вывод о необходимости 
дифференцированного подхода к исследованию схем 
формирования и публичной презентации этнических 
компонентов социальной идентичности индивидов и ре-
гионов Поволжья с учётом дифференциации интересов 
субъектов этнической категоризации на межличностном 
и институциональном уровне, методологической реф-
лексии их взаимодействия на уровне процедур всерос-
сийских переписей населения как инструмента исследо-
вания и конструирования этничности.

Митрофанова Анастасия Владимировна, доктор политиче-
ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник, Институт 
социально- политических исследований ФНИСЦ РАН; Финансо-
вый университет при Правительстве РФ

Mitrofaniva A. V., doctor of political science, professor, leading re-
searcher, Institute of Socio- Political Research FCTAS RAS; Finan-
cial University under the Government of the Russian Federation

Предлагаю рассматривать тему «своих» и «чужих» в со-
временном популизме через призму этничности и тер-
ритории в сетевом обществе. Термин «популизм», или 

«правый популизм», возник в европейской политике и по-
литологии около двадцати лет назад в связи с тем, что 
часть националистов, или «правых», в западном мире 
перестала уделять прежнее повышенное внимание иде-
ологии, политическим программам и партийному строи-
тельству. Приверженность идеологии (в основном нео-
нацизма в разных формах) ранее служила европейским 
националистам основным инструментом для привлече-
ния новых участников и отделения «своих» от «чужих».

«Свой» должен был полностью идентифицировать 
себя с идеологическими принципами. Правые партии 
были таковыми только по названию, т.к. идейные прин-
ципы заранее исключали их из электорального процес-
са: многие находились вне закона, некоторые радикаль-
ные группы были военизированы. Организации правых 
представляли собой, скорее, клубы по интересам, где 
единомышленники могли собраться и провести время, 
чем партии. Многие использовали шокирующую или 
запрещённую символику (например, свастику), кото-
рая отталкивала посторонних, но привлекала заведомо 
«своих». Такие организации выигрывали за счёт спло-
чённости (участники полностью идентифицировали себя 
со всеми целями и принципами), но не имели политиче-
ской перспективы. Каждая могла рассчитывать на не-
которое количество сторонников, но не на расширение 
социальной базы.

По контрасту со «старыми правыми», имевшими чёт-
кую идеологию, идеологически амбивалентных европей-
ских националистов начали называть «правыми попули-
стами», а также «новыми крайне правыми» («крайними» 
они являются по отношению к консерваторам и христи-
анским демократам). С точки зрения структуры, попули-
сты отказались от принципа авторитарного руководства, 
перейдя к сетевому устройству, основанному на авто-
номности низовых ячеек и выстраивании повестки дня 
снизу вверх. При этом в США, где радикальные партии 
в послевоенный период уже не участвовали в политиче-
ском процессе, правые движения существенно раньше, 
чем в Европе, стали менее структурированными и де-
идеологизировались, перестав производить мировоз-
зренческие тексты за вычетом публичных выступлений 
или биографических публикаций.

Сами популисты идентифицируют себя как «ни пра-
вых, ни левых», чем привлекают сторонников, затра-
гивая общие для всех граждан социальные проблемы 
(иммиграция, преступность, безработица). Тот факт, что 
партии истеблишмента, как левые, так и правые, эту 
проблематику игнорировали, дал возможность правым 
популистам добиться впечатляющих результатов на ев-
ропейских выборах (аналогом в США могут служить две 
победы Дональда Трампа в борьбе за президентский 
пост).

Исследователи полагают, что левые ничуть не хуже 
могли бы использовать локальную социальную повест-
ку, но не сделали этого, позволив популистам добивать-
ся успехов на основе левой идеи социальной справедли-
вости. Как следствие –  говорить о каком-либо значимом 
левом популизме в западной политике сейчас не пред-
ставляется возможным. Популизм стал ассоциироваться 
с правыми, и теперь уже левые политические движения 
и партии заимствуют правую риторику, чтобы привлечь 
избирателей.

В России аналогичная деидеологизация части эт-
нических националистов произошла приблизительно 
на десять лет позже, чем на Западе. Идеология всегда 
была для русских националистов основой идентичности, 
вплоть до того, что они не занимались никакой практиче-
ской деятельностью, помимо её разработки и пропаган-
ды. Соответственно, «старые» националисты не могли 
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завоевать массовой поддержки и не стремились к это-
му; ещё меньше были их возможности электорального 
успеха. Часть националистических организаций полно-
стью маргинализировались, вплоть до перехода к терро-
ристической деятельности.

В то же время более жизнеспособные силы, не же-
лавшие загонять себя в тупик противостояния обществу, 
поставили целью привлечь не маргиналов и радикалов, 
но широкие слои населения, а в перспективе –  повторить 
электоральные успехи западных правых популистов. 
Весной 2014 года многие известные националисты от-
рицательно оценили присоединение Крыма. После это-
го кризис националистического движения вышел на по-
верхность, и началось его внутреннее размежевание, 
в том числе по вопросу, кого считать «своими».

В настоящее время русский национализм находится 
в процессе частичной трансформации в правый попу-
лизм западного типа, ориентируясь прежде всего на ре-
шение локальных социальных проблем, и только во вто-
рую очередь –  на идеологию. «Новые» националисты 
отошли от традиций русского консерватизма, в первую 
очередь от религиозной идеологии и стремления по-
строить общество на основе православных ценностей, 
а также от антисемитизма. Они, как и западные попу-
листы, занимаются локальными, часто не политически-
ми проблемами (к примару, вывоз мусора, парковка), 
подчёркивая свою общественную полезность, или даже 
«лояльность» на основании того, что помогают властям 
в решении местных проблем.

Отдельного рассмотрения заслуживает такой аспект 
трансформации националистов в правых популистов, 
как смещение фокуса с этничности на место жительства 
при идентификации «своих» и «чужих». Этот процесс 
занял много времени, т.к. первоначально националисты 
идентифицировали «чужих» почти исключительно по эт-
ническому признаку и поддерживали традиционную для 
русского консерватизма антисемитскую позицию, рас-
сматривая евреев как архетип «чужих». Соответствен-
но, для некоторых, особенно религиозно настроенных 
националистов, группы, воспринимавшиеся как враж-
дебные евреям, –  например, мусульмане –  могли высту-
пать «своими».

Однако нельзя считать правых популистов полно-
стью нечувствительными к этнорелигиозным маркерам, 
воспринимая некоторые группы мигрантов в принципе 
не поддающимися интеграции в местные сообщества. 
В частности, значительно сильнее стали антимусуль-
манские настроения, т.к. ислам ассоциируется с отста-
лостью, и в повестку дня российских правых популистов 
вошло противодействие строительству мечетей, чего ра-
нее не наблюдалось.

Постепенно фокус враждебности начал также сме-
щаться от евреев к таким группам, как «кавказцы», 
«азиаты», «чёрные», включая представителей чёрной 
расы и вообще все народы, ассоциирующиеся у нацио-
налистов с югом, востоком, смуглым цветом кожи. Неко-
торые националисты говорили также о «жёлтой угрозе» 
со стороны Китая. Во всех случаях основой враждебно-
го отношения служила этническая идентичность. Такие 
факторы, как гражданство, место жительства, религия, 
националистами почти не учитывались.

Соответственно, в качестве «своих» постепенно на-
чинают выступать территориально удалённые группы ти-
па «белые» вообще. По мере нарастания в глобальном 
масштабе детерриториализации и сетевизации нацио-
налистических движений, часть русских националистов 
устанавливает контакты с единомышленниками в других 
странах и даже на других континентах. Для этого сегмен-
та идеология сохраняет свою важность как главный ин-

струмент привлечения новых участников, а отношение 
к российской власти становится всё более враждебным.

Другая часть националистов, вовлекаясь в сетевые 
контакты с зарубежными единомышленниками, посте-
пенно дрейфует к правому популизму. Роль идеологии 
как инструмента привлечения сторонников сокращает-
ся, на её место приходит участие в локальных неполи-
тических проектах (экология, урбанистика). Поскольку 
популисты, в отличие от националистов прежнего поко-
ления, не враждебны российским властям и ориентиро-
ваны на участие в выборах, на первый план выходит 
участие в любых гражданских инициативах, способных 
принести новых сторонников. Антисемитизм полностью 
уходит из повестки дня, хотя эта тенденция характерна 
для современного русского национализма в целом.

Таким образом, специфичным для популистов яв-
ляется то, что при идентификации «своих» и «чужих» 
они используют уже не этнические, а территориальные 
маркеры. В качестве «чужих» выступают не «чёрные», 
«азиаты» и «кавказцы», а мигранты, приезжие, люди, 
не укоренённые в данной местности, независимо от их 
этнической и религиозной принадлежности. Соответ-
ственно, местные и укоренённые, старожилы восприни-
маются как свои, независимо от религиозной и этниче-
ской идентичности.

Копылова Полина Сергеевна, менеджер кафедры политоло-
гии, Финансовый университет при Правительстве РФ

Kopylova P. S., manager of the Department of Political Science, Fi-
nancial University under the Government of the Russian Federation

Сегодня участие экспертов в процесс принятия реше-
ний является обычной практикой, поскольку как нацио-
нальные, так и международные специалисты не только 
устанавливают стандарты, но и могут оказывать влияние 
на формирование политики в разных странах. Разработ-
ка политики основывается на доказательной базе. Это 
приводит к тому, что большинство политических реше-
ний принимаются на основе научных данных, что, одна-
ко, не всегда соответствует действительности. В этом 
контексте концепции эпистемических сообществ и тем-
поральных групп могут прояснить, как знания, наука и до-
казательства проникают в политику и каким образом они 
могут воздействовать на политическое решение.

Эпистемические сообщества –  это группы людей, 
объединённых общими интересами и знаниями в опре-
делённой области, которые способствуют формирова-
нию общественного мнения и политических решений. 
Эпистемические сообщества по факту являются акто-
рами, способными выявлять и выносить на публичное 
обсуждение проблемы в конкретной области политики, 
предлагать/уточнять решения выявленных ими проблем 
государствам, над- и межгосударственным объединени-
ям, а также неправительственным структурам.

В то время как темпоральные группы –  это сообще-
ства, ориентированные на разные временные горизон-
ты: прошлое, настоящее и будущее. В политической на-
уке эти две категории сообществ взаимодействуют, соз-
давая динамику, в которой временные и эпистемические 
аспекты формируют общественные нормы и политиче-
ские стратегии.

Исторический опыт и культурные традиции, переда-
ющиеся через эпистемические сообщества, могут вли-
ять на восприятие текущих социально- политических про-
блем и идентичность стран. Именно идентичность играет 
ключевую роль в том, как государства реагируют на вы-
зовы, т.к. формируется под воздействием исторического 
контекста, культурных традиций и коллективного опыта. 
Страны с различной идентичностью могут по-разному 
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интерпретировать одни и те же проблемы, что, в свою 
очередь, влияет на принятие политических решений. 
В частности, в многонациональных государствах вопро-
сы миграции могут восприниматься через призму иден-
тичности и культурной принадлежности, что обостря-
ет социальные конфликты. Заметим, что идентичность 
постепенно «врастает» в процесс проведения публич-
ной политики. С появлением и развитием политической 
идентичности происходит усиление влияния на принятие 
политических решений и претворение их в жизнь.

В выявлении взаимосвязи эпистемических сооб-
ществ и темпоральных групп, а также в восприятии 
и распространении знаний критически важную роль 
играют временные рамки. Исторический контекст мо-
жет изменить подход к современным политическим 
вызовам. Например, страны, пережившие колониаль-
ное прошлое, могут иметь особое восприятие вопросов 
справедливости и равенства, что способствует форми-
рованию их политических решений. Эффективные поли-
тики должны учитывать различные временные контек-
сты, чтобы представлять интересы наибольшего чис-
ла участников политического процесса. В то же время 
эпистемические сообщества могут оказывать влияние 
на решение актуальных проблем, таких как миграция 
и экология, на всех уровнях (региональном, националь-
ном, международном).

Например, в Швеции активное участие эпистемиче-
ских сообществ в обсуждениях по климату способство-
вало формированию общественного мнения, что в даль-
нейшем отразилось на принятии политических решений, 
направленных на устойчивое развитие и необходимость 
преобразований. В отличие от этого, в США, где эксперт-
ные сообщества часто ориентируются на краткосрочные 
интересы, возникают постоянные конфликты в этой об-
ласти политики. Таким образом, взаимодействие эпи-
стемических сообществ и темпоральных групп может 
значительно различаться в зависимости от культурного 
контекста и идентичности отдельных стран.

Cовременные вызовы заставляют переосмыслить 
традиционные подходы, т.к. новые задачи (например, 
изменение климата или цифровизация), которые возни-
кают перед обществом, требуют интеграции различных 
временных перспектив и оперативной адаптации к этим 
вызовам как эпистемических сообществ, так и темпо-
ральных групп, взаимодействующих и объединяющих 
знания из разных областей и временных горизонтов для 
разработки эффективных политических стратегий.

Левченко Наталья Валерьевна, кандидат социологиче-
ских наук, старший научный сотрудник, Институт социологии 
ФНИСЦ РАН

Levchenko N. B., candidate of sociology, senior researcher, Insti-
tute of sociology FCTAS RAS

В своём выступлении хотелось бы обратить внимание 
на вопрос, отражающий взгляд на театр как способ фор-
мирования этнической идентичности в сетевом обществе. 
В первую очередь отмечу, что сетевое общество включа-
ет в себя различные стороны общественной жизни. Как 
правило, коммуникации, которые лежат в основе соци-
альной сетевой системы, выстраиваются на базе тех или 
иных социальных событий и образуют различного рода 
сети. Сами социальные сети взаимодействуют и вступают 
в противоречия между разнообразными информацион-
ными потоками. При этом данные потоки содержат в се-
бе не только материальный мир, но и социокультурный. 
В свою очередь, виртуальные коммуникации основыва-
ются не только на политических и экономических собы-
тиях, но и на явлениях культуры.

Какие бы формы ни приобретал обмен потоками ин-
формации, в любом случае он должен удовлетворять по-
требностям и запросам общества. Можно отметить, что 
в сетевом обществе социальным элементом является 
конкретное информационное сообщение, некий гипер-
текст. И в качестве примера одной из вариаций подоб-
ных гипертекстов могут выступать театральные поста-
новки.

В своей статье под названием «Театр как социокуль-
турный феномен», опубликованной в журнале «Вест-
ник Оренбургского государственного университета» 
в 2014 году, актриса Тобольского драматического театра 
Т. О. Андрианова отмечает, что театр как один из основ-
ных социокультурных институтов стремится удовлетво-
рять социокультурные потребности общества.

Театральное искусство не только несёт развлека-
тельную функцию, но и способствует формированию 
социокультурной идентичности своего зрителя, вклю-
чающей когнитивный, коммуникационный, эмоциональ-
ный, ценностный, деятельностный и другие компонен-
ты. Так, например, когнитивный компонент выражается, 
с одной стороны, в знакомстве с литературными произ-
ведениями и их различными интерпретациями, а с дру-
гой –  в познании окружающего мира и себя в нём. Через 
информационную функцию театра проявляется его по-
знавательное и просветительское назначение. Эмоци-
ональный компонент прослеживается в сопереживании 
героям, сочувствии, сострадании, восприятии чужой бо-
ли и радости; ценностный –  в формировании и усвоении 
моральных норм и нравственных ценностей. Коммуни-
кативный компонент выражается в обмене впечатлений 
с близким окружением и способствует социализации. 
Кроме того, театральные постановки развивают у зри-
теля эстетическое чувство, изобразительные, творче-
ские способности и т.п.

Театр как вид искусства является одним из наибо-
лее древних, и за время своего развития существенное 
влияние на него оказывали как политические, так и со-
циокультурные процессы. В современных условиях театр 
претерпевает ряд трансформаций, связанных с глоба-
лизацией информационного пространства. По мнению 
французского социолога и культуролога Жана Бодрий-
яра, сегодня сцена заменяется экраном и сетью и вме-
сто привычного для нас отражения зеркала и сцены об-
разуется «гладкая операциональная поверхность ком-
муникации». Таким образом, современная театральная 
площадка проецируется на глобальный «сетевой» мир.

Но, несмотря на унифицирующие потоки глобального 
виртуального пространства, можно наблюдать, что в те-
атральных постановках сохраняется и поддерживается 
региональное разнообразие, в том числе этническое. 
Так, рассматривая нравственно- эстетическую функцию 
театра, следует отметить, что спектакли не только фор-
мируют общие социальные ценности, но могут акценти-
ровать внимание на репрезентации традиций того или 
иного этноса, повышать интерес к его культуре и исто-
рии, популяризировать образ народа. Специалисты счи-
тают, что через набор символов, языка, трансляции на-
циональной литературы, различных аспектов религии 
и народного творчества происходит формирование эт-
нической идентичности сообщества. В этом ключе те-
атр даёт возможность дополнить общие знания об этни-
ческой группе представлениями о его эмоциональном 
единстве, национальных ценностях, веровании и терри-
тории проживания.

Анализ пьес, взятых к театральным постановкам 
2020-х годов в ряде этнических регионов (Башкирия, 
Бурятия, Саха (Якутия), Северная Осетия), показал, что 
на сегодняшний день актуализируются темы морали, 
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нравственности, гражданского долга и общероссийских 
ценностей. Но, кроме того, в театрах этнических реги-
онов проходят постановки, акцентирующие внимание 
на отдельных национальных проблемах, среди которых 
можно выделить такие, как важность сохранения своего 
языка, культуры и традиций.

Так, например, в Северной Осетии в 2022–2024 годах 
проходят спектакли о пороках общества, проблемах ухо-
да от своих корней. В постановке «Чаша, секира Плуг» 
Г. Тедеева показаны суть современного бытия народа, 
его острые социальные проблемы. Автор стремится до-
нести до зрителя мысль о том, что своя земля, очаг пред-
ков, сохранение памяти о своих корнях тесно перепле-
таются с пониманием своего места в жизни. В комедии 
«Не говорите, что не слышали!» представлен традицион-
ный быт простых деревенских жителей во взаимосвязи 
с особенностями жизни современной молодёжи. Через 
образы героев и смысловые конструкты пьеса показыва-
ет конфликт не только между традиционным и современ-
ным укладом, но и между жителями города и деревни.

В театральных постановках поднимаются также про-
блемы сохранения и развития национального языка. 
В спектакле «Честь Осетина», поставленном по пьесам 
Е. Бритаева «Лучше смерть, чем позор» и «Побывавший 
в России», раскрывается понятие чести представителей 
народа, высмеивается смешение осетинских и русских 
слов. Спектакль также иллюстрирует пагубный резуль-
тат ухода от традиций своего народа.

В бурятских постановках можно наблюдать заинте-
ресованность театров в привлечении молодых зрителей, 
прививании им интереса к своей культуре. К примеру, 
рок-мюзикл «Бальжан Хатан» с элементами современ-
ных компьютерных игр и аниме показывает самоотвер-
женность героев, для которых личные интересы ниже 
интересов своего народа. Отдельно проходят постанов-
ки с элементами фольклора, игр, танцев и обрядов наро-
да. «Улейские девушки» («Yлеэн басагад») начинаются 
ещё в фойе театра, в форме импровизации показыва-
ется выкуп современной невесты, далее действие уже 
переходит на сцену театра. В спектакле иллюстрируются 
народные легенды, ритуальные обряды и этническая са-
мобытность. На основе древней легенды в Якутии прохо-
дит этнобалет «Курган» («Халдьаайы»). Формирование 
этнической идентичности происходит через трансляцию 
сказок и мифов. По мотивам сказок народного якутского 
писателя проходят постановки спектакля «Ойуур оскуо-
лата» и т.д.

Отметим, что этнические театры акцентируют внима-
ние на истории и культуре этноса, заставляют чувство-
вать гордость за свой народ, сопереживать героям пьес. 
Как правило, театр не сосредотачивается на развлека-
тельной функции, а даёт толчок к рефлексии, осозна-
нию и пониманию тех или иных социальных фактов. При 
этом современные постановки проходят как в традици-
онном русле (которые по-прежнему привлекают зрите-
лей), так и с применениями новейших технологий, когда 
классическое произведение дополняется современными 
элементами. Кроме того, многие театры практикуют ви-
деотрансляции, интерактивные виртуальные площадки, 
что позволяет им идти в ногу со временем, включаться 
в сетевые системы, привлекать молодых зрителей и спо-
собствовать конструированию как социокультурной, так 
и этнической идентичности.

Роговая Анастасия Владимировна, кандидат социологиче-
ских наук, старший научный сотрудник, Институт социологии 
ФНИСЦ РАН

Rogovaia A. V., candidate of sociology, senior researcher, Institute 
of sociology FCTAS RAS

В свете новой реальности актуализируется тренд, свя-
занный с интересом к категории «этническое». Всё чаще 
этнические регионы репрезентируют себя как обладаю-
щие неким уникальным художественным языком, особой 
региональной инаковостью.

Региональное кино, в частности этническое, способ-
ствует формированию прежде всего познания и сохра-
нения идентичности (этнической, социальной, регио-
нальной и т.д.) с помощью комплекса концептов. Под 
концептом понимается не только комплексная единица 
сознания, включающая представления, образы, понятия, 
символы, но, по выражению академика РАН Ю. С. Степа-
нова, и «ячейку культуры», совокупность смыслов, име-
ющую культурную, этническую и социальную идентич-
ность. Кроме того, как известно, концепт субъективен, 
и его основными чертами являются неопределённость, 
индивидуальность и многомерность (по Ж. Делёзу, 
Ф. Гваттари). Такое творчество «концептов» всегда на-
ходится в движении, развивается и переосмысливается 
в зависимости от культурных и исторических контекстов.

Вместе с тем, особенностью дискурса этнической 
идентичности является её многоуровневость (включа-
ет в себя не только этническую, но и региональную, со-
циальную, локальную и т.д.). При этом, как отмечалось 
на заседании Научного совета ООН РАН «Новые идеи 
в социологической теории и социальной практике», со-
стоявшемся 10 февраля 2024 г. в Институте социологии 
ФНИСЦ РАН, идентичность не только структурируется, 
но и наследуется. Этническая идентичность может кон-
струироваться элитными этническими группами, соци-
альными институтами.

К примеру, крупная кинокомпания –  это социальный 
институт, который может конструировать ту или иную 
идентичность с помощью художественных и эстетиче-
ских средств. Заметим, однако, что активно функцио-
нирующие региональные киностудии –  это в основном 
частные киностудии, созданные самими режиссёрами, 
где первичны собственные интересы и идеи, его субъек-
тивное видение идентичности. Мы не должны забывать 
о социальной и индивидуальной идентичности и о том, 
как эта идентичность встроена в субъектность. Имен-
но регионального кинорежиссёра как субъекта отличает 
его индивидуальный подход, и творческий посыл заклю-
чается не в конструировании, а в формировании этни-
ческой идентичности через сохранение культурных сим-
волов, ориентированных на выражение интересов опре-
делённой этнической группы через образы и концепты, 
через выражение общечеловеческих ценностей.

Исследуя формирование идентичности посредством 
регионального кино, мы можем брать за основу учение 
Феликса Гваттари, а именно: как единый концепт –  схо-
жие образы, мотивы и символы (обряды), –  так и «субъ-
ективный», «индивидуальный» отражают концепт ки-
норежиссёра. Здесь философия Ф. Гваттари нацелена 
на создание новых концептуальных пространств и форм 
и часто пересекается с постмодернистскими взглядами 
на фрагментарность и полифоничность. Это уникальное 
явление в современном философском дискурсе, кото-
рое не только обогащает теоретическую базу, но и пред-
лагает новые подходы к пониманию сложных процессов 
современного бытия.

Региональное кино может включать в себя не толь-
ко этнические оттенки, но и элементы культуры, исто-
рии, а также такие важные компоненты, как когнитив-
ный (историческая, коллективная, коммуникационная 
память), эмоциональный (доверие своим, сопережива-
ние, любовь к дальнему), социальный (ориентация на со-
вместные действия, на сотрудничество со «своими», по-
мощь своим) (по Л. М. Дробижевой). Региональные ре-
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жиссёры в целях формирования и сохранения этниче-
ской идентичности охотно применяют историческую па-
мять, используют культурные коды, вместе с тем, не ли-
шена внимания и мифологии.

Весомый вклад в развитие именного этнического ки-
но вносит поддержка региональных властей через куль-
турную политику. Через политические смыслы может 
происходить целенаправленное конструирование иден-
тичности, которые необходимо внедрить, инкорпориро-
вать в сознание.

Этническое кино и его понимание становятся в на-
учном исследовании диалогом между режиссёром и ау-
диторией, режиссёром и этнической аудиторией, режис-
сёром и экспертами, режиссёром и государственными 
структурами. Однако фильм будет коммуникативным 
в той степени, в какой зритель сможет извлечь то, что 
вложил при его создании кинорежиссёр. Ведь зачастую 
им первоначально заложено не намерение коммуници-
ровать, а сколько в последующем зритель смог бы вос-
принимать и воссоздавать тем или иным образом его 
творческий замысел.

Иначе говоря, этническая идентичность в региональ-
ном кино может иметь как элементы структурирования 
(в рамках поддержки культурной политики), так и фор-
мирования через субъективный и индивидуальный кон-
цепт кинорежиссёра.

Михайленок Олег Михайлович

Подводя итоги работы «круглого стола», остановимся 
на некоторых общих подходах к обсуждаемой пробле-
матике. Осмысливая основные темы выступлений участ-
ников, отметим некоторые моменты содержания этих 
сообщений в контексте развития исследований в данной 
области. Содержание выступлений, а также анализ пу-
бликаций по проблеме идентичности позволяют конста-
тировать, что в исследовательском сообществе доста-
точно широкое распространение получила точка зрения, 
связанная с тем, что тематика идентичности выдвинулась 
на ключевые позиции в поле социальных наук. Причём 
подчёркивается, что российская идентичность вышла 
на первый план как результат проведения эффективной 
политики в исследовании этой области знания.

Как полагает ряд участников обсуждения и авторов, 
исследующих данную проблематику, результат политики 
идентичности российского государства, направленной 
на укрепление гражданской идентичности, закладыва-
ет фундамент устойчивого развития и государственной 
стабильности, выступает базовым фактором граждан-
ского единства, межнационального согласия в россий-
ском обществе. Также отмечается, что в настоящее вре-
мя проблематика локальной идентичности и политики 
идентичности на локальном уровне находится среди 
приоритетов исследовательских интересов в области 
социально- гуманитарного знания и приобретает особую 
важность.

Среди проблем, затронутых в выступлениях, обра-
тим внимание на проблемы социальной политики и соци-
альной идентичности. Эти проблемы, безусловно, имеют 
принципиальное значение при обсуждении темы «круг-
лого стола». Что касается аспекта политической иден-
тичности, было высказано мнение, что с её развитием 
и расширением связан рост возможностей для граждан 
оказывать влияние на политику и самим участвовать 
в политике, т.е. возрастает роль субъективного факто-
ра –  социальной идентичности как базового элемента 
в политическом процессе.

В одном из выступлений в связи с ростом социаль-
ной напряженности и разработкой миграционной поли-
тики в разных регионах мира было отмечено, что в по-

литическом поле нашей страны разработана Концепция 
миграционной политики. Однако её наличие, к сожале-
нию, не стало фактором устранения противоречий меж-
ду необходимостью сохранения общероссийской иден-
тичности, требующей развития установок толерантно-
сти по отношению к гражданам любой национальности, 
и фактическим нежеланием большей части мигрантов 
адаптироваться к историко- культурным традициям при-
нимающей стороны.

Конкретный региональный аспект, связанный с про-
блемой формирования политики идентичности и ролью 
представителей республиканских органов власти в про-
цессе этнической категоризации и самокатегоризации 
городского населения республик Поволжья, был пред-
ставлен участником «круглого стола» из Мордовии.

Важный момент связан с тем фактом, что в совре-
менных условиях формирование национальной иден-
тичности происходит, в основном, в виртуальном про-
странстве. Проблема идентичности в трансграничном 
цифросетевом мире, т.е. в глобальном киберпростран-
стве, которое является продуктом развития сетевого об-
щества в эпоху цифровой трансформации, весьма акту-
альна. В связи с этим было отмечено, что цифросетевые 
иерархические структуры осуществляют контроль над 
культурно- ценностным наполнением онлайнового кон-
тента, что позволяет рассматривать его производство 
не как стихийный, а как в значительной степени управ-
ляемый и регулируемый процесс.

Отметим, что в процессе дискуссии прослеживается 
осознание того, что научное сообщество стоит сегодня 
перед вызовами, формирующимися новой социально- 
политической реальностью. Переосмыслению и пере-
оценке подвергаются концепты, фиксирующие совре-
менные представления о мире, обществе, человеке. 
Активно продвигаются варианты «сетевого» теоретизи-
рования, такие как исследования информационного, по-
стиндустриального, глобального, сетевого обществ. Всё 
больше исследователей обращают внимание и на поиск 
новых подходов и трактовок идентичности, стремятся 
к расширению тематики изучения идентичности. В этом 
контексте уместно упоминание о том, что ещё Марк Ма-
зовер отмечал, что термин «идентичность» был заим-
ствован из социальной психологии и начал «бездумно 
применяться к обществам, нациям и группам».

До недавнего времени идентичность продолжала 
использоваться в основном в социально- историческом 
смысле для обозначения качеств, общих для человека 
и его связи с другими людьми либо с конкретной груп-
пой людей.

Что касается собственно политической идентично-
сти, то существует множество определений как в поли-
тологии, так и в психологии. Однако обилие терминов 
и противоречивые трактовки используемых понятий за-
трудняют понимание специфики этого феномена. Доми-
нирующее мнение в работах исследователей этой про-
блематики заключается в том, что политически значи-
мые идентичности стали рассматриваться как ключевой 
системный фактор социальных изменений; идентич-
ность выдвинулась в центр исследовательских приори-
тетов. Кроме того, утверждается, что обращение к иден-
тичности стало нормой публичной политики. Это пример 
стремительного укоренения в политическом лексиконе 
термина, который ранее использовался сугубо в науч-
ной дискуссии.

Отмечается также, что концепт идентичности стал 
частью дискурсов в предметном поле политической на-
уки, основой идентитарных исследований. Как считает 
ряд авторов, идентитарные исследования становятся 
сегодня ключевым, системообразующим направлением 
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социального и гуманитарного знания. При этом высоко 
оценивается прогностический потенциал концепта иден-
тичности.

Среди проблем, нашедших в той или иной степени 
отражение в ходе дискуссии на нашем «круглом столе», 
можно назвать проблему культивирования собствен-
ных религиозных идентичностей, проблемы идентично-
сти трудовых мигрантов. Речь также шла об этнической 
компоненте социальной идентичности, о концепции эпи-
стемических сообществ и темпоральных групп. Рассма-
тривалась и тема «своих –  чужих» в современном попу-
лизме через призму этничности и территории в сетевом 
обществе.

В ракурсе расширения проблемного поля исследова-
ния идентичности интересен материал об использова-
нии театра и кино как средства формирования этниче-
ской идентичности в сетевом обществе. Отмечалось, что 
театральное искусство не только несёт развлекательную 
функцию, но и способствует формированию социокуль-
турной идентичности своего зрителя. Также речь шла 
о том, что региональное кино, в частности этническое, 
способствует формированию, прежде всего, познания 
и сохранения идентичности (этнической, социальной, ре-
гиональной и т.д.).

В публикациях по теме идентичности и в выступлени-
ях участников «круглого стола» высказывается мнение, 

что результаты исследований позволяют говорить о за-
метном месте, которое занимает идентичность в систе-
ме государственной политики. В этом отношении при-
знаётся потенциальная способность различных форм 
идентичности стать ресурсом реализации политики раз-
вития. Идентичность развития рассматривается как не-
исчерпаемый нематериальный ресурс. Отмечается так-
же идентичность выживания, задающая принципиально 
иной вектор общественной динамики.

Таким образом, сегодня можно говорить об опре-
делённом продвижении в методологических подходах, 
разработке новых тематических направлений. Однако, 
с учётом того, что в осмыслении этого феномена пока 
достаточно много неопределённости и неоднозначности, 
следует помнить о наличии ограничений эмпирической 
интерпретации содержания этого понятия и дискуссион-
ности его значимости в сфере политических процессов 
и политических отношений в иерархически- сетевом со-
циуме.

В целом материалы «круглого стола», несомненно, 
будут способствовать активизации исследований про-
блем идентичности, в том числе и в связи со стремитель-
но развивающимися процессами сетевизации политиче-
ских отношений.
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Архитектура национальной безопасности в информационном пространстве 
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В статье представлен сравнительный анализ российских и за-
падных концепций национальной безопасности в информа-
ционном пространстве. В качестве критерия сравнения были 
приняты ключевые для каждой из концепций элементы, ле-
жащие в основе информационной безопасности. В ходе ана-
лиза воссоздан процесс трансформации и взаимовлияния 
понятийно- терминологического аппарата. В результате выяв-
лены различия и сходства между уровнями, слоями и сферами 
информационной безопасности.

Ключевые слова: информационная безопасность, кибербез-
опасность, информационно- психологическая безопасность, 
когнитивная безопасность, информационные вой ны, информа-
ционное пространство.

Безопасность в информационном пространстве яв-
ляется неотъемлемым компонентом национальной без-
опасности. Во многих государствах эта мысль отражена 
в концептуальных документах и нормативно- правовых 
актах. Государственная политика в области информа-
ционной безопасности основана на системе взглядов, 
свой ственных конкретной стране. Каждой из такой си-
стем присущ свой понятийно- терминологический ап-
парат. Существование множества определений терми-
нов «информационная безопасность», «кибербезопас-
ность», «цифровая безопасность» указывает на кон-
цептуальное многообразие, которое обусловлено раз-
личными путями развития научной мысли и способами 
адаптации национальной политики безопасности к ин-
формационному пространству. Можно выделить три ос-
новных способа понимания и анализа архитектуры без-
опасности в информационном пространстве в зависи-
мости от того, какой организационный критерий принят 
за основу: уровни, слои или сферы. Данные критерии ха-
рактеризуют безопасность с точки зрения содержатель-
ного наполнения терминов, поэтому необходимо также 
рассматривать происхождение принятых терминов и их 
дефиниции.

Появление термина «информационная безопас-
ность» в исследованиях политологов относится к началу 
1990-ых гг. Осмысление области, обозначаемой данным 
термином, происходило в противовес пониманию инфор-
мационных вой н [6]. Среди отечественных ученых, зало-
живших основы теории информационных вой н, следует 
выделить И. Н. Панарина и А. Г. Дугина. Оба исследова-
теля описывают один и тот же процесс, а именно –  ме-
жгосударственную борьбу, целью которой является под-
рыв легитимности правительства при помощи манипуля-
ций общественным мнением в информационной сфере.

По мнению И. Н. Панарина, межгосударственная борь-
ба с целью нарушения информационной безопасности 
противника имеет форму геополитического информа-
ционного противоборства двух видов: информационно- 
техническое и информационно- психологическое [10, 
с. 56]. В широком смысле И. Н. Панарин определяет ин-
формационную безопасность как «состояние защищён-
ности информационной среды общества и политической 
элиты, обеспечивающее её формирование и развитие 
в интересах руководства и граждан страны» [9]. С учетом 
двух видов информационной борьбы, информационную 
безопасность можно выстроить в соответствии с двумя 
векторами атаки и вывести следующие определения 
с опорой на характеристики этих векторов, по И. Н. Па-
нарину. Информационно- техническая безопасность –  
это защищенность информационно- технических систем. 
Информационно- психологическая безопасность –  защи-
щенность систем формирования общественного мнения 
и принятия решений, а также психики политической эли-
ты и граждан. Иными словами, в ракурсе векторов ата-
ки информационная безопасность выстраивается в двух 
вышеназванных сферах.

Следует упомянуть, что методологические рамки тео-
рии информационных вой н, разработанные И. Н. Панари-
ным в диссертации 1997 года по теме «Информационно- 
психологическое обеспечение национальной безопасно-
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сти России», легли в основу доктрин России, США и Ки-
тая [1]. Тем не менее, для ответа на вопрос о том, кому 
принадлежит первенство в концептуализации процесса 
информационных вой н, необходимо обратиться к взгля-
дам А. Г. Дугина. По его мнению, новатором является 
Управление реформирования ВС США, которое разра-
ботало нетрадиционные методы ведения вой н с опорой 
на сетевой принцип –  обмен информацией как главный 
элемент борьбы [3]. Вой ны, в основе которых лежит этот 
принцип, называются сетевыми (или сетецентричны-
ми), приоритетным боевым пространством становится 
информационное пространство. С учетом терминоло-
гии А. Г. Дугина можно дать следующее определение: 
информационное пространство –  это охваченное сетью 
пространство, в котором происходят стратегические 
операции военного и невоенного характера [2]. Соответ-
ственно, информационная безопасность –  это защита 
от сетевых атак.

Существенные содержательные отличия между опре-
делениями информационной безопасности по А. Г. Дуги-
ну и по И. Н. Панарину отсутствуют. Разница заключается 
лишь в том, что информационная безопасность рассма-
тривается как состояние (защищенность) либо как про-
цесс (защита). Допустимо синтезировать определения, 
например, информационную безопасность можно рас-
смотреть как систему мер защиты и достижения состо-
яния защищенности информационного пространства. 
Причем «защита» указывает на условия, упреждающие 
угрозы, а «защищенность» скорее относится к способно-
сти противостоять угрозам.

Важно отметить, что информационная вой на в рос-
сийском дискурсе не является нарративом, целенаправ-
ленно насаждаемым российским правительством или 
отдельными исследователями, как это обычно представ-
ляют на Западе. Теории информационных вой н отража-
ют консолидированную позицию российского научного 
сообщества, политического истеблишмента и граждан-
ского общества [20, p. 81].

Российские теории информационных и сетевых во-
й н разрабатывались параллельно развитию западной 
военной концепции нового поколения, в результате че-
го, помимо деления информационной безопасности 
на информационно- техническую и информационно- 
психологическую сферы, обнаруживается возможность 
ее осмысления с точки зрения уровней. В 2003 г. состо-
ялась ревизия опубликованной в 1998 г. «Объединен-
ной доктрины информационных операций» Комитета на-
чальников штабов. Обновленная доктрина детально рас-
крывает три уровня психологических операций: страте-
гический, оперативный, тактический. К стратегическому 
уровню относятся невоенные правительственные меро-
приятия международного характера по созданию необ-
ходимого восприятия у аудитории. Оперативный уровень 
включает операции по повышению эффективности во-
енных кампаний. Тактические операции проводятся для 
поддержки тактической миссии против сил противника 
[19]. В этом документе американские военные офици-
ально признают психологическое измерение информа-
ционной безопасности.

А. В. Манойло и К. С. Стригунов предлагают осмыс-
ление уровней не только с точки зрения масштаба, 
но и временного фактора, то есть стратегический уро-
вень соответствует достижению долгосрочных целей, 
оперативный –  среднесрочных, тактический –  кратко-
срочных [7, c. 203–204]. Более того, для точного разли-
чения временных отрезков достижения целей вводится 
инструментальный уровень.

Следовательно, информационную безопасность 
можно выстроить не только по сферам, но и иерархиче-

ски по четырем уровням, противопоставляя ее архитек-
туру масштабам информационной вой ны. На стратеги-
ческом уровне информационная безопасность подразу-
мевает недопущение глобальной информационной вой-
ны; на оперативном –  противодействие формированию 
установок на модель поведения, выгодную противнику; 
на тактическом –  отражение информационных атак, на-
правленных на побуждение граждан к немедленному 
действию; на инструментальном –  точечные меры, ни-
велирующие немедленные реакции общества, угодные 
противнику [7, c. 214].

Использование многоуровневого подхода к архитек-
туре информационной безопасности позволяет также 
распределить управление информационным простран-
ством с целью его защиты следующим образом: гло-
бальный, международный, национальный, организаци-
онный, индивидуальный [28]. Данная архитектура без-
опасности строится на противопоставлении уровням 
конфликта в информационном пространстве, однако 
временно- масштабный фокус частично смещен в сторо-
ну институционального принципа. Похожий аспект уров-
невого деления раскрывает И. Н. Панарин, распределяя 
ответственность за организацию безопасности. На стра-
тегическом уровне безопасность обеспечивают высшие 
органы государственной власти, на оперативном –  спец-
службы и представители крупного национального капи-
тала [10, c. 56–57]. Можно предположить, что на тактиче-
ском уровне меры информационной безопасности мож-
но реализовать усилиями граждан за счет повышения 
осведомленности об информационных угрозах извне.

Российские теории с точки зрения западных иссле-
дователей носят междисциплинарный и прикладной ха-
рактер, поскольку сочетают в себе военные и невоен-
ные аспекты, представляя собой комбинацию техноло-
гического (киберпространство) и социального порядка 
(информационное пространство) [17, p. 12]. Киберпро-
странство –  это область взаимодействия, созданная со-
вокупностью вычислительных устройств, соединенных 
сетями, при помощи которых осуществляется хранение 
и использование информации, а также коммуникация 
между участниками сети [14, p. 33]. Примечательно, что 
А. Г. Дугин в одном из своих определений за основу бе-
рет те же самые процессы: хранение, использование, об-
мен. Информационная сфера в этом смысле представ-
лена как сфера, в которой создается, обрабатывается 
и распространяется информация [2].

Несмотря на то, что в определение киберпростран-
ства и информационного пространства заложены анало-
гичные процессы, считать термин «кибербезопасность» 
синонимом «информационной безопасности» –  ошибоч-
но, по мнению А. Ж. Мартиросян [8, c. 6]. Действитель-
но, в российских доктринальных и нормативно- правовых 
документах информационная безопасность как термин 
используется в широком смысле, а кибербезопасность 
в российской практике –  неотъемлемая часть информа-
ционной безопасности.

Западные исследователи отмечают наличие двух то-
чек зрения по вопросу соотношения кибербезопасности 
и информационной безопасности. С одной стороны, ки-
бербезопасность –  это параллельный термин; с другой 
стороны кибербезопасность –  это ответвление инфор-
мационной безопасности [25]. Анализ частоты поиско-
вого запроса терминов «компьютерная безопасность», 
«информационная безопасность», «безопасность ИКТ», 
«цифровая безопасность» и «кибербезопасность» 
с 2005 г. по 2015 г. показывает, что популярность пер-
вых двух терминов снижается, а последних двух посте-
пенно растет. Между тем спрос на пояснение термина 
«информационная безопасность» остается стабильным. 
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Анализ стратегий безопасности стран- членов ЕС, приня-
тых до 2015 г., демонстрирует отсутствие универсально-
го определения кибербезопасности [25]. Термины «ки-
бер-» и «цифровой» часто взаимозаменяемы.

Если не рассматривать «киберпространство» как 
синоним «информационному пространству» (то есть 
сквозь призму физической инфраструктуры), то ки-
бербезопасность можно определить как деятельность 
по управлению рисками безопасности, предпринимае-
мую государством в целях защиты данных в киберпро-
странстве. Такой подход является узким, поскольку без-
опасность сводится к защите внутренних компьютерных 
систем, однако он доминировал с конца 1990-х гг. до на-
чала 2000-х гг. в американском дискурсе [11].

С 2016 г. на Западе происходит переосмысление по-
литики кибербезопасности. Например, Североатланти-
ческий альянс НАТО признал в 2016 г. киберпростран-
ство измерением для проведения операций. В терми-
нах НАТО киберпространство обозначает глобаль-
ное измерение, состоящее из всех взаимосвязанных 
информационно- коммуникационных технологий и дру-
гих электронных систем, сетей и их данных [16]. Иссле-
дователи также отмечают узость термина, поскольку он 
содержательно не охватывает смежное пространство 
между цифровым и физическим миром [27].

Президент США Д. Трамп утвердил новую стратегию 
в области кибербезопасности, позволяющую проводить 
кибероперации наступательного характера. Была пред-
ложена трехслойная модель для организации процессов 
регулирования и управления киберпространством. В ос-
нове модели лежит правовая традиция. В совместной 
публикации Объединенного комитета начальников шта-
бов вооруженных сил США 2018 г., в которой изложе-
ны доктринальные установки по проведению операций 
в киберпространстве, дана полная характеристика слоев 
кибербезопасности [22].

Слой сетей, сформированных из физических ком-
понентов (physical network), представляет собой среду 
обмена данными, куда входят проводные и беспрово-
дные системы связи, имеющие географическую при-
вязку, соответственно, попадающие под определенную 
юрисдикцию. Второй слой –логическая сеть (logical net-
work) –  представлен адресами в сети (IP-адресами), яв-
ляется связующим звеном между физическим и цифро-
вым пространством. Третий слой (cyber- persona) состоит 
из идентификационных данных физических или юриди-
ческих лиц. Примечательно, что третий слой рассматри-
вает цифровых пользователей только с точки зрения их 
функции или роли в физической или логической сети. 
Речь не идет о психологической защите групп населе-
ния, подключенных к сети, несмотря на попытку привне-
сти человеческий фактор в данную концепцию.

Альтернативный способ формирования трехслой-
ной архитектуры безопасности в цифровом простран-
стве можно выявить с учетом представлений Т. Г. Сми-
та. Он предлагает следующие слои: «hardware» –  физи-
ческая инфраструктура Интернета, «software» –  набор 
рамок и правил, регулирующих поведение в сети, «wet-
ware» –  действия и высказывания пользователей сети 
[26, p. 16–17]. Представленная терминология заимство-
вана из хакерской среды, где «wetware» обозначает че-
ловека, подключенного к сети, «software» –  программное 
обеспечение, «hardware» –  технические средства [23]. 
Важно подчеркнуть, что Т. Г. Смит под «software» пони-
мает не только программное обеспечение, но и установ-
ленные ограничения, то есть нормы права, так как пра-
вотворческий процесс кодификации подобен процессу 
написания программного кода.

Следует обратить внимание на то, что термин «wet-
ware» возник в сленге хакеров для обозначения вектора 
действия, не направленного непосредственно на чело-
века как конечную цель, но проходящего сквозь него. 
Этот термин использовался в случае применения мето-
дов социальной инженерии. Социальная инженерия –  
это воздействие, оказываемое на человека при помощи 
манипуляций эмоциональным состоянием с целью за-
воевать или подорвать его доверие для получения дан-
ных или доступа к системе [13]. Следовательно, трех-
слойная архитектура безопасности может учитывать 
информационно- психологический и информационно- 
технический компоненты в зависимости от интерпрета-
ции состава слоев. Однако ввиду узости определения 
кибербезопасности компонент «wetware» (по аналогии 
с термином «cyber- persona») чаще ассоциируют с набо-
ром данных, а не с аспектами защиты психики человека.

Слои и уровни необходимо разграничить, так как они 
не являются взаимозаменяемыми понятиями. Разница 
между слоями и уровнями безопасности заключается 
в том, что слой используется для структурирования кон-
цептуальных элементов безопасности, а уровень зада-
ет исходную точку планирования, проведения и оценки 
военных операций [22]. Уровень ограничен временны-
ми рамками. Если противопоставить слои в архитектуре 
безопасности сетецентрической вой не, то «hardware», 
«software», «wetware» выступают в роли ресурса для 
распространения информации [24]. Сфера безопасности 
(также применимы синонимы «область», «измерение», 
«домен») характеризует среду, в которой обеспечивает-
ся безопасность, и способствует лучшей визуализации 
объекта защиты или мишени атаки.

В связи с тем, что Запад длительное время ограни-
чивался узким пониманием безопасности в информа-
ционном пространстве, с развитием новых технологий 
возникла необходимость внедрения когнитивного изме-
рения, которое было провозглашено в 2021 г. на Конфе-
ренции НАТО, посвященной когнитивным методам веде-
ния вой ны. Участники конференции Б. Клавери и Ф. дю 
Клюзель представили следующее определение: «Когни-
тивная вой на является нетрадиционной формой вой ны 
с использованием киберинструментов для изменения 
мыслительных процессов противника» [15]. Когнитив-
ные методы ведения вой ны предполагают использова-
ние когнитивных искажений в сознании противника для 
того, чтобы повлиять на процесс принятия решений.

Благодаря анализу этой концепции, проведенному 
К. Деппе и Г. Шаалем, было выявлено, что когнитив-
ная вой на частично совпадает с гибридными вой нами 
и в практическом смысле применима на уровне такти-
ки [18]. Из этого следует, что концептуальный переход 
от кибербезопасности к целостной информационной 
безопасности состоялся ранее с разработкой понятия 
«гибридных вой н». Следует принять во внимание, что 
информационная вой на была концептуально расшире-
на и интегрирована в понятие гибридной вой ны [12]. Как 
утверждает О. Фридман, западная концепция гибридной 
вой ны была разработана для определения российского 
подхода к ведению вой н и стала причиной неточностей 
в анализе военной мысли России [20].

Когнитивное измерение внедрено НАТО с целью опи-
сания процессов моделирования сознания и формирова-
ния ложной картины мира у противника. Мишенью и объ-
ектом защиты в этом измерении является система при-
нятия решения. Это значит, что по смыслу когнитивное 
измерение дублирует информационно- психологический 
вектор безопасности, который охарактеризовал И. Н. Па-
нарин. Несмотря на это в российской науке также бы-
ло сформулировано понятие когнитивной безопасности. 
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Это комплекс мер противодействия когнитивным опе-
рациям, защита психофизиологической сферы челове-
ка от пагубного влияния когнитивных технологий, обе-
спечение психологической устойчивости общества [4, c. 
196–221].

Наряду с когнитивной безопасностью появилась 
концепция ментальной безопасности А. М. Ильницкого. 
По его мнению, ментальная безопасность –  интегриру-
ющий показатель всех проявлений национальной безо-
пасности, куда также входят информационная безопас-
ность и кибербезопасность. Ментальная вой на ведется 
против базовых смыслов и целей существования обще-
ства [5]. Таким образом, перенос концепции когнитивной 
вой ны на российскую почву лишь подтвердил необхо-
димость придерживаться целостного подхода к форми-
рованию архитектуры безопасности в информационном 
пространстве.

С учетом проведенного сравнения и обзора концеп-
ций безопасности в информационном пространстве 
можно сделать вывод, что на Западе изначально при-
держивались сугубо прагматичного подхода, сводя ин-
формационную безопасность к кибербезопасности, ко-
торая базируется на трех слоях и нескольких уровнях. 
Дальнейшее концептуальное развитие привело к необ-
ходимости комплексного осмысления процесса обеспе-
чения безопасности в информационном пространстве. 
В России развитие концепций безопасности идет реак-
тивно, в ответ на западные наступательные военные 
концепции, потому учитывает всевозможные векторы 
и масштабы. Западные концепции, при которых архи-
тектура базируется на слоях и уровнях, делают акцент 
на ресурсно- временные параметры для анализа безо-
пасности. Архитектура безопасности, сформированная 
с учетом целостного российского подхода, во главу уг-
ла ставит характеристики объекта защиты. В последнее 
время Запад пытается идти по стопам России, применяя 
подход выстраивания безопасности в сети, в основании 
которого лежат сферы (измерения), по аналогии с рос-
сийскими векторами безопасности –  информационно- 
психологическим и информационно- техническим.
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Школьные учебники как инструмент конструирования национальной 
идентичности в условиях полиэтнического региона: институциональный 
аспект
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В статье рассматривается роль школьных учебников как ин-
струмента конструирования национальной идентичности в по-
лиэтничном регионе на примере Ростовской области. Цель 
исследования –  выявить институциональные механизмы, 
посредством которых системы образования и органы власти 
формируют общероссийскую гражданскую идентичность в ус-
ловиях этнокультурного многообразия. Методология опирается 
на теории национализма и формирования идентичности, учи-
тывая концепции воображаемого сообщества и «банального» 
национализма. Проанализированы содержание учебников 
истории и обществознания, а также региональные образова-
тельные программы, направленные на укрепление патрио-
тизма и толерантности. Отмечено, что в многонациональной 
Ростовской области учебные материалы балансируют между 
акцентом на общей истории, героях и ценностях, объединя-
ющих все народы России, и отражением вклада отдельных 
этнокультурных групп региона. Установлено, что институ-
циональная стратегия в сфере образования ориентирована 
на поддержку единой российской идентичности при уважении 
культурного разнообразия. В заключение сделан вывод, что 
школьные учебники выступают важным инструментом инте-
грации общества: через них транслируются объединяющие 
исторические нарративы и гражданские ценности, способствуя 
укреплению чувства принадлежности к российской нации в ре-
гиональном контексте.

Ключевые слова: национальная идентичность, полиэтничный 
регион, школьные учебники, образовательные институции, 
историческое образование, гражданское воспитание, культур-
ное разнообразие, государственная национальная политика, 
патриотическое воспитание, образовательная политика.

Введение
В современном многонациональном государстве кон-
струирование общей национальной идентичности явля-
ется важнейшим условием укрепления единства обще-
ства. Это особенно актуально для полиэтничных регионов 
Российской Федерации, где проживают десятки народов 
со своими культурными особенностями. Ростовская об-
ласть –  один из таких регионов, объединяющий разно-
образное население. Согласно данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., в области проживают пред-
ставители 157 национальностей, причем русские состав-
ляют около 90% населения, значительными общинами 
являются армяне (2,6%) и украинцы (1,9%), а также при-
сутствуют турки, белорусы, татары и другие этногруппы 
[1]. В условиях такого многообразия перед институтами 
государственной власти стоит задача формирования об-
щей гражданской идентичности –  «российской нации», 
объединяющей всех граждан вне зависимости от их эт-
нического происхождения [4]. Стратегия государственной 
национальной политики РФ на период до 2025 г. прямо 
указывает на необходимость воспитания общей граждан-
ской идентичности при сохранении этнокультурного мно-
гообразия [4]. Важнейшую роль в этом процессе играет 
система образования, призванная формировать у моло-
дого поколения чувство патриотизма и принадлежности 
к единому народу. Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» относит среди целей образо-
вания воспитание уважения к Отечеству и культурным 
традициям народов России [4].

Школьные учебники в данном контексте выступают 
одним из ключевых инструментов институционального 
воздействия на процесс формирования идентичности. 
Через содержание учебных программ государство транс-
лирует подрастающему поколению определенные исто-
рические нарративы, ценности и символы, способствуя 
конструированию образа нации. Как отмечает Б. Андер-
сон, нация во многом представляет собой «воображае-
мое сообщество», существующее благодаря воображе-
нию своих членов и поддерживаемое посредством общих 
символических ресурсов [7, с. 6–7]. Учебники, являясь 
частью официального дискурса, создают у школьников 
образы общей истории и культуры, воображаемое един-
ство с соотечественниками. С их помощью государство 
формирует у детей и молодежи представление о единой 
судьбе и общих героях, объединяющих разнородное на-
селение в рамках единой нации. Э. Д. Смит подчеркива-
ет, что национальная идентичность включает общие ми-
фы, историческую память, символы и ценности, разделя-
емые обществом [11, с. 34–35]. Школьное образование 
обеспечивает передачу этих элементов через изучение 
истории, литературы, государственных символов от по-
коления к поколению, тем самым поддерживая преем-
ственность национальной идентичности.

В полиэтничном регионе роль учебников возраста-
ет, поскольку необходимо не только прививать общена-
циональные ценности, но и учитывать культурное раз-
нообразие. Непродуманное освещение исторических 
событий или акцент исключительно на доминирующей 
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этнической группе может привести к отчуждению мень-
шинств. Опыт других регионов показывает, что конкури-
рующие исторические нарративы разных этногрупп спо-
собны порождать «вой ны памяти» и конфликты идентич-
ности [6, c. 215–218]. Поэтому необходимо исследовать, 
как в институциональных рамках образования Ростов-
ской области реализуется баланс между укреплением 
общей российской идентичности и отражением много-
национального характера региона. Цель исследования –  
проанализировать содержательное наполнение школь-
ных учебников и связанных с ними образовательных 
практик в Ростовской области с точки зрения констру-
ирования национальной идентичности, а также выявить 
институциональные подходы, обеспечивающие гармо-
низацию межэтнических отношений через образование.

Материалы и методы
Методологическую основу исследования составили со-
временные подходы к анализу национальной идентично-
сти и образовательной политики. В работе использован 
междисциплинарный подход: применены теоретические 
концепции из области социологии нации и этнокультурной 
политики, а также методы контент- анализа. В качестве 
теоретической рамки учтены идеи Э. Геллнера о реша-
ющей роли стандартизированного массового образова-
ния в формировании наций [9, с. 35–36] и представление 
Э. Хобсбаума о конструировании традиций и историче-
ских образов государством в целях нации- строительства 
[10, с. 12–15]. Кроме того, учитывалась концепция «ба-
нального национализма» М. Биллига, согласно которой 
повседневные рутинные практики (в том числе школь-
ное преподавание) постоянно воспроизводят чувство 
национальной принадлежности у граждан [8, с. 8–10]. 
Эти теоретические положения позволили сформировать 
понимание того, какие элементы содержания учебников 
наиболее значимы для конструирования идентичности.

Эмпирическую базу исследования составили ма-
териалы школьных учебников и учебно- методических 
комплексов по истории, обществознанию и литературе, 
используемых в общеобразовательных учреждениях 
Ростовской области, а также программные документы 
в сфере образования (федеральные государственные 
образовательные стандарты, концепции и региональные 
программы патриотического воспитания). Проведен ка-
чественный анализ содержания учебников на предмет 
представленности в них общенациональных ценностей, 
исторических сюжетов и образов многонационального 
народа России. Также анализировались разделы, посвя-
щенные региональной специфике –  истории и культуре 
Донского края, с целью выявить, как через них инте-
грируется вклад разных этнических сообществ региона 
в общую историю. Метод аналитического сравнения по-
зволил соотнести обнаруженные тенденции с официаль-
ными установками государственной политики в области 
национальных отношений. Использовались официаль-
ные статистические и нормативные источники (данные 
переписи, законодательство об образовании, стратегия 
национальной политики) для контекстуализации резуль-
татов и подтверждения институциональных ориентиров 
[5; 1; 4].

Основным объектом анализа выступили школьные 
учебники истории России, новейшие издания которых 
вышли в постсоветский период и отражают эволюцию 
подходов к преподаванию истории. Также рассмотрены 
учебные пособия по краеведению, освещающие исто-
рию Ростовской области, и материалы курсов граждано-
ведения, где затрагиваются вопросы российской иден-
тичности. Интерпретация данных осуществлялась с опо-

рой на указанные теоретические концепции и с привле-
чением результатов предшествующих исследований 
влияния содержания образования на формирование 
идентичности [12, с. 52–55]. Такой комплексный подход 
позволил оценить, как учебники выполняют интегратив-
ную функцию в полиэтничном обществе, и какие инсти-
туциональные стратегии при этом задействованы.

Основной текст статьи
Анализ школьных учебников, используемых в Ростовской 
области, показал, что их содержание направлено на фор-
мирование у учащихся чувства принадлежности к едино-
му многонациональному народу России. Прежде всего, 
это достигается через изложение исторического мате-
риала. В учебниках по истории для средней и старшей 
школы история России представлена как непрерывный 
единый нарратив, в котором разные народы, населяющие 
страну, выступают участниками общих событий. Особый 
акцент делается на ключевых периодах и героях, которые 
трактуются как общенациональное достояние. К приме-
ру, события Великой Отечественной вой ны подаются как 
всенародный подвиг, совершенный представителями 
всех народов СССР. В повествовании подчеркивается, 
что на фронтах сражались русские, украинцы, армяне, 
грузины, народы Средней Азии и Кавказа –  все они со-
вместно отстояли Родину. Тем самым вой на выступает 
важнейшим объединяющим историческим событием, 
цементирующим идентичность через общую память о ге-
роизме предков. Подобная интерпретация соответству-
ет официальному курсу на укрепление общероссийской 
памяти и патриотизма и служит интеграции многонаци-
онального общества [4].

Другим важным компонентом является включение 
в учебники информации о культурном наследии наро-
дов России. В курсах по истории и обществознанию 
упоминаются выдающиеся деятели различных этносов, 
внесшие вклад в государство –  полководцы, ученые, ху-
дожники разных национальностей, которые рассматри-
ваются как герои общей истории. Такая подача матери-
ала формирует у школьников представление, что нацио-
нальная культура многообразна, но едина: представите-
ли разных народов вместе строили и защищали страну. 
Например, при изучении истории XIX в. наряду с русски-
ми писателями и учеными могут упоминаться украин-
ский поэт Тарас Шевченко или армянский полководец 
Валериан Мадатов как часть истории России. Через по-
добные примеры учебники демонстрируют, что россий-
ская нация включает многие народы, каждый из которых 
ценен для общего историко- культурного пространства.

Важную роль играют и специальные региональные 
компоненты в образовании Ростовской области. В шко-
лах региона традиционно преподается курс краеведения 
(«История Донского края» или подобные дисциплины), 
содержимое которого адаптировано к местной специфи-
ке. Эти курсы разработаны при поддержке региональных 
образовательных институтов и направлены на то, чтобы 
учащиеся разных национальностей, проживающие в об-
ласти, лучше узнали историю и культуру родного края. 
В них отражены ключевые сюжеты истории Донского ре-
гиона: от казачьих традиций Донского казачества до ми-
грационных волн армян и греков, обосновавшихся здесь 
несколько столетий назад. Учебные пособия подчерки-
вают, что многоэтничность –  характерная черта Донско-
го региона с давних времен, и все этнические общины 
внесли вклад в развитие края. Например, рассказывает-
ся о формировании многонационального Таганрога, где 
рядом жили русские, украинцы, евреи, греки; о роли ар-
мянской общины Нахичевани-на- Дону в хозяйственной 
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жизни; о немецких колонистах и других группах. Такая 
подача материала на региональном уровне подкрепля-
ет идею, что многообразие –  органичная часть истории 
и идентичности Ростовской области. Данный подход со-
гласуется с общей государственной линией на воспи-
тание уважения к культурному наследию всех народов 
России [4]. Институционально это поддерживается тем, 
что региональный компонент вписан в образовательные 
стандарты и программы воспитательной работы обла-
сти, одобренные местными органами управления обра-
зованием.

Отдельно следует отметить роль предметов гума-
нитарного цикла: литературы, обществознания, основ 
духовно- нравственной культуры народов России в фор-
мировании гражданской идентичности и межэтниче-
ской толерантности. В курсах литературы программы 
включают произведения не только русских классиков, 
но и писателей других национальностей, пишущих о Рос-
сии. Чтение и обсуждение на уроках рассказов, затра-
гивающих темы дружбы народов, взаимоуважения, 
способствует воспитанию у школьников чувств сопри-
частности ко всему многонациональному сообществу. 
Обществознание же прямо формирует представления 
о гражданстве, правах и обязанностях, общероссийских 
ценностях. Учебники по обществознанию последних лет 
содержат разделы о многонациональном составе насе-
ления России, о принципах государственной националь-
ной политики, подчеркивают идею равноправия народов 
и ценность единства. Таким образом, через различные 
учебные предметы школьникам прививается понимание 
модели российской нации как гражданской, политиче-
ской общности (civic nation), в которой разные этниче-
ские культуры объединены общей гражданской принад-
лежностью и исторической судьбой [3, c. 18–20].

Институциональный аспект формирования иден-
тичности через учебники проявляется не только в кон-
тенте, но и в механизмах контроля и обновления обра-
зовательных материалов. Учебная литература в Рос-
сии проходит экспертизу на соответствие федераль-
ным государственным образовательным стандартам 
и концепции преподавания учебных предметов, кото-
рые задают идеологические ориентиры. В 2010-е гг. 
на государственном уровне были предприняты шаги 
по унификации содержания школьных учебников исто-
рии: введен единый историко- культурный стандарт, 
направленный на консолидацию общества вокруг об-
щей интерпретации ключевых событий прошлого. Од-
ной из целей этих реформ было исключить противо-
речия в изложении истории и усилить воспитательный 
компонент учебников в духе патриотизма и уважения 
к многокультурности страны [12, с. 60]. В Ростовской 
области внедрение новых учебников и программ про-
исходило в русле этих общенациональных инициатив. 
Органы управления образованием региона (Мини-
стерство общего и профессионального образования 
Ростовской области) обеспечивали методическое со-
провождение учителей по вопросам поликультурного 
воспитания, организовывали курсы повышения ква-
лификации, где педагогов обучали использовать со-
держание учебников для формирования толерантно-
сти и гражданственности у учеников. Таким образом, 
институциональная стратегия включает не только раз-
работку учебных материалов определенного содержа-
ния, но и комплекс мер по их правильной реализации 
в учебно- воспитательном процессе.

Результаты проведенного анализа показывают, что 
школьные учебники в полиэтничной Ростовской области 
выполняют интегративную функцию, закладывая осно-
вы общей национальной идентичности у молодежи. Они 

транслируют образ истории России как истории всех на-
родов, населяющих страну, формируют эмоциональную 
привязанность к Родине через чувство гордости за об-
щих героев и достижения. При этом в них присутствуют 
элементы, отражающие многообразие региона, что по-
зволяет представителям разных этнических общин ви-
деть себя частью общей исторической ткани. Институци-
ональные акторы, от федеральных министерств до ре-
гиональных департаментов образования и школ, стре-
мятся проводить политику, сочетавшую оба аспекта. 
С одной стороны, подчеркивается приоритет общегосу-
дарственной идентичности и лояльности (через единые 
стандарты, образ общих символов и ценностей). С дру-
гой стороны, предпринимаются усилия по включению 
этнокультурных особенностей в образовательное про-
странство (через факультативы по родному языку, меро-
приятия национальных культур, упоминание локальной 
истории в учебниках). Такой подход позволяет избегать 
ощущения доминирования одной группы и способствует 
укреплению межэтнического согласия.

Заключение
Проведенное исследование подтверждает, что школь-
ные учебники являются значимым институциональным 
инструментом конструирования национальной идентич-
ности в полиэтничном регионе. На примере Ростовской 
области показано, что через содержание образования 
реализуется стратегическая задача укрепления обще-
российской гражданской идентичности. Учебники, одо-
бренные государственными институтами, транслируют 
школьникам объединяющие исторические нарративы, 
общие ценности и представления о многонациональном 
народе России. Институциональный аспект проявляется 
в том, что содержание и использование учебников строго 
соотносятся с государственной политикой: федеральные 
стандарты и региональные программы направляют учи-
телей к формированию у учеников патриотизма, уваже-
ния к иным культурам и чувств сопричастности к единой 
нации. При этом сохранение баланса между единством 
и многообразием выступает ключевым принципом. Опыт 
Ростовской области демонстрирует, что при вниматель-
ном отношении к этнокультурной специфике региона 
образовательные практики способны эффективно ин-
тегрировать разные общности. Учебники, дополняемые 
краеведческими материалами и подкрепленные воспи-
тательной работой, позволяют каждому ученику, неза-
висимо от его происхождения, чувствовать себя частью 
большой многонациональной семьи. Тем самым достига-
ется главная цель: укрепляется общегражданская иден-
тичность россиян, основанная на разделяемых истори-
ческих воспоминаниях и ценностях, что служит единству 
и стабильности полиэтничного общества [6, c. 228–230]. 
В дальнейшем перспективным направлением исследова-
ний является более глубокое изучение восприятия уча-
щимися учебного материала и влияния школьного курса 
на формирование их идентичности, а также сравнение 
подобных процессов в других регионах России.
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SCHOOL TEXTBOOKS AS A TOOL FOR 
CONSTRUCTING NATIONAL IDENTITY IN 
A MULTIETHNIC REGION: AN INSTITUTIONAL ASPECT

Pyatnitskiy D. A.
South-RussianStatePolytechnicUniversity

The article examines the role of school textbooks as a tool for con-
structing national identity in a multiethnic region, using the example 
of Rostov Oblast. The aim of the study is to identify the institutional 
mechanisms by which the education system and authorities shape 
a common Russian civic identity amid ethnocultural diversity. The 
methodology draws on theories of nationalism and identity forma-
tion, including the concepts of the imagined community and “banal” 
nationalism. The content of history and social studies textbooks, as 

well as regional educational programs aimed at strengthening patri-
otism and tolerance, are analyzed. It is noted that in the multiethnic 
Rostov region, educational materials balance between emphasizing 
the shared history, heroes, and values uniting all peoples of Russia, 
and reflecting the contributions of specific ethnocultural groups of 
the region. It was found that the institutional strategy in the sphere of 
education is aimed at supporting a unified Russian identity while re-
specting cultural diversity. In conclusion, it is argued that school text-
books serve as an important tool of societal integration: they trans-
mit unifying historical narratives and civic values, thereby fostering 
a sense of belonging to the Russian nation in the regional context.

Keywords: national identity, multiethnic region, school textbooks, 
educational institutions, history education, civic education, cultural 
diversity, state nationalities policy, patriotic education, educational 
policy.
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Сопоставительный анализ концепций политической интеграции

Рожков Илья Олегович,
аспирант, Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова

В статье проводится сравнительно- исторический анализ кон-
цепций интеграции у российских и зарубежных исследовате-
лей в области международных отношений и государственного 
управления. Актуальность выбранной темы заключается в раз-
витии тенденций к интеграции, формировании новых интегра-
ционных объединений и значительную роль таких объединений 
в международной политике. Страны и целые регионы накопили 
значительный опыт в прохождении интеграционных процессов, 
что позволяет оценить применимость той или иной концепции 
интеграции к современной системе международных отноше-
ний. Еще одним измерением актуальности выбранной темы 
является трансформация системы международных отношений, 
которая характеризуется формированием многополярности, 
для адекватного функционирования которой также необходи-
мы объединения, которые позволяют обсуждать вопросы эко-
номического, политического, правового, социального и друго-
го характера, а также формулировать гармоничную позицию 
по этим вопросам.
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Введение
Проблематика интеграции в теории и практике междуна-
родных отношений приобрела особенную актуальность 
в связи с процессами глобализации, кризисными явле-
ниями в «формах и методах жизнеутверждения лично-
сти, общества и государства» [6]. Кроме того, в течение 
XX века отмечался рост производительных сил и конку-
ренции между государствами за влияние в мире, регионах 
и т.д. Государства стали проявлять все большую заинте-
ресованность в том, чтобы снижать уровень барьеров 
в первую очередь для торговли, а затем для все более 
широкого спектра направлений международного взаи-
модействия. Международная интеграция представляет 
собой совокупность добровольных действий, изначаль-
но направленных на сближение между государствами, 
взаимного приспособления и сращивания различных 
национальных систем [4]. Тем не менее, результаты ин-
теграции не всегда соответствуют ожиданиям. Участники 
этого процесса, как правило, преследуют рациональные, 
объективные и обоснованные интересы, направленные, 
к примеру, на обеспечение обороноспособности и проти-
водействие различным угрозам. Данный процесс требу-
ет потери определенной доли суверенитета, но при этом 
позволяет достичь важных целей: координации деятель-
ности государств, формирования общего рынка, законо-
дательной системы, снижения тарифных и нетарифных 
барьеров торговли.

Методы
При подготовке настоящей статьи были использованы 
различные общенаучные и специальные методы, которые 
позволили провести сравнительный анализ ключевых 
концепций политической интеграции, которые предлага-
ются западными и российскими исследователями. К этим 
методам относится в первую очередь сравнительный 
анализ, а также абстрактно- логический метод и функци-
ональный подход, который позволяет определить функ-
циональное назначение каждой концепции политической 
интеграции, а также его актуальность применительно 
к действующей системе международных отношений.

Результаты
Исследование интеграции следует предварить опреде-
лением интеграции, разработанным Н. Косолаповым, 
который утверждает следующее: «Интеграция –  теоре-
тическая проблема науки о международных отношениях, 
заставляющая задаваться вопросом об условиях и ме-
ханизмах того переходного состояния, на протяжении 
которого отношения, ранее международные, продолжая 
оставаться государственными, тем не менее постоянно 
перетекают во внутренние –  но уже по отношению к ка-
чественно более сложному, «высокому» целому, неже-
ли исходные» [2]. Следует отметить актуальность такого 
подхода, так как современные формы и подходы к меж-
дународной интеграции отличаются высоким разнообра-
зием, а также необходимостью передачи определенных 
полномочий государства на наднациональный уровень, 
а также отказаться от определенной степени своей са-
мостоятельности в решении вопросов внутренней и меж-
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дународной политики. А. Этзони характеризует ее как 
«способность системы, обладающей самодостаточными 
интеграционными механизмами, поддерживать себя са-
му в результате воздействия и влияния как внутренних, 
так и внешних изменений» [9]. А. Хаас указывает, что 
интеграция –  это «процесс возникновения нового центра 
политического влияния, притягивающего к себе главных 
действующих лиц национального масштаба» [5]. Д. Кор-
би характеризует данное понятие как «процесс, посред-
ством которого отдельные государства передают часть 
своих суверенных прав в пользу создаваемой и единой 
для всех институциональной структуры для обеспечения 
учета и реализации общих интересов» [8]. Дж. Сартори 
сформулировал определение интеграции как «конечное 
состояние, процесс или функция объединения, осущест-
вляемая соответствующими агентами» [3].

Интеграция представляет собой как состояние, так 
и процесс, который предполагает объединение деятель-
ности различных участников системы международных 
отношений. Достаточно очевидно, что в различных объе-
динениях существует центр, который становится ключе-
вой силой формирования и поддержания стабильности 
наднациональных объединений.

Рассмотрим подробнее основные теоретические под-
ходы, анализирующие феномен интеграции. Первым 
подходом является функционализм, яркими представи-
телями которого являются Д. Митрани [14], Дж. Вулф [7] 
и некоторые другие. Сторонники данного подхода счи-
тают, что в основе интеграции лежат технологическое 
и экономическое развитие, а также стремление госу-
дарств к оптимизации различных процессов, связанных 
с коммуникацией и транспортом. Функционализм имеет 
под собой рациональную основу, однако современные 
исследования показывают, что в рамках этого подхо-
да недостаточно раскрыта роль именно политического 
взаимодействия между государствами, так как без него 
в принципе невозможно наднациональное объединение 
[1]. Соответственно, функционализм не позволяет ре-
шить одну из ключевых проблем интеграции, которая 
связана с суверенитетом и влиянием внешних факторов.

Значимость политического фактора заключается 
в следующие:
• Определение ключевых направлений и националь-

ных интересов в интеграции;
• Оценка экономического, стратегического и другого 

воздействия;
• Прогнозирование последствий принимаемых реше-

ний.
С другой стороны, исключительно политическая ин-

теграция государств, как правило, не приводит к до-
стижению реальных результатов, которые проявляются 
в оптимизации различных процессов и сокращении не-
гативного воздействия барьеров. В качестве примера 
возможно привести Африканский союз, страны которого 
не готовы к последовательной интеграции прежде все-
го из-за неустойчивости политических и экономических 
систем, высокого уровня бедности, недостаточно разви-
тия конкурентных преимуществ, значительного количе-
ства вооруженных конфликтов на территории африкан-
ских стран.

Второе направление получило название «нефункцио-
нального». Оно было разработано Дж. Наем [15], К. Дой-
чем и некоторыми другими зарубежными исследовате-
лями в связи с необходимостью объяснения деятельно-
сти новых политических институтов наднационального 
характера. В рамках этого направления отмечается, что 
экономическая интеграция создает политическую дина-
мику, которая становится импульсом для интеграции. 
Сторонники «нефункционализма» также указывают, что 

в основе лежит экономическое взаимодействие, но при 
этом не отрицают значимости политических факторов 
[5]. Такой подход в целом проявился в ходе европейской 
интеграции, так как государства исходили в первую оче-
редь из собственных хозяйственных интересов.

Интересна позиция К. Дойча, который отмечает, что 
наличие у государств устойчивых взаимных ожиданий 
повышает вероятность успешного разрешения конфлик-
тов между государствами. В связи с этим интеграцию 
возможно рассматривать и как состояние, и как процесс. 
Успешность интеграции оценивается максимальной вза-
имной выгодой и минимальными издержками [11]. Дойч 
исходил из того, что европейская общность не предпола-
гает отказа от национального своеобразия, как культур-
ного, так и политического. Ценным является замечание 
о том, что интеграция может проходить по «плюралисти-
ческому» типу.

Кроме того, нельзя не отметить теорию гегемонист-
ской стабильности, основным тезисом которой являет-
ся то, что в любом интеграционном проекте существует 
один «локомотив», который берет на себя основные обя-
занности по поиску членов объединения, а также задает 
повестку, которую необходимо решить в рамках интегра-
ции. В качестве примера можно привести Содружество 
независимых государств (СНГ), главную роль в котором 
играет Российская Федерация вследствие своего эко-
номического, политического и социального положения. 
Важнейшей роль инициатора также является обеспече-
ние стабильности и устойчивости объединения за счет 
значимости «локомотива» в мировой политике и эконо-
мике. В то же время инициатор также терпит самые круп-
ные издержки по формированию и поддержанию устой-
чивых объединений. Ч. Киндлбелгер отмечает, что гла-
венствующая роль государства может быть подтвержде-
на следующими критериями:
• Контроль над районами добычи и сбыта сырья, про-

мышленных и других товаров;
• Управление потоками капиталов;
• Отслеживание ситуации в наиболее крупных регио-

нах и возможность влияния на нее;
• Определенная роль в производстве высокотехноло-

гичной продукции [12].
Одним из наиболее современных подходов являет-

ся модель многоуровневого управления, которая была 
разработана К. Бланком и Л. Хоугом [13]. Представите-
ли данной концепции восходят к понятию компетенций, 
уникальной совокупностью которых обладает каждое 
государство. Кроме того, предметом анализа в данном 
подходе является взаимодействие между политически-
ми силами на различных уровнях.

Приведенные выше подходы объединяют несколько 
характеристик:
• Приоритетность или как минимум значительность 

экономической интеграции;
• Принятие высокого уровня развития национальных 

государств как должное;
• Рассмотрение интеграционных процессов как про-

должения общих процессов глобализации и унифи-
кации экономической, политической, социальной 
и других систем;

• Недостаточное внимание к геополитической ситуа-
ции.
Эти аспекты распространяются не на все интеграци-

онные объединения. В частности, практика Североаме-
риканской зоны свободной торговли (НАФТА) показыва-
ет, что даже высокий уровень экономического развития 
государств и торговли между ними не приводит к форми-
рованию стабильного объединения, которое бы позволи-
ло сформировать единое видение относительно хозяй-
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ственных проблем. Несмотря на наличие зоны свобод-
ной торговли, НАФТА не предполагает более глубокой 
интеграции, так как она не соответствует политическим 
целям и интересам Канады, США и Мексики. Кроме то-
го, в регионах, между которыми царит высокий уровень 
политического напряжения, отмечается низкий уровень 
жизнеспособности интеграционных объединений даже 
при высоких экономических показателях. Примерами та-
ких объединений являются Общий рынок стран Южной 
Америки (МЕРКОСУР) и Карибское сообщество и общий 
рынок (КАРИКОМ). В связи с этим возникает необходи-
мость в учете культурных и геополитических факторов, 
необходимых для последовательной интеграции.

Интеграция представляет собой сложный и после-
довательный процесс, который требует схожих эконо-
мических интересов и политической воли руководите-
лей. В современной теории международных отношений 
сформировалось несколько концептуальных направле-
ний изучения международной интеграции. Основной 
дилеммой, с которой сталкиваются специалисты, явля-
ется баланс между политическими и экономическими 
факторами. В функционалистском подходе основное 
внимание уделяется экономическим факторам, но при 
этом фактически не рассматриваются политические 
аспекты. Нефункционалистский подход совмещает эко-
номические и политические факторы, но при этом схо-
жие экономические интересы рассматриваются как ве-
дущие. Интересным с исследовательской точки зрения 
является подход гегемонистской стабильности, который 
показывает значительную роль одного государства, ко-
торое выступает «локомотивом» международных объ-
единений. Как правило, такое государство отличается 
значительной ролью в мировой экономике и политике, 
а также стремлением к снижению барьеров в различных 
направлениях международного взаимодействия. «Геге-
мон» стремится к усилению собственной международ-
ной значимости в том числе за счет повышения роли на-
циональной валюты в международных расчетах. В то же 
время такое государство сталкивается с высоким уров-
нем рисков и негативных внешних факторов.

Очевидно, что западные подходы, которые сформи-
ровались после изучения опыта европейской интегра-
ции, показывают приоритет экономических интересов 
и недостаточное внимание к цивилизационному, куль-
турному и геополитическому фактору. В связи с этим 
тенденции развития интеграции во многих регионах до-
статочно сложно объяснить исключительно по опыту ев-
ропейской интеграции. Были рассмотрены классифика-
ции теоретических подходов, направленных на объясне-
ние феномена интеграции на постсоветском простран-
стве.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF POLITICAL 
INTEGRATION CONCEPTS

Rozhkov I. O.
Lomonosov Moscow State University

The article provides a comparative historical analysis of integration 
concepts among Russian and foreign researchers in the field of in-
ternational relations and public administration. The relevance of the 
chosen topic lies in the development of integration trends, the for-
mation of new integration associations and the significant role of 
such associations in international politics. Countries and entire re-
gions have accumulated significant experience in going through in-
tegration processes, which allows us to assess the applicability of 
a particular integration concept to the modern system of internation-
al relations. Another dimension of the relevance of the chosen topic 
is the transformation of the system of international relations, which 
is characterized by the formation of multipolarity, for the adequate 
functioning of which associations are also necessary that allow us 
to discuss issues of an economic, political, legal, social and other 
nature, as well as formulate a harmonious position on these issues.

Keywords: integration, international relations, concept, internation-
al organizations, associations.
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Целью статьи является поиск возможностей использования ре-
дизайна в практике формирования лояльности аудитории. Фо-
кус исследовательского внимания направлен на определение 
самостоятельности границ редизайна, как пространства для 
соучастия зрителя в процессе авторского создания творческо-
го продукта. Осмысляется позиция редизайна как части имид-
жевой и брендинговой стратегий. На примере связи зрителя 
и персонажа, определяются факторы для обеспечения устой-
чивых отношений.

Ключевые слова: бренд, дизайн, креативная индустрия, ло-
яльность аудитории, персонаж, редизайн, соучастие.

Производственный цикл включает формирование 
образа творческого произведения, актуального в опре-
деленный временной период. Персонаж произведения 
является квинтэссенцией модных трендов и внешней 
визуализацией, обращенной к зрителю, в связи с чем 
ожидания аудитории могут не соответствовать художе-
ственной действительности. Авторский стиль воплоще-
ния персонажа в реальный мир требует глубоких навы-
ков взаимодействия с культурой: персонаж является ча-
стью социокультурной ситуации, наиболее близкой к по-
вседневной жизни зрителя.

Казуальный вопрос, представленный отходом от ав-
торской позиции в сторону ожиданий зрителя, создает 
диспропорцию занимаемых позиций. Авторская мысль 
определяет драйвер духовного роста через конкретное 
произведение, сопровождая зрителя к катарсису, приме-
няя разнообразные формы деятельности, например, ди-
зайн. Разумеется, есть и противоположная точка зрения, 
в которой центровую позицию занимает читатель как со-
автор произведения, наделяющий его своим смыслом. 
Авторское видение растворяется в драматургии, пред-
восхищая вовлеченность зрителя в работу над произве-
дением. Позиции зрителя и автора основополагающие 
для произведения ввиду укрепления связи с аудиторией. 
Персонаж произведения –  это реализация мысли авто-
ра и контрперенос переживаний зрителя одновременно. 
Посредническая роль персонажа представляет исследо-
вательский интерес как инструмент обеспечения лояль-
ности целевой аудитории.

В современной деятельности public relations субъ-
ектам культуры важно научиться выстраивать устойчи-
вые отношения со зрителем, конвертируя конкурентную 
среду из дестабилизирующих условий в стратегическое 
преимущество. Организации, чья деятельность связа-
на с культурой, чаще других задумываются о создании 
экосистемы, вероятно, и для того, чтобы даровать свое-
му зрителю особую исключительность при использова-
нии сервисов, услуг, продуктов. Нами предполагается, 
что исключительность обеспечивается алгоритмом дей-
ствий. Исключительность как один из механизмов, спо-
собствующих лояльности аудитории, по нашему мнению, 
может быть обеспечена редизайном как совокупностью 
действий автора и зрителя во благо конечного творче-
ского результата.

Исследователи отмечают, что важно изначально 
сделать грамотный дизайн упаковки, в противном слу-
чае приходится прибегать к рестайлингу или редизайну 
[6, С. 199]. Отсутствие качественных и количественных 
ожидаемых показателей от дизайна не умаляет его зна-
чимость и ценность. Вероятно, побудительным действи-
ем отхода от дизайна в сторону редизайна может являть-
ся желание социального соучастия, сопричастности к та-
инству создания произведения. Общество определяется 
действием, и простого сочувствия со зрительских мест 
уже может быть недостаточно для откровения и конку-
рентного преимущества. Теория социального действия 
ориентирована на установление понимания намерений 
и целей действий друг друга. Экосистема, в свою оче-
редь, представляет собой пространство понимания ди-
намичных отношений с целью создания ряда ценностей 
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за счет творческой и инновационной деятельности. По-
добное пространство объединяет людей вокруг оценки 
и последующих действий, что именно предшествует соз-
данию пространства, остается в рамках междисципли-
нарного осмысления. Наше виденье состоит в том, что 
дизайн, выступая процессом, упорядочивает эстетиче-
ские и функциональные элементы в определенное про-
странство, а уже за деятельность внутри этого простран-
ства может отвечать редизайн. Разные пространства 
ставят перед собой разные цели, но если мы опреде-
ляем практики формирования лояльности, то действия 
внутри пространства –  ключевой мотив как зрителя, так 
и автора. Дизайн исходит из некой заданной совокупно-
сти подходов моды, устоявшихся образцов и стереоти-
пов, пригодных для формирования общественного по-
нимания продукта, в то же время, редизайн приглашает 
целевую аудиторию к соучастию, либо физически, либо 
духовно. «Цель редизайна не только обновить внешний 
вид, но и улучшить восприятие и ценность бренда или 
продукта в глазах потребителя. Это стратегический ин-
струмент, который помогает компаниям оставаться ре-
левантными и конкурентоспособными в динамично из-
меняющейся среде» [1, С. 52].

В рамках данного исследования нас интересуют воз-
можности физического участия зрительской аудитории 
в процессе редизайна, поскольку духовные изменения 
затрагивают социальные нормы, что сближает редизайн 
с дизайном, нежели выступают самостоятельными дей-
ствиями с невостребованным или недопонятым продук-
том дизайна. «Редизайн продукта –  явление в достаточ-
ной степени актуальное и приобрело скорее обыденный 
характер. Любой продукт, будь то логотип, фирменный 
стиль или упаковка, на определенной стадии существо-
вания просто обязан пройти данное обновление, иначе 
существует большой риск оказаться «за бортом» потре-
бительского рынка» [7, С. 31]. Отсутствие зрительского 
контакта в понимании творческого продукта побуждает 
к рефлексии о персональном восприятии, желаниях ау-
дитории и значимости самостоятельного влияния про-
дукта. Предположение, что продукт редизайна является 
отсылкой к продукту дизайна, спорно. Исследователи от-
мечают частоту ошибок на этапе редизайна, что отчасти 
можно интерпретировать как взаимосвязанную последо-
вательность, «дизайн», а затем «редизайн»: «Неудачная 
визуальная подача продукта может не принести поль-
зы, а наоборот, существенно снизить бизнес- показатели 
продукта. Особенно часто ошибки случаются на этапе 
редизайна бренда» [2, С. 878]. Нам представляется, что 
продукт редизайна, хоть отчасти и является референ-
сом продукта дизайна, рассматривать его нужно с само-
стоятельной позиции. Признавая отсылочное свой ство 
к дизайну, редизайн сохраняет авторскую уникальную 
интерпретацию, что порождает обсуждения о его само-
стоятельности как творческого продукта. Редизайн –  
это не просто контекстная «пересборка», ключевой мо-
мент –  улучшение пользовательского опыта. Ценност-
ная составляющая остается без изменений, внимание 
обращено на улучшение качественных показателей на-
выков аудитории при контакте с продуктом. Значимость 
улучшения навыков в контексте формирования лояль-
ности можно отследить через игровые практики: «…схе-
ма управления персонажем скорее относится к сфере 
программирования, задачей гейм-дизайнера в этом от-
ношении является соблюдение требований эргономики 
и сохранения высоких потребительских свой ств, так как 
за годы существования различных игровых платформ 
у игроков сформировались абсолютно четкие навыки 
управления… …абсолютное большинство гейм-дизай-
неров категорически не рекомендует что-либо менять 

в привычных способах управления, так как фрустра-
ция от невозможности совершения желаемых действий 
в рамках геймплея не позволит игроку дойти до этапа 
эмоциональной привязанности к персонажу и раскры-
тию его характера» [4, С. 252]. Фокусируясь на улучше-
нии пользовательского опыта, мы опираемся на связку 
«продукт- аудитория», поскольку речь идет о создании 
новой формы ранее недооцененного по достоинству 
продукта. Выбирая редизайн, субъекты культурных пре-
образований должны определить форматы работы с ау-
диторией. Функционал «четвертой стены» подвергается 
сомнению, зритель из позиции «сочувствующего» стре-
мится в «соучаствующего». В таком случае, инструмен-
ты public relations определяют возможные направления 
для удовлетворения потребности в формировании ло-
яльности аудитории:

а) Проектная работа по созданию комьюнити. Форми-
рование сплоченного круга единомышленников вокруг 
ценности бренда, а также предоставление возможно-
сти принимать активное участие в разработке продукта 
предвосхищают формирование лояльности;

б) Совместная деятельность по эмоциональному 
вовлечению потенциального зрителя, рассматривается 
как переход взаимодействия с брендом в личный опыт 
(на основе наработки практик). Приобретенные ауди-
торией эмоции могут формировать устойчивую связь 
до релиза продукта, например, радость и легкость улуч-
шают настроение и мотивируют на преодоление повсед-
невных задач;

в) Персонаж как носитель культуры, не просто ставит 
перед зрителем экзистенциальные вопросы, но и демон-
стрирует активный поиск ответов. Персонаж способен 
передавать опыт, может стать образцом поведения, вы-
ступить проводником между оценочными соотношения-
ми идей. Персонаж является ментальным продолжением 
зрителя, дискретно проявляющимся в ситуациях произ-
ведения.

Приведенные направления удовлетворяют потреб-
ность быть в числе творцов, прямо или косвенно влия-
ют на формирование лояльности, создавая солидарную 
ответственность за конечный продукт. Лояльность –  это 
не только доверие или сознательное игнорирование 
неточностей организационного процесса, это про раз-
деляемые ценности, задачи и миссию. Исследователи 
определяют задачи по повышению конкурентоспособ-
ности продукции, решаемые с помощью редизайна упа-
ковки, нас интересует графа «Создание более удобной 
для потребителя упаковки» [3, С. 91]. Подобный запрос 
нельзя удовлетворить в отрыве от целевой аудитории, 
пренебрегая ее желаниями. Отсутствие траекторий вов-
лечения комьюнити в сессию редизайна, в узком смыс-
ле означает упущенное конкурентное преимущество, 
а в более широком –  неверное понимание назначения 
дизайна.

Сформированная лояльность через совместную де-
ятельность авторского коллектива и зрителя впослед-
ствии перерастает в сферу креативных индустрий. Пре-
бывая в состоянии прямого контакта, зритель ожидает 
активности от авторов, позволяющей оказывать вли-
яние на ценный для него результат. Разделяемая со-
лидарная ответственность за конечный творческий ре-
зультат, помогает зрителю ощутить спектр позиций: 
от помощника автора до актора экономического секто-
ра. Подобная мобильность уникальна для зрителя тем, 
что, пользуясь созданной творческой экосистемой, он 
может примерить разные амплуа. Мы предполагаем, что 
попытки найти себя в разных позициях приводят к сбли-
жению зрителя и персонажа, повышая вовлеченность 
и эмпатию. Обратимся к примеру этической дилеммы: 
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общество поощряет книги и с негодованием относится 
к экранизациям. Вероятно, к одной из возможных вер-
сий преодоления кризиса понимания стоит отнести не-
совпадение знаковых систем автора и зрителя. Также 
вполне ожидаемо зрительское предвкушение авторско-
го декодирования субъективных описательных харак-
теристик и их отражение в персонаже. Субъективное 
восприятие при прочтении книги направлено в центр 
художественных событий, а экранизация предостав-
ляет возможность подстроиться под авторский замы-
сел. «Работая со знаками- индексами, дизайнер вынуж-
ден изображать не что-либо быстрое, а идею скорости, 
не что-либо освежающее, а идею свежести. И это долж-
но быть не личное представление конкретного дизай-
нера, а понятная всем схема образа, архетипическая 
форма» [10, С. 121]. Несовпадение ожидаемого побу-
ждает конфликт, который поддается регулированию 
в границах арт-медиации с целью сохранения лояльно-
сти и глубины индивидуального восприятия. Будет ли 
актуальна фабула дилеммы, если укрепить психоэмо-
циональную связь зрителя и персонажа с помощью вы-
страивания сопричастности –  вопрос, требующий боль-
шего исследовательского внимания. Однако уже сейчас 
можно предположить, что пренебрежение подобными 
механизмами –  реальный риск непринятия произведе-
ния публикой. В медиапрактике встречаются прецеден-
ты общественного порицания: от потери лояльности 
до констатации феномена «культура отмены». Дальней-
шая работа над продуктом требует знаний кризисного 
менеджмента и может быть дополнена иной деятельно-
стью, в том числе редизайном. В связи с этим в иссле-
довательской практике сохраняется диалектика отно-
сительно понимания редизайна как имиджевой состав-
ляющей или части брендинга. Редизайн как имиджевая 
составляющая апеллирует к визуальной модернизации: 
фирменным цветам, шрифтам, интерфейсу. Редизайн 
в имиджевом контексте понимается как поддержка ак-
туальности восприятия бренда, призван улучшать эсте-
тические характеристики и содействовать привлечению 
целевой аудитории. Как известно, архаичный дизайн 
навевает тоску, подводит зрителя к неосознанной де-
композиции и утрачивает целостное видение. Поэтому 
в конкурентное преимущество следует отнести быстрый 
отклик на изменения в сфере дизайна. Редизайн по-
могает, сохраняя имидж, осовременить персонажа, при 
этом не перестраивая маркетинговую стратегию цели-
ком. Однако имиджевые изменения могут не побудить 
иное восприятие продукта. В таком случае ребрендинг 
может быть полезен редизайну, в том числе и работе 
по формированию лояльности аудитории, за счет своих 
составляющих: миссии, ценности, идеологии. В широ-
ком смысле за ребрендингом кроется переориентация 
продукта на новый рынок, ценностные ориентиры и ка-
чественные показатели целевой аудитории. Допускает-
ся потеря части старой и приобретение новой аудито-
рии, если это приводит к укреплению позиций в конку-
рентной борьбе. Имидж и ребрендинг ставят перед со-
бой разные задачи, отличающиеся глубиной преобразо-
ваний и средств. Однако, пытаясь осмыслить редизайн 
и в частности редизайн персонажа, нужно определиться 
с тем, какой смыслообразующий контекст мы вклады-
ваем: улучшение внешней привлекательности или «пе-
ресборку» ценностей. «Редизайн решает различные 
типы задач: от простых –  внесения технических изме-
нений в отдельные элементы айдентики, до содействия 
генеральному ребрендингу торговой марки» [8, С. 101]. 
В агрессивной конкурентной борьбе за лояльность ау-
дитории выбор одного направления заведомо прова-
лен. Персонаж –  это элемент бренда, представляющий 

совокупность идей, относящихся к бизнесу, о которых 
необходимо сообщить аудитории. Однако и имиджевая 
сторона имеет отношение к персонажу в виду образа 
определенного доминирующего качества. Персонаж –  
это олицетворение связи зрителя с художественным ми-
ром. Например, античный герой в жанре трагедии бро-
сает вызов судьбе и пытается изменить мир. Фокус зри-
тельского внимания прикован к действиям персонажа, 
ухищрениям и уловкам, чья красота занимает зрителя, 
заставляя оценить, а возможно, и перенять ценности 
героя. Редизайн отводит персонажу второстепенную 
роль, посредническая функция все еще востребована, 
но значима непосредственная включенность зрителя 
в работу с внешним миром (в рамках произведения, на-
вык приобретается через контекстную ситуацию). Пер-
сонаж оказывается в сложной социокультурной ситуа-
ции после релиза произведения, поскольку сюжетная 
линия ограничивает его действия. Ограничения, уста-
новленные автором, могут считаться исчерпывающи-
ми, а зритель будет обладать альтернативным видени-
ем. Иными словами, зрительские представления –  это 
конечная оценочная фаза, основа для лояльности. Ре-
дизайн персонажа позволяет сконцентрировать внима-
ние не на оформительских подходах, а на зрительском 
представлении о том, каким должен быть дизайн пер-
сонажа. Если дизайн рассматривать как коммуникатив-
ный запрос от человека в пространство произведения, 
то редизайн –  своего рода ответная реакция, сообща-
ющая человеку, что его интенции услышаны. «Дизайн 
как культурная форма, как способ организации пред-
метного, информационного, эмоционального и поведен-
ческого пространства жизнедеятельности человека тес-
но связан с текущими социокультурными процессами 
современности, испытывает сильнейшее влияние пост-
модерна, являясь зачастую его прямым выразителем» 
[9, С. 224]. Сущность дизайна в создании комфортной 
и эстетически выразительной предметной среды, для 
преобразования внешнего вида с целью получения наи-
более лучшего воплощения. Сущность редизайна в ком-
плексном обновлении как визуальной, так и функцио-
нальной составляющей продукта. Редизайн более обра-
щен к зрителю, выступая возможностью для воплоще-
ния зрительских интенций в художественной ситуации. 
«На фоне стремительного роста интереса общества 
к новым информационным технологиям все большую 
актуальность приобретает цифровой редизайн, позво-
ляющий по-новому трансформировать телесность. Для 
этого используются высокотехнологичные устройства, 
с помощью которых осуществляется сканирование 
фигуры, умный текстиль, позволяющий одежде изме-
нять форму за счет добавленных элементов, и т.д.» [5, 
С. 209]. Попытки вписать себя в художественную дей-
ствительность прослеживаются через фотоискусство, 
мемуары, и если дизайн представляет собой процесс, 
хоть и обращенный на аудиторию, но имеющий автор-
ское первоначало, то редизайн способен улучшать поль-
зовательский опыт.

Таким образом, отправной точкой для редизайна 
являются первоначальные характеристики персонажа, 
нуждающиеся в обновлении. Если первоначальный ди-
зайн обращается к красоте линий, костюмам, украшени-
ям, то редизайн предполагает прагматичность и функ-
циональность. «Ребрендинг и редизайн является более 
успешным в том случае, если вместе с дизайном велась 
работа и над ассортиментом, и над операциями» [11, 
С. 536]. Одна из функций персонажа –  создание связи 
со зрителем, вдохновляя и развлекая, попутно переда-
вая идеи и сюжетные линии. Предназначение редизайна 
заключается в добавлении пользовательских функций 
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и элементов, которых не было в первоисточнике продук-
та, либо если они были неверно восприняты зрителем. 
Мы предполагаем, что редизайн, как форма деятельно-
сти, обращается к изменению творческой среды, созда-
ваемой поколением для последующего поколения зрите-
лей. Зритель вступает в самопознание через искусство 
уже созданного персонажа (ранней версии), для выявле-
ния собственных соотношений: рефлексии и соучастия, 
упрощения и осознания. Редизайн способен сократить 
дистанцию между зрителем и его потребностью занять 
позицию соучастника воссоздания некогда утраченной 
художественной действительности.
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REDESIGN AS A PROCESS OF FORMING 
AUDIENCE LOYALTY (USING THE EXAMPLE OF THE 
CONNECTION BETWEEN THE CHARACTER OF THE 
WORK AND THE VIEWER)

Salimgareev D. I., Fazlyakhmetova A. R.
Ufa University of Science and Technology,

The purpose of the article is to find opportunities for using redesign 
in the practice of forming audience loyalty. The focus of the research 
attention is aimed at determining the independence of the bounda-
ries of redesign, as a space for the participation of the viewer in the 
process of the author’s creation of a creative product. The position 
of redesign as part of image and branding strategies is comprehend-
ed. Using the example of the connection between the viewer and 
the character, factors for ensuring sustainable relationships are de-
termined.

Keywords: brand, design, creative industry, audience loyalty, char-
acter, redesign, participation.
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Динамика изменений подходов к урегулированию этнополитического 
боснийского конфликта до подписания Дейтонских соглашений

Федоренко Валерия Игоревна,
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Институт гуманитарных и социальных наук, Уфимский 
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Статья посвящена анализу эволюции подходов к урегулирова-
нию конфликта в Боснии и Герцеговине до подписания Дей-
тонских соглашений. Целью исследования является выявление 
причин неэффективности первоначальных дипломатических 
усилий и прослеживание трансформации ролей ООН и НАТО 
в миротворческом процессе. На основе комплексного анализа 
международных документов, научных трудов и монографий, 
с применением историко- аналитического метода и методов 
контекстуального анализа и синтеза, автор выделяет четыре 
основных направления урегулирования: дипломатия, санк-
ции, миссии ООН и применение военной силы. Полученные 
результаты демонстрируют ограниченность традиционных ин-
струментов мирного урегулирования в условиях асимметрич-
ного конфликта и подчёркивают растущую роль военной силы 
в международной практике давления. Значимость работы за-
ключается в уточнении механизмов внешнего влияния на вну-
триконфликтные процессы и в выявлении структурных препят-
ствий на пути к устойчивому миру.

Ключевые слова: Босния и Герцеговина, НАТО, Вашингтон-
ские соглашения, санкции, ООН.

Введение
Внутригосударственный конфликт в Боснии и Герцего-
вине (БиГ), который разразился в 1992 году, стал одной 
из наиболее разрушительных и многослойных форм по-
литической и социальной напряженности конца XX века. 
Этот кризис, сопровождавшийся глубокими этнополитиче-
скими расколами и массовыми актами насилия, привлек 
внимание международного сообщества и стал объектом 
комплексного вовлечения различных международных 
акторов. Конфликт поставил перед мировым сообще-
ством задачи, требующие внедрения гибридных и много-
уровневых стратегий урегулирования, включая элементы 
превентивной дипломатии, санкционного воздействия, 
миротворческих операций и ограниченного применения 
военной силы. Эволюция подходов к разрешению босний-
ского конфликта до подписания Дейтонских соглашений 
в 1995 году иллюстрирует динамичное взаимодействие 
множества заинтересованных субъектов, таких как Орга-
низация Объединённых Наций (ООН), Европейский Союз 
(ЕС), НАТО и другие важные международные институ-
ты, каждый из которых вносил свой вклад в создание 
и реализацию международных правовых и политических 
механизмов, направленных на достижение устойчивой 
стабилизации региона.

Особое внимание в исследовании уделяется четырём 
ключевым направлениям вмешательства, которые ока-
зали значительное влияние на развитие международ-
ных стратегий разрешения кризиса: дипломатическим 
инициативам, санкционной политике, миротворческим 
операциям ООН и роли НАТО. Эти аспекты были выде-
лены на основе их решающего воздействия на форми-
рование институциональной архитектуры международ-
ных отношений и их роли в определении эффективно-
сти применяемых методов в контексте сложного межго-
сударственного кризиса. Рассмотрение этих подходов 
в совокупности позволяет глубже понять процесс транс-
формации международной практики в области урегули-
рования внутригосударственных конфликтов и выявить 
ключевые закономерности, которые могут быть полезны 
для анализа аналогичных кризисов в будущем.

Дипломатические инициативы
Изначальные попытки мирного разрешения конфликта 
в Боснии и Герцеговине осуществлялись под эгидой Ор-
ганизации Объединённых Наций и Европейского Союза 
в рамках применения превентивной дипломатии и техно-
логий третьестороннего посредничества. Данные усилия 
базировались на идеи многосторонних переговорных 
платформ, целью которых было достижение устойчивого 
политического компромисса между основными этнополи-
тическими субъектами конфликта.

Так, Женевские переговоры 1992 года представля-
ют собой раннюю форму трек-один дипломатии, в рам-
ках которой международные посредники стремились 
разработать параметры мирного соглашения, основан-
ные на принципах территориального разграничения 
и ограниченной автономии для этнических групп. Дан-
ные инициативы столкнулись с жёсткой позицией бо-



385

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
снийских сербов, последовательно отвергавших пред-
ложения, не предусматривавшие признание их де-факто 
политико- территориального суверенитета.

В 1993 году международное сообщество предпри-
няло новую попытку институционализировать процесс 
мирного урегулирования через выдвижение двух после-
довательных дипломатических инициатив –  плана Венс–
Оуэна и плана Оуэн–Столтенберга. Оба документа пред-
ставляли собой формализованные концепции террито-
риального перераспределения в рамках мирного про-
цесса, но натолкнулись на устойчивое сопротивление 
со стороны участников конфликта [7].

Первый из них, разработанный в январе 1993 года 
специальным представителем ООН С.Венсом и предста-
вителем ЕС Д.Оуэном, предусматривал сохранение еди-
ной БиГ при одновременной институционализации деся-
ти автономных провинций. Их административные грани-
цы предлагалось выстраивать по этнотерриториальному 
принципу, с целью деэскалации насилия через договор-
ную локализацию власти. Несмотря на попытку сохра-
нить территориальную целостность, план вызвал нега-
тивную реакцию боснийских сербов, не удовлетворён-
ных отсутствием признания их военно- политических до-
стижений. Их отказ от участия фактически заблокиро-
вал реализацию соглашения 1. Боснийские мусульмане 
и хорваты, поначалу поддержавшие проект как возмож-
ный путь к снижению насилия, после его провала вступи-
ли в фазу межэтнической конфронтации, что ознамено-
вало провал коалиционного мирного процесса и переход 
к внутреннему субконфликту.

После ухода С.Венса летом 1993 года, его место 
занял Т.Столтенберг, который совместно с Д.Оуэном 
представил второй план –  более радикальный в своей 
сущности, направленный на этническое размежевание 
и фактическую конфедерализацию государства. План, 
представленный в августе 1993 года, предусматривал 
раздел БиГ на три этнические республики, де-факто 
институционализируя распад страны. Распределение 
территорий –  52% за сербами, 25% за хорватами и 23% 
за боснийскими мусульманами –  отражало баланс сил, 
сформированный в результате вооружённого конфлик-
та [8, р.41]. Данная модель была отвергнута боснийским 
руководством, т.к. рассматривалась как легитимизация 
территориальных приобретений, полученных посред-
ством агрессии. Таким образом, план провалился, ока-
завшись неспособным преодолеть ключевые противоре-
чия в видении послевоенного устройства страны сторо-
нами конфликта [3].

Обе инициативы продемонстрировали стремление 
международного сообщества реализовать консенсусное 
урегулирование через компромиссное перераспределе-
ние территорий. Однако они оказались неэффектив-
ными в условиях асимметрии политических интересов, 
отсутствия доверия между сторонами и их нежелания 
идти на уступки, затрагивающие основы идентичности 
и безопасности. Провал этих инициатив способствовал 
дальнейшей эскалации конфликта и заложил основу для 
последующего Вашингтонского соглашения 1994 года.

Представляется целесообразным акцентировать 
внимание на аналитическом осмыслении Вашингтон-
ских соглашений как ключевого элемента в архитекту-
ре мирного урегулирования вооружённого конфликта 
в Би Г. Соглашение, подписанное 18 марта 1994 года 

1 Ометюх М. Н. Неудавшееся умиротворение Боснии: 
План Вэнса- Оуэна / М. Н. Ометюх. –  УДК 9.94. –  DOI: 10.183
84/2310-676X-2022-3-86-92. –  Московский государственный 
областной университет, 2022. –  Режим доступа: https://doi.
org/10.18384/2310–676X-2022–3–86–92. –  Дата обращения: 
09.02.2025.

ознаменовало собой формализацию стратегического 
альянса между боснийскими мусульманами и хорвата-
ми. В подписании приняли участие ведущие политиче-
ские акторы: премьер- министр БиГ Х. Силайджич, ми-
нистр иностранных дел Хорватии М.Гранич и президент 
Герцег- Босны К.Зубак [1]. В рамках академической дис-
куссии Вашингтонское соглашение зачастую интерпре-
тируется через призму тактической коалиции между бо-
снийцами и хорватами, направленной на ослабление во-
енного и политического потенциала боснийских сербов. 
Безусловно, соглашение способствовало конфликтной 
трансформации за счёт одного из активных фронтов –  
хорватско- боснийского –  тем самым перераспределив 
ресурсы и военную инициативу в пользу совместно-
го противодействия боснийским сербам. Объединение 
военных, политических и логистических ресурсов двух 
этнических сторон позволило изменить конфигурацию 
сил на театре боевых действий, что, в конечном счёте, 
стало одним из поворотных моментов в динамике воо-
ружённого противостояния. Однако данное объяснение 
склонно нивелировать правовое значение соглашения 
как акта, заложившего основы нового федеративного 
устройства внутри конфликтного пространства. Соглас-
но положениям документа, была учреждена Федерация 
Боснии и Герцеговины как субнациональное образова-
ние, представляющее собой асимметричную федератив-
ную модель, основанную на принципах территориаль-
ной автономии. Тем самым соглашение зафиксировало 
не только прекращение межэтнического противостояния 
между боснийцами и хорватами, но и стало первым офи-
циальным актом, инициировавшим процесс внутригосу-
дарственной дезинтеграции прежней унитарной модели 
Би Г. Фактически, можно утверждать, что соглашение 
не ограничивалось исключительно функциональной за-
дачей переформатирования военных альянсов. Напро-
тив, оно выступало в качестве структурного катализато-
ра фрагментации государства, заложив правовые и ад-
министративные основы для дальнейших форматов кон-
ституционного государственного строительства.

Санкционная политика
Изначально ключевым элементом стратегии междуна-
родного давления на участников конфликта на террито-
рии бывшей Югославии стало введение многоуровневых 
экономических санкций, имевших целью ограничить ре-
сурсы, подпитывающие вооружённое противостояние 
и этнополитическую радикализацию. Уже в мае 1992 го-
да Совет Безопасности (СБ) ООН, в ответ на поддержку 
Белградом боснийских сербов, инициировал введение 
комплексного торгового эмбарго против Союзной Респу-
блики Югославии (СРЮ), в соответствии с резолюцией 
№ 757 2. Под запрет попал экспорт товаров двой ного на-
значения и стратегически значимой продукции, включая 
топливо, военные технологии и элементы критической 
инфраструктуры. Эти меры носили характер всеобъем-
лющих санкций, направленных на подрыв экономического 
потенциала СРЮ и стимулирование политического давле-
ния на боснийских сербов [9, p.397]. ЕС, действуя в коор-
динации с ООН, дополнительно приостановил все формы 
экономического взаимодействия с Белградом, включая 
замораживание активов и прекращение межбанковско-
го сотрудничества. США усилили санкционное давление, 
установив экспортные ограничения на ряд промышленных 
и технологических товаров, имеющих стратегическое зна-
чение. Введение санкций против СРЮ сопровождалось 

2 Резолюция 757 (1992) Совета Безопасности ООН // 
Официальный сайт ООН. URL: https://docs.un.org/ru/S/
RES/757(1992)– Дата обращения: 10.02.2025.
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активным вовлечением не только ООН и ЕС, но и других 
международных акторов, таких как Международный ва-
лютный фонд (МВФ). МВФ приостановил членство СРЮ 
в своей системе и заморозил доступ к международным 
финансовым инструментам, что фактически изолировало 
страну от глобальных рынков капитала 1.

Дополнительным шагом стало введение всеобъем-
лющего оружейного эмбарго, распространявшегося 
на всех участников конфликта в рамках бывшей Югос-
лавии. Однако на практике эта мера имела выражен-
ный асимметричный эффект: боснийские мусульмане 
и хорваты оказались в менее выгодном положении, по-
скольку сербская сторона сохраняла доступ к арсена-
лам Югославской народной армии (ЮНА), обладавшей 
значительными ресурсами вооружений и боевой техни-
ки. В условиях подобной диспропорции боснийцы за-
действовали нелегальные каналы снабжения, включая 
транснациональные теневые сети и чёрные рынки во-
оружений. Этот феномен отражает типичную дилемму 
санкционной политики –  непреднамеренное усиление 
неформальных, а иногда и криминализированных меха-
низмов восполнения ресурсов, что ставит под сомнение 
эффективность эмбарго как универсального инструмен-
та мирного принуждения. В апреле 1994 года (после за-
ключения Вашингтонского соглашения) администрация 
президента США Б.Клинтона де-факто нарушила данное 
эмбарго и приняла решение не препятствовать постав-
кам оружия боснийским мусульманам и хорватам через 
Хорватию, несмотря на действующее эмбарго ООН 2. Это 
решение позволило Ирану и другим странам, включая 
Турцию, Саудовскую Аравию, Пакистан и Малайзию, ор-
ганизовать масштабные поставки вооружений босний-
скому правительству.   Это привело к значительному уси-
лению военного потенциала боснийской армии, что по-
зволило ей перейти в наступление против боснийских 
сербов в 1995 году [5].

Деятельность ООН: Создание гуманитарных 
коридоров, ввод миротворческого контингента
В рамках реализации международных механизмов по раз-
решению вооружённых конфликтов и защиты гражданско-
го населения, под эгидой ООН была внедрена концепция 
так называемых «безопасных зон», предназначенных для 
предоставления временного убежища и защиты от воен-
ных угроз. Эта стратегия представляла собой инструмент 
превентивной дипломатии и гуманитарного вмешатель-
ства, направленный на сдерживание насилия в условиях 
нестабильности и отсутствия функционирующей государ-
ственной юрисдикции.

Так, например, в апреле 1993 года СБООН была еди-
ногласно принята резолюция № 819 3, провозгласившая 
Сребреницу «зоной, свободной от вооружённых дей-
ствий». Вскоре последовала резолюция № 824 4, которая 
расширила данный правовой статус на ряд других зна-
чимых населённых пунктов –  Сараево, Жепу, Горажде, 

1 Финансовое оружие: Как санкции и вой ны уничтожи-
ли Югославию. –  Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/5194861. –  Дата обращения: 10.02.2025.

2 Миллер, Г. (1996). U.S. OKd Iranian Arms for Bosnia, Officials 
Say. Los Angeles Times, 5 апреля. URL: https://www.latimes.com/
archives/la-xpm-1996–04–05-mn-55275-story.html (дата обраще-
ния 10.02.25)

3 Резолюция 819 (1993) Совета Безопасности ООН. –  Ре-
жим доступа: https://www.un.org/ru/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol=S/RES/819(1993). –  Дата обращения: 07.04.2025.

4 Резолюция 824 (1993) Совета Безопасности ООН. –  Ре-
жим доступа: https://www.un.org/ru/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol=S/RES/824(1993). –  Дата обращения: 07.04.2025.

Бихач и Тузлу. Эти меры были призваны создать усло-
вия для деэскалации конфликта посредством простран-
ственной демилитаризации. Параллельно, в сотрудниче-
стве с Управлением Верховного комиссара ООН по де-
лам беженцев (UNHCR), осуществлялась организация 
гуманитарных коридоров –  временных маршрутов, обе-
спечивавших доставку продовольствия, медикамен-
тов, а также безопасную эвакуацию гражданского на-
селения. Эти действия являлись частью более широкой 
стратегии по поддержанию гуманитарного пространства 
в зоне конфликта.

В 1992 году была также развёрнута Миссия ООН 
по защите (UNPROFOR), основной мандат которой вклю-
чал обеспечение физической безопасности гуманитар-
ных операций и содействие в установлении условий для 
мирного урегулирования. Однако, несмотря на деклари-
руемые цели, практическая реализация данной миро-
творческой модели столкнулась с рядом существенных 
ограничений. В частности, отсутствие мандата на при-
менение силы сделало безопасные зоны крайне уязви-
мыми для вооружённых атак. Гуманитарные коридоры 
регулярно подвергались обстрелам, а миротворческие 
подразделения не обладали достаточными ресурсами 
и правовыми полномочиями для эффективной защиты 
мирного населения.

Военные меры и деятельность НАТО
Международное сообщество, действуя в рамках страте-
гии ограниченного принуждения, предприняло попытку 
минимизировать интенсивность вооружённого проти-
востояния в БиГ посредством введения ограниченных 
военных мер. Одним из ключевых шагов стал запрет 
на использование воздушного пространства в целях на-
несения авиаударов –  мера, направленная на защиту 
гражданского населения и недопущение дальнейшей 
милитаризации конфликта.

Уже в октябре 1992 года Совет Безопасности ООН 
принял резолюцию № 781, вводившую запрет на все не-
санкционированные военные полёты над территорией 
БиГ [1, с. 510]. Этот правовой акт был нацелен на сдер-
живание воздушных атак и пресечение каналов неле-
гального трансфера вооружений по воздуху. Однако 
на начальном этапе его реализация носила преимуще-
ственно декларативный характер, так как отсутствовали 
действенные механизмы мониторинга и принудительно-
го исполнения.

Переход к более жесткому типу принудительного ди-
пломатического вмешательства был официально за-
креплён в марте 1993 года, когда СБ ООН принял ре-
золюцию № 816 5. Этот документ радикально изменил 
правовую основу ранее введённого запрета, расширив 
его юрисдикционные и операционные границы, а также 
впервые предоставив международным силам полномо-
чия на применение военной силы для обеспечения со-
блюдения воздушного эмбарго. Данное решение озна-
меновало собой сдвиг от традиционной стратегии сдер-
живания к более активной политике принудительного 
поддержания мира, характеризующейся усиленной ко-
ординацией и вооружённым вовлечением международ-
ных акторов. Этот процесс был не просто изменением 
тактики, а преобразованием самого подхода к урегули-
рованию конфликтов.

Исполнение резолюции было поручено Организации 
Североатлантического договора (НАТО), что стало зна-
чимым прецедентом в эволюции роли Альянса как субъ-

5 Резолюция 816 (1993) Совета Безопасности ООН. –  Ре-
жим доступа: https://www.un.org/ru/ga/search/view_doc.asp?sym-
bol=S/RES/816(1993). –  Дата обращения: 07.04.2025.
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екта коллективной безопасности. 12 апреля 1993 года 
НАТО инициировало операцию «Deny Flight» 1. В рамках 
данной операции был установлен режим воздушного па-
трулирования, предусматривающий возможность прямо-
го применения силы в отношении воздушных нарушите-
лей. Фактически, участие НАТО в вооружённом конфлик-
те на территории БиГ, первоначально позиционируемое 
как вспомогательное по отношению к мандату ООН, 
с 1994 года претерпело качественную трансформацию. 
На фоне нарастания насилия в регионе и неспособно-
сти многосторонней дипломатии эффективно защитить 
мирное население, Североатлантический альянс начал 
реализовывать стратегию «ограниченных военных опе-
раций». Первое применение военной силы НАТО а прои-
зошло в феврале 1994 года, когда его авиация сбила че-
тыре сербских штурмовика, нарушивших установленные 
бесполётные зоны над Би Г. Уже в апреле того же года 
последовали первые точечные удары по наземным объ-
ектам: в рамках операции «Deadeye» осуществлялись 
демонстративные пролёты и удары по радиолокацион-
ной инфраструктуре армии боснийских сербов. 1994 год 
ознаменовал собой и концептуальный поворот в стра-
тегии НАТО –  от роли технического партнёра в миро-
творческих усилиях ООН к самостоятельному субъекту 
с мандатом на использование силы в целях принуждения 
к прекращению огня.

Дальнейшие события, связанные с убийствами 
боснийско- мусульманского населения в Сребренице 2, 
остаются предметом интенсивных исторических, поли-
тических и правовых дискуссий. Однако очевидно одно –  
последствия данных событий оказали фундаментальное 
влияние на дальнейший ход мирного урегулирования 
конфликта. Жёсткая реакция международного сообще-
ства привела к радикальному ослаблению дипломати-
ческих позиций боснийских сербов. Кроме того, данный 
эпизод стал одним из ключевых триггеров для принятия 
решения о проведении военной операции НАТО «Deliber-
ate Force» 3 в августе 1995 года, что представляет собой 
пример применения стратегии внешнего принуждения 
к миру. В течение двух с половиной недель вооружён-
ные силы Альянса осуществляли интенсивные бомбар-
дировки по сербским позициям, сбросив порядка тыся-
чи авиационных боеприпасов [10]. Помимо этого, в ходе 
операции было зафиксировано эпизодическое примене-
ние крылатых ракет морского базирования «Томагавк» 
[7]. Также США и их союзники использовали боеприпасы 
с бронебойными сердечниками из обеднённого урана, 
что привело к широкому обсуждению их долгосрочных 
последствий для здоровья населения и стало основой 
для формирования концепта «балканского синдрома»–
термина, обозначающего предполагаемую связь между 
радиоактивным загрязнением и ростом заболеваемости 
в постконфликтных регионах 4.

1  Гисандес Гомес, Х. (2020). Право воздушной вой ны. Inter-
national Review of the Red Cross, (326). URL: https://international- 
review.icrc.org/sites/default/files/reviews-pdf/2020–11/326_0.pdf 
(дата обращения: 03.03 2025).

2 События в Сребренице во время Боснийской вой ны 1992–
1995 годов. Досье [Электронный ресурс] // ТАСС. URL: https://
tass.ru/info/2109261 (дата обращения: 27.02.2025).

3 Оуэн Р. К. Операция Deliberate Force: Исследование гу-
манитарной ситуации ограничения в аэрокосмической вой не / 
Р. К. Оуэн. –  Режим доступа: https://www.airuniversity.af.edu/Por-
tals/10/AUPress/Books/B_0074_OWEN_DELIBERATE_FORCE.
pdf. –  Дата обращения: 07.04.2025.

4 Топ-10 самых жестоких операций авиации США про-
тив мирного населения // Федеральное агентство новостей. 
07.08.2020. Доступ: https://riafan.ru/1299925-top10-samykh- 
zhestokikh-operacii- aviacii-ssha-protiv- mirnogo-naseleniya (дата 
обращения: 20.12.2024).

Заключение
Анализ применения дипломатических, санкционных, миро-
творческих и военно- принудительных инструментов в кон-
тексте боснийского конфликта позволяет выработать не-
сколько ключевых выводов, которые требуют дальнейшей 
научной рефлексии. Прежде всего, дипломатические уси-
лия, несмотря на последовательность и институциональную 
поддержку со стороны таких международных акторов, как 
ООН и ЕС, продемонстрировали ограниченную эффектив-
ность в трансформации конфликта, обусловленного жест-
кой этнополитической поляризацией, что ставит под сомне-
ние применимость традиционных форм дипломатии в ситу-
ациях, где этнонациональные интересы вступают в резкое 
противоречие с международно- правовыми рамками.

Санкционная политика продемонстрировала свою 
двусмысленность: с одной стороны, она способствова-
ла изоляции режима СРЮ и экономическому давлению 
на боснийских сербов, с другой –  привела к возникнове-
нию теневых каналов снабжения и фактически подорва-
ла универсальность международных правовых режи-
мов, включая оружейное эмбарго. Эта динамика ставит 
под вопрос устойчивость многосторонних санкционных 
механизмов в условиях асимметрии сторон конфликта 
и размытых геополитических интересов участников.

Миротворческая деятельность ООН оказалась суще-
ственно ограниченной не только рамками «защитного 
мандата», но и неспособностью обеспечить реальную 
безопасность мирного населения в условиях наступа-
тельной тактики, применяемой конфликтующими сторо-
нами, что, по всей видимости, требует пересмотра самой 
парадигмы гуманитарного вмешательства в контексте 
вооружённых конфликтов.

Военно- оперативная фаза международного вмеша-
тельства, осуществлённая преимущественно силами 
НАТО, зафиксировала значимый сдвиг в стратегиче-
ской логике международного урегулирования, который 
отразил переход от посредничества к силовой политике 
принуждения. Этот переход сигнализирует о нарастаю-
щем значении военной силы как решающего инструмен-
та в системе международного давления.
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DYNAMICS OF CHANGES IN APPROACHES TO 
RESOLVING THE ETHNO- POLITICAL BOSNIAN 
CONFLICT PRIOR TO THE SIGNING OF THE DAYTON 
ACCORDS

Fedorenko V. I.
Ufa University of Science and Technology

The article analyses the evolution of approaches to conflict resolu-
tion in Bosnia and Herzegovina before the signing of the Dayton Ac-
cords. The aim of the study is to identify the reasons for the ineffec-
tiveness of the initial diplomatic efforts and to trace the transforma-
tion of the roles of the UN and NATO in the peacekeeping process. 
Based on a comprehensive analysis of international documents, sci-
entific works and monographs, using historical and analytical meth-
od and methods of contextual analysis and synthesis, the author 
identifies four main areas of settlement: diplomacy, sanctions, UN 
missions and the use of military force. The results demonstrate the 
limitations of traditional instruments of peaceful settlement in asym-
metric conflict and emphasise the growing role of military force in the 
international practice of pressure. The significance of the work lies in 
clarifying the mechanisms of external influence on intra- conflict pro-
cesses and in identifying structural obstacles to sustainable peace.

Keywords: Bosnia and Herzegovina, NATO, Washington Accords, 
sanctions, UN.
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Статья посвящена анализу стратегий территориального брен-
динга, основанных на индустриальных нарративах, на примере 
Дальневосточного Федерального Округа. В условиях нарас-
тающей конкуренции между регионами за ресурсы и населе-
ние, брендинг рассматривается не только как управленческий, 
но и как символический инструмент, направленный на прео-
доление статуса внутренней периферии. Исследование вы-
полнено в теоретико- аналитическом ключе с использованием 
методов критического дискурсивного и нарративного анализа. 
Особое внимание уделяется тому, как образы промышлен-
ности и мегапроектов –  от космодрома до судостроительных 
кластеров –  интегрируются в медиадискурс и визуальные стра-
тегии, формируя образ региона как «территории прорыва». 
Анализ кейсов показывает, что индустриальная символика по-
могает перестроить идентичность территории, однако создает 
диссонанс между декларируемыми ценностями и существую-
щими материальными условиями. Исследование рассматрива-
ет брендинг как механизм нормативного воздействия, при этом 
выявляются его ограничения в контексте неравномерного раз-
вития инфраструктуры и разного восприятия региона.

Ключевые слова: брендинг территорий, промышленность, 
Дальний Восток, медиадискурс, региональное развитие.

В условиях усиливающейся конкуренции между реги-
онами России за инвестиционные ресурсы, квалифици-
рованные кадры и денежные поступления из федераль-
ного бюджета, брендинг территорий приобретает статус 
не просто управленческого инструмента, но и важно-
го механизма репрезентации. Особенно актуально это 
для удаленных от федерального центра регионов, таких 
как Дальневосточный Федеральный Округ (ДФО), чей 
имидж в общественном и экспертном дискурсе устойчи-
во связан с образами инфраструктурной изоляции и су-
ровых природных условий [1], [2]. Такая символическая 
структура укрепляет статус ДФО как «внутренней пери-
ферии» –  не столько географической, сколько менталь-
ной и политико- экономической.

В последние годы регион активно вовлечен в про-
цесс институциональных и имиджевых трансформа-
ций, где мегапроекты –  от судостроительных кластеров 
до космодрома «Восточный» –  начинают играть роль 
не только экономическую, но и культурно- политическую. 
Появление визуальных образов вроде «китолёта», а так-
же усиление нарратива «территории прорыва» свиде-
тельствуют о стремлении сформировать новый симво-
лический капитал региона. Однако остаётся открытым 
вопрос: способны ли подобные практики действительно 
изменить восприятие региона или они лишь усиливают 
дистанцию между образом и реальностью?

Исследование посвящено анализу способов, с по-
мощью которых промышленность и ассоциированные 
с ней инфраструктурные проекты включаются в процес-
сы брендинга ДФО. Особое внимание уделяется тому, 
как индустриальные образы интегрируются в медиадис-
курс и воздействуют на представления о регионе как 
о потенциальном месте для жизни, а не только работы.

Задачи исследования включают в себя следующее.
– Проведение дискурсивного анализа публикаций 

в СМИ и социальных сетях, формирующих репрезен-
тацию ДФО как «территории прорыва».

– Проведение кейс-анализа промышленных кластеров 
как элементов символического позиционирования 
региона.

– Изучение региональных и федеральных медиастра-
тегий в контексте их эффективности с точки зрения 
миграционной привлекательности.
Методология исследования опирается на крити-

ческий дискурсивный и нарративный анализ, а так-
же кейс-анализ. Это позволяет исследовать не только 
структуру репрезентации региона, но и ее смысловую 
нагрузку, а также выявить риторические механизмы, 
с помощью которых индустриальные элементы включа-
ются в публичную презентацию региона.

В теоретико- аналитической перспективе террито-
риальный брендинг понимается как целенаправлен-
ный процесс символического конструирования региона 
с целью повышения его инвестиционной, туристической 
и миграционной привлекательности. Современные кон-
цепции подчеркивают, что успешный брендинг не мо-
жет быть универсальным: он требует учёта локальной 
специфики –  культурной, исторической, экономической 
[3]. В этом контексте особый интерес вызывает вопрос 
о том, каким образом индустриальные элементы, тради-
ционно относимые к экономической сфере, становятся 
символами идентичности региона.
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Зарубежные исследования (например, Almeida et al., 
2023) демонстрируют, что включение индустриальных 
компонентов в визуально- коммуникативный облик ре-
гиона усиливает когнитивную связь между территорией 
и её образом, особенно в условиях конкуренции меж-
ду регионами за внимание квалифицированных кадров, 
принимающих решение о переезде [4]. Промышленные 
объекты в этом контексте становятся не только индика-
торами модернизации, но и носителями культурного ко-
да –  маркерами локальной специфики, на которые мож-
но «опереться» в создании образа региона.

Однако применимость этих подходов к российско-
му контексту, и особенно к отдаленным районам вроде 
Дальнего Востока, требует уточнения. Здесь индустри-
альность, с одной стороны, сохраняет репутацию основ-
ного механизма развития региона, а с другой –  может 
ассоциироваться с наследием незавершённой модер-
низации и институциональной уязвимостью. Тем не ме-
нее, как показывают исследования Волынчук Я. А., имен-
но промышленность и масштабные инфраструктурные 
проекты становятся в ДФО теми точками опоры, вокруг 
которых возможно конструирование позитивного и при-
влекательного образа региона [1]. Таким образом, в со-
временной теории территориального брендинга мы ви-
дим растущий интерес к промышленным символам как 
ресурсам репрезентации.

В последние годы российский медиадискурс всё ак-
тивнее конструирует образ Дальнего Востока как «тер-
ритории прорыва» –  региона, способного радикально 
изменить своё положение в национальной структуре. 
Этот образ формируется через устойчивый набор ме-
тафор, в числе которых «регион будущего», «точка при-
тяжения», «окно в Азию» и «территория возможностей» 
[2]. Эти выражения не только акцентируют внимание 
на развитии и прогрессе, но и выполняют перформатив-
ную функцию: через их многократное воспроизведение 
формируются ожидания –  как у потенциальных новых 
жителей региона, так и у самих акторов региональной 
политики.

Лексико- стилистический анализ официальных и ме-
дийных материалов выявляет обилие образов, насыщен-
ных риторикой движения: «маховик экономики», «вос-
ток солнца», «китолёт». Подобные метафоры создают 
эмоционально заряженное поле, в котором индустриаль-
ность региона романтизируется, превращаясь в символ 
будущего, а не только производственной мощности [5]. 
Однако здесь неизбежно возникает вопрос о риске сим-
волического перенасыщения, когда нарративное обеща-
ние опережает инфраструктурную реализацию.

Показательным становится и характер распределе-
ния нарративов между официальным и неофициаль-
ным уровнями коммуникации. В то время как институ-
циональные источники фокусируются на инвестицион-
ном потенциале и стратегических проектах, пользова-
тельский контент в социальных медиа воспроизводит 
микронарративы повседневности –  от бытовой повсед-
невности до историй успеха. Этот дуализм формирует 
многослойную картину региона, где индустриальное со-
седствует с локальным, а официальная подача инфор-
мации –  с аутентичными голосами жителей [6].

В совокупности такие дискурсивные практики свиде-
тельствуют о формировании особой символической ар-
хитектуры, в которой ДФО предстает как пространство 
возможностей и трансформаций. Однако эффектив-
ность этих стратегий остаётся амбивалентной: с одной 
стороны, они разрушают устойчивые стереотипы о пе-
риферийности, с другой –  создают новую версию облика 
региона, возможное расхождение с которым может лишь 
усилить ощущение недостижимости обещанного образа.

Региональные практики территориального брендинга 
на Дальнем Востоке демонстрируют разнообразие под-
ходов к интеграции промышленности в символическое 
позиционирование. Если на федеральном уровне доми-
нирует унифицированная риторика развития и «терри-
тории возможностей», то на уровне субъектов акценты 
смещаются в сторону локальной адаптации –  встраива-
ния индустриальных нарративов в культурные контексты 
и визуальные образы, значимые для местных сообществ 
[7]. Этот процесс демонстрирует феномен символиче-
ской локализации промышленности, когда экономиче-
ский фактор трансформируется в значимый элемент 
культурного мифа региона.

Пример Хабаровского края –  бренд «родина китов 
и самолётов» –  представляет собой попытку соединить 
природную и индустриальную составляющие террито-
рии в один образ. «Китолёт» здесь становится не просто 
визуальной метафорой, а воплощением двух ключевых 
достоинств региона: природного своеобразия и инду-
стриальных достижений. Такое соединение образов сим-
волизирует уникальность и одновременно стремление 
преодолеть дуализм между «дикой природой» и «тех-
ногенным прогрессом» [8]. Однако остаётся открытым 
вопрос: воспринимается ли этот символ за пределами 
региона как маркер? Внутри региона «Китолёт» активно 
используется в маркетинговых и туристических инициа-
тивах, включая участие в различных выставках и созда-
ние сувенирной продукции [9]. Тем не менее, его узнава-
емость за пределами Хабаровского края остаётся огра-
ниченной, что ставит под сомнение его эффективность 
как инструмента внешнего брендинга. Кейс «Китолёта» 
представляет собой интересный пример внутреннего 
символического конструирования, однако его потенциал 
в качестве внешнего бренда требует дальнейшей оценки 
и возможной адаптации для более широкой аудитории.

В Приморье, напротив, наблюдается «демократи-
зация» бренда –  формирование идентичности «снизу 
вверх», через вовлечение жителей. Акцент на промыш-
ленности становится не так заметен, однако все еще 
присутствует в идее привлекательности для трудоспо-
собного населения. Такой подход скорее нацелен на вну-
треннюю легитимацию бренда, чем на его внешнее сим-
волическое продвижение, что поднимает вопрос целост-
ности брендинга в рамках макрорегиона. [10].

Амурская область использует индустриальные объ-
екты как основу нарративного маршрута –  «Здесь на-
чинается рабочий день» –  ориентированного на моло-
дёжь. В данном случае промышленность представляется 
не как абстрактное благо, а как пространство карьерной 
самореализации и устойчивого будущего. Интересным 
представляется акцент не только на профессиональных 
перспективах, но и на идее «общего дела» –  региональ-
ного сообщества, связанного не территорией, а схожей 
занятостью [11].

В кейсе Республики Саха (Якутия) промышленность 
становится частью местной культуры, создавая новые, 
смешанные образы: традиционные ресурсы (алмазы, 
холод, этнокультурное наследие) сочетаются с креатив-
ными индустриями и цифровой экономикой. По данным 
на 2024 год, вклад креативных индустрий в валовой ре-
гиональный продукт республики достиг 2,8%, а валовая 
добавленная стоимость в этом секторе составила поч-
ти 57 млрд руб лей. Среднегодовая численность занятых 
в креативных индустриях выросла с 40 до 44 тысяч че-
ловек –  что указывает не только на институциональную 
поддержку сектора, но и на его возрастающую социаль-
ную плотность [12]. Нарратив «самореализации на ме-
сте» в этом контексте противопоставляется миграции 
в столицу, подчеркивая возможность карьерного и лич-
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ностного роста внутри региона. Этот кейс оказывается 
особенно показательным в плане борьбы за удержание 
квалифицированных специалистов –  не через индустри-
альные мифы, а через идею локальной самодостаточ-
ности [13].

Приведённые кейсы демонстрируют, что в регио-
нальных стратегиях брендинга индустриальные объекты 
не просто визуализируются –  они становятся средствами 
риторического переосмысления образа региона. Метал-
лы, самолёты, ракеты и газокомплексы превращаются 
в культурные символы, через которые такие регионы, 
как ДФО, демонстрируют свою исключительность. Од-
нако очевидна и внутренняя напряжённость этих стра-
тегий: попытка соединить массовую идентификацию 
и маркетинговую эффективность, эмоциональный миф 
и инвестиционную прагматику. Этот переход от «пери-
ферии» к «регионам будущего» остаётся во многом не-
завершённым –  именно потому, что индустриальные 
символы вступают в борьбу не только за внимание, 
но и за доверие.

Коммуникационные стратегии, которые сопровожда-
ют индустриальное развитие Дальнего Востока, выпол-
няют не только информационную, но и идеологическую 
функцию. Их цель –  трансформировать восприятие ре-
гиона с «периферии выживания» в «пространство воз-
можностей», где модернизация сочетается с человече-
ским капиталом и символическим ресурсом будущего. 
Эта трансформация осуществляется через многоуров-
невую систему нарративов, охватывающих федераль-
ный, региональный и корпоративный дискурсы [14]. При 
этом каждый уровень представляет собственную версию 
будущего региона –  с разной степенью эмоциональной 
вовлечённости и прагматической направленности.

Федеральные кампании, такие как «На Дальний!» 
и «Дальневосточная ипотека», формируют ключевые 
смыслы миграционного дискурса. Через реальные исто-
рии миграции в ДФО и социальную рекламу они вос-
создают архетип нового первопроходца –  не столько по-
корителя природы, сколько участника большого нацио-
нального проекта [15]. Однако остаётся неочевидным, 
насколько потенциальные «переселенцы» соотносят ре-
кламируемые образы с собственными представлениями 
о жизнеспособности региона.

На корпоративном уровне брендинг принимает фор-
му институционализированной заботы: СИБУР, Роскос-
мос и Газпром демонстрируют индустриальные проекты 
как не просто экономические, но и социальные иници-
ативы –  например, «строим не только завод, но и буду-
щее». Это способствует легитимации бизнес- активности 
в публичном пространстве, где корпоративные действия 
(строительство, запуск, открытие) сопровождаются эмо-
циональными и символическими посланиями. Таким об-
разом, индустриальный капитал «очеловечивается», 
а технологии получают «социальное лицо».

Визуальная и лексическая образность всех уров-
ней коммуникации строится вокруг метафор движе-
ния, перспективы, преодоления: «просторы возможно-
стей», «энергия роста», «точка притяжения». Их зада-
ча –  не просто вдохновить, но и сформировать образ 
региона как субъекта действия. В этом ключе особое 
значение приобретают персонализированные наррати-
вы –  истории переезда обычных людей –  которые стано-
вятся элементами эмоционального маркетинга. Включе-
ние обратной связи через соцсети и мессенджеры усили-
вает эффект диалога и снижает дистанцию между брен-
дом и аудиторией.

Однако подобная нарративная избыточность содер-
жит в себе риски: чем богаче и убедительнее становит-
ся образ, тем выше вероятность того, что его неудачное 

«приземление» на эмпирическую реальность вызовет 
отторжение у потенциальных переселенцев. Другими 
словами, символическое перенасыщение может повы-
сить уязвимость бренда, особенно если инфраструктур-
ные и социальные условия отстают от обещаний.

В этой связи медиадискурс о Дальнем Востоке пред-
стает не просто как инструмент продвижения региона, 
но, отчасти, как форма символической борьбы за его бу-
дущее. Индустриальные проекты в регионе выполняют 
не только экономическую стабилизирующую функцию, 
но и формируют идеализированный образ территории, 
соединяющий дискурс технологического развития с ри-
торикой социальной заботы и тем самым наделяющий 
регион новой символической ценностью.

Одной из стратегически значимых задач террито-
риального брендинга Дальнего Востока становится 
не только привлечение инвестиций или туристических 
потоков, но и стимулирование внутренней миграции –  
прежде всего за счёт привлечения профессиональной 
молодёжи, студентов и молодых семей. Получается, 
что медиадискурс выполняет не столько описательную, 
сколько нормативную функцию: он не просто представ-
ляет регион, а предлагает воображаемый сценарий жиз-
ни в нём –  как альтернативу федеральному центру, как 
точку личного и профессионального роста [16].

Рассчитанные на категорию готовых к переезду 
граждан, коммуникационные стратегии используют ри-
торику исключительности и ускоренного успеха: «каж-
дый специалист на вес золота», «здесь можно начать 
сначала», «большие планы реализуются быстрее». Этот 
нарратив подкрепляется личными историями –  врачей, 
учителей, инженеров, переселившихся по программам 
«Земский доктор», «Дальневосточная ипотека» и др. 
Эти кейсы представляются как примеры «жизненного 
сценария», в которых переезд становится логичным, вы-
годным и этически оправданным решением. Они созда-
ют образ не только возможного, но и социально одобря-
емого будущего.

Однако создается диссонанс: если на уровне феде-
ральных инициатив доминирует воодушевляющая ри-
торика («регион будущего», «точка притяжения», «день 
страны начинается здесь» [17]), то на региональном 
и экспертном уровне признаются системные ограниче-
ния: недостатки инфраструктуры, суровые климатиче-
ские условия, ощущение изоляции от центральных ре-
гионов у молодого поколения. Возникает эффект «двой-
ного адресата», в котором ожидания и недоверие сосу-
ществуют, усиливая когнитивную неопределённость.

Дифференциация медийных образов внутри само-
го ДФО лишь усиливает это противоречие. Так, Якутия 
представляется как самобытное, но суровое простран-
ство самоактуализации, в то время как Приморье –  как 
более комфортное и урбанизированное, с ориентацией 
на транзитные потоки и близость к Азии. Эти различия 
не укладываются в линейный образ «единого Дальнего 
Востока» и подрывают универсальность бренда. В ре-
зультате миграционная привлекательность региона ста-
новится сегментированной, а символическая цельность 
нарушается.

Исследования подтверждают: наибольшее влияние 
на миграционные намерения, особенно у молодых, ока-
зывают не экономические показатели, а метафориче-
ские, визуальные и нарративные аспекты бренда [7]. 
С этой точки зрения ориентация на лексически и эмоци-
онально насыщенную коммуникацию выглядит оправ-
данной. Однако, как показывает дискурс- анализ, без со-
ответствия между обещанием и повседневностью даже 
наиболее убедительный медианарратив в конечном сче-
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те приводит к разочарованию. Бренд не столько укре-
пляется, сколько становится уязвимым к деконструкции.

В этом смысле коммуникация –  не самодостаточный 
инструмент, а лишь часть более сложной конструкции, 
требующей согласования между символическим и мате-
риальным. Образ региона как «пространства будущего» 
начинает работать лишь тогда, когда становится не толь-
ко риторическим, но и повседневным опытом.

Промышленность на Дальнем Востоке России всё 
чаще выступает не только как экономический фактор, 
но и как символическое ядро, вокруг которой выстраи-
вается территориальная идентичность. Мегапроекты –  
от авиационных производств до космодрома «Восточ-
ный» –  становятся риторическими опорами в нарративах 
о регионе как «территории прорыва». Они включаются 
в визуальные и текстовые стратегии, которые стремят-
ся не просто продвигать индустриальное развитие, а на-
полнить его уникальной эстетикой –  превратить в объект 
гордости, эмоциональной вовлечённости и стратегиче-
ской надежды.

Медиадискурс о ДФО на федеральном, региональ-
ном и корпоративном уровнях образует сложную экоси-
стему. В ней индустриальные достижения не только де-
монстрируются, но и представляются в виде признаков 
субъектности региона, его включённости в большие на-
циональные сюжеты. Особый акцент делается на вну-
треннюю миграцию, которая предстает не как следствие 
экономических расчётов, а как акт выбора –  сопряжён-
ный с историей, миссией, принадлежностью. Тем самым 
миграционные стратегии обрастают нарративной и мо-
ральной легитимностью.

Однако эта символическая архитектура остаётся 
хрупкой. Построенная на метафорах восхода, движе-
ния и успеха, она сталкивается с материальными огра-
ничениями: нехваткой инфраструктуры, социальной 
поддержки, слабой интеграцией пространства. Именно 
в этом проявляется ограничение «брендингового пово-
рота»: эмоциональный образ региона может вдохнов-
лять, но без институционального подкрепления он ри-
скует превратиться в риторическую утопию.

Отсюда вытекает главный вызов последующего эта-
па –  не столько усиление визуальной репрезентации, 
сколько сопряжение символического и реального. Ре-
гиональная идентичность, в основе которой лежит ин-
дустриальность, может быть продуктивной, если пре-
вращается в опыт. Иными словами, если «территория 
прорыва» становится не только лозунгом, но и пережи-
ваемым опытом.

Опыт ДФО в этом смысле представляет интерес 
не только как частный случай, но и как пример симво-
лического переосмысления образа отдаленного от сто-
лицы региона. Он демонстрирует, как промышленность 
может быть использована в качестве ресурса культур-
ной репрезентации, но также указывает на проблемные 
поля при анализе брендинговых практик. Исследование 
подобных процессов позволяет не только понять меха-
низм производства регионального имиджа, но и проана-
лизировать его амбивалентности –  между утопией и ре-
альностью, обещанием и доверием, производственной 
мощностью и социальной инфраструктурой.
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TERRITORIAL BRANDING THROUGH INDUSTRY: THE 
CASE OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT

Kharitonova A. E.
”A-Property” Press Service

The article delves into the exploration of territorial branding strat-
egies rooted in industrial narratives, with a particular focus on the 
Far Eastern Federal District as a case study. In an era marked by 
heightened competition among regions for resources and human 
capital, branding is not merely a managerial tool, but also a sym-
bolic strategy aimed at transcending the status of an inner periph-
ery. The research is conducted through a theoretical and analytical 
approach, employing critical discursive analysis and narrative tech-
niques. Particular attention is given to how representations of indus-
trial projects, ranging from cosmodromes to shipbuilding clusters, 
are integrated into media discourse and visual strategies, collec-
tively shaping the perception of the region as a trailblazing territory. 
Through case analysis, it becomes evident that industrial symbols 
serve as catalysts for redefining territorial identity, yet they also cre-
ate a disjuncture between the professed values and the actual ma-
terial realities. This research delves into the analysis of branding as 
a tool for regulatory influence, concurrently exploring its constraints 
within the framework of disparate infrastructural advancements and 
divergent perceptions of the area.

Keywords: territorial branding, industry, Russian Far East, media 
discourse, regional development.
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Оглядываясь на 40-летний путь изменений политики вступи-
тельных экзаменов в высшие учебные заведения Китая после 
начала реформ и открытости, можно выделить четыре основ-
ных этапа её развития: восстановление и реконструкция, на-
учные изыскания, реформа и трансформация новой системы 
экзаменов (гаокао). Ввиду сложности внутренних и внешних 
взаимосвязей гаокао, анализ нормативных документов раз-
личных этапов развития на основе модели инкрементализма 
показал, что траектория эволюции экзаменационной политики 
характеризуется переходом от локальных инициатив к систем-
ным решениям и от фрагментарности к стандартизации. Под 
влиянием политических, экономических, социальных и других 
факторов логика реформ характеризуется следующими осо-
бенностями: адаптивностью, ориентированностью на «удов-
летворение многомерных потребностей»; инкрементальной 
логикой, стратегия которой основана на «постепенном накоп-
лении изменений»; логикой стабильности и перемен, придер-
живающейся принципа «реального подхода к делу». В соответ-
ствии с целями углубления реформы образовательной оценки 
в новую эпоху, осуществляется постепенная трансформация 
политики, направленная на обеспечение более справедливой 
и рациональной системы вступительных экзаменов в высшие 
учебные заведения.

Ключевые слова: вступительные экзамены в ВУЗы, гаокао, 
эволюция политики, инкрементализм, реформирование обра-
зования.

Введение
В Китае вступительные экзамены в высшие учебные 
заведения, называемые «гаокао», считаются «крупней-
шим экзаменом страны». Ответственный представитель 
Управления по делам студентов высших учебных заве-
дений при Министерстве образования КНР предоставил 
данные, которые характеризуют масштабы гаокао в наши 
дни. Количество зарегистрированных участников нацио-
нальных вступительных экзаменов гаокао в 2024 году 
составило 13,42 миллиона человек. С 1978 по 2024 год 
общее количество участников национальных вступитель-
ных экзаменов в Китае достигло 290 миллионов человек. 
[1] Эти вступительные экзамены в высшие учебные заве-
дения стали одним из важнейших общественных собы-
тий в Китае. С 70-х годов XX века система гаокао стала 
важной составной частью базовой образовательной сис-
темы Китая, оказав огромное влияние на структуру и со-
держание базового образования в стране, вплоть до его 
формирования. Система масштабных образовательных 
вступительных экзаменов «гаокао» является важнейшим 
элементом политической надстройки Китая. Изменения 
в государственной политике исторически определяли её 
трансформацию, реформы или даже упразднение. Ака-
демические исследования политики вступительных экза-
менов в высшие учебные заведения преимущественно 
сосредоточены на следующих аспектах: историческая 
эволюция политики гаокао [2, 3], оптимизация механизмов 
её реализации [4] и обеспечение социальной справед-
ливости в рамках экзаменационной системы [5]. Однако 
исследования политики гаокао с точки зрения эволюции 
политических реформ требуют дальнейшего углублён-
ного изучения.

Материалы и методы
В рамках данной статьи, опираясь на теоретическую мо-
дель инкрементализма и используя политические тексты 
в качестве аналитического материала, исследуются про-
цесс трансформации, логика эволюции и характерные 
особенности политики гаокао. Цель исследования –  со-
действие устойчивому развитию системы приёма в выс-
шие учебные заведения Китая.

Политическая сущность системы гаокао заключает-
ся в концентрированном воплощении государственной 
воли в сфере образования. Посредством содержания 
экзаменов, институционального дизайна и ценностных 
ориентиров она обеспечивает стабильность политиче-
ской власти, формируя кадры, соответствующие инте-
ресам правящего класса. Таким образом, объектом тек-
стового анализа в данной работе являются нормативные 
документы, касающиеся системы гаокао, опубликован-
ные Государственным советом КНР и образовательны-
ми ведомствами в период с 1978 по 2024 год. Научный 
и объективный анализ характеристик содержания, це-
лей и ценностных ориентаций политики гаокао за пери-
од 1978–2024 гг. позволяет исследовать эволюционный 
путь, логику развития и особенности данной системы.
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Теоретическая модель инкрементализма –  это ана-

литическая модель политики, разработанная американ-
ским учёным Чарльзом Линдбломом, начало создания 
которой относится к 1958 году. Инкрементальное приня-
тие решений –  это подход, при котором лица, принима-
ющие решения, вносят постепенные изменения в суще-
ствующую политику, поэтапно достигая поставленных 
целей. Именно такая модель применяется на практике 
в рамках китайской публичной политики. [6] Как запад-
ная модель принятия решений, теория инкрементально-
го принятия решений, продвигающая плюралистическую 
модель политического процесса, предоставляет ценный 
концептуальный и практический опыт для переосмысле-
ния строительства демократической политической сис-
темы в современном Китае.

Результаты и обсуждение
Изменение основного политического курса политиче-
ской системы влияет на её подход к различным обще-
ственным проблемам. Система вступительных экзаменов 
в высшие учебные заведения (гаокао) также непрерывно 
эволюционирует и реформируется в соответствии с из-
менениями эпохи.

В августе 1977 года это сопровождалось окончани-
ем «культурной революции» и политическими потрясе-
ниями. Дэн Сяопин принял решение немедленно воз-
обновить вступительные экзамены в колледжи на сим-
позиуме по научно- образовательной работе. [7, с. 40] 
На первой полосе газеты «Жэньминь жибао» 21 октября 
1977 года под заголовком «Крупномасштабная реформа 
приёма в высшие учебные заведения» было объявле-
но о восстановлении единых вступительных экзаменов 
в вузы. В том же году Государственный совет КНР утвер-
дил документ Министерства образования «Мнение о ра-
боте по приёму в высшие учебные заведения в 1977 го-
ду», в котором указывалось: «все рабочие, крестьяне, 
образованная молодёжь, демобилизованные военнослу-
жащие, кадровые работники и выпускники текущего го-
да, имеющие уровень образования, эквивалентный пол-
ной средней школе, могут подать заявку на участие в га-
окао». Это официально ознаменовало восстановление 
системы единых вступительных экзаменов в стране. [8]

В июне 1978 года в документе Министерства образо-
вания КНР «Мнение о работе по приёму в высшие учеб-
ные заведения в 1978 году» было указано, что система 
гаокао «вводит единые общенациональные экзаменаци-
онные задания, при этом организация проведения экза-
менов и проверка работ осуществляются провинциями, 
городами и автономными районами». [9, с. 105] Это сви-
детельствует о том, что система гаокао фактически вос-
становилась до уровня единых экзаменов, существовав-
шего до их приостановки и отмены. Данный период яв-
ляется этапом восстановления и реконструкции системы 
вступительных экзаменов в высшие учебные заведения.

С наступлением 1980-х годов, вместе со всесторон-
ним запуском реформы образования в Китае, реформа 
приёма в высшие учебные заведения также вступила 
в период активных преобразований. Основной целью ре-
форм стало достижение научной оптимизации системы 
гаокао в концептуальных, проектных и технологических 
аспектах. В 1985 году Центральный комитет КПК вы-
пустил «Постановление о реформе системы образова-
ния», в котором выдвигалось требование: «Реформиро-
вать планы приёма студентов и систему распределения 
выпускников в высших учебных заведениях, расширить 
автономию вузов в управлении». Наиболее значимым 
положением стало разрешение принимать небольшое 
количество платных студентов вне государственного 

плана. В 1994 году в системе высшего образования Ки-
тая начался эксперимент по внедрению «объединённого 
приёма студентов», который устранил разрыв в проход-
ных баллах между государственным плановым приёмом 
и регулируемым приёмом.

В 1999 году Министерство образования КНР опубли-
ковало «План действий по возрождению образования 
в XXI веке», в котором чётко обозначило цель: достичь 
15% валового коэффициента приёма в высшие учеб-
ные заведения к 2010 году. [10, с. 121] Китайское выс-
шее образование вступило в период совершенно нового 
развития. Расширение набора студентов в вузы привело 
к переходу высшего образования Китая в эпоху массо-
вости, вызвав всесторонние реформы в образователь-
ной сфере и создав возможности для утверждения кон-
цепции качественного образования. В том же году на-
чался эксперимент по внедрению структуры экзамена-
ционных предметов «3+X» на гаокао, где «3» означало 
обязательные дисциплины: китайский язык, математи-
ка и иностранный язык, а «X» –  дополнительные пред-
меты по выбору. Эта система впервые была внедрена 
в провинции Гуандун. [11] В 2002 году набор студентов 
в обычные высшие учебные заведения впервые полно-
стью перешёл на онлайн- режим, что сделало процедуру 
приёма более открытой и справедливой.

Согласно статистике, в период с 1981 по 2009 год 
было проведено 23 реформы системы гаокао, включая 
экзаменационную модель «6+7» (6 обязательных и 7 до-
полнительных предметов), модель «Единый госэкзамен 
+ вузовский экзамен» для приёма на специализирован-
ные программы, систему рекомендательного зачисления 
для одарённых абитуриентов, повышение стандартиза-
ции экзаменационных процедур, программу «Саньнань», 
направленную на региональную адаптацию экзамена.

Среди ключевых реформ системы гаокао можно вы-
делить:
– модель предметов «3+2» на основе общеобразо-

вательных тестов: «3» –  обязательные дисциплины 
(китайский, математика, иностранный язык) и «2» –  
профильные предметы по выбору вуза, а также си-
стема «3+X» –  гибкий выбор специализации через 
комбинацию обязательных и элективных дисциплин,

– автономный набор студентов –  право вузов отбирать 
5% абитуриентов вне общего конкурса,

– объединённый приём –  ликвидация разделения 
на бюджетные и платные места,

– онлайн- зачисление –  цифровизация процедуры 
с 2002 года,

– весенний гаокао –  дополнительная сессия экзаме-
нов для выпускников техникумов,

– аудирование по иностранным языкам –  введение 
устной части экзамена с 2005 года,

– региональные экзаменационные задания –  децен-
трализация разработки тестов с 2004 года,

– разделение экзаменов для бакалавриата и коллед-
жей –  с 2010 года,

– совместные экзамены вузов –  образование альян-
сов университетов для общего тестирования,

– отдельный приём в профессиональные училища –  
упрощённая процедура с 2012 года,

– интервью как критерий зачисления –  для творческих 
специальностей,

– новая программа гаокао –  интеграция обновлённых 
учебных стандартов с 2017 года.
Хотя некоторые из этих реформ ушли в историю, дру-

гие вернулись к исходной точке, третьи остаются на ста-
дии пилота, а часть была признана неудачными, они 
значительно способствовали диверсификации, плюра-
лизации, информатизации, стандартизации, справедли-
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вости и гуманизации системы гаокао [12, с. 75–91], став 
активным экспериментом в построении научно обосно-
ванной институциональной структуры вступительных эк-
заменов.

С началом XXI века, по мере углубления реформ 
и политики открытости, экономическое и социальное 
развитие Китая предъявило новые требования к систе-
ме образования. Реформа системы экзаменов и приёма 
студентов стала прорывным направлением для продви-
жения качественного образования и подготовки инно-
вационных кадров, превратившись в ключевой элемент 
реализации стратегии приоритетного развития образо-
вания и трансформации Китая из образовательной дер-
жавы в образовательную сверхдержаву.

В июле 2010 года была опубликована «Государствен-
ная программа среднесрочного и долгосрочного рефор-
мирования и развития образования (2010–2020 гг.)», 
в которой была выдвинута концепция реформирования 
системы экзаменов и приёма студентов по принципу 
«классифицированные экзамены, комплексная оценка, 
многовариантный отбор», обозначив дорожную карту 
преобразований. [13] В ноябре 2013 года «Решение ЦК 
КПК по ряду важных вопросов всестороннего углубле-
ния реформ» вновь подчеркнуло, что «необходимо про-
двигать реформу системы экзаменов и приёма студен-
тов, исследовать механизмы, при которых приём и экза-
мены разделены, студенты имеют возможность много-
кратного выбора экзаменов, вузы осуществляют авто-
номный приём в рамках закона, профессиональные уч-
реждения организуют и проводят экзамены, государство 
осуществляет макроуправление, а общество участвует 
в контроле. Это позволит принципиально устранить не-
достатки системы, при которой один экзамен определя-
ет судьбу человека». [14]

В сентябре 2014 года Государственный совет КНР 
опубликовал «Мнение о реализации реформы систе-
мы экзаменов и приёма студентов», согласно которо-
му провинции Чжэцзян и Шанхай в качестве первых пи-
лотных регионов начали реализацию реформы ново-
го гаокао. В 2017 году –  провинции Пекин, Тяньцзинь, 
Шаньдун и Хайнань, как вторая группа пилотных ре-
гионов. В 2018 году к ним присоединились провинции 
Хэбэй, Фуцзянь, Цзянсу, Гуандун, Хубэй, Хунань, Чун-
цин и Ляонин, составившие третью группу пилотных ре-
гионов. В 2021 году провинции Цзилинь, Хэйлунцзян, 
Ганьсу, Аньхой, Цзянси, Гуйчжоу и Гуанси- Чжуанский 
автономный район в качестве четвёртой группы. В свя-
зи со значительными различиями в реальных условиях 
образования и численности абитуриентов между про-
винциями, первая и вторая группы пилотных регионов 
внедрили программу «3+3», а третья и четвёртая груп-
пы –  программу «3+1+2». В настоящее время, по срав-
нению с провинциями, сохраняющими традиционную си-
стему гаокао, новая система гаокао стала преобладаю-
щей формой вступительных экзаменов. Как видно, хотя 
новая система гаокао требует дальнейшего совершен-
ствования, в общегосударственном масштабе она уже 
первоначально сформирована.

После начала реформ и открытости политика при-
ёма в высшие учебные заведения эволюционировала 
в рамках инкрементального подхода к принятию реше-
ний. Это означает, что реформы основывались на теку-
щей политике, постепенно модифицируя или дополняя 
её содержание в соответствии с объективными практи-
ческими потребностями, вместо реализации радикаль-
ных или «шоковых» принудительных преобразований. 
На практике реформ гаокао соблюдаются три ключевые 
логики эволюции политики: адаптивная логика реформ, 
ориентированная на удовлетворение «многомерных по-

требностей» (социальных, образовательных, региональ-
ных); инкрементальная логика реформ, стратегия кото-
рой основана на «постепенном накоплении изменений»; 
логика умеренных преобразований, придерживающаяся 
принципа «реального подхода к делу», где стабильность 
сочетается с инновациями.

Гаокао, как важная подсистема социальной системы, 
тесно связана и взаимно влияет на другие подсистемы –  
политическую, экономическую, культурную и образова-
тельную. Её реформа в значительной степени является 
процессом координации и адаптации с этими подсисте-
мами, в ходе которого постоянно достигается новый ба-
ланс. Таким образом, с макроскопической точки зрения, 
эволюция политики гаокао представляет собой рефор-
мационный процесс, направленный на своевременное 
удовлетворение многомерных потребностей общества. 
Возьмём в качестве примера политику дополнительных 
баллов на гаокао. В начальный период реформ и откры-
тости, для стимулирования развития талантов и обес-
печения региональных, этнических и отраслевых по-
требностей в кадрах, система дополнительных баллов 
на вступительных экзаменах стала важным поощритель-
ным инструментом. С появлением деформации системы 
дополнительных баллов, для противодействия образо-
вательным подлогам и коррупции при зачислении, ко-
личество льготных программ стало сокращаться, а мас-
штабы политических льгот –  уменьшаться. Кроме того, 
система дополнительных баллов на гаокао, как инстру-
мент политики, выполняет важную функцию регулиро-
вания баланса между справедливостью экзаменов и ре-
гиональным равенством, обеспечивает гармонизацию 
экзаменационной и социальной справедливости меж-
ду классами. Своевременная корректировка политики 
дополнительных баллов в соответствии с актуальными 
потребностями является её базовой логикой. Политика 
дополнительных баллов на гаокао обладает историче-
ской обоснованностью и справедливостью, а её эволю-
ция представляет собой непрерывный процесс адапта-
ции к новым социальным изменениям, идущий в ногу 
со временем.

Инкрементальное принятие решений уделяет особое 
внимание кумулятивному эффекту переменных. Как от-
мечал Чарльз Линдблом, процесс принятия решений че-
рез постепенность формирует значительные изменения 
за счёт накопления небольших модификаций. Такая ско-
рость изменений превышает результат единовременной 
масштабной реформы, при этом сопровождаясь мень-
шими потрясениями, сниженными рисками и более низ-
кими затратами. «Реформа гаокао касается подготовки 
инновационных кадров для страны, здорового развития 
учащихся, поддержания социальной справедливости, 
распределения ресурсов высшего образования, а также 
затрагивает вопрос крупномасштабного перераспреде-
ления социальных благ. Это имеет ключевое значение 
для поддержания общей стабильности реформ в Ки-
тае». [15] Можно сказать, что разработка политики всту-
пительных экзаменов в вузы имеет огромное значение, 
так как её «незначительное изменение может повлечь 
глобальные последствия». Процесс её реформирова-
ния сложен и трудоёмок. Поэтому акцент на «постепен-
ном накоплении изменений», когда достижение множе-
ства небольших целей ведёт к реализации крупной или 
конечной задачи, является не только активной и ста-
бильной стратегией реформы гаокао, но и ещё одной 
практической логикой, которой следуют преобразова-
ния. Например, долгое время основной целью реформы 
вступительных экзаменов в вузы был отказ от системы, 
при которой один экзамен определяет всю дальнейшую 
судьбу. Однако достижение этой цели связано не толь-
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ко со стоимостью экзаменов и технологией разработки 
экзаменационных заданий, но и с многоаспектными про-
блемами, такими как справедливость экзаменов и сни-
жение нагрузки на учащихся. Для достижения этой цели 
реформы, начиная с начала 1980-х годов, были введе-
ны не только разнообразные каналы поступления, такие 
как система выпускных экзаменов, система гарантиро-
ванного зачисления, весенние вступительные экзаме-
ны, автономный набор вузов, зачисление без экзаменов, 
система рекомендаций от директоров школ с верифика-
цией личности, но и другие меры, направленные на мо-
дернизацию системы образования. Кроме того, в рамках 
новой волны реформы гаокао началось проведение эк-
заменов по некоторым предметам дважды в год, а вне-
дрение механизма комплексной оценки при зачислении 
постепенно разрушило систему «один экзамен опреде-
ляет судьбу» как формально, так и содержательно.

Хотя шаги инкрементального принятия решений и не-
большие, они обеспечивают управляемость, стабиль-
ность и преемственность процесса принятия решений, 
достигая эффекта «изменений при сохранении стабиль-
ности». Вступительные экзамены в высшие учебные 
заведения (гаокао), будучи крупномасштабным, высо-
корисковым и социально значимым образовательным 
отбором, касаются подготовки стратегических кадров 
для государства, экосистемы образовательной системы 
и интересов миллионов абитуриентов. Их реформа яв-
ляется одновременно национальным проектом, образо-
вательной инициативой и социальной программой, на-
правленной на благосостояние народа. Таким образом, 
изменения при сохранении стабильности являются ос-
новополагающей логикой реформы гаокао, её идеаль-
ным путём реализации и фундаментальной потребно-
стью. Возьмём в качестве примера комплексную оценку 
качества. Этот метод оценки талантов, альтернативный 
тестовой ориентации, был предложен в начале 1990-х 
годов вместе с концепцией качественного образования. 
Однако только после публикации «Мнения о реализа-
ции» в 2014 году начался этап «глубокого продвижения 
по существу» данной системы. С точки зрения измене-
ний в наборе предметов гаокао, в соответствии с плано-
вым процессом, изложенным в «Мнении о реализации», 
реформа нового гаокао начала пилотный этап реформ 
в 2014 году. [16]

В 2017 году началось полномасштабное внедрение 
реформ, и к 2020 году была в основном создана совре-
менная система экзаменов и приёма студентов с китай-
ской спецификой. В ходе практического продвижения 
реформы первая и вторая пилотные группы провинций 
внедрили модель «3+3» (3 обязательных + 3 электив-
ных предмета), а третья и четвёртая группы –  модель 
«3+1+2» (3 обязательных + 1 ключевой + 2 элективных 
предмета). Различия в схемах реализации реформ меж-
ду группами провинций и поэтапное продвижение пре-
образований обусловлены как объективными причина-
ми –  различиями в образовательных реалиях и числен-
ности абитуриентов в провинциях, так и субъективными 
факторами –  оптимизацией системы гаокао для предот-
вращения отказа от сдачи отдельных предметов. Однако 
в своей основе это объясняется тем, что реформа гаокао 
неизменно следует логике «изменений при сохранении 
стабильности», основанной на принципе «правды и фак-
тов».

С момента восстановления системы гаокао в 1977 го-
ду, после более чем 40 лет непрерывных реформ, осо-
бенно стабильного продвижения новой волны преобра-
зований, система вступительных экзаменов добилась 
значительных прорывов в принципах экзаменов, содер-
жании тестов, методах оценки и механизмах зачисле-

ния. Постепенно сформировалась институциональная 
система, основанная на «классифицированных экза-
менах, комплексной оценке и многообразном приёме». 
Каждое изменение системы вступительных экзаменов 
в высшие учебные заведения (гаокао) представляет со-
бой пересмотр возможностей доступа к высшему обра-
зованию и, одновременно, перераспределение ресурсов 
высшего образования. В процессе изменений полити-
ки вступительных экзаменов в высшие учебные заве-
дения (гаокао) отражается стремление общества к на-
учной обоснованности и справедливости этой системы. 
В эпоху массовизации высшего образования гаокао 
по-прежнему играет ключевую роль в обеспечении ка-
чества кадров, классификации типов талантов и подго-
товке специалистов для вузов. Это незаменимая инсти-
туциональная гарантия повышения уровня человеческих 
ресурсов страны и качества профессиональных кадров.

Партия и государство должны, следуя логическим 
особенностям эволюции политики вступительных экза-
менов в вузы, далее корректировать политику гаокао. 
Исходя из многообразных перспектив, необходимо дей-
ствовать постепенно и поэтапно, применяя комплексный 
и сбалансированный подход, чтобы политика эффектив-
нее служила на благо широких слоёв учащихся.
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EVOLUTION AND LOGICAL FEATURES OF CHINA’S 
HIGHER EDUCATION ENTRANCE EXAMINATION 
POLICY AFTER THE BEGINNING OF REFORM AND 
OPENING-UP

Zhang Yan, Pecheritsa V. F.
Far Eastern Federal University

Looking back at the 40-year path of changes in China’s higher ed-
ucation entrance examination policy after the beginning of reform 
and opening-up, there are four main stages of its development: res-
toration and reconstruction, scientific research, reform and trans-
formation of the new examination system (gaokao). In view of the 
complexity of the internal and external relationships of the gaokao, 
an analysis of the regulatory documents of different stages of devel-
opment based on the incrementalism model showed that the trajec-
tory of the evolution of the examination policy is characterized by the 
transition from local initiatives to systemic solutions and from frag-
mentation to standardization. Under the influence of political, eco-
nomic, social and other factors, the logic of reforms is characterized 
by the following features: adaptability, focusing on “meeting multidi-
mensional needs”; incremental logic, the strategy of which is based 
on the “gradual accumulation of changes”; the logic of stability and 
change, adhering to the principle of “a realistic approach to busi-
ness”. In line with the goal of deepening the reform of educational 
assessment in the new era, a gradual policy transformation is being 
carried out to ensure a more fair and rational system of entrance ex-
aminations to higher education institutions.

Keywords: entrance examinations to higher education institutions, 
gaokao, policy evolution, incrementalism, education reform.
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ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Газа на перепутье: политические амбиции, конфликт и путь к примирению
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Сектор Газа уже давно является очагом геополитической на-
пряженности и гуманитарных кризисов, усугубленных события-
ми 7 октября 2023 года, когда значительное нападение ХАМАС 
на Израиль вызвало разрушительный военный ответ. До вой-
ны экономика Газы уже была хрупкой, страдала от высокой 
безработицы, бедности и ограниченного доступа к основным 
ресурсам. Расходы на военные операции еще больше напряг-
ли регион, что привело к беспрецедентному разрушению ин-
фраструктуры, вынужденной миграции и углубляющемуся гу-
манитарному кризису. Продолжающаяся израильская военная 
кампания привела к широкомасштабному разграблению, пере-
мещению тысяч людей и усугублению безработицы, поскольку 
вынужденная миграция нарушает средства к существованию 
и экономическую стабильность. Условия жизни в Газе резко 
ухудшились, с острой нехваткой воды, санитарии и медицин-
ских услуг, что привело к росту проблем с психическим здоро-
вьем и предотвратимых заболеваний. Нарушение международ-
ных законов во время конфликта вызвало мировое осуждение, 
в то время как стратегическое влияние Ближнего Востока 
продолжает формировать политическую динамику конфлик-
та в Газе. Нехватка воды остается критической проблемой, 
влияющей как на повседневную жизнь, так и на сельскохозяй-
ственные средства к существованию. Исторически развитие 
сионистских институтов сыграло свою роль в формировании 
социально- политического ландшафта региона, еще больше 
осложнив усилия по достижению устойчивого мира. Восста-
новление Газы требует не только немедленной гуманитарной 
помощи, но и долгосрочного социально- экономического разви-
тия, включая восстановление инфраструктуры и политическое 
примирение. Пути к миру должны быть направлены на устране-
ние коренных причин конфликта, уравновешивая политические 
амбиции с острой необходимостью социально- экономической 
стабильности. Без комплексного подхода к восстановлению 
и примирению цикл насилия и лишений в Газе, вероятно, со-
хранится, что будет иметь ужасные последствия как для ре-
гиона, так и для глобальной безопасности. Международное 
сообщество должно отдать приоритет гуманитарной помощи 
и дипломатическим усилиям по содействию устойчивому миру, 
гарантируя, что население Газы сможет восстановить свою 
жизнь и средства к существованию в безопасной и процвета-
ющей среде.

Ключевые слова: Газа, гуманитарная помощь, международ-
ное сообщество, социально- экономическое развитие, полити-
ческие проблемы, международные отношения.

Introduction

Background
Before to October 2023, Israel has occupied Gaza and the 
West Bank, including East Jerusalem, since June 1967. De-
spite Israel’s “left” from Gaza in 2005, it has retained control 
of its airspace and all of its land and sea borders, with the 
exception of the 12 km border with Egypt. Since the early 
1990s, and significantly intensified after 2007, the Palestinian 
people of Gaza have been subjected to prolonged and severe 
restrictions on their movement, which, combined with strict 
restrictions on trade in goods, effectively amount to a block-
ade of the densely populated 365 km² Gaza Strip. In addition, 
Israel does not allow the construction and operation of airports 
or seaports and prohibits or restricts the import of essential 
production inputs and new technologies. Even they can’t put 
them in modern era Israel don’t want them be an advanced 
state. (Tan, 2023)

At least 20,000 Palestinians in Gaza are believed to have 
been killed since Israel began bombing the territory follow-
ing Hamas attacks on 7 October. BBC Verify looks at what 
the death toll in Gaza reveals about the conflict. On average, 
nearly 300 people have been killed every day since the conflict 
began, not including the seven-day ceasefire, according to da-
ta from the Hamas-run Gaza health ministry (Thomas, 2023).

Data from the United Nations Office for the Coordina-
tion of Humanitarian Affairs show that in prior big clashes 
between Hamas and Israel –  2008, 2012, 2014 (twice), now 
this year –  Palestinian deaths have always dwarfed those on 
Israeli soil.

The number indicates that the death toll in the Gaza Strip 
since October 7 now exceeds all Palestinian fatalities from 
conflict with Israel over 15 years.

The killings on October 7, the most lethal day of fight-
ing for Israel since the Holocaust with more than a thousand 
death there; mostly non-combatants. (Tan, 2023) (tab. 1).

Table 1. Injuries from conflicts since 2008 since

Injuries from conflicts since 2008 till November 2023
Cumulative injuries

Palestinian: 183,500+ Israeli: 11,700+

While In the recent wave of the war, 
Gaza, lost 35,091 Palestinians, and 
78,827 were injured.

While 1200 Israeli has been 
killed since 7th November 
till date

The ongoing Israeli military operation in Gaza: unprece-
dented devastation

The current Israeli operation in Gaza has resulted in an 
unprecedented death toll, the destruction of civilian infra-
structure, and the mass displacement of Gazans from the 
north to the south of the enclave. This has effectively dou-
bled the already extremely high population density, amid sig-
nificant damage to water, sanitation, and hygiene systems, 
which could elevate public health risks to dangerous levels.

As of 28 January 2024, more than three months after the 
start of the military operation, the reported death toll in Gaza 
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has reached 26,422, the majority of whom are children and 
women. At least 65,087 people have been injured, and many 
people are missing in Gaza, likely trapped or dead under the 
rubble. More than three months into the military operation, 
an estimated 1.9 million people, or nearly 85 per cent of the 
population of Gaza, became internally displaced, following 
evacuation orders by the Government of Israel.

Nearly 1.72 million of these internally displaced persons 
were registered in severely overcrowded facilities of the 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refu-
gees in the Near East (UNRWA), while the rest took shelter 
in schools, hospitals, wedding halls, offices and community 
centers, and some camped in open space near shelters.4

(UN, 2024)
“I survived the Israeli bombing, but I fear dying from the 

diseases this garbage leaves behind… We are dying slowly 
in Gaza, unnoticed, (Samah al Haijj, Rafa., 2024)

Almost two million people have been forcibly displaced, 
and more than 30,000 reportedly killed, in Gaza since Octo-
ber 7, 2023.

Economic Conditions Before the War
On the eve of the war, the Israeli economy experienced a pe-
riod of instability as a result of fissures in Israeli society and 
political protests against the government’s plan to restrict the 
judiciary. Generally speaking, however, economic indicators 
were fairly good. Economic growth forecasts for 2023–2024 
were around 3 percent, the labor market was performing well 
with a low unemployment rate of 3.5 percent, and the expec-
tations were of a moderate inflation of around 3.8 percent. At 
the same time, there was a devaluation of the shekel (NIS) 
against the US dollar in 2023, banks’ prime interest rose to 
a record 4.75 percent, concerns began to grow about down-
grading Israel’s credit rating, and the government’s fiscal defi-
cit rose to 1.5 percent of GDP. These figures, though slightly 
worse than they were in 2022, were generally moderate and 
did not indicate a serious economic crisis in Israel. (Shiha-
deh, Jan 27, 2025)

The current war has specific peculiarities that have made 
projections and economic costs high. These include:
1. This was the first time since 1973 that the Israeli Army 

has recruited, at a high cost, nearly 300,000 troops.
2. The war on Gaza and Lebanon is one of the longest 

wars Israel has fought since its establishment in 1948.
3. The Israeli military has used vast quantities of weapons 

since the beginning of the genocidal war on Gaza, which 
translates into significant costs to the Defense Ministry’s 
budget.

4. The war on Gaza and Lebanon is one of the longest 
wars Israel has fought since its establishment in 1948. 
(Shihadeh, Jan 27, 2025)

The Cost of Military Operations
The economic and financial costs and losses of war consist 
of the direct cost of military operations as well as the indirect 
losses that extend over the medium and long term. One of 
the most direct costs of the war on Gaza was the recall of 
about 300,000 reservists in the early days, which meant that 
the government would bear the cost of conscription, and the 
Israeli economy would bear that of output due to their absence 
from the workforce.

According to the Ministry of Finance, the direct cost to the 
state treasury of one day for 100,000 reservists is approxi-
mately NIS 70 million in salaries. This figure is not final; there 
is an additional cost related to sheltering and feeding these 
soldiers, so the figure is closer to NIS 100 million per day. 
There is also an indirect cost reflected in the loss of output, 

which is also estimated at NIS 100 million per day. Therefore, 
estimates are of a direct total cost of about NIS 200 million 
per day. According to the Ministry of Finance, the cost of 
each day in the war, in terms of equipment, ammunition, and 
reservists, is one NIS billion. (Shihadeh, Jan 27, 2025)

Implications of the October 7, 2023 Attack on Israel 
and Hamas
The October 7, 2023, attack by Hamas on Israel and the sub-
sequent Israeli military response in Gaza have had profound 
humanitarian, economic, and geopolitical consequences. Be-
low is a summary of key data and implications (tab. 2).

Table 2. Key Data (as of October 2023)

Category Israel Gaza

Casualties 1,400+ killed, 5,000+ 
injured

8,000+ killed, 20,000+ 
injured

Hostages 240+ taken by Hamas N/A

Displacement N/A 1.4 million displaced

Infrastructure 
Damage

Significant damage in 
southern towns

Widespread destruction 
of homes, hospitals, 
and utilities

Economic 
Losses

Billions of USD Severe economic dev-
astation

Sources: (UN OCHA, 2023), (WHO, 2023)

Humanitarian Crisis
The attack and subsequent conflict have created a severe 
humanitarian crisis in Gaza. Hospitals are overwhelmed, with 
shortages of medical supplies and fuel (WHO, 2023). Over 
2 million Palestinians face food and water shortages, and 
aid delivery is hindered by the blockade (UN OCHA, 2023).

Economic and Geopolitical Implications
• Israel: The attack disrupted economic activity, particular-

ly in southern Israel, with losses estimated in the billions 
of USD (BBC, 2024).

• Gaza: The already fragile economy has collapsed, with 
widespread destruction of businesses and infrastructure 
(Al Jazeera, 2024).

• Regional Tensions: The conflict has heightened tensions 
across the Middle East, with exchanges of fire between 
Israel and Hezbollah in Lebanon (Reuters, 2024).

Long- Term Implications
The conflict has exposed security failures in Israel and deep-
ened divisions between Israelis and Palestinians. Rebuilding 
Gaza will require significant international aid, but long-term 
recovery depends on a sustainable political solution (GC-
FRP, 2023).

Theoretical debate
Settler colonialism can be defined as a system of oppression 
based on genocide and colonialism, that aims to displace 
a population of a nation (oftentimes indigenous people) and 
replace it with a new settler population. As practiced by Eu-
ropeans, both genocide and settler colonialism have typi-
cally employed the organizing grammar of race. European 
xenophobic traditions such as anti- Semitism, Islamophobia, 
or Negrophobia are considerably older than race, which, as 
many have shown, became discursively consolidated fairly 
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late in the eighteenth century. 2 But the mere fact that race 
is a social construct does not of itself tell us very much. As I 
have argued, different racial regimes encode and reproduce 
the unequal relationships into which Europeans coerced the 
populations concerned. For instance, Indians and Black people 
in the US have been racialized in opposing ways that reflect 
their antithetical roles in the formation of US society. Black 
people’s enslavement produced an inclusive taxonomy that 
automatically enslaved the offspring of a slave and any other 
parent. In the wake of slavery, this taxonomy became fully 
racialized in the “one-drop rule,” (WOLFE, 2006 Dec)

The economy of Gaza in 2023
The latest data available indicate that, during the first half of 
2023, the GDP of Gaza contracted by 4.5 per cent. To estimate 
GDP for the whole year, it was assumed that the trend for the 
first half of the year extended to the third quarter. However, to 
capture the additional impact of the military operation during 
the fourth quarter, it was assumed that the impact was similar 
to the quarterly GDP loss during the Israeli military operation 
of 2014 (38 per cent), adjusting for the duration and severity 
of the military operation. It is estimated that, in 2023, the an-
nual GDP of Gaza declined by $655 million (in constant 2015 
dollars), equivalent to 24 per cent of GDP, with a slightly high-
er contraction (26.1 per cent) in GDP per capita which now 
stands at just a little over a third of its peak in 2005.

By the end of the third quarter of 2023, unemployment in 
Gaza was 45.1 per cent. The International Labour Organiza-
tion (ILO) estimated that 61 per cent of employment has been 
lost compared to pre-conflict levels, equating to 182,000 jobs. 
By December 2023, unemployment reached 79.3 per cent.

(UN, 2024)

The immediate impact of bombardment on 
economic activity and household welfare
A reliable indicator for estimating the immediate impact of the 
Israeli military operation on economic activity and household 
welfare in the Gaza Strip, given that no official data are avail-
able, is to use satellite images of the damages, combined with 
nighttime lights (NTL). NTL have been widely used as a meas-
ure of economic development and is available on a daily basis. 
Researchers have shown that the Black Marble VIIRS night 
lights measurements are accurate proxies for economic ac-
tivity, especially for highly disaggregated spatial units.

(UN, 2024)

The ongoing Israeli military operation in Gaza: 
unprecedented depredation
The current Israeli operation in Gaza has resulted in unprec-
edented casualties, destruction of civilian infrastructure, and 
mass displacement of Gazans from north to south. This has 
effectively doubled the already very high population density 
amid widespread damage to water, sanitation and hygiene 
systems, which can raise public health risks to alarming levels.

As of January 28, 2024, more than three months into the 
military operation, the death toll in Gaza has reached 26,422, 
mostly children and women. At least 65,087 people have 
been injured, and many more are missing, possibly trapped 
under rubble or dead in Gaza. The loss of life continues.

More than three months after the start of the military op-
eration, an estimated 1.9 million people, or about 85 percent 
of Gaza’s population, have been internally displaced follow-
ing Israeli government evacuation orders. About 1.72 million 
of these internally displaced persons are registered in over-
crowded facilities of the United Nations Relief and Works 

Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), 
while the rest are housed in schools, hospitals, marriage 
Seeking shelter in halls, offices and community. centers, 
and some camped in open spaces near shelters. (UN, 2024)

At least 20,000 Palestinians in Gaza have been reported 
killed since Israel began bombing the territory in the wake 
of Hamas’s 7 October attacks. BBC Verify examines what 
Gaza’s death toll reveals about the conflict. (Thomas, 2023)

Forced migration a cause of unemployment in gaza
As a result of the escalation of the conflict in Gaza, the unem-
ployment rate among Palestinians has almost doubled year 
over year Which increase the poverty and people are leaving 
the place for surviving. The International Labour Organization 
and the Palestinian Central Bureau of Statistics estimate that 
the ongoing hostilities have wiped out at least 66% of employ-
ment in the Gaza Strip. BEIRUT (ILO News) –  At least 66 per 
cent of employment has been lost in Gaza since hostilities 
erupted on 7 October, equivalent to 192,000 jobs, revised 
estimates by the ILO and the Palestinian Central Bureau of 
Statistics (PCBS) indicate in their second bulletin.

The continuing hostilities are also increasingly impacting 
economic conditions in the West Bank, where revised esti-
mates now indicate that around 32 per cent of employment 
has been lost since 7 October, equivalent to 276,000 jobs.

All in all, a total 468,000 jobs are estimated to have been 
lost across the Occupied Palestinian Territory (OPT) as of 
30 November 2023, which supersedes the previous ILO and 
PCBS estimate of 390,000 jobs expected to be lost due to 
the ongoing hostilities.

These job losses translate into daily labour income losses 
of $20.5 million US dollars, the second bulletin on the impact 
the escalation of hostilities in Gaza has had on the labour 
market and livelihoods in the OPT estimates.

The bulletin projects the unemployment rate in the OPT to 
increase from 24 per cent in the 4th quarter of 2022 to a stag-
gering 46.1 per cent in the fourth quarter of 2023, which is 
set to compound the already devastating humanitarian and 
economic situation especially in Gaza.

“The Palestinians of Gaza are in the midst of a human-
itarian catastrophe of epic proportions,” said ILO Regional 
Director for Arab States Ruba Jaradat. “The repercussions 
on the lives and livelihoods of affected communities are be-
yond anything seen in the Occupied Palestinian Territory be-
fore. The economic, social and development impact also has 
grave cascading implications for the labour market, not only 
in Gaza but also in the West Bank,” Jaradat said.

“The ongoing war has significantly impacted all aspects of 
life, resulting in a humanitarian, social and economic crisis,” 
said PCBS President Ola Awad.

“The crisis has caused a huge distortion in the Pales-
tinian economic structure. The unemployment rate in the 
Gaza Strip now exceeds three- quarters of the labour force, 
and around a third of the West Bank’s labour force is unem-
ployed, reaching the highest level of unemployment in dec-
ades,” Awad said.

The escalation of hostilities has resulted in a scarcity of 
basic necessities for the Gaza population.

“The Palestinians of Gaza face severe shortages of food, 
water and shelter, leading to an almost complete destruction 
of the economic cycle, and causing the Palestinian econo-
my to lose more than one-third of its production base,” Awad 
explained.

The bulletin projects that employment will decline in all 
economic sectors, with the exception of the agricultural sec-
tor, where employment is forecast to remain stable and pro-
vide a cushioning effect from the loss of employment from 
other sectors. (ILO, 2023)
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Living Condition Gaza

Access to lifesaving maternal care
As the last hospital providing maternity care in Khan Younis, 
Al- Nasser hospital and its medical team is handling from 25 
to 30 deliveries a day. In addition to functioning hospitals be-
ing destroyed or closed, the decimation of infrastructure has 
also created severe obstacles for pregnant women to reach 
medical facilities. Pregnant women are often forced to navigate 
unsafe routes amidst the fighting and without safe transpor-
tation –  often delaying access to healthcare and putting them 
at higher risk of complications.

(Rocaspana, 2024)

Mohamad Shihada, MSF nursing team supervisor
“I rode on a donkey- pulled cart to Al- Nasser hospital alone, 
as my husband couldn’t afford to join me due to financial con-
straints,” says Najwa, an expectant mother in Gaza.

She further added that, At the same time, once women 
have given birth, they must quickly return to unsanitary con-
ditions, often in tents, where lack of food and constant stress 
put them and their newborns at further health risk.

“Some women are delivering prematurely, often with 
postpartum complications exacerbated by their living con-
ditions,” says Mohamad Shihada, MSF nursing team super-
visor working in the MSF neonatal intensive care unit of Al- 
Nasser hospital.

In addition to maternity services, MSF is supporting the 
neonatal intensive care unit, which is equipped with 29 beds 
and incubators for high-risk newborns.

“There’s no […] diapers, or suitable clothing for my baby,” 
says Khadra, who gave birth in Al- Nasser hospital’s maternity 
ward. “Living in a tent exposes them to extreme conditions 
without even a proper bed.”

As the sole functional maternity unit in southern Gaza, Al- 
Nasser hospital will continue to face challenges with capaci-
ty. Reopening the maternity and paediatric wards is one step 
forward to providing care, but an immediate and sustained 
ceasefire in Gaza, alongside unhindered humanitarian aid is 
the only solution to alleviate the suffering of people trapped 
in the Gaza Strip, including pregnant women and children.

(Rocaspana, 2024)

Mental Health Problems
Mental Health The mental health system in Gaza urgently 
needs reform to respond to the growing mental health con-
sequences of the conflict. It is likely to persist for a long time. 
Mental health disorders such as post-traumatic stress disorder 
(PTSD) and depression have increased due to trauma in the 
population, particularly children and adolescents. The econom-
ic downturn resulting from Israel’s blockade has exacerbated 
these problems. In order to promote and expand community- 
based mental health services, the Gaza Health Authority 
should allocate more resources to mental health. In areas af-
fected by conflict and post-conflict scenarios, such conflict re-
sults in significantly hindering the prioritization of mental health 
reform in the health agenda. It is unusual for health planners 
to prioritize mental health reform in emergency- affected areas 
Despite a number of challenges, the mental health system in 
Gaza has improved by focusing on community- based services 
and in primary health care. Development has been made by 
including mental health.

The ongoing fighting in Gaza has had a severe impact on 
children’s mental health. About half of Gaza’s population, es-
pecially young residents, face cognitive and behavioral health 
challenges. These children grew up in a state where the prev-
alence of PTSD was high among Palestinian children, rang-
ing from 23 percent in various studies. Up to 70 percent. Be-
fore the last conflict in 2021, UNICEF said that one in three 

children in Gaza needed help for trauma caused by the con-
flict. In 2022, Save the Children conducted a study, interview-
ing nearly 500 children and 160 parents in Gaza. The results 
indicated that 80 percent of the children in the study showed 
symptoms of emotional distress. Almost half of them report-
ed suicidal thoughts, while three in five children self-harmed. 
The ongoing conflict may exacerbate mental health problems 
in the Gaza population. Additionally, the situation will have 
repercussions on other countries due to Israel’s violation of 
human rights and international laws.

“It’s a physical expression of the fear and anxiety caused 
by war,” explains Ront Zimmer, CEO of Project Rosanna, 
part of the Women 4 Women program with the international 
NGO Nimmer. Working as part of a multidisciplinary team of 
health care professionals. .

Palestinians have long reported trauma from living in the 
occupied Palestinian territories. But Israel’s latest military 
campaign in Gaza was launched on October 7 after a Ha-
mas attack that killed 1,200 people. The impact of the war 
is measured mostly by the number of physical injuries and 
deaths, which have so far killed 29,000 Palestinians, two-
thirds of them. . women and children. Now, experts warn that 
war-related trauma from Palestinians is presenting new and 
acute challenges that traditional mental health frameworks 
are ill-equipped to deal with.

“When the bombardment finally stops, the people of Gaza 
will begin to process the trauma that many people on the 
ground will understand,” said Yara M. Assi, assistant pro-
fessor at the University of Central Florida’s School of Global 
Health Management and Informatics. “ “Can’t,” he recently 
wrote in the New York Times. (Rajvanshi, 2024)

Approach to Healthcare
Access to health care has been adversely affected by con-
flict. The blockade and war have led to shortages of medi-
cine and fuel, affecting the functioning of hospitals and other 
health care facilities. In addition to 50,000 pregnant women 
in Gaza, 350,000 patients suffer from chronic diseases such 
as cancer and diabetes. The conflict in Gaza has dispropor-
tionately affected women and girls. Services and security 
mechanisms in Gaza are crumbling, increasing the risk of 
further tensions and gender- based violence. An estimated 
160 pregnant women will give birth every day in the coming 
month, with limited access to emergency maternity care and 
other health services. WHO reports that nearly two-thirds of 
health clinics are dysfunctional. The United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees in the Middle East 
(UNRWA) has reported that less than half of its health centers 
can provide basic care to patients.

Significant obstacles continue to hinder the right to health 
for Palestinians. The distribution of the Palestinian popula-
tion, the enforcement of the permit system, physical barriers 
to mobility, and security gaps create inequities in health and 
health care delivery in the occupied West Bank, including 
East Jerusalem and the Gaza Strip. present significant chal-
lenges. The Palestinian health system is suffering from the 
effects of long-term displacement, refugees and occupation. 
Shortages of health workers, equipment, drugs and supplies 
affect public revenues, health expenditure and health servic-
es. In the Gaza Strip, from 2019 to 2021, only 55 percent of 
essential medicines were available in the Ministry of Health’s 
central drug store. Outbound medical referrals in Gaza have 
decreased by 51% and 8% due to the conflict. West Bank 
from 2019 to 2020. This is the most important reason for re-
ferring patients for cancer care outside the Palestinian Terri-
tories. The ongoing conflict in Gaza will likely exacerbate the 
drug crisis for patients who need daily medications. This is-
sue should be brought to the attention of the United Nations 
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and civil society to push for an end to the war. (Fatemeh Bei-
raghdar, 2023)

Water and Sanitation Problems in Gaza
Gaza faces a severe water and sanitation crisis. Less than 
four percent of fresh water is drinkable, and the ocean is pol-
luted with sewage. Gaza’s chronic water crisis predates the 
war and requires massive funding and equipment to provide 
clean water and sanitation facilities. Before the conflict, citi-
zens of the West Bank and Gaza had access to only 80 liters 
of water per day, below the WHO recommended standard of 
100 liters. Since the conflict began, average water use for all 
purposes in Gaza has dropped significantly to two to three 
liters per person per day. Unfortunately, most of this water 
must be clean or safe to drink. The community was heavi-
ly dependent on contaminated water and a limited number 
of desalination plants that could not meet local demand. As 
a result, 97 percent of Gaza’s water is now considered unfit 
for human consumption, which is extremely alarming. The 
blockade has severely restricted the flow of materials into 
Gaza, making it difficult to develop water and sanitation in-
frastructure (Fatemeh Beiraghdar, 2023).

With fuel shortages and Israeli airstrikes damaging the 
sewage network, Gazans are resorting to drinking a mix-
ture of salt water and seawater as regular water sources 
are contaminated with sewage. Common symptoms of wa-
terborne diseases are abdominal pain, fever, nausea, vom-
iting and diarrhea. Children are especially prone to these 
diseases. The growing sanitation crisis in Gaza has become 
a cause for concern as clean water becomes increasingly 
scarce. Families without access to adequate sanitation fa-
cilities face serious health risks. Millions of liters of sewage 
are dumped on Gaza’s beaches every day, resulting in pol-
luted water and a dangerous lack of sanitation. Unfortunate-
ly, there is little hope on the horizon for better conditions. 
All five of Gaza’s wastewater treatment plants and 65 sew-
age pumping stations have been forced to close. Untreated 
sewage is now discharged into the sea, and in some areas 
solid waste is deposited in the streets. This complex prob-
lem is a ticking time bomb for public health. (Fatemeh Bei-
raghdar, 2023)

Infectious diseases have also increased due to conflicts. 
Respiratory diseases, diarrhea and chicken pox are on the 
rise, along with concerns about the threat of cholera and oth-
er epidemics. Water and sanitation crises have contributed 
to these infections. Amid the Israeli bombardment of Gaza, 
Palestinians are seeking refuge in shelters or heading south 
for safety. Unfortunately, the besieged enclave also suffers 
from an increase in infectious diseases such as diarrhea and 
chicken pox. Medical organizations are sounding the alarm 
about the possibility of cholera and epidemics spreading in 
the region.

Contaminated water supplies, overcrowding, and poor 
hygiene lead to outbreaks of infectious diseases. The sit-
uation is already unbearable for ordinary citizens, in some 
cases up to 70 people are locked in a single room. Upper 
respiratory infections are high in Gaza, with 54,866 cases re-
ported so far. It is worth noting that before the fighting started, 
respiratory diseases were the sixth leading cause of death in 
the Gaza Strip. People are not only being killed in attacks but 
also dying from diseases caused by unsanitary conditions 
and lack of food. (Fatemeh Beiraghdar, 2023)

Issue of Jerusalem
One of the most debated and intricate elements of the Israeli- 
Palestinian conflict is the status of Jerusalem. This city holds 
profound significance for adherents of three major world re-
ligions, each of which regards it as a site of historical and 
spiritual importance. Notably, it is home to critical religious 

landmarks, including the Western Wall revered by Jews, the 
Church of the Holy Sepulcher cherished by Christians, and the 
Dome of the Rock along with the Al- Aqsa Mosque, which are 
sacred to Muslims. Given its role as a focal point for religious 
pilgrimage and a site of shifting political power, Jerusalem has 
historically been central to the activities of various civilizations 
and empires. Following the 1948 Arab- Israeli War, the city 
was divided, with Israel controlling West Jerusalem and East 
Jerusalem falling under Jordanian administration. However, in 
1967, during the Six- Day War, Israel captured East Jerusalem, 
including the Old City and its holy sites, subsequently annexing 
it. This annexation has not received international recognition, 
as the declaration of Jerusalem as the undivided capital of 
Israel is contested. The United Nations and other international 
organizations do not acknowledge Israel’s annexation. Look-
ing ahead, Palestinians aspire to establish East Jerusalem as 
their capital, viewing Israeli control over the area as a violation 
of international law and an infringement upon their rights. The 
discussion surrounding Jerusalem inherently involves the in-
tricate and multifaceted dimensions of the Israeli- Palestinian 
conflict. This discourse includes a variety of elements such 
as historical accounts, religious aspirations, territorial claims, 
and political agendas. It is widely posited that resolving the 
matter of Jerusalem is crucial for achieving a sustainable and 
equitable peace agreement between Israelis and Palestinians. 
(Parmaar, May, 2024)

Violation of International Laws
Resolutions on the United Nations Security Council: There 
have been numerous decisions made by the United Nations 
Security Council (UNSC) to deal with the Israel- Palestine con-
flict. Crimes against humanity are committed by violating these 
resolutions. Among them is UNSC Resolution 242 (1967), 
which demands that Israel withdraw its military forces from 
territory gained in the Six- Day War and prohibits any territo-
rial changes brought about by war. (Resolution 242 (1967) / 
(un.org)). International Humanitarian Law (IHL): The rules of 
war, which include the Geneva Conventions and customs 
that have developed over time, regulate how war should be 
waged while at the same time safeguarding those not involved 
in fighting. In the Israel- Palestine conflict attacks against civil-
ians or civilian objects, excessive force proportionate response 
to hostile acts violations of IHL is committed when the force 
used is disproportionate, and there is collective punishment. 
(Parmaar, May, 2024)

The Middle East’s Strategic Influence: Political Dynamics in 
the Gaza Conflict
The relationship between Jordan and the United States is 
built on mutual interests in regional stability and the pre-
vention of terrorism. Jordan’s geographic location and its 
proximity to conflict zones in Syria and Iraq make it a critical 
partner in efforts to monitor and disrupt terrorist networks. 
Jordan faces its own domestic challenges related to ter-
rorism and extremism. The rise of ISIS and other extremist 
groups in the region has posed a direct threat to Jordan’s 
security, leading the government to implement a range of 
counter- terrorism measures. These include stricter border 
controls, enhanced surveillance and intelligence- gathering, 
and targeted operations against suspected terrorist cells. The 
1994 peace treaty with Israel was a turning point in Jordan’s 
foreign policy, establishing a framework for peaceful rela-
tions and economic cooperation with its western neighbor. 
(Youvan, August, 2024)

Challenges and Conflicts with the Arab Population
Challenges and conflicts with the Arab population in Palestine 
during the British Mandate period were central to the complex 
dynamics of the time. These challenges included disputes 
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over land ownership and distribution, political opposition to 
Zionist immigration and settlement, and violent clashes be-
tween Jewish and Arab communities. The British authorities’ 
attempts to manage these conflicts influenced their policies 
and actions in Palestine and ultimately played a role in their 
decision to end the Mandate. (Hasna, 2023–2024)

Water Scarcity and Consumption Challenges: Impact on Gaza’s 
Population and Livelihoods
Israel, including the occupied Palestinian territories (OPT) is 
a water restricted country where it only rains in the winter, 
1.5 x 10(9) m3 reach the water reservoirs through rainfall 
(Murakami, 1995), a number that is shrinking through cli-
mate change. “One of its most devastating consequences 
is the impact of Israel’s discriminatory policies on Palestin-
ians’ access to adequate supplies of clean and safe wa-
ter” (Amnesty, 2017). 90–95% of water in Gaza is unfit for 
human consumption. Some of the research underlying the 
Amnesty report explains that “On a percapita basis, water 
consumption by Palestinians is approximately 73 litres per 
capita per day (l/c/d) compared to about an average of 300 
l/c/d for Israelis in general and 369 l/c/d for settlers. In other 
words, the per-capita consumption in Israel is 4 to 5 times 
higher than the Palestinian per-capita consumption in the 
Palestinian areas.” “Let there be water” explores the ways 
why Israel, in his words, became a water superpower. These 
dual ways of analysing the water situation in Israel and Pal-
estine will be looked at briefly below to finally conclude both 
in terms of narrative and in terms of the water management 
itself. (Gisle, 2023)

Development of Zionist Institutions
The development of Zionist institutions played a crucial role 
in shaping the Zionist movement and laying the groundwork 
for the establishment of a Zionist Home. These institutions, 
including political organizations, settlement agencies, and 
cultural and social groups, were instrumental in promoting 
Jewish immigration to Palestine, acquiring land, and foster-
ing a sense of national identity among Jewish immigrants. 
(Hasna, 2023–2024)

Aliyah is the central force of the Jewish national renais-
sance. Without the massive, continuous influx of Jews from 
the diaspora, the Land of Israel cannot be rebuilt as the Jew-
ish homeland.” (Ben- Gurion). David Ben- Gurion, Israel’s first 
Prime Minister, highlights the importance of Aliyah in the 
formation and continued development of the Jewish state. 
These lines highlight the significance of Jewish immigration 
in the cultural and national backdrop of Jewish renaissance. 
Aliyah, a Hebrew term meaning “ascent,” refers to the move-
ment of Mouffok 8 Jews from the diaspora to the Land of 
Palestine. (Hasna, 2023–2024)

However, this ideology of unity was always in contrast 
to the disunity experienced among the various elites and 
centers of power in the Arab world, both in opposing early 
Zionist immigration (Fromkin, 1989, p.446), the prosecution 
of the 1948 war (Shlaim, 2014) and later in the 6-Day War 
of 1967. As we shall see, central to this disunity in terms 
of the Israeli/Palestinian conflict was the history of Jordan, 
tightly wound up as it is with the history of the Palestinians 
and owing its existence to British interests. The Palestin-
ian issue was a unifying factor in Arab politics during the 
decolonization period following WWII and became trans-
formed into a global cause for the international left among 
students coming from all over the Arab world to Paris (Di- 
Capua, 2021). For many intellectual currents, the Nakba 
and the formation of the Israeli state was the culmination 
and a continuation of colonialism, and a symbol of humilia-
tion. (Gisle, 2023)

Rebuilding Gaza and Sustainable Peace: Political 
Ambition, and Socio- Economic Development of 
Infrastructure

Political Ambition and Governance in Gaza
The political landscape in Gaza is heavily influenced by Ha-
mas, which has governed the territory since 2007. Hamas’s 
political ambition has often clashed with the interests of other 
Palestinian factions, such as Fatah, and regional actors like 
Israel, Egypt, and Qatar. This has created a complex gov-
ernance structure marked by internal divisions and external 
pressures. For instance, Hamas’s reliance on militant strate-
gies has led to repeated conflicts with Israel, further destabi-
lizing Gaza’s socio- economic infrastructure (BBC, 2023). The 
lack of a unified Palestinian leadership has hindered effec-
tive governance and delayed reconstruction efforts, leaving 
Gaza’s population in a state of perpetual crisis. According to 
the United Nations Office for the Coordination of Humanitari-
an Affairs (UN OCHA, 2023), over 60% of Gaza’s population 
lives in poverty, with unemployment rates exceeding 45%. 
These challenges underscore the need for political reconcili-
ation among Palestinian factions and a shift toward inclusive 
governance to pave the way for sustainable development.

Socio- Economic Development and Pathways to Peace
Rebuilding Gaza’s socio- economic infrastructure is critical for 
achieving sustainable peace. The territory’s infrastructure, in-
cluding healthcare, education, and utilities, has been severely 
damaged by recurrent conflicts and the Israeli blockade. The 
World Health Organization (WHO, 2023) reports that Gaza’s 
healthcare system is on the verge of collapse, with hospitals 
facing chronic shortages of medical supplies and electricity. 
Similarly, the United Nations Development Programme (UN-
DP) estimates that rebuilding Gaza’s economy will require 
billions of dollars in international aid, focusing on job creation, 
infrastructure repair, and access to basic services. However, 
long-term recovery depends on addressing the root causes 
of the conflict, including political instability and the blockade. 
Diplomatic efforts, such as the 2023 ceasefire agreements 
brokered by Egypt and Qatar, offer a glimmer of hope, but 
sustainable peace will require a comprehensive approach that 
integrates socio- economic development with political reconcil-
iation (Al Jazeera, 2024). By fostering collaboration between 
local authorities, international organizations, and regional 
stakeholders, Gaza can transition from a state of perpetual 
crisis to a future of stability and prosperity.

Conclusion of Israel- Palestine Conflict
The conflict between Palestine and Israel is deeply rooted in 
a complex web of historical, religious, territorial, and geopolit-
ical factors, making it one of the most enduring and multifac-
eted disputes in modern history. Over decades, this strife has 
caused immense suffering for both Israelis and Palestinians, 
perpetuating a cycle of violence and recurring tragedies that 
have left lasting scars on both societies. To break this cycle, 
it is imperative for both parties to recognize and address each 
other’s legitimate grievances and aspirations. This requires 
genuine dialogue, reconciliation, and the pursuit of mutually 
acceptable agreements that prioritize justice, equality, and 
mutual respect. The path to peace demands courageous 
and visionary leadership, committed to upholding the dig-
nity and freedoms of all individuals affected by the conflict. 
Based on the findings and literature reviewed, this research 
concludes that achieving sustainable peace and rebuilding the 
socio- economic and political infrastructure in the region are 
not only moral imperatives but also essential for the stability 
and prosperity of both Israelis and Palestinians. Such efforts 
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must involve confronting uncomfortable truths and making 
difficult compromises, even if they entail short-term sacrifices 
for long-term gains. A shared vision for the future, grounded 
in the principles of coexistence and mutual respect, is vital to 
ensuring that both communities can thrive side by side. This 
vision can only be realized through authentic and inclusive 
conversations that foster understanding, empathy, and a col-
lective commitment to peaceful coexistence. Ultimately, the 
resolution of the Israeli- Palestinian conflict hinges on the will-
ingness of both sides to move beyond entrenched positions 
and embrace a future defined by cooperation rather than con-
frontation. By addressing the root causes of the conflict and 
working toward equitable solutions, Israelis and Palestinians 
can pave the way for a more stable, prosperous, and harmo-
nious region. The international community also has a critical 
role to play in supporting these efforts, ensuring that peace 
is not only achieved but sustained for generations to come. 
Only through a shared commitment to justice, dignity, and 
mutual respect can the cycle of violence be broken, allowing 
both nations to coexist in peace and prosperity.
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GAZA AT THE CROSSROADS: POLITICAL AMBITION, 
CONFLICT, AND THE PATH TO RECONCILIATION

Qaisar Ali
Peoples’ Friendship University of Russia, Abdul Wali Khan University Mardan

The Gaza Strip has long been a focal point of geopolitical tension 
and humanitarian crises, exacerbated by the events of October 7, 
2023, when a significant attack by Hamas on Israel triggered a dev-
astating military response. Before the war, Gaza’s economy was 
already fragile, plagued by high unemployment, poverty, and limited 
access to basic resources. The cost of military operations has fur-
ther strained the region, leading to unprecedented destruction of in-
frastructure, forced migration, and a deepening humanitarian crisis. 
The ongoing Israeli military campaign has resulted in widespread 
depredation, displacing thousands and exacerbating unemploy-
ment, as forced migration disrupts livelihoods and economic sta-
bility. Living conditions in Gaza have deteriorated sharply, with se-
vere shortages of water, sanitation, and healthcare services, leading 
to a rise in mental health problems and preventable diseases. The 
violation of international laws during the conflict has drawn global 
condemnation, while the Middle East’s strategic influence continues 
to shape the political dynamics of the Gaza conflict. Water scar-
city remains a critical issue, impacting both daily life and agricul-
tural livelihoods. Historically, the development of Zionist institutions 
has played a role in shaping the region’s socio- political landscape, 
further complicating efforts for sustainable peace. Rebuilding Gaza 
requires not only immediate humanitarian aid but also long-term 
socio- economic development, including infrastructure reconstruc-
tion and political reconciliation. Pathways to peace must address 
the root causes of the conflict, balancing political ambitions with the 
urgent need for socio- economic stability. Without a comprehensive 
approach to rebuilding and reconciliation, the cycle of violence and 
deprivation in Gaza is likely to persist, with dire consequences for 
both the region and global security. the international community 
must prioritize humanitarian aid and diplomatic efforts to foster sus-
tainable peace, ensuring that Gaza’s population can rebuild their 
lives and livelihoods in a secure and prosperous environment.

Keywords: Gaza, humanitarian aid, international community, socio- 
economic development, political issues, international relations.
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В настоящее время, с учётом возросшего количества кон-
фликтов, модернизации вооруженных сил, появления новых 
видов оружия массового уничтожения, особенно актуальным 
является вопрос переосмысления всех аспектов воздействия 
политических кризисов на устойчивое развитие планеты. Гло-
бализационные процессы, возросшая мобильность населения, 
расширение социальных рисков, вызываемых политическими 
проблемами, также остро актуализировали проблему состо-
яния природной среды. Всё чаще стали звучать заявления 
о том, что к началу XXI века локальные экологические кризисы 
сменились глобальными экологическими проблемами.
Достаточно большое количество научных работ, в этой свя-
зи, посвящено анализу того, как именно и в каком количестве 
вооруженные конфликты, путём применения оружия, горючих 
материалов, уничтожения промышленных и нефтяных объек-
тов, наносят вред окружающей среде. За рамками таких иссле-
дований, тем не менее, зачастую остаются вопросы изучения 
экологии не как объекта, а как субъекта конфликта.

Ключевые слова: экология, вооруженный конфликт, междуна-
родные отношения.

С самых древних времён серьёзное негативное вли-
яние на природную среду оказывали военные действия, 
многие из которых приводили к экологическим катастро-
фам. Письменные свидетельства того, какие губитель-
ные последствия вооруженный конфликт может нести 
для экологии, есть и в древнегреческих, и древнерим-
ских текстах. Так, Юлий Фронтий, римский историк I ве-
ка, описывает, как вражеские воины подрубали абсо-
лютно все деревья в целом лесу и валили их, когда в лес 
вступало римское вой ско [7].

Применение современных средств вооружения: ра-
кет, реактивных снарядов, использование крупных во-
енных контингентов, оснащенных танками и машинами, 
также разрушает природные ландшафты. Проблема усу-
губляется тем, что в момент нанесения мощных огневых 
ударов, в том числе и по экологически опасным объек-
там (нефтегазовые комплексы, атомные электростан-
ции), противоборствующим сторонам не до соблюдения 
норм экологической безопасности.

Возможно, самый известный пример опустошения 
среды обитания произошел во время вой ны во Вьетна-
ме, когда американские вой ска распыляли химические 
вещества, применяемые для уничтожения растительно-
сти, на леса и болота, которые служили укрытием для 
партизан. В ходе американо- вьетнамского конфликта 
было использовано 20 миллионов галлонов гербицидов, 
в результате чего было уничтожено около 4,5 миллионов 
акров сельскохозяйственных угодий [10].

Хорошо известны и печальные события, происходив-
шие на территории Кувейта и близлежащих территорий 
Персидского залива после операции «Буря в пустыне» 
в начале 1991 года, когда иракские вой ска при отступле-
нии взорвали более 700 нефтяных скважин. В результа-
те диверсии, по оценке Министерства нефти Кувейта, 
возникло около 300 нефтяных рек и озер, в которых на-
ходилось до 7 млн тонн нефти, которой оказались про-
питаны 5% территории всей страны [1].

В районах вооруженных конфликтов наблюдают-
ся не только прямые последствия боевых действий, 
но и результаты влияния политической ситуации, прак-
тически блокирующие возможность решения крупных 
природоохранных задач и предотвращения экологиче-
ских катастроф.

Так, одной из потенциальных трагедий вскоре может 
стать исчезновение Мертвого моря, площадь которого 
с 1960 года сократилась почти на треть. Ежегодно во-
да уходит примерно на метр [6]. Причины две: глобаль-
ное потепление, а также то, что Израиль и Иордания для 
сельскохозяйственных нужд и получения питьевой воды 
поменяли русло реки Иордан, впадающей в море [6].

В планах была реализация целого ряда совместных 
проектов, в том числе создание канала Красное море –  
Мертвое море: опреснение морской воды возле иордан-
ского портового города Акаба, отправка питьевой воды 
в иорданские города, а оставшейся соленой воды –  око-
ло 250 миллионов кубометров в год –  в Мертвое море. 
Но совместный проект Иордании и Израиля был закрыт 
из-за проблем с финансированием с израильской сто-
роны [6]. Ещё одной проблемой является то, что часть 
моря находится на территории Палестины, так что взры-
воопасная ситуация в этом регионе практически сводит 
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на нет все попытки предотвращения экологической ка-
тастрофы.

Негативная связь конфликтов на экологию достаточ-
но понятна и очевидна. Восстановление нарушенных 
военными действиями экосистем, особенно сельскохо-
зяйственных, –  чрезвычайно медленный процесс, а раз-
рушение природы во время вооруженных конфликтов 
всегда имеет глубокие долговременные последствия.

Но как обстоит дело, когда экология выступает в ро-
ли субъекта, а не объекта международного конфликта?

Если затрагивать тему этого влияния на нашу древ-
нюю историю, то в этом вопросе у исследователей прак-
тически сформировалось общее мнение. «Все большее 
число исследователей убеждены в том, что именно кли-
матические изменения привели к важнейшим сдвигам 
всемирной истории, особенно древней: засуха, погубив-
шая ближневосточные государства ранней бронзы; по-
холодание в лесостепном поясе Евразии, спровоциро-
вавшее Великое переселение народов, которое привело 
к падению Римской империи; хорошая погода в монголь-
ских степях, обеспечившая кочевую конницу XIII века 
травой в количестве, достаточном для создания миро-
вой державы» [2].

В наше время эксперты указывают на гражданскую 
вой ну в Судане как на первый пример современного кон-
фликта, вызванного изменением климата.

Организация Объединенных Наций связала опусты-
нивание и уменьшение количества осадков, вызванное 
повышением температуры, с нехваткой продовольствия 
и воды [11]. Судан поразил голод, так как дожди умень-
шились, а плодородные земли стали засушливыми. Не-
хватка продовольствия в сочетании с глубоко укоренив-
шейся социальной и политической напряженностью при-
вела к гражданской вой не [11].

В рамках традиционной концепции безопасности эко-
логические проблемы долгие годы лишь косвенно рас-
сматривались, как вероятные причины увеличения на-
пряженности, способные спровоцировать военные кон-
фликты. Реалистская же концепция безопасности, ко-
торая так или иначе превалирует в современном мире, 
одной из важнейших ценностей человека и государства 
называет именно экологию, так как в настоящее время 
наблюдается тенденция к демилитаризации безопасно-
сти, которая становится менее военной, а скорее эконо-
мической, политической, социальной [4].

Ряд исследователей отмечают, что в XXI веке чело-
вечество столкнулось с небывалой концентрацией ка-
тастроф, стихийных бедствий и экономических кризи-
сов. Причины этого находят в усилении противоречий 
между экономикой и экологией, когда «рост глобального 
экономического производства ведет к экологическому 
дефициту природных ресурсов, что провоцирует экопо-
литические конфликты, разрушающие общество и угро-
жающие национальной безопасности государства» [3].

В 2019 году исследователи обнаружили, что измене-
ние климата, вероятно, повысит риск насильственных 
вооруженных конфликтов внутри стран. Учёные отмети-
ли, что за последние 100 лет влияние климатических из-
менений на риск возникновения вооруженных конфлик-
тов оценивается до 20% [9]. Исследование также пока-
зало, что если глобальные выбросы не будут снижены, 
риск насилия, вызванного изменением климата, возрас-
тет в пять раз [9].

В последние годы изменение климата было извест-
но, как «множитель угроз», а Генеральный секретарь Ан-
тониу Гутерриш назвал изменение климата «множите-
лем кризиса», имеющим глубокие последствия для меж-
дународного мира и стабильности.

По словам Гутерриша, в странах, где изменение кли-
мата приводит к засухе, снижению урожая и перемеще-
нию населения, а также разрушает важнейшую инфра-
структуру, риск конфликта возрастает. В Афганистане, 
например, сокращение урожая привело к тому, что лю-
ди оказались в нищете, что сделало их уязвимыми для 
вербовки вооруженными группами. Он объяснил, что 
в некоторых частях Африки схемы выпаса скота, кото-
рые изменились из-за климатических условий, привели 
к конфликтам между фермерами.

В современной истории выделяют три экологические 
составляющие, которые действительно могут влиять 
на рост напряженности в регионе: засуха и наводнения; 
борьба за ресурсы; миграция, вызванная климатически-
ми изменениями.

Так, британские военные уже сейчас готовятся 
к борьбе за ресурсы в Арктике. Дело в том, что по не-
которым оценкам, этот регион полностью освободится 
от морского льда к 2035 году, что позволит получить до-
ступ к огромному количеству ресурсов [12].

Министерство Обороны Великобритании в своих кли-
матических подсчётах следует положениям экономиста 
Уильяма Нордхауса, который призывал готовиться к по-
вышению температуры на 3,5 °C к 2100 [8].

По плану Нордхауса, необходимо сконцентрировать-
ся на увеличении добычи ресурсов и материальных бо-
гатств, чтобы в будущем появилась возможность эффек-
тивно бороться с последствиями глобального потепле-
ния. По мнению экономиста, стремление к росту ВВП 
должно превалировать над стремлением снизить выбро-
сы парниковых газов.

Предполагается, что одной из основных задач бри-
танской армии в будущем станет оказание гуманитар-
ной помощи в случае стихийных бедствий. В перспек-
тиве Великобритания будет предоставлять свои воору-
жённые силы для борьбы со стихийными бедствиями 
за рубежом. Реализация этой задачи в первую очередь 
предполагает наращивание британского влияния в ре-
гионах Арктики и Крайнего Севера, где повышение тем-
пературы открывает доступ к новым залежам ресурсов. 
В 2008 году Геологическая служба США сделала заяв-
ление о том, что технически извлекаемые ресурсы в Ар-
ктике составляют около 30% еще не открытых запасов 
газа в мире и 13% –  нефти [8].

Интересно, что администрация Дональда Трампа, 
во всяком случае в период первого срока правления ре-
спубликанца, в своей климатической политике также ру-
ководствовалось моделью, разработанной Нордхаусом. 
В 2018 Национальное управление безопасности дорож-
ного движения США пришло к выводу, что к 2100 году 
глобальные температуры вырастут на 4 °C. Полный от-
каз от ископаемого топлива назывался как единствен-
ный способ избежать этого сценария, но управление по-
считало, что такой подход «в настоящее время нецеле-
сообразен с технологической точки зрения и экономиче-
ски невыполним» [8].

В интервью «Аргументам и фактам» лауреат Нобе-
левской премии, один из ведущих мировых специали-
стов по вопросам изменения окружающей среды Тер-
ренс Каллаган согласился с тем, что повышение тем-
пературы в арктическом регионе может стать причиной 
для крупного конфликта. «Изменения климата в Арктике 
могут в конечном итоге привести к массовой миграции 
(появлению климатических беженцев) и геополитиче-
ской напряжённости. Думаю, всё может завершиться ге-
ополитическим конфликтом, который возникнет вслед-
ствие борьбы за ресурсы и из-за стремления климати-
ческих беженцев проникнуть в те районы, которые не из-
менились или даже выиграли от потепления климата: 
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там будут свободные земли, хороший климат и высокий 
сельскохозяйственный потенциал» [5].

Конкуренция за контроль над ресурсами была источ-
ником насильственных конфликтов с доисторических 
времен. Конфликты из-за них чаще всего происходили 
в колониальных вой нах и межимпериалистических стол-
кновениях, которые завершились Первой мировой вой-
ной. С окончанием холодной вой ны столкновения из-за 
ресурсов вновь стали актуальными.

Некоторые из этих конфликтов, аналогичные вой нам 
прошлого, были связаны с желанием крупных держав 
овладеть источниками энергии. Другие же были больше 
связаны с внутренним противостоянием. Так, конфликт 
в Демократической Республике Конго (1997–2002) –  
один из самых смертоносных конфликтов после окон-
чания Холодной вой ны, в результате которого погибло 
около 4 миллионов человек, был в значительной степени 
связан с конкуренцией за контроль над ценными рудни-
ками в восточной части страны [13].

Экология, как мы видим, не вызывает конфликты са-
ма по себе, но может, по абсолютно разным причинам, 
негативно воздействовать на живые организмы, в том 
числе и на людей.

Так, в бедных странах многие люди живут в состоя-
нии постоянного стресса, которое усугубляется другими 
факторами: бедностью, неравенством доходов, истори-
ческими предпосылками и т.д. Наложенные на социаль-
ное расслоение экологические проблемы кратно повы-
шают вероятность возникновения внутреннего конфлик-
та. Страны с большим количеством природных ископае-
мых, прекрасным климатом и благоприятной экологиче-
ской обстановкой, тем не менее, также могут страдать 
от постоянных внутренних или внешних споров, так как 
они моментально становятся целью для более могуще-
ственных стран, желающих улучшить своё материаль-
ное или экологическое положение.
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THE IMPACT OF ECOLOGY ON THE EMERGENCE OF 
INTERNATIONAL CONFLICTS

Skakovksaya L. N., Kshinin А. V.
Tver State University

At present, given the increased number of conflicts, the moderniza-
tion of the armed forces, the emergence of new types of weapons 
of mass destruction, the issue of rethinking all aspects of the impact 
of political crises on the sustainable development of the planet is 
especially relevant. Globalization processes, increased population 
mobility, the expansion of social risks caused by political problems 
have also acutely actualized the problem of the state of the natu-
ral environment. Statements have increasingly begun to be made 
that by the beginning of the 21st century, local environmental crises 
have been replaced by global environmental problems.
Quite large number of scientific works, in this regard, are devoted 
to the analysis of how exactly and to what extent armed conflicts, 
through the use of weapons, flammable materials, the destruction 
of industrial and oil facilities, harm the environment. However, such 
studies often leave out issues of studying ecology not as an object, 
but as a subject of the conflict.

Keywords: ecology, armed conflict, international relations.
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Эволюция прав и свобод человека в Ираке в XXI веке: роль США
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В статье предпринята попытка оценить роль Соединенных 
Штатов Америки в развитии правовой системы Республики 
Ирак в области обеспечения прав и свобод человека. Ключе-
выми методами исследования выступили следующие: метод 
анализа теоретической литературы и ретроспективный метод. 
В опоре на российские и зарубежные исследования метод 
анализа теоретических трудов позволил определить сущность 
шариата, как основы исламского права, свой ственного Ираку. 
В рамках ретроспективного метода была рассмотрена эволю-
ция прав и свобод человека в Ираке, а также условно поделена 
на основные этапы. Были изучены события, предшествующие 
вторжению американских вой ск на территорию Иракской Ре-
спублики, его цели и последствия, а также позиция Джорджа 
Буша младшего по режиму Саддама Хусейна. Анализ совре-
менных научных статей дал возможность выявить наиболее 
острые проблемы в национальной иракской правовой системе 
в области обеспечения прав и свобод человека, возникшие 
в том числе вследствие вторжения США. Дополнительными 
источниками исследования послужили Конституция Ирака 
2005 года, речи президента Д. Буша-младшего в отношении 
Республики Ирак, а также новостные статьи о деятельности 
США в Совете Безопасности Организации Объединенных На-
ций и в Ираке. Изучение Конституции 2005 года способствова-
ло определению специфики закрепления в ней прав и свобод 
человека в иракской правовой системе. Результаты исследова-
ния позволили сделать вывод о спорном положительном вли-
янии деятельности США в Ираке в вопросе обеспечения прав 
и свобод человека: несмотря на беспрецедентное создание 
балансирующей на грани исламской догматики и нормах меж-
дународного права Конституции 2005 года, вторжение и после-
дующее свержение режима С. Хусейна привело к дестабили-
зации и укреплению террористических организаций, которые 
впоследствии создали ситуацию, попирающую даже базовое 
право человека –  право на жизнь. Статья может быть полез-
на исследователям в области исламского права, деятельности 
международного сообщества на Ближнем Востоке и политиче-
ской обстановке в Иракской Республике.

Ключевые слова: права и свободы человека, вторжение США 
в Ирак, режим Саддама Хусейна, конституция Ирака 2005 года, 
исламское право, шариат, Исламское Государство, Республика 
Ирак.

Как известно, ситуация внутри любого государства 
не может рассматриваться отдельно от воздействия 
внешних факторов, включающих деятельность меж-
дународных акторов в отношении того или иного про-
цесса, проходящего в исследуемой стране. Не исклю-
чением является и Республика Ирак, внутренняя обста-
новка которой в прямой зависимости обуславливает-
ся воздействием западных сил, в том числе Соединен-
ных Штатов Америки. В XXI веке Ближний Восток стал 
острой повесткой дня практически на всех встречах Со-
вета Безопасности ООН, что оправдывается не только 
зародившейся в нём террористической угрозой, сотряс-
шей немало соседних стран и даже государств с сосед-
него континента, но и необходимостью обеспечения де-
мократических принципов управления в этих странах. 
Международное сообщество в виде ООН и некоторые 
отдельные его члены не раз демонстрировали наме-
рения вмешаться во внутреннюю и внешнюю полити-
ку стран обозначенного региона, однако сложно с пол-
ной уверенностью дать четкую оценку этим вмешатель-
ствам. Особый исследовательский интерес представ-
ляет следующий вопрос: Какова роль США в эволюции 
прав и свобод человека в Республике Ирак, а также 
в урегулировании проблем дискриминации женщин, по-
следователей неисламских религий и иных в различных 
отношениях меньшинств? Для ответа на этот вопрос бы-
ли проанализированы научные труды российских и за-
рубежных авторов, подводящих итоги вторжения амери-
канских вой ск в Ирак для свержения режима Саддама 
Хусейна, а также раскрывающих процесс развития прав 
и свобода человека в Ираке в XXI веке. Ключевым ме-
тодом исследования выступил метод анализа научной 
литературы, который позволил выявить оценки ученых 
деятельности США в вопросе обеспечения и развития 
прав человека в Республике Ирак, а также дал возмож-
ность определить последовательность и характер собы-
тий американской оккупации.

Обеспечение прав и свобод человека, которые яв-
ляются неотъемлемой частью цивилизованного обще-
ства, представляет собой одну из наиболее существен-
ных проблем современности. В свою очередь, «права че-
ловека … включают право на жизнь и свободу, свободу 
от рабства и пыток, свободу убеждений и их свободное 
выражение, право на труд и образование …, которыми 
должны обладать все люди, без какой-либо дискрими-
нации» 1. А. Ш. Аль- Рубайе поясняет, что «свободы под-
разумевают области деятельности человека, в которые 
государство не должно вмешиваться» 2.

Принципы и нормы международного права в области 
прав человека используются как международный стан-

1 The Universal Declaration of Human Rights, adopted by Res-
olution 217 A (III) of the UN General Assembly on December 10, 
1948. The United Nations. Available at: https://www.un.org/ru/doc-
uments/decl_conv/declarations/declhr.shtml (accessed 17 July 
2024).

2 Аль- Рубайе А. Ш. Особенности закрепления прав и сво-
бод личности в конституции Российской Федерации и консти-
туции Республики Ирака: сравнительно- правовой анализ // 
Актуальные проблемы правового, социального и политиче-
ского развития России. Материалы X Международной научно- 
практической конференции студентов, магистрантов, аспиран-
тов. –  Том 10. –  2017. –  С. 6.
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дарт для всех национальных правовых систем 1. Этот 
стандарт закреплены в ряде документов, подписанных 
на базе Организации Объединенных Наций, среди них 
фундаментальным является –  «Всеобщая декларация 
прав человека (1948)».

Для каждой страны характерно свое специфическо-
го толкование и закрепление прав и свобод человека 
в национальной конституции. Особый статус в этом кон-
тексте занимают Конституции мусульманских стран, для 
которых характерна такая правовая система, как ислам-
ское право.

Л. Р. Сюкияйнен отмечает, что в научном сообществе 
термин «исламское право» по-прежнему не имеет еди-
ного определения, что обусловлено различными научны-
ми профилями, с точки зрения которых рассматривается 
его сущность, и приводит следующие трактовки: ислам-
ское право –  это «обозначение для шариата, сводимого 
ко всем правилам внешнего поведения мусульман, или 
фикха, доктринального осмысления шариата» 2; непо-
средственно сам шариат; «законодательство, действу-
ющее в мусульманских странах и основанное на нормах 
шариата» 3. Однако, по его мнению, выше представлен-
ные определения не являются точными, и он предлагает 
следующее: исламское право –  правовая система, ко-
торая сочетает религиозное (исламское) и юридическое 
начала. Взаимосвязь религии, доктрины и права в ис-
ламе Л. Р. Сюкияйнен представил следующим образом: 
«Коран (священное писание) и Сунна (заповеди пророка 
Мохаммеда) → шариат → фикх → исламское право» 4. 
Таким образом, исламское право представляет собой 
некий консенсус между шариатом и нормами междуна-
родного права, что наложило определенный отпечаток 
на обеспечение прав и свобод граждан мусульманских 
стран.

Одной из стран, воплощающих систему ислам-
ского права, является Республика Ирак, находящаяся 
на Ближнем Востоке, граничащая с Турцией, Сирией, 
Иорданией, Саудовской Аравией, Кувейтом и Ираном, 
омываемая Персидским заливом.

Эволюция прав и свобод человека в Ираке имеет до-
статочно короткий, но очень динамичный путь развития. 
В 1925 году была разработана первая Конституция, все-
го их было пять, последняя из них принята в 2005 году 
и является наиболее демократичной, где при следова-
нии исламским религиозным постулатам права и свобо-
ды человека представляются как одни из фундаменталь-
ных ценностей гражданского общества 5.

Процесс развития института прав и свободы чело-
века в Ираке можно условно разделить на следующие 
этапы:

1. До 1918 г., пока Ирак находился в составе Ос-
манской Империи. В этот период права человека были 
практически не защищены, и население находилось под 
жестким контролем.

2. С 1921 до 1958 гг., когда Ирак вышел из Осман-
ской Империи, после получения независимости и уста-
новления монархии в 1921 году была принята первая 
конституция, которая провозглашала некоторые права, 
но на практике они часто игнорировались.

1 Саидов А. Х. Международное право прав человека / отв. 
ред. Б. Н. Топорнин. –  М.: МЗ Пресс, 2002. –  С. 8.

2 Сюкияйнен Л. Р. Основы теории исламского права: учеб. 
пособие. –  СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. –  С. 64.

3 Там же.
4 Там же.
5 Хайруллин Т.Р., Коротаев А. В. Конституция Ирака 2005 го-

да и принципы ислама // Ислам в современном мире: внутри-
государственный и международно- политический аспекты. –  
2017. –  Т. 13. –  № 2. –  С. 149.

3. С 1958 года по 2003 гг. Произошла «Рамадано-
вая революция», в результате которой была свержена 
монархия. С 1963 года наступил период правления пар-
тии Баас, характеризуемый репрессиями, нарушением 
прав человека, отсутствием свободы слова и преследо-
ванием оппозиции.

4. С 2003 по настоящее время. В 2003 году произо-
шло свержение режима Саддама Хусейна, инициирова-
на операция «Иракская свобода», принята новая консти-
туция в 2005 году, которые привели к созданию новых 
политических структур и возможности для улучшения 
прав человека.

Так, граждане Ирака на деле приобрели некоторые 
права и свободы только после свержения С. Хусейна. 
Особую роль в этом сыграли Соединенные Штаты Аме-
рики в конце XX –  начале XXI вв.

После победы Баасистской партии в результате пере-
ворота в 1968 году во главе Ирака стал Саддам Хусейн, 
который за время своей администрации организовал 
вой ны с соседними странами, что привело к проведению 
США операции «Буря в пустыне» в 1991 году, введению 
против Ирака санкционного режима, серьезным инфра-
структурным разрушениям, гибели сотен тысяч людей 
и существенному ухудшению условий жизни населения. 
Политический режим, установленный С. Хусейном, был 
полон репрессия в отношении оппозиции, которую пред-
ставляли шиитские, курдские, секулярные и левые груп-
пы, и всех, кто имел к ней какое-либо отношение. В це-
лом, можно сказать, что ни права, ни свободы не были 
обеспечены для граждан, а ведомые диктатором вну-
тренняя и внешняя политические курсы вызывали се-
рьезные опасения и недовольство у всего международ-
ного сообщества в лице Организации Объединенных 
Наций. 3 апреля 1991 г. Совет Безопасности ООН при-
нял резолюцию № 687, согласно которой Ираку предпи-
сывалось перестать «проводить деятельность по разра-
ботке, созданию, приобретению и применению оружия 
массового поражения (далее: ОМУ) и баллистические 
ракеты дальностью 150 км» 6, кроме того, на Иракскую 
Республику были наложены беспрецедентные экономи-
ческие санкции.

В 2002 году в своем выступлении Дж. Буш на фоне 
событий 11 сентября 2001 года поднял на обсуждение 
вопрос об иракской проблеме, где назвал режим Сад-
дама Хусейна «воплощением угрозы всему миру», объ-
явил о пренебрежении правами и свободами человека 
в Ираке, также представил список нарушений междуна-
родного права, допущенных иракским лидером, призвав 
мировое сообщество к применению более эффективных 
мер по борьбе с террористической угрозой, исходящей 
от ближневосточной страны.

8 ноября 2002 года под давление США в СБ ООН 
была принята резолюция № 1141, которая налагала 
на Ирак обязательства немедленного начало разоруже-
ния. В свою очередь, американский лидер высказался 
следующим образом: «США предпочитают, чтобы Ирак 
пошел на выполнение обязательств добровольно, одна-
ко мы готовы и к альтернативному варианту» 7.

Л. В. Дериглазова отмечает, что «единственным при-
емлемым для американского правительства решени-
ем иракской проблемы было … физически уничтожить 
С. Хусейна и создать в Ираке режим, который бы соот-

6 Дериглазова Л. В. Вой на в Ираке 2003 г. Как продолже-
ние вой ны США против терроризма // Вестн. Том. гос. ун-та. –  
2004. –  № 281. –  С. 11.

7 President pleased with U. N. Votes. Remarks be the Pres-
ident on the United Nations Security Council Resolution. White 
House. Available at: http://www.whitehouse.gov/news/releas-
es/2002/11/20021108–1.html (accessed 20 August 2024).



413

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
ветствовал американским экономическим и геополити-
ческим интересам» 1.

США всеми силами пытались санкционировать во-
енное наступление на Ирак, однако им это не удалось, 
в связи с чем они перестали искать поддержки от ООН. 
28 января 2003 году президент эмоционально воззвал 
к народу, напомнив события 11 сентября 2001 года, 
указав, что Саддам Хусейн, обладая ОМУ, может при-
вести к значительно более ужасным и губительным по-
следствиям, чем в минувшем теракте, он также указал 
на подтвержденные факты, что С. Хусейн располагает 
таким оружием и состоит в сговоре с Аль- Киадой (тер-
рористическая группировка, запрещена в РФ) 2. 17 марта 
того же года Ираку был объявлен ультиматум: С. Хусей-
ну и членам его семьи покинуть страну в течение двух 
суток. Поскольку выдвинутые требования не были вы-
полнены, США начали операцию «Иракская свобода», 
которая привела к свержению режима Саддама Хусейна 
и началу восьмилетней вой ны в Ираке 3.

Правомерность американского вторжения в Ирак 
по-прежнему остаётся открытым вопросом, имеется ряд 
альтернативных мнений: Ю. И. Комар считает, что втор-
жение США в Ирак является противоречащим всем меж-
дународным нормам и праву, поскольку так и не было 
обнаружено ОМУ и СБ ООН не санкционировал втор-
жение 4; Б. С. Тупов полагает, что такая политика США 
оправдана угрозой, которую представлял режим С. Ху-
сейна Ираку, Ближнему Востоку и всему мирному сосу-
ществованию 5; согласно мнению американского ученого 
Д. Фишера, любое действие нужно рассматривать с точ-
ки зрения «стоит ли игра свеч», и поскольку США так 
и не смогли добиться стабильности и демократии в стра-
не, и не обнаружили ОМУ, то их политика не оправды-
вает средства 6. М. Х. Хуссейн объясняет решение аме-
риканской администрации совершить вторжение во вну-
тренние дела ближневосточной страны по причине же-
лания контролировать нефтяные запасы Ирака, которые 
составляют 11% мировых, и тем самым вывести США 
из экономического кризиса, в том числе путем активиза-
ции военных заказов 7.

Тем не менее после вторжения и свержения режима 
С. Хусейна было принято решение о создании «Руково-
дящего совета, который заложил основные строитель-
ные блоки сектантского, межконфессионального и на-

1 Дериглазова Л. В. Вой на в Ираке 2003 г. Как продолже-
ние вой ны США против терроризма // Вестн. Том. гос. ун-та. –  
2004. –  № 281. –  С. 13.

2 Gordon M. Bush enlarges case for war by linking Iraq with ter-
rorists. New York Times. 2003. Available at: https://www.nytimes.
com/2003/01/29/politics/bush-enlarges-case-for-war-by-linking-
iraq-with-terrorists.html?ysclid=m0i2pbaj3v815448827 (accessed 
20 August 2024).

3 Хуссейн М. Х. Американская оккупация Ирака и ее реги-
ональное влияние / М. Х. Хуссейн // Вестник СамГ У. –  2012. –  
№ 8.1. –  С. 47.

4 Комар Ю. И. Вторжение США в Ирак и международное 
право / Ю. И. Комар // Социальные и гуманитарные науки. От-
ечественная и зарубежная литература. Сер. 9, Востоковеде-
ние и африканистика: Реферативный журнал. –  2005. –  № 3. –  
С. 89.

5 Тупов Б. С. Политика США в отношении Ирака / Б. С. Ту-
пов // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная 
и зарубежная литература. Сер. 5, История: Информационно- 
аналитический журнал. –  2012. –  № 1. –  С. 152.

6 Там же.
7 Хуссейн М. Х. Американская оккупация Ирака и ее реги-

ональное влияние / М. Х. Хуссейн // Вестник СамГ У. –  2012. –  
№ 8.1. –  С. 47.

ционального управления в Ираке» 8. Совет был назван 
Временной коалиционной администрацией и функцио-
нировал с 2003 по 2004 гг. Администрация начала актив-
но аннулировать законы, ограничивающие гражданские 
права, в том числе свобода слова, собраний и т.д. Были 
также заложены основы гражданского общества путем 
создания неправительственных организаций. Однако не-
стабильная обстановка и политические конфликты пре-
пятствовали эффективной работе временной админи-
страции в этом направлении.

Затем оккупационные власти США, во главе с П. Бре-
мером, принялись за разработку новой конституции 
Ирака, балансирующей на принципах международно-
го права и шариата 9. Новая Конституция была приня-
та в 2005 году и составила 6 глав и 139 статей. Правам 
и свободам посвящается 41 статья, однако правам и сво-
бодам отделяются обособленные части главы, 20 из ста-
тей описывают гражданские, культурные, политические, 
социальные и экономические права, остальные 21 –  сво-
боды. Примечательно, что в европейских конституциях 
нет такого деления. Это «деление обозначает, что права, 
в отличие от свобод, представляют область, в которую 
государство может вмешиваться» 10. В статье 8 и 9 «га-
рантируются права и свободы человека и гражданина 
в Ираке, принятыми международными обязательства-
ми» 11. В Преамбуле отражено единение в Конституции 
исламской догматики и международно- правового фун-
дамента 12.

А.Ш.Н. Аль- Рубайе делает важное замечание, что 
целями принятия конституции было изменение полити-
ческой ситуации в стране, создание демократических 
институтов власти и управления, гарантирование прав 
различных категорий граждан. «Однако многие нормы 
так и остались декларативными» 13.

Несмотря на желание оккупационной администрации 
перестроить страну на демократический путь, следова-
ние разработанной программе из 13 пунктов по дости-
жению этой цели так и не удалось привести в соответ-
ствие с намеченными результатами. Дебаасификация, 
или дебаасизация и «демократизация» иракского обще-
ства, а также реформация госсектора экономики, как от-
мечает М. С. Хамид, привели к гонениям суннитов, роспу-
ске иракской армии, повышению инфляции, обеднению 
населения, всплеску безработицы, приостановлению ра-
боты ряда крупнейших градостроительных предприятий 
и коммунальных служб, что, в свою очередь, послужило 

8 Demiryol T., Pekşen H. D. On the axis of energy and security 
Turkey- Iraq Relations (1990–2018). Turkish Journal of Middle East 
Studies. 2018. 5(2): 127–157. (In Turkish)

9 Twenty years after the Iraq War: regional and international im-
plications. Markaz Al- Mustaqbal. 2023. Available at: https://www.
mcsr.net/news813 (accessed 20 August 2024). (in Arabic)

10 Ал Кхафаджи М. А.Н. Реализация основополагающих прав 
человека в Республике Ирак: международные соглашения 
и конституционные нормы // Стабильность и динамизм Россий-
ской Конституции. Материалы ХII Международного Конститу-
ционного Форума, посвященного 15-летию возрождения юри-
дического факультета СГУ имени Н.Г.: сборник научных ста-
тей. Саратов, 2021. –  С. 11.

11 The 2005 Constitution of Iraq. Available at: https://worldconsti-
tutions.ru/?p=338&ysclid=lypx0jj6da467151814 (accessed 20 Au-
gust 2024).

12 Так же.
13 Аль- Рубайе А. Ш. Особенности закрепления прав и сво-

бод личности в конституции Российской Федерации и консти-
туции Республики Ирака: сравнительно- правовой анализ // 
Актуальные проблемы правового, социального и политиче-
ского развития России. Материалы X Международной научно- 
практической конференции студентов, магистрантов, аспиран-
тов. –  Том 10. –  2017. –  С. 7.
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катализатором для усиления повстанческой и впослед-
ствии террористической активности 1.

А. И. Вавилов считает, что роспуск партийных и во-
енных членов в рамках дебаасизации был первой и наи-
более опасной ошибкой, которую совершила Временная 
коалиционная администрация, поскольку она приговори-
ла к нищете и гонению людей (в том числе имеющих ору-
жие), многи из которых даже не имели отношения к ре-
грессионному и деспотичному режиму Хусейна. Именно 
это, по мнению профессора А. И. Вавилова стало первым 
условием для создания первых повстанческих объедине-
ний. Вторым катализирующим фактором послужила де-
стабилизирующая череда законов, каждый из которых 
противоречил предыдущему, например: принятая новая 
конституция фактически давала право управления над 
нефтяными ресурсами исключительно шиитам и кур-
дам, в 2008 году был принят закон об ослаблении огра-
ничений на бывших баасистов, однако такое послабле-
ние только усилило ожесточение попираемых суннитов 
и усилило противостояние между конфессиями в Ираке. 
Эти ошибки привели к тому, что экстремистские груп-
пировки начали угрожать мирным гражданам, была за-
пущена череда пыток и убийств, и все это последствия, 
прежде всего, межконфессионального кризиса, «подо-
гретого» американским вторжением 2.

США после начала вторжения были обеспокоены 
ситуацией с правами и свободами человека в Ираке, 
в связи с чем создали Комиссию по правам человека, 
которая занималась регулярным мониторингом право-
нарушений. Особую угрозу правам человека представ-
ляла деятельность повстанцев на протяжении всего во-
енного присутствия американских вой ск, которая была 
направлена на мирное население, американских солда-
тов, журналистов, переводчиков, дипломатических дея-
телей, государственных, ведомственных и других упол-
номоченных представителей. В одном из докладов о си-
туации с правами человека в Ираке были перечисле-
ны действия, которые применялись в отношении жертв 
правонарушения, среди них угрозы, похищения, пытки, 
убийства, в том числе обезглавливание, порабощение 
и т.д 3. Кроме того, в Ираке в 2009 году «был отменен 
мораторий на применение смертной казни», в связи 
с чем казни стали одной из правомочных форм наказа-
ния за преступления, совершенные повстанцами. И не-
смотря на принятую Конвенцию против пыток и других 
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания в Ираке было зафиксиро-
вано ненадлежащее содержание заключенных в тюрь-
мах, а также отношение к ним. Это также вызвало жест-
кую критику со стороны американской администрации 
и всего международного сообщества 4.

Американским руководством в 2008 году был учре-
жден Национальный совет по правам человека в Ира-
ке, на базе которого разрабатывались рекомендаций 
по улучшению ситуации с правами человека. Основ-
ными его достижениями стали просветительская дея-
тельность, в рамках которой проводились мероприятия 

1 Хамид М. С. Американская оккупация Ирака и проблема 
шиитского активизма // Гуманитарные и юридические исследо-
вания. –  2023. –  № 10(2). –  С. 265.

2 Вавилов А. Захват Ирака: причины, последствия, перспек-
тивы // Обозреватель. –  2008. –  № 5. –  С. 88–89.

3 Обросков А. Нарушение прав человека в Ираке // Про-
за.ру. –  2008. –  Available at: https://proza.ru/2008/12/03/216 (ac-
cessed 20 August 2024).

4 В первые шесть месяцев в Ираке казнен 31 человек // Но-
вости ООН. Глобальный взгляд. Человеческие судьбы. –  2009. 
Available at: https://news.un.org/ru/story/2009/12/1156411 (ac-
cessed 20 August 2024).

по повышению осведомленности населения о правах че-
ловека, а также помощь людям, пострадавшим от нару-
шений прав человека, включая юридическую поддержку 
и защиту. Однако, работу Национального совета по пра-
вам человека в Ираке оценивают скорей нерезультатив-
ной, чем благотворной 5.

Не меньшую озабоченность вызывает проблема дис-
криминации женщин, которая обусловлена большим ко-
личеством лазеек в Конституции 2005 года и привер-
женностью к шариату. В стране по-прежнему действуют 
законы и обычаи, позволяющие главам семьи или стар-
шим братьям убивать или принуждать к самоубийству 
женщин за вызванные её или связанные с ней угрозы 
чести семьи. Нередким являются случаи самосожжения, 
семейного насилия, принуждения членами семьи к вы-
полнению тех или иных обязательств и т.д. М.А.Н. Ал 
Кхафаджи утверждает: «проблема женского неравен-
ства решена только декларативно» 6.

Кроме того, после свержения режима С. Хусейна, 
который представлял суннитское меньшинство, шииты 
перешли к активной политической деятельности с це-
лью получения лидирующей роли в стране, притесняя 
при этом все религиозные меньшинства. В ст. 19 п. 6. 
Конституции обозначено: «Каждый имеет право на не-
предвзятое отношение при осуществлении всех судеб-
ных и административных процедур» 7; Ирак –  часть ис-
ламского мира (ст. 2); Каждый гражданин имеет право 
выбирать свой религиозный статус (ст. 39); Судебная 
власть должна быть представлена наполовину из му-
сульман и наполовину из светских членов (ст. 19). Эти 
четыре предпосылки вызывают столкновение различ-
ных интересов, исходящих от последователей различ-
ных религиозных течений.

На сегодняшний день в Республике Ирак свобода 
слова также не предоставлена гражданам, что подтвер-
ждают события 2019 года, когда мирное антиправитель-
ственное выступление было жестоко подавлено прави-
тельственными силами: множество людей пострадало, 
погибло или было похищено. Так, в Ираке верховная 
власть не выработала механизм обеспечения демокра-
тического общества, прав и свобод граждан, а правовая 
система «по-прежнему изобилует изъянами» 8.

Важно отметить, что США после вторжения 2003 го-
ду окончательно вывели свои вой ска из Ирака только 
в конце 2011 года. Оценка результатов деятельности 
США в области обеспечения прав и свобод человека 
в Республике Ирак до сих пор остаётся под вопросом. 
С одной стороны, вмешательство США в правовую сфе-
ру Иракской Республики, по мнению А.Х.Б. Суайди, при-
несло сомнительную пользу: в ближневосточной стране 
по-прежнему наблюдаются прецеденты нарушения прав 

5 HRW: США нарушают права человека в Ираке // РБК. –  
2004. –  Available at: https://www.rbc.ru/politics/31/01/2004/5703b-
5de9a7947783a5a50b0?ysclid=m0l4llco3t171790586 (accessed 
20 August 2024).

6 Ал Кхафаджи М. А.Н. Реализация основополагающих прав 
человека в Республике Ирак: международные соглашения 
и конституционные нормы // Стабильность и динамизм Россий-
ской Конституции. Материалы ХII Международного Конститу-
ционного Форума, посвященного 15-летию возрождения юри-
дического факультета СГУ имени Н.Г.: сборник научных ста-
тей. Саратов, 2021. –  С. 15.

7 The 2005 Constitution of Iraq. Available at: https://worldconsti-
tutions.ru/?p=338&ysclid=lypx0jj6da467151814 (accessed 20 Au-
gust 2024).

8 Трухин А.С., Данакин Н. С. О ситуации с правами человека 
в Ираке // Этносоциум и межнациональная культура. –  2023. –  
№ 179. –  С. 57.
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
и свобод граждан 1. А. Крейг отмечает, что, деятельность 
США в Ираке не только не послужила улучшению си-
туации с правами человека, но стала катализирующей 
средой для развития террористической деятельности 
в стране и, вследствие, попранием фундаментально-
го права на жизнь Исламским государством 2. Ю. И. Ко-
мар утверждает, что «демократическая» деятельность 
США в Ираке привела к росту насилия, повсеместной 
преступности и коррупции, межобщинному соперниче-
ству, политической нестабильности, а жертвы операции 
значительно превысили число жертв теракта 2001 года 3. 
М. С. Хамид в качестве последствий американского втор-
жения выделяет проблему обострения этноконфессио-
нального противостояния между шиитами, суннитами 
и курдами, что ожесточило их постоккупационную борь-
бу за политическую власть в стране и привело к цепи 
нарушений прав и свобод мирного населения, принад-
лежащего к этим конфессиям 4. Похоже мнение встреча-
ется и у М. Х. Хуссейна, который пишет, что свержение 
режима С. Хусейна повлекло за собой разрушение этно-
конфессионального баланса в Ираке. А. И. Вавилов емко 
и красноречиво писал, что американцы в Ираке «откры-
ли ящик Пандоры, … вместо демократии в стране воца-
рилась анархия и преступный беспредел» 5.

Кроме того, последствия этого вторжения оказали 
существенное влияние на положение Иракской Респу-
блики в арабском мире, преимущественно суннитском 
в пику прошиитскому коалиционному правительству 
и, соответственно, ожесточили повстанческую и за-
тем террористическую деятельность, поддерживаемую 
внешними участниками 6. В такой обстановке строитель-
ство нового Ирака и обеспечение прав и свобод челове-
ка просто не представляется возможным 7.

На неэффективную и негуманную оккупационную по-
литику США указывают и обвинения организации Human 
Rights Watch американской администрации в нарушении 
прав человека в Ираке и пренебрежении Женевской кон-
венции по отношению в задержанным повстанцам, не-
правительственная организация охарактеризовала пра-
вотворческую деятельность неэффективной и «превы-
шающей полномочия» 8. При нарушении самими амери-
канскими силами прав человека положительная оценка 
их правотворческой деятельности представляется со-
вершенно противоречивой и саракастичной. Л. В. Де-
риглазова также отмечает, что американские военные 

1 Суайди А.Х.Б. Этапы возникновения и развития конститу-
ционного контроля в Ираке // Закон и право. –  2024. –  № 2. –  
С. 105.

2 Krieg A. Externalizing the Burden of War: The Obama Doc-
trine and US Foreign Policy in the Middle East. International Affairs. 
2016. № 92(1). С. 111.

3 Комар Ю. И. Вторжение в Ирак и проблемы национальной 
безопасности США / Ю. И. Комар // Социальные и гуманитар-
ные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 9, 
Востоковедение и африканистика: Реферативный журнал. –  
2007. –  № 4. –  С. 135–136.

4 Хамид М. С. Американская оккупация Ирака и проблема 
шиитского активизма // Гуманитарные и юридические исследо-
вания. –  2023. –  № 10(2). С. 265.

5 Вавилов А. Захват Ирака: причины, последствия, перспек-
тивы // Обозреватель. –  2008. –  № 5. –  С. 93.

6 Хуссейн М. Х. Американская оккупация Ирака и ее реги-
ональное влияние / М. Х. Хуссейн // Вестник СамГ У. –  2012. –  
№ 8.1. –  С. 47.

7 Вавилов А. Захват Ирака: причины, последствия, перспек-
тивы // Обозреватель. –  2008. –  № 5. –  С. 92.

8 HRW: США нарушают права человека в Ираке // РБК. –  
2024. –  Available at: https://www.rbc.ru/politics/31/01/2004/5703b-
5de9a7947783a5a50b0?ysclid=m0l4llco3t171790586 (accessed 
20 August 2024).

проявляли жестокость в отношении не только к военно-
пленным, но и мирным жителям, применяли к ним пытки 
и другие средства угнетения, нарушая нормы междуна-
родного гуманитарного права 9.

Тем не менее при наличии ряда негативных послед-
ствий нельзя не отметить и благоприятные дальновид-
ные решения американской временной администрации: 
в Ираке был заложен беспрецедентный фундамент для 
баланса исламской догматики и норм международного 
права в области обеспечения прав и свобод человека 
в Конституции 2005 года. Другим вопросом является то, 
как эти права и свободы реализуются правительством 
ближневосточной страны на практике. Тем не менее 
в иракском обществе наметились демократические ори-
ентиры, которые способны вывести национальную си-
стему обеспечения прав и свобод своих граждан на бо-
лее высокий уровень. Появились новые механизмы по-
вышения гражданского самосознания, хотя требующие 
более глубокого осмысления и политики ведения.

Рассматривая данные рейтинга Глобального индек-
са мира, который нацелен на оценку миролюбия стра-
ны, вершину рейтинга занимаю наиболее миролюби-
вые страны, а нижнюю часть –  наименее миролюбивые, 
можно отметить, что Ирак несколько поднялся в списке: 
в 2007 был на последнем месте 10, в 2014 году также зани-
мал последнее место 11, в 2019 году был среди пяти самых 
немиролюбивых стран 12, однако в 2023 году занял 151 
место из 163, что демонстрирует заметные улучшения 
условий для жизни населения, хотя по-прежнему очевид-
на неблагоприятная обстановка с правами человека 13.

Таким образом, нельзя охарактеризовать роль США 
в эволюции прав и свобод человека в Республике Ирак 
ни сугубо положительно, ни отрицательно. Однако бла-
годаря этому вмешательству стало очевидно, что Ближ-
ний Восток по-прежнему остаётся одним из конфликто-
генных и «турбулентных» регионов, требующий к себе 
пристального и неотступного внимания международно-
го сообщества. Для улучшения обстановки вокруг это-
го вопроса прежде всего Ираку необходимо доработать 
Конституцию 2005 года, исключив из нее все противо-
речия, самостоятельно обеспечить устойчивую полити-
ческую власть, поддерживаемую народом, и постепенно 
решать «застарелые» проблемы, вытекающие из несо-
ответствия норм шариата международному праву.
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THE EVOLUTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS 
IN IRAQ IN THE 21ST CENTURY: THE ROLE OF THE 
UNITED STATES

Alwan Hassan Mohammed Alwan
P. Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia

The article attempts to assess the role of the United States of Amer-
ica in the development of the legal system of the Republic of Iraq in 
the field of ensuring human rights and freedoms. The key research 
methods were the following: the method of analyzing theoretical lit-
erature and the retrospective method. Based on Russian and for-
eign research, the method of analyzing theoretical works made it 
possible to determine the essence of Sharia as the basis of Islamic 
law peculiar to Iraq. Within the framework of the retrospective meth-
od, the evolution of human rights and freedoms in Iraq was consid-
ered, and also conditionally divided into main stages. The events 
preceding the invasion of the territory of the Iraqi Republic by Amer-
ican troops, its goals and consequences, as well as the position of 
George W. Bush on the regime of Saddam Hussein were studied. 
The analysis of modern scientific articles made it possible to identify 
the most acute problems in the national Iraqi legal system in the field 
of ensuring human rights and freedoms, which arose, among other 
things, as a result of the US invasion. Additional sources of research 
were the Constitution of Iraq in 2005, speeches by President D. In 
relation to the Republic of Iraq, as well as news articles about the 
activities of the United States in the United Nations Security Council 
and in Iraq. The study of the 2005 Constitution helped to determine 
the specifics of the consolidation of human rights and freedoms in 
the Iraqi legal system. The results of the study allowed us to con-
clude about the controversial positive impact of US activities in Iraq 
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on the issue of ensuring human rights and freedoms: despite the un-
precedented creation of the Constitution of 2005, balancing on the 
brink of Islamic dogma and norms of international law, the invasion 
and subsequent overthrow of the regime of S. Hussein led to the 
destabilization and strengthening of terrorist organizations, which 
subsequently created a situation that even violates The basic hu-
man right is the right to life. The article may be useful to researchers 
in the field of Islamic law, the activities of the international communi-
ty in the Middle East and the political situation in the Iraqi Republic.

Keywords: human rights and freedoms, the US invasion of Iraq, 
Saddam Hussein’s regime, the 2005 Constitution of Iraq, Islamic 
law, Sharia, the Islamic State, Republic of Iraq.

References

1. Al Khafaji M. A.N. Implementation of Fundamental Human 
Rights in the Republic of Iraq: International Agreements and 
Constitutional Norms // Stability and Dynamism of the Russian 
Constitution. Proceedings of the XII International Constitutional 
Forum dedicated to the 15th Anniversary of the Revival of the 
Law Faculty of Saratov State University named after N.G.: col-
lection of scientific articles. Saratov, 2021. –  P. 10–17.

2. Al Khafaji M. The System of Human and Civil Rights and Free-
doms under the Constitution of the Republic of Iraq // Actual 
Problems of Legal, Social and Political Development of Russia. 
Proceedings of the XI International Scientific and Practical Con-
ference of Students, Master’s Students, Postgraduates, and Ap-
plicants: collection of scientific articles. –  2018. –  P. 5–8.

3. Al- Rubaie A. Sh. Features of Enshrining the Rights and Free-
doms of the Individual in the Constitution of the Russian Feder-
ation and the Constitution of the Republic of Iraq: Comparative 
Legal Analysis // Actual Problems of Legal, Social and Political 
Development of Russia. Proceedings of the X International Sci-
entific and Practical Conference of Students, Masters, and Post-
graduates. –  Vol. 10. –  2017. –  P. 5–9.

4. 31 People Executed in Iraq in First Six Months // UN News. 
Global View. Human Fates. –  12/14/2009. –  URL: https://news.
un.org/ru/story/2009/12/1156411 (accessed: 09/02/2024).

5. Vavilov A. The Capture of Iraq: Causes, Consequences, Pros-
pects // Observer. –  2008. –  No. 5. –  P. 88–102.

6. Janabi Ya. S. Kh., Nadir M. S.E. Features of the Internal Political 
Situation in the Period from 1920 to 2003 // Via in tempore. His-
tory. Political Science. –  2021. –  No. 4. –  P. 911–920.

7. Deriglazova L. V. The War in Iraq 2003 As a Continuation of 
the US War Against Terrorism // Vestn. Tom. state University. –  
2004. –  No. 281. –  P. 11–16.

8. Deriglazova L. V. USA in Iraq: the Perfect Failure // Free 
Thought. –  2010. –  No. 3 (1610). –  P. 1–7.

9. Komar Yu. I. The US Invasion of Iraq and International Law / 
Yu. I. Komar // Social and Humanitarian Sciences. Domestic and 
Foreign Literature. Series 9, Oriental Studies and African Stud-
ies: Abstract Journal. –  2005. –  No. 3. –  P. 88–92.

10. Komar Yu. I. The Invasion of Iraq and US National Security Is-
sues / Yu. I. Komar // Social and Humanitarian Sciences. Do-
mestic and Foreign Literature. Series 9, Oriental and African 
Studies: Abstract Journal. –  2007. –  No. 4. –  P. 134–139.

11. Saidov A. Kh. International Human Rights Law / ed. B. N. Toporn-
in. –  Moscow: MZ Press, 2002. –  197 p.

12. Safonov A. S. The Factor of Iran’s Nuclear Program in US-Irani-
an Relations // Observer –  Observer. –  2019. –  No. 11 (358). –  
P. 39–51.

13. Suaidi A.Kh.B. Stages of the Emergence and Development of 
Constitutional Control in Iraq // Law and Right. –  2024. –  No. 2. –  
P. 104–110.

14. The United States Violates Human Rights in Iraq // 
RBC. –  31.01.2004. –  URL: https://www.rbc.ru/poli-
tics/31/01/2004/5703b5de9a7947783a5a50b0?ysclid=m0l4ll-
co3t171790586 (date of access: 02.09.2024).

15. Syukiyainen L. R. Fundamentals of the Theory of Islamic Law: 
textbook. manual. –  St. Petersburg: Publishing house of St. Pe-
tersburg University, 2019. –  163 p.

16. Trukhin A.S., Danakin N. S. On the human rights situation in 
Iraq // Ethnosociety and interethnic culture. –  2023. –  No. 179. –  
P. 54–59.

17. Tupov B.S. US policy towards Iraq / B. S. Tupov // Social and 
humanitarian sciences. Domestic and foreign literature. Ser. 5, 
History: Information and analytical journal. –  2012. –  No. 1. –  
P. 150–152.

18. Khairullin T.R., Korotayev A. V. The 2005 Constitution of Iraq 
and the principles of Islam // Islam in the modern world: do-
mestic and international political aspects. –  2017. –  Vol. 13. –  
No. 2. –  P. 139–152.

19. Hamid M. S. The American occupation of Iraq and the problem 
of Shiite activism // Humanitarian and legal studies. –  2023. –  
No. 10 (2). –  P. 265–271.

20. Hussein M. H. The American occupation of Iraq and its region-
al influence / M. H. Hussein // Bulletin of SamS U. –  2012. –  
No. 8.1. –  P. 46–49.

21. “21st Century Transformation” of U. S. Armed Forces. Remarks 
as Delivered by Secretary of Defense Donald Rumsfeld. Nation-
al Defense University, Fort McNair, Washington, DC. –  2002. 
January 31. URL: http://www.defenselink.mil/speeches/speech.
aspx?speechid=183 (accessed: 02/25/2024).

22. Demiryol T., Pekşen H. D. On the axis of energy and security 
Turkey- Iraq Relations (1990–2018) / T. Demiryol, H. D. Pek-
sen. Turkish Journal of Middle East Studies. Vol. 5. No. 2. 2018. 
P. 127–157. (in Turkish).

23. Gordon M. Bush enlarges case for war by linking Iraq with terror-
ists. New York Times. 01/29/2003. URL: https://www.nytimes.
com/2003/01/29/politics/bush-enlarges-case-for-war-by-link-
ing-iraq-with-terrorists.html?ysclid=m0i2pbaj3v815448827 (ac-
cessed 08/31/2024).

24. Krieg A. Externalizing the Burden of War: The Obama Doctrine 
and US Foreign Policy in the Middle East. International Affairs. 
2016. N 92(1). P. 97–113.

25. President pleased with U. N. Votes. Remarks be the President 
on the United Nations Security Council Resolution [Electronic 
resource]. White House. 08.11.2002. URL: http://www.white-
house.gov/news/releases/2002/11/20021108–1.html (accessed 
08/31/2024).

26. Twenty years after the Iraq War: regional and international im-
plications. Markaz Al- Mustaqbal. 2023. URL: https://www.mcsr.
net/news813 (дата обращения: 30.04.2023). (in Arabic)



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

418

Минилатерализм как инструмент конфронтации: роль AUKUS и QUAD 
в дестабилизации Индо- Тихоокеанского региона
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Статья посвящена критическому анализу минилатеральных 
альянсов AUKUS и QUAD как факторов дестабилизации Индо- 
Тихоокеанского региона (ИТР). В статье рассматривается, как 
данные структуры, несмотря на декларируемую привержен-
ность принципам «свободного и открытого региона», на прак-
тике усиливают гибридную конфронтацию, провоцируя эска-
лацию напряженности между великими державами, углубляя 
блоковую фрагментацию и подрывая основы международного 
права. На основе теории секьюритизации и сравнительного 
анализа стратегий альянсов исследуются методы воздействия, 
включая передачу технологий, кибероперации и информаци-
онные кампании. Делается вывод о том, что минилатерализм, 
замещая неэффективные многосторонние механизмы, сам 
становится источником нестабильности. В работе подчёркива-
ется необходимость восстановления инклюзивных институтов 
безопасности в ИТР и отказа от политики силового сдержива-
ния в пользу совместного управления региональными рисками.

Ключевые слова: Индо- Тихоокеанский регион, минилатера-
лизм, AUKUS, QUAD, гибридная конфронтация, секьюритиза-
ция.

Минилатерализм как ответ на кризис 
многосторонности
Глобальная система находится в фазе кризиса многосто-
ронности. Международные институты вроде ООН и ВТО 
утратили эффективность и доверие. На этом фоне растёт 
интерес к минилатерализму –  гибким коалициям, пред-
назначенным для быстрого реагирования и защиты кон-
кретных интересов. Такие альянсы обходят формальные 
процедуры, но при этом создают риски непрозрачности 
и конфронтации [1].

Особенно остро эти процессы проявились в Индо- 
Тихоокеанском регионе, ставшем эпицентром глобаль-
ного соперничества. Ответом США на рост влияния Ки-
тая стали минилатеральные альянсы AUKUS и QUAD. 
Хотя они заявлены как гарантии свободы и безопасно-
сти, на деле они углубляют раскол и провоцируют мили-
таризацию [10].

Парадокс минилатерализма состоит в том, что, бу-
дучи созданным как инструмент управления в услови-
ях кризиса многополярности, он сам становится источ-
ником нестабильности. Цели AUKUS и QUAD –  сдержи-
вание Китая и защита «порядка, основанного на пра-
вилах» –  на практике приводят к обратному эффекту. 
Так, передача Австралии технологий атомных подлодок 
в 2021 году вызвала ответные шаги Китая и России, уси-
лив военную активность в ЮКМ. Учения QUAD, воспри-
нимаемые Пекином как угроза, также способствуют ро-
сту напряженности. В результате альянсы, стремящие-
ся к снижению рисков, лишь усиливают конфронтацию 
и создают замкнутый цикл эскалации [5].

Ключевая проблема статьи –  противоречие между 
заявленными целями минилатерализма и его фактиче-
скими последствиями. AUKUS и QUAD, стремясь к техно-
логическому и инфраструктурному превосходству, дей-
ствуют на основе логики сдерживания, что подрывает 
диалог и усиливает фрагментацию региона. Кроме того, 
действия этих альянсов нередко нарушают международ-
ное право –  от передачи ядерных технологий до военных 
операций в исключительных экономических зонах.

Гибридная конфронтация и инструменты 
давления в AUKUS и QUAD
Статья исследует, как AUKUS и QUAD воздействуют 
на безопасность региона. Рассматриваются их идеоло-
гические установки, способы давления и последствия. 
Особое внимание уделяется связи минилатерализма 
с концепцией FOIP, использованию технологий в стра-
тегии сдерживания, и причинам поляризации вместо 
консолидации.

Методологически статья опирается на теорию секью-
ритизации Барри Бузана, которая позволяет раскрыть, 
как альянсы конструируют образы угроз для оправда-
ния своих действий. Например, нарратив о «китайской 
экспансии» в ЮКМ используется для легитимизации на-
ращивания военного присутствия QUAD несмотря на то, 
что многие страны АСЕАН предпочитают избегать от-
крытой конфронтации с Пекином [4]. Кроме того, приме-
няется сравнительный анализ стратегий AUKUS и QUAD, 
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чтобы выявить различия в их подходах к безопасности: 
если первый делает акцент на военно- технологическое 
превосходство (атомные подлодки, киберсотрудниче-
ство), то второй сочетает военные учения с экономиче-
скими инициативами, такими как создание альтернатив 
китайскому «Один пояс –  один путь» [6].

Важным элементом исследования становится рас-
смотрение взаимодействия глобальных и региональных 
динамик. Усиление конфронтации в ИТР невозможно 
понять вне контекста американо- китайского соперниче-
ства за технологическую гегемонию, борьбы за контроль 
над редкоземельными металлами и переформатирова-
ния цепочек поставок после пандемии COVID-19. Вместе 
с тем, региональные игроки –  от Индии, балансирующей 
между QUAD и БРИКС, до малых государств АСЕАН, –  
не являются пассивными объектами политики великих 
держав. Их реакции, будь то попытки сохранить нейтра-
литет или лавирование между блоками, оказывают об-
ратное влияние на стратегии AUKUS и QUAD, зачастую 
усложняя достижение их целей.

Теоретические аспекты возникновения 
минилатеральных союзов
Теоретической основой анализа минилатерализма слу-
жит теория секьюритизации Барри Бузана, концепция 
многосферной конфронтации и сравнительный институ-
циональный подход. Эти рамки позволяют объяснить, как 
узкие альянсы формируют образы угроз, комбинируют 
силовые и экономические инструменты и трансформиру-
ют архитектуру безопасности региона. В отличие от фор-
мализованных организаций, минилатеральные союзы 
действуют гибко, но вне универсальных норм, усиливая 
фрагментацию.

Минилатерализм, как ключевая категория исследо-
вания, определяется через призму его отличий от клас-
сических многосторонних институтов и традиционных 
военных союзов. Если крупные организации такие как 
НАТО или ООН опираются на формализованные струк-
туры, уставы и широкое членство, минилатерализм ха-
рактеризуется гибкостью, неформальностью и ориента-
цией на решение конкретных задач, будь то сдержива-
ние геополитического соперника, контроль над критиче-
скими технологиями или координация санкций. Эта гиб-
кость позволяет участникам избегать бюрократических 
проволочек и быстро адаптироваться к меняющимся ус-
ловиям, однако она же создает риски непрозрачности 
и подрыва легитимности. Например, AUKUS, в отличие 
от НАТО, не имеет постоянного секретариата или чет-
ких процедур принятия решений, что превращает его 
в инструмент, чьи действия трудно предсказать и регу-
лировать. В то же время, в отличие от многосторонних 
институтов, минилатеральные альянсы редко ставят це-
лью создание общественных благ –  их миссия сводится 
к защите узких интересов участников, что превращает 
их в механизм конкурентной, а не кооперативной много-
сторонности [2].

Многосферная конфронтация, вторая ключевая кон-
цепция, позволяет понять, как минилатерализм сочета-
ет разнородные инструменты воздействия от военных 
до информационных для достижения стратегических 
целей. В контексте AUKUS и QUAD многосферная кон-
фронтация проявляется в синхронизации военных уче-
ний с экономическими инициативами (например, созда-
ние альтернатив китайскому «Поясу и пути»), киберата-
ками на критическую инфраструктуру противника и про-
движением медийных нарративов о «китайской угрозе». 
При этом гибридность не сводится к простой комбина-

ции инструментов –  она предполагает их взаимное уси-
ление. Так, военные учения QUAD в Южно- Китайском 
море сопровождаются запуском инфраструктурных про-
ектов в странах АСЕАН, что позволяет альянсу не только 
демонстрировать силу, но и создавать экономические 
зависимости, ослабляющие позиции Китая.

Теория секьюритизации Барри Бузана завершает 
концептуальный треугольник, объясняя, как минилате-
ральные альянсы конструируют образы угроз для оправ-
дания своих действий. Согласно Бузану, секьюритиза-
ция –  это процесс, в ходе которого определенные во-
просы переводятся из политической в экзистенциальную 
плоскость, представляясь как угрозы выживанию, что 
оправдывает применение чрезвычайных мер [3]. AUK-
US и QUAD активно используют эту логику, фрейми-
руя рост китайской мощи не как нормальный элемент 
многополярного мира, а как экзистенциальный вызов 
«свободному и открытому Индо- Тихоокеанскому регио-
ну» [8]. Например, заявления о «милитаризации Южно- 
Китайского моря» Китаем служат обоснованием для на-
ращивания военного присутствия QUAD, хотя многие 
действия альянса, такие как передача ядерных техно-
логий в рамках AUKUS сами нарушают международные 
нормы.

Сравнительный подход необходим для понимания 
различий в стратегиях альянсов. Если AUKUS делает 
ставку на военно- технологический прорыв (атомные 
подлодки, квантовые вычисления), то QUAD сочетает 
военное присутствие с экономическим влиянием, пыта-
ясь предложить странам Азии альтернативу китайским 
инвестициям. Эти различия отражают не только тактиче-
ские предпочтения, но и структурные ограничения: AUK-
US, как узкий военный союз, может позволить себе ра-
дикальные шаги, тогда как QUAD, включающий Индию 
с ее традиционной приверженностью стратегической ав-
тономии, вынужден балансировать между конфронтаци-
ей и диалогом.

Контент- анализ заявлений участников и реакций Ки-
тая добавляет дискурсивное измерение исследованию. 
Изучение выступлений лидеров США, Австралии и Япо-
нии позволяет выявить повторяющиеся нарративы –  на-
пример, риторику «порядка, основанного на правилах» 
или «свободы судоходства», которые служат легитими-
зации действий альянсов. Одновременно анализ китай-
ских официальных документов и медиа раскрывает ки-
тайскую стратегию противодействия им. Этот дискур-
сивный дуализм не только углубляет раскол между бло-
ками, но и влияет на позиции третьих стран, вынуждая 
их выбирать одну из сторон.

Синтез этих методологических инструментов позво-
ляет преодолеть ограничения узкоэмпирических иссле-
дований, предлагая целостную картину того, как мини-
латерализм, гибридная конфронтация и секьюритизация 
взаимодействуют в контексте Индо- Тихоокеанского ре-
гиона. Однако важно учитывать и ограничения подхода: 
качественный анализ, при всей его глубине, может упу-
скать количественные тенденции, такие как динамика 
военных бюджетов или торговых потоков, которые так-
же влияют на стратегии альянсов. Тем не менее, имен-
но фокус на качественных аспектах позволяет раскрыть 
смысловые и идеологические основы минилатерализма, 
которые остаются невидимыми в чисто статистических 
исследованиях.

Феномен минилатерализма в ИТР находит свое наи-
более яркое воплощение в альянсах AUKUS и QUAD, 
чьи цели и методы, при всей их внешней разнородно-
сти, объединяет стремление к переформатированию ре-
гионального баланса сил через комбинацию военного, 
технологического и экономического давления. Эти ини-



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

420

циативы, возникшие как ответ на рост влияния Китая, 
радикально трансформируют архитектуру безопасности, 
создавая новые линии разлома и провоцируя контрме-
ры, которые углубляют циклы конфронтации.

AUKUS возник как альянс военно- технологического 
сдерживания Китая. Передача Австралии технологий 
атомных подлодок вызвала рост напряжённости и кри-
тику в адрес США и Великобритании. Это спровоцирова-
ло милитаризацию Южно- Китайского моря и укрепление 
связей Китая с Россией. Дополнительно AUKUS продви-
гает сотрудничество в сфере ИИ и кибербезопасности, 
что усиливает элементы гибридной конфронтации.

Однако подобная гонка технологий несет риски для 
глобальной стабильности: отсутствие международных 
норм в области ИИ и киберопераций повышает вероят-
ность непреднамеренной эскалации, когда автономные 
системы могут спровоцировать конфликт без человече-
ского вмешательства.

В отличие от AUKUS, который фокусируется 
на военно- технологическом сдерживании, QUAD (США, 
Япония, Индия, Австралия) пытается совместить силовое 
давление с экономическим влиянием, продвигая нарра-
тив о «свободном и открытом Индо- Тихоокеанском ре-
гионе». Однако за этой риторикой скрывается сложный 
баланс интересов, где декларируемые цели зачастую 
расходятся с реальными действиями. Военные учения 
Malabar, регулярно проводимые с 2020 г., демонстриру-
ют стремление альянса к демонстрации силы: маневры 
с участием авианосцев и подлодок в Бенгальском зали-
ве и Филиппинском море явно нацелены на сдержива-
ние китайского флота. Однако попытки QUAD предста-
вить эти учения как «стабилизирующий фактор» сталки-
ваются с критикой: страны АСЕАН, включая Индонезию 
и Малайзию, неоднократно выражали озабоченность ро-
стом милитаризации, который угрожает их суверенитету 
и экономическим интересам.

Ответные меры Китая включали усиление кибератак 
на инфраструктуру AUKUS и введение эмбарго на экс-
порт редкоземельных металлов, что ударило по про-
мышленности Японии и Индии. Эти шаги лишь ускори-
ли поляризацию цепочек поставок и стратегических пар-
тнёрств.

QUAD совмещает военное и экономическое давле-
ние на КНР, включая учения Malabar и инфраструктур-
ные проекты. Ответ Пекина в виде кибератак и экспорт-
ных ограничений лишь усилил поляризацию, ускорив ди-
версификацию цепочек поставок в Азии.

Деятельность AUKUS и QUAD, при всей их внешней 
эффективности, сталкивается с внутренними противо-
речиями, которые ограничивают их потенциал. Для AUK-
US главной проблемой остается зависимость от США: 
задержки в поставках реакторов для подлодок из-за бю-
рократических проволочек в Конгрессе в 2024 г. поста-
вили под вопрос сроки реализации проекта, что ослаби-
ло доверие Австралии и Великобритании. Кроме того, 
акцент на военные технологии игнорирует социально- 
экономические аспекты безопасности: рост расходов 
на оборону в Австралии на 40% с 2021 г. привел к со-
кращению финансирования здравоохранения и образо-
вания, вызвав протесты населения. Внутренние разно-
гласия в QUAD, прежде всего из-за позиции Индии, за-
трудняют выработку единой линии. Это ослабляет эф-
фективность альянса и подрывает его стратегическое 
единство. [12].

Региональная дестабилизация и роль Китая
Современный ИТР представляет собой сложную мозаику 
взаимосвязанных угроз и противоречий, где действия од-

них акторов неизбежно порождают цепные реакции, под-
рывающие стабильность всей системы. Минилатеральные 
альянсы, такие как AUKUS и QUAD, позиционируемые как 
инструменты сдерживания и стабилизации, на практике 
становятся катализаторами эскалации, усиливая расколы 
и провоцируя ответные меры, которые выходят за рам-
ки локальных противоречий. Этот парадокс объясняет-
ся не только геополитической логикой соперничества, 
но и структурными особенностями региона, где истори-
ческие обиды, экономические зависимости и хрупкость 
многосторонних институтов создают идеальную почву 
для конфронтации.

Одним из ключевых механизмов дестабилизации вы-
ступает «эффект домино», при котором инициативы од-
ной стороны немедленно запускают контрдействия дру-
гой, превращая регион в арену бесконечной гонки воо-
ружений и альянсов. Ярким примером служит реакция 
Китая на создание AUKUS. Передача Австралии техно-
логий атомных подводных лодок, воспринятая Пекином 
как прямая угроза своей морской безопасности, спрово-
цировала серию ответных шагов, радикально изменив-
ших расклад сил. Уже в июле 2023 г. Китай провел со-
вместные военно- морские учения с Россией и Северной 
Кореей в Желтом море, продемонстрировав готовность 
формировать контральянсы, которые бросают вызов 
не только AUKUS, но и всей архитектуре безопасности, 
сложившейся после холодной вой ны [9]. Эти маневры, 
включавшие отработку блокады морских путей и кибе-
ратаки на системы связи условного противника, стали 
сигналом того, что Пекин больше не намерен ограничи-
ваться пассивным сдерживанием, а готов перейти к ак-
тивному противодействию, используя любых партнеров, 
включая тех, кого международное сообщество считает 
изгоями.

Однако эффект домино не ограничивается воен-
ной сферой. Экономические санкции, введенные США 
и их союзниками против китайских компаний в рамках 
гибридной конфронтации, подтолкнули Пекин к уско-
рению создания альтернативных финансовых механиз-
мов. В 2024 г. Китай и Россия активизировали расче-
ты в криптовалюте, что позволило им обходить санкции 
и снижать зависимость от доллара. Этот шаг, в свою 
очередь, вызвал обеспокоенность в странах АСЕАН, 
чьи экономики тесно связаны с китайским рынком, 
но которые одновременно стремятся сохранить доступ 
к западным технологиям. Возникший дисбаланс заста-
вил многие государства региона искать компромиссы, 
которые лишь углубляют внутренние противоречия. На-
пример, Вьетнам, формально сохраняющий нейтрали-
тет, на практике вынужден лавировать между участи-
ем в QUAD+ и растущими инвестициями Китая в свою 
инфраструктуру, что подрывает политическую стабиль-
ность и усиливает социальное неравенство.

Реакции стран АСЕАН на AUKUS и QUAD различ-
ны: одни сближаются с Китаем, другие –  с Западом. Это 
углубляет внутренние противоречия и снижает способ-
ность АСЕАН выступать как единый актор.

На фоне этих процессов особую опасность представ-
ляет тайваньский вопрос, который из локального терри-
ториального спора превратился в потенциальный триг-
гер глобального кризиса. Остров, де-факто обладающий 
всеми атрибутами государственности, остается для Ки-
тая «красной линией», пересечение которой неприемле-
мо. Однако поддержка Тайваня со стороны США, выра-
женная в поставках оружия и визитах высокопоставлен-
ных политиков, создает иллюзию, что статус-кво может 
быть изменен силой. В 2023 г. учения КНР по блокаде 
Тайваня, включавшие запуск баллистических ракет над 
островом, показали, что Пекин готов применять край-
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ние меры для предотвращения «сепаратизма». В ответ 
США и Япония провели совместные маневры в Филип-
пинском море, имитирующие сценарий военного вмеша-
тельства, что лишь подтвердило худшие опасения сто-
ронников эскалации.

Опасность тайваньского кризиса заключается 
не только в риске прямого столкновения ядерных дер-
жав, но и в его способности дестабилизировать глобаль-
ные цепочки поставок. Тайвань, производящий 65% ми-
ровых полупроводников, является критическим звеном 
в экономике XXI века. Конфликт в Тайваньском проливе 
парализовал бы логистику, вызвав коллапс электронной 
промышленности от Шэньчжэня до Кремниевой доли-
ны. Более того, вовлечение в конфликт таких стран, как 
Япония и Австралия, чьи экономики зависят от морской 
торговли, может привести к эффекту домино, когда ло-
кальный кризис перерастет в глобальную рецессию. Уже 
сегодня страховые компании повышают тарифы на пе-
ревозки через ЮКМ, предвидя возможную вероятность 
конфликта, что увеличивает стоимость товаров и усили-
вает инфляционное давление в мире.

Не менее тревожным симптомом дестабилизации 
является ослабление АСЕАН –  организации, которая 
на протяжении десятилетий служила буфером меж-
ду великими державами. Рост «блоковой раздроблен-
ности» в Азии, спровоцированный минилатеральными 
альянсами, подрывает единство ассоциации, заставляя 
ее членов выбирать между конкурирующими проектами. 
Например, Сингапур и Малайзия, традиционно высту-
павшие за нейтралитет, все чаще становятся ареной со-
перничества: первый принимает учения QUAD, второй –  
расширяет сотрудничество с Китаем в области кибер-
безопасности. Такая раздробленность лишает АСЕАН 
возможности выступать единым фронтом, как это бы-
ло во время переговоров по Кодексу поведения в ЮКМ, 
и превращает ее в набор разрозненных голосов, не спо-
собных влиять на повестку.

Альтернатива блоковому противостоянию
Проведённый анализ роли минилатеральных альянсов 
AUKUS и QUAD в дестабилизации ИТР позволяет сде-
лать ряд выводов, которые выходят за рамки описания 
локальных конфликтов и затрагивают основы современ-
ного миропорядка. Главный парадокс, выявленный в ис-
следовании, заключается в том, что альянсы, созданные 
как ответ на кризис многосторонности и растущие угрозы, 
сами становятся источниками новых рисков, углубляя рас-
колы и провоцируя эскалацию. Это противоречие отра-
жает более широкий системный кризис международных 
отношений, где отсутствие доверия, институциональная 
фрагментация и технологическая гонка подменяют диа-
лог логикой силового сдерживания, замыкая порочный 
круг конфронтации.

Ключевым выводом работы является демонстрация 
того, как AUKUS и QUAD, несмотря на декларируемые 
цели обеспечения безопасности и стабильности, факти-
чески усиливают гибридную конфронтацию, комбинируя 
военные, экономические и технологические инструмен-
ты давления.

Важно подчеркнуть, что нарастающая конфронтация, 
не ограничивается традиционными военными метода-
ми. Её суть заключается в способности альянсов ком-
бинировать кибератаки, экономическое принуждение 
и информационные кампании, используя практически 
все инструменты военного конфликта, за исключением 
непосредственно силового столкновения. Киберинфра-
стуктура AUKUS, разрабатываемая якобы для защиты 
национальной критической инфраструктуры, сама ста-

новится инструментом нападения, позволяя участникам 
альянса проводить превентивные хакерские атаки под 
видом обороны. Санкции против китайских компаний, 
оправдываемые риторикой о защите прав человека, де-
факто служат экономическому ослаблению конкурента, 
нарушая принципы свободной торговли. Информацион-
ная вой на, где QUAD продвигает нарратив о «китайской 
угрозе», а Пекин обвиняет Запад в «неоколониализме», 
подрывает саму возможность диалога. Минилатерализм 
превращает гибридную конфронтацию в самовоспроиз-
водящуюся систему, где каждый ответный шаг лишь 
подтверждает изначальные страхи и оправдывает но-
вую эскалацию.

Второй ключевой вывод касается институционально-
го вакуума в ИТР, который делает регион особенно уяз-
вимым для дестабилизации. В отличие от Европы, где 
Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), 
несмотря на все свои недостатки, остаётся платформой 
для инклюзивного диалога, в Азии отсутствуют анало-
гичные механизмы, способные объединить все заинте-
ресованные стороны. АСЕАН, созданная для консолида-
ции позиций малых государств, сегодня парализована 
внутренними противоречиями и давлением великих дер-
жав. Её принцип «консенсуса» и «невмешательства», 
эффективный в эпоху биполярности, оказался беспомо-
щен перед лицом современных угроз и блоковой разд-
робленности. Подобное отсутствие инклюзивных инсти-
тутов приводит к тому, что минилатеральные альянсы 
заполняют пустоту силовыми методами, игнорируя ин-
тересы тех, кто не входит в их узкий круг. Например, 
решения AUKUS о милитаризации морских путей прини-
маются без учёта позиций прибрежных государств ЮВА, 
чьи экономики зависят от свободы судоходства. QUAD, 
продвигая инфраструктурные проекты как альтернативу 
китайским, не предлагает реальных механизмов участия 
малым странам в принятии решений, что воспроизводит 
модель «патерналистского многосторонничества», ха-
рактерную для колониальной эпохи.

Последствия этого институционального дефицита 
проявляются в росте «блоковой раздробленности», ког-
да регион раскалывается на конкурирующие группиров-
ки, каждая из которых преследует собственные интере-
сы в ущерб коллективной безопасности. Страны АСЕ-
АН, будь то Камбоджа, ориентированная на Китай, или 
Филиппины, сближающиеся с QUAD, вынуждены делать 
стратегический выбор, который подрывает их суверени-
тет и усиливает внутренние конфликты. Отсутствие об-
щей платформы для урегулирования споров, приводит 
к тому, что даже локальные инциденты –  например, стол-
кновения в Южно- Китайском море –  рискуют перерасти 
в полномасштабные кризисы. В этом контексте опыт ОБ-
СЕ, при всех его проблемах, остаётся важным уроком: 
стабильность требует не только силового сдерживания, 
но и постоянного диалога, взаимных уступок и чётких 
«правил игры», обязательных для всех участников.

Главная угроза дестабилизации Индо- Тихоокеанского 
региона заключается в её потенциале трансформиро-
ваться в глобальный кризис. Для преодоления конфрон-
тации в ИТР требуется восстановление инклюзивных 
платформ регионального сотрудничества. Без диалога 
и доверия любая архитектура безопасности обречена 
на воспроизводство конфликтов.

Подводя итоги, можно утверждать, что минилате-
рализм, при всей своей оперативной эффективности, 
не способен предложить устойчивую модель безопас-
ности. AUKUS и QUAD, усиливая гибридную конфрон-
тацию, лишь углубляют структурные противоречия, ко-
торые привели к их созданию. Выход из этой ловушки 
требует радикального пересмотра подходов к между-
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народному сотрудничеству. Необходимо возрождение 
инклюзивных многосторонних институтов, способных 
объединить все заинтересованные стороны, от великих 
держав до малых государств, на основе равенства и вза-
имного уважения. Кроме того, необходимо признать, что 
безопасность не может быть достигнута за счёт безопас-
ности других: политика сдерживания должна уступить 
место политике совместного управления рисками, где 
даже конкуренты способны находить точки соприкосно-
вения ради общего выживания.
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MINILATERALISM AS A TOOL OF CONFRONTATION: 
THE ROLE OF AUKUS AND QUAD IN 
DESTABILIZATION OF THE INDO- PACIFIC REGION

Efimenko A. A.
Moscow State Linguistic University

The article is devoted to a critical analysis of the minilateral alliances 
AUKUS and QUAD as factors of destabilization of the Indo- Pacific 
region (IPR). The article examines how these structures, despite 
their declared commitment to the principles of a “free and open re-
gion”, in practice intensify hybrid confrontation, provoking an esca-
lation of tensions between great powers, deepening bloc fragmen-
tation and undermining the foundations of international law. Based 
on the theory of securitization and a comparative analysis of alliance 
strategies, the methods of influence are studied, including technol-
ogy transfer, cyber operations and information campaigns. It is con-
cluded that minilateralism, replacing ineffective multilateral mecha-
nisms, itself becomes a source of instability. The work emphasiz-
es the need to restore inclusive security institutions in the IPR and 
abandon the policy of forceful deterrence in favor of joint manage-
ment of regional risks.

Keywords: Indo- Pacific region, minilateralism, AUKUS, QUAD, hy-
brid confrontation, securitization.
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Японская экономическая дипломатия в ЮВА: от донорства к нормативному 
лидерству
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В статье рассматривается трансформация японской экономи-
ческой дипломатии в странах Юго- Восточной Азии в период 
с 2015 по 2025 гг. Автор анализирует переход от традиционной 
модели «донор- получатель» к стратегии нормативного инсти-
туционализма, ориентированной на долгосрочное встраивание 
государств- партнёров в архитектуру правил, формируемую 
Японией. Особое внимание уделяется таким механизмам, как 
продвижение стандартов CPTPP, реализация инфраструктур-
ных проектов в рамках PQI, цифровая нормативизация на ос-
нове концепции DFFT и реструктуризация официальной помо-
щи по модели ODA.
На основе эмпирических примеров из Вьетнама, Индонезии, 
Таиланда, Малайзии, Филиппин, Лаоса, Камбоджи и Мьянмы 
показано, как японские технические, экологические и цифро-
вые стандарты закрепляются в национальных системах через 
институциональные фильтры, цифровые платформы и произ-
водственные цепочки. Устанавливается, что японская страте-
гия опирается на модель ассоциированного лидерства, при ко-
торой влияние реализуется не путём прямого контроля, а через 
нормативную совместимость и технологическую зависимость.
Выводы статьи демонстрируют, что в условиях глобальной нор-
мативной конкуренции (с КНР, США и ЕС) Япония сохраняет 
устойчивость своего регионального влияния за счёт способно-
сти к архитектурному оформлению регламентов, превращаю-
щих даже ограниченные инвестиции в долгосрочные элементы 
нормативной экосистемы.

Ключевые слова: экономическая дипломатия, Япония, Юго- 
Восточная Азия, нормативная власть, цифровая интеграция, 
институционализм.

Во внешнеэкономической политике Японии на ру-
беже XX–XXI веков произошёл качественный поворот 
от политики односторонней помощи к модели страте-
гического нормативного взаимодействия. Особенно от-
чётливо эти процессы проявились в Юго- Восточной Азии 
(ЮВА) –  пространстве, где Япония традиционно облада-
ла значительным экономическим влиянием, но где кон-
куренция с Китаем и фрагментарная активизация США 
в 2010–2020-х годах вынудили Токио выработать новую, 
институционально устойчивую форму взаимодействия 
[5]. В отличие от временных программ кредитования или 
ситуативных торговых соглашений, Япония всё более ак-
тивно формирует устойчивое нормативное поле, охваты-
вающее стандарты, процедуры, платформы и правила, 
от которых становятся зависимыми ключевые сектора 
экономик стран- партнёров.

С 2015 по 2025 гг. эта эволюция достигла качествен-
ного перелома. Япония перестала измерять успех сво-
ей экономической дипломатии объёмами официальной 
помощи, масштабами прямых инвестиций или числом 
инфраструктурных объектов [2]. Вместо этого приори-
тет был отдан институциональному проникновению: 
способности формировать и внедрять такие стандарты 
и модели управления, которые воспроизводятся даже 
в отсутствие постоянного контроля и не зависят от сме-
ны политической конъюнктуры. Японская модель стала 
платформой, в которую можно интегрироваться, но вы-
йти без потерь почти невозможно.

Настоящее исследование предлагает реконструкцию 
ключевых направлений японской экономической дипло-
матии в ЮВА, а также анализ нормативных механизмов, 
через которые Япония закрепляет своё влияние. Струк-
тура изложения охватывает три аспекта: нормативную 
трансформацию подходов к сотрудничеству; институци-
онализацию цифровой, инфраструктурной и производ-
ственной среды; формирование модели ассоциирован-
ного лидерства, опирающейся на доверие, совмести-
мость и устойчивое присутствие.

Нормативная трансформация японской 
стратегии: от донорства к институциональному 
взаимодействию
С конца 1990-х годов Япония начала переосмыслять ме-
ханизмы своего экономического присутствия в ЮВА. Если 
в послевоенный период основу её влияния составляли 
программы Official Development Assistance (ODA), на-
правленные на восстановление доверия через репара-
ционные и гуманитарные каналы, то с начала XXI века, 
Токио переходит к модели стратегического партнёрства 
[2]. В фокусе которого занимает первоочередное место 
выработка правил, процедур, стандартов и технических 
решений, обеспечивающих долговременное встраивание 
стран региона в японскую нормативную систему.

Формирующиеся институциональные структуры вну-
три АСЕАН стали отправной точкой этой трансформа-
ции. Япония быстро адаптировалась к новым условиям, 
в которых неформальные консультации уступали место 
юридически закреплённым обязательствам, а процессы 
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выработки региональных норм становились всё более 
системными [9]. Вместо структуры «донор и получатель» 
на первый план выходит логика нормативного соразви-
тия: Токио предлагает не столько ресурсы, сколько ар-
хитектуру правил.

С 2015 г. начинается этап, который можно охарак-
теризовать как нормативный скачок. Устойчивость эко-
номического влияния начинает измеряться не в милли-
ардах долларов инвестиций, а в количестве адаптиро-
ванных правовых актов, в числе платформ, работающих 
на японском программном обеспечении, в доле госу-
дарственных процедур, сертифицируемых по японским 
стандартам. Программа ODA, перезапущенная в 2021 г., 
предельно ясно выражает это смещение: каждый проект 
должен не просто финансироваться, но сопровождать-
ся внедрением японских моделей внутреннего контро-
ля, цифровой инфраструктуры, санитарных регламентов 
и экологических стандартов.

Ключевым механизмом продвижения японских норм 
становится стратегия минилатеральной интеграции че-
рез CPTPP. Несмотря на то, что соглашение формаль-
но охватывает лишь ограниченное число стран АСЕАН 
(Сингапур, Вьетнам, Малайзия, Бруней), его положения 
по электронной коммерции, защите данных и лучшим 
регуляторным практикам активно распространяются 
и на другие государства, не являющиеся членами бло-
ка. Такие страны, как Камбоджа, Индонезия и Филип-
пины добровольно начали включение отдельных поло-
жений CPTPP в свои таможенные и цифровые законо-
дательства, рассчитывая на более тесное сотрудниче-
ство с японскими и сингапурскими компаниями. Это де-
монстрирует асимметричный, но действенный характер 
японского влияния: нормативы распространяются быст-
рее и шире, чем политические договорённости.

Особенно показателен случай Вьетнама: несмотря 
на глубокую интеграцию страны в китайские производ-
ственные цепочки, Ханой добровольно принимает на се-
бя экологические и трудовые обязательства, аналогич-
ные требованиям CPTPP, стремясь повысить норматив-
ную надёжность своей экономики в глазах Токио и дру-
гих стран Глобального Севера. Это пример, когда нор-
мативно насыщенная, но институционально прозрачная 
модель взаимодействия оказывается более привлека-
тельной, чем финансово дешёвая, но регуляторно сла-
бая альтернатива.

Институционализация инфраструктурного 
и цифрового пространства
Одной из ключевых особенностей современной японской 
стратегии в ЮВА стало использование инфраструктур-
ных и цифровых проектов как каналов распространения 
нормативных решений. В отличие от прямого финанси-
рования с ограниченным сроком действия, такие проекты 
обеспечивают долгосрочную институциональную привяз-
ку благодаря встраиванию японских норм в жизненный 
цикл создаваемых объектов от стадии проектирования 
до эксплуатации и модернизации [8].

Пожалуй, самым показательным примером здесь 
служит стратегия «качественной инфраструктуры» 
(Partnership for Quality Infrastructure, PQI). В противопо-
ложность китайской инициативе «Один пояс, один путь», 
ориентированной на быстрое строительство и низкие 
транзакционные издержки, PQI делает упор на норма-
тивную насыщенность: каждый объект должен быть эко-
логически устойчивым, технически надёжным, прозрач-
но финансируемым и инклюзивным. Это формализуется 
через включение в проект требований сертификации, 

протоколов углеродной нейтральности и цифровой от-
чётности.

Так, в Индонезии порт Патимбан стал не просто ло-
гистическим хабом, но и экспериментальной площад-
кой по внедрению «зелёного тарифа», при котором ка-
ждая единица груза сопровождается данными о выбро-
сах. Обслуживание этого механизма осуществляется 
японскими корпорациями через стандарты, одобренные 
Det Norske Veritas 1. Получается, что физическая инфра-
структура экспортируется одновременно с регламента-
ми, протоколами и обязательствами, которые делают 
невозможным использование альтернативных техноло-
гических решений без серьёзных затрат [6].

Во Вьетнаме, являющегося одним из направления 
японской стратегии расширения своего влияния, стро-
ительство высокоскоростной магистрали Север- Юг осу-
ществляется с опорой на систему поездов Синкансен, 
адаптированную к местным сейсмическим и климатиче-
ским условиям. При этом все поставщики и подрядчики 
обязаны проходить сертификацию в японских исследо-
вательских институтах, что автоматически создаёт нор-
мативный фильтр. Регламентные и процедурные нормы, 
внедрённые на стадии проектирования, воспроизводят-
ся в процессе эксплуатации, становясь частью норма-
тивного ландшафта страны.

Наряду с инфраструктурой, стратегическим инстру-
ментом Японии становится цифровая нормативизация, 
особенно после официального закрепления концепции 
DFFT 2 в ходе саммита G7 в Осаке в 2023 г. Япония дела-
ет ставку на экспорт цифровых платформ, защищённых 
протоколов и процедур сертификации, которые стано-
вятся обязательными не только в частном, но и в госу-
дарственном секторе [4].

Во Вьетнаме с 2024 г. активно работает националь-
ная цифровая платформа VNGCloud, разработанная 
в партнёрстве с японскими компаниями и сертифициро-
ванная по адаптированной системе METI. Её внедрение 
сопровождалось переходом всех государственных служб 
на стандартизированные каналы связи и протоколы за-
щиты. Любая компания, желающая участвовать в госу-
дарственных тендерах, обязана соответствовать уста-
новленным требованиям, в частности быть «японскими 
по происхождению».

Не менее показателен и случай Таиланда. В рамках 
проекта COVID-19 Resilience, реализованного с 2021 г., 
Япония профинансировала цифровую систему GPM 
Trace для отслеживания поставок вакцин, медицин-
ского оборудования и работы лабораторий. Внедрение 
платформы сопровождалось обязательной интеграцией 
в национальные системы здравоохранения, тем самым 
заложив нормативную базу для будущих цифровых ре-

1 Det Norske Veritas (DNV) –  международная организация 
по сертификации и техническому контролю, основанная в Нор-
вегии, специализирующаяся на разработке и проверке стан-
дартов в области устойчивого развития, экологии, энергетики 
и безопасности. В контексте инфраструктурных проектов DNV 
обеспечивает независимую экспертизу соответствия объектов 
международным экологическим и техническим требованиям, 
включая параметры углеродной нейтральности и устойчивой 
логистики.

2 Data Free Flow with Trust (DFFT) –  концепция, выдвинутая 
Японией и официально поддержанная странами G7, направ-
ленная на обеспечение свободного трансграничного обмена 
данными при условии соблюдения высоких стандартов кон-
фиденциальности, кибербезопасности и защиты персональ-
ной информации. DFFT предполагает создание доверительной 
цифровой среды, в которой обмен данными между государ-
ствами и компаниями осуществляется в рамках совместимых 
правовых и технических регламентов, исключающих произ-
вольный контроль или ограничение доступа к информации.
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форм. Японская сторона поставила не только техноло-
гию, но и установила параметры взаимодействия: фор-
мат обмена данными, технические регламенты безопас-
ности и протоколы обновления.

Филиппины демонстрируют, как цифровизация мо-
жет охватить сразу несколько секторов. Так, аграрный 
экспорт в Японию осуществляется с применением плат-
формы отслеживания, интегрированной с японскими 
серверными мощностями. Это означает, что соблюдение 
экологических требований и санитарных норм осуще-
ствляется не только на основе локального законодатель-
ства, но и в рамках японского нормативного поля. Нару-
шение процедуры означает не только потерю доступа 
к рынку, но и отключение от цифровой инфраструктуры, 
что фактически приведет к деградации целого сегмента.

Ассоциированное лидерство и устойчивость 
японского влияния в ЮВА
Формирование нормативной архитектуры в ЮВА привело 
к постепенному закреплению нового типа лидерства, ос-
нованного не на демонстрации силы или эксклюзивного 
доступа к ресурсам, а на способности задавать регла-
ментирующие рамки, в которых действуют государства, 
компании и сектора. Японская стратегия не требует от-
крытого доминирования, она строится на так называемом 
«ассоциированном лидерстве», при котором влияние 
реализуется через институциональную совместимость 
и технологическую взаимозависимость.

После пандемии COVID-19 Япония запустила иници-
ативу по релокации производств из Китая в ЮВА, выде-
лив более 1,7 млрд долл. США на поддержку компаний, 
перемещающих мощности в такие страны, как Таиланд, 
Вьетнам и Малайзия. Однако поддержка сопровожда-
лась набором условий: экологические оценки по япон-
ским протоколам, обязательное подключение к системе 
информационной безопасности, соответствие техниче-
ским стандартам METI и JIS [7].

Примером нормативной глубины является индустри-
альный кластер «Амата Сити Чонбури» в Таиланде. 
Японские предприятия, производящие компоненты для 
электромобилей, интегрировали процессы производства 
в цифровую платформу с полной прослеживаемостью 
и обязательной отчётностью по углеродному следу. Да-
же субподрядчики из других стран обязаны использо-
вать японское программное обеспечение и проходить ре-
гулярную сертификацию, создавая систему, в которой 
даже частная инициатива функционирует по японским 
правилам.

В Малайзии в промышленном центре Пенанг япон-
ские стандарты также стали доминирующими в секторе 
высокоточной электроники. Тайваньские, американские 
и южнокорейские компании, работающие в цепочках по-
ставок, адаптируют свои протоколы к японским регла-
ментам, поскольку это становится условием для совме-
стимости и включения в глобальные цепочки. Японские 
нормы превращаются в стандарт-де-факто, даже без 
формального давления.

В странах с ограниченной институциональной устой-
чивостью, таких как Камбоджа, Лаос и Мьянма, Япония 
действует иначе, через предоставление цифровых ре-
шений и протоколов. В Камбодже платформа «Шёлко-
вое облако», созданная с участием японских и канад-
ских партнёров, используется для координации не толь-
ко японских проектов, но и национальных финансовых 
операций. Центр сертификации размещён за пределами 
страны и выполняет функции управляющего цифрового 
пространства. Как результат, без присутствия посольств 

или агентств Япония продолжает управлять инфраструк-
турой через нормативные каналы. В Лаосе японская сто-
рона поставила не капитальные ресурсы, а алгоритмы 
расчёта и распределения водных ресурсов в рамках 
проекта в Паксе [1]. Эти модели стали основой для соз-
дания единой системы управления водообеспечением, 
привязанной к японским техническим рекомендациям. 
Финансирование составило менее 20 млн долл., но ре-
зультатом стала полная технологическая зависимость 
сектора от внешнего источника. Даже в Мьянме, несмо-
тря на приостановку официальных программ после со-
бытий 2021 г., ранее созданные объекты, такие как порт 
Тилава и система водоснабжения в Янгоне, продолжа-
ют работать на основе японского программного обеспе-
чения, обновление которого возможно только из Токио. 
Это иллюстрирует степень нормативной глубины: даже 
в случае политического разрыва сохраняется техниче-
ская и административная зависимость.

Заключение
Современная экономическая дипломатия Японии в ЮВА де-
монстрирует переход от количественно- ориентированной 
модели к качественно- институциональному формату вза-
имодействия. Ключевым ресурсом влияния становится 
не объём инвестиций или помощи, а способность фор-
мировать устойчивые, воспроизводимые и совмести-
мые нормы, процедуры и стандарты. Япония продвигает 
не только товары и услуги, но прежде всего архитектуру 
правил, от которых зависят функционирование цифровых 
платформ, логистика, управление данными, экологиче-
ская отчётность и техническая сертификация.

Эта модель отличается от силового или эксклюзивно-
го лидерства. Вместо того чтобы исключать других акто-
ров, таких как Китай, США, ЕС, Япония предлагает нор-
мативную платформу, в которую они вынуждены встра-
иваться. Даже китайские инвестиции в инфраструктуру 
часто реализуются в рамках проектов, где техническое 
сопровождение или цифровой контроль осуществляются 
японскими компаниями. Это создаёт парадоксальную, 
но устойчивую конфигурацию: Япония сохраняет конт-
роль над инфраструктурой, даже когда теряет контроль 
над капиталом. Актуальные вызовы, такие как усиление 
нормативной конкуренции со стороны ЕС, нарастающее 
давление со стороны США в сфере кибербезопасности 
и развитие китайских протоколов «умных городов», тре-
буют от Японии дальнейшей адаптации. Однако именно 
способность к модульной интеграции, институциональ-
ной гибкости и созданию доверительной нормативной 
среды (особенно в цифровой и экологической сферах) 
позволяют Японии сохранять роль системообразующе-
го игрока в региональной архитектуре ЮВА. Продвиже-
ние системы J-CRED в сфере углеродной сертификации, 
поддержка цифровых паспортов продукции и участие 
в проектах по управлению редкоземельными ресурсами 
или водородной энергетикой, всё это расширяет сфе-
ру нормативного охвата. Каждая новая технологическая 
инициатива сопровождается не только трансфером ре-
шений, но и внедрением новых регламентов, формирую-
щих ядро следующего этапа японского влияния.

Таким образом, японская экономическая дипломатия 
переходит в фазу, которую можно охарактеризовать как 
«нормативный институционализм», основанный на се-
тевой совместимости, распределённой архитектуре до-
верия и долгосрочной привязке стран- партнёров к япон-
ским стандартам. Япония не навязывает правила, она 
создаёт систему, в которой участие возможно только 
при их соблюдении. Именно в этом заключается страте-
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JAPAN’S ECONOMIC DIPLOMACY IN SOUTHEAST 
ASIA: FROM DONORSHIP TO NORMATIVE 
LEADERSHIP

Ivanov A. V.
Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences

The article examines the transformation of Japan’s economic di-
plomacy in Southeast Asian countries during the period from 2015 
to 2025. The author analyzes the shift from the traditional «donor- 

recipient» model to a strategy of normative institutionalism aimed at 
the long-term integration of partner states into a rule-based architec-
ture shaped by Japan. Particular attention is given to mechanisms 
such as the promotion of CPTPP standards, the implementation of 
infrastructure projects within the PQI framework, digital norm diffu-
sion based on the DFFT concept, and the restructuring of official 
development assistance under the ODA model.
Drawing on empirical examples from Vietnam, Indonesia, Thailand, 
Malaysia, the Philippines, Laos, Cambodia, and Myanmar, the study 
demonstrates how Japanese technical, environmental, and digital 
standards are embedded in national systems through institutional 
filters, digital platforms, and production chains. It is established that 
Japan’s strategy relies on a model of associated leadership, where 
influence is exercised not through direct control, but via normative 
compatibility and technological interdependence.
The article concludes that under conditions of global regulatory 
competition (with China, the USA, and the EU), Japan maintains the 
resilience of its regional presence by shaping regulatory frameworks 
that turn even limited investments into long-term elements of a nor-
mative ecosystem.

Keywords: economic diplomacy, Japan, Southeast Asia, normative 
power, digital integration, institutionalism.
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Уход США из Афганистана и неудачные попытки его сохранения в орбите 
американского влияния (Часть I)

Исламов Темур Миралишерович,
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В статье рассматривается история вывода американских вой-
ск из Афганистана, причины и факторы, приведшие в итоге 
к поражению США, коллапсу правительства Ашрафа Гани 
и возвращению к власти движения «Талибан» 1. Анализируется 
афганская политика администраций трех президентов США –  
Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена с фокусом 
внимания на том факте, что изначально Вашингтон не соби-
рался терять Афганистан как зону своего геополитического 
влияния, планируя ограничиться лишь выводом вой ск с со-
хранением у власти проамериканских политических сил, даже 
по итогам мирных переговоров с оппозицией. Отмечается, что 
усилия Вашингтона не увенчались успехом, поскольку Талибан 
не только смог перехватить инициативу на поле боя, но и пере-
играть американцев на поле дипломатии, выведя из игры пра-
вительство Ашрафа Гани и в итоге возвратив свой контроль 
над Афганистаном.

Ключевые слова: Афганистан, Талибан, Барак Обама, До-
нальд Трамп, Джо Байден, вывод вой ск, военные расходы, 
мирные переговоры, Дохийское соглашение.

1 17 апреля 2025 г. Верховный Суд Российской Федера-
ции огласил решение о приостановлении запрета деятельно-
сти Движения талибов (ДТ), включенного в единый федераль-
ный список организаций, в том числе иностранных и междуна-
родных организаций, признанных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации террористическими. –  URL: 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/2009744/ –  Прим. ред.

Введение
Операция Пентагона «Несокрушимая свобода» в Афга-
нистане в октябре 2001 года изначально ставила перед 
собой цель отомстить Аль- Каиде, виновной в соверше-
нии террористических актов в Нью- Йорке и Вашингто-
не 11 сентября 2001 года, и нанести поражение укры-
вавшего эту террористическую организацию движению 
«Талибан», к тому моменту контролировавшему 95% 
территории страны.

Быстрая победа США и их союзников с приведением 
к власти правительства Хамида Карзая стали причиной 
коренной трансформации американской политики. Из-
начальная цель по разгрому Аль- Каиды постепенно пре-
вратилась в цель сделать Афганистан объектом амери-
канского эксперимента по национальному строительству 
и превратить его важный плацдарм Вашингтона в са-
мом сердце Евразии. Создание американских военных 
баз в этой стране должен был позволить держать под 
контролем ситуацию в Центральной Азии, которая име-
ла стратегическую важность для безопасности России 
и Китая, а также в Южной Азии и на Среднем Востоке. 
В результате все это превратилось в самую длительную 
военную кампанию в американской истории.

Вместе с тем, несмотря на столь высокую ценность 
афганского геополитического актива, на который, по раз-
личным оценкам, в период 2001–2021 гг. было затрачено 
от 815,7 млрд до 2,3 трлн. долларов американских нало-
гоплательщиков, Вашингтон в итоге был вынужден уйти. 
Очевидно, что решение уйти из этой страны далось США 
с большим трудом, что показывает история растянувше-
гося более чем на десятилетие вывода военных контин-
гентов. При этом нельзя не принимать во внимание фак-
тор Талибан, которому удалось не только восстановить 
свой потенциал после поражения 2001 года, но и поста-
вить западные контингенты и правительство Ашрафа 
Гани в ситуацию понимания невозможности достижения 
военной победы и необходимости запуска переговоров 
о мирном разрешении конфликта.

Президентство Барак Обама и первые попытки 
выхода из афганского тупика
Уход администрации Джорджа Буша-младшего, при кото-
ром политика США в Афганистане зашла в тупик, индика-
тором которого стало возрождение военной активности 
Талибан, и приход ей на смену в 2009 году администрации 
Барака Обамы, создали условия для пересмотра афган-
ской политики. Барак Обама, еще в ходе своей предвы-
борной кампании 2008 года, заявлял о своем намерении 
скорейшего вывода вой ск США из Афганистана.

Тем не менее, сразу после прихода к власти новый 
президент попытался переломить неблагоприятную си-
туацию на поле боя. 17 февраля 2009 года он санкцио-
нировал отправку в Афганистан дополнительных 17 тыс. 
военнослужащих [1]. 27 марта 2009 года, президент 
Б. Обама выступил с речью по «Новой стратегии США 
в Афганистане и Пакистане» с целью обоснования фак-
та отступления от предвыборных обещаний перед изби-
рателями. С его стороны было озвучено пять основных 
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причин в связи с чем было принято решение о направ-
лении дополнительных вой ск.

1. Ухудшение военной обстановки в Афганистане, 
сопровождаемое установлением повстанческими груп-
пировками контроля над определенными территориями 
как в Афганистане, так и в Пакистане. По его словам, 
2008 год стал самым смертоносным годом вой ны для 
американских вой ск.

2. «Аль- Каида» и ее союзники находятся в Пакистане 
и Афганистане, и активно планирует нападения на тер-
риторию Соединенных Штатов.

3. Падение афганского правительства перед талиба-
ми снова превратит Афганистан в базу для террористов, 
в том числе и «Аль- Каиды».

4. Проблема Афганистана –  это не просто американ-
ская проблема, а вызов международной безопасности 
самого высокого порядка.

5. Для достижения этих целей нужна более сильная, 
разумная и комплексная стратегия, и Америка больше 
не должна отказывать Афганистану в ресурсах из-за 
вой ны в Ираке [2].

Однако, отправка 17 тыс. солдат не смогла перело-
мить военную ситуацию в Афганистане, что спровоци-
ровало в истеблишменте и обществе дискуссию о даль-
нейших путях американской стратегии в Афганистане. 
Часть истеблишмента придерживалась точки зрения 
о необходимости дальнейшего наращивания военных 
сил в этой стране. Ее выражал командующий силами 
в Афганистане генерал Стэнли МакКристал, которого 
Б.Обама назначил на этот пост в июне 2009 г. В сво-
ем засекреченном обзоре, направленном в CentCom 
и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, МакКристал запро-
сил дополнительно 40 тыс. солдат, утверждая, что без 
этих сил американскую военную кампанию «вероятно, 
ожидает провал». Примечательно, что даже среди выс-
шего военного руководства США не было полной уве-
ренности в успешности военной миссии в Афганистане. 
Министр обороны США Роберт Гейтс в интервью Bloomb-
erg News, на вопрос о том, выигрывают ли США вой ну 
в Афганистане, ответил: «Я думаю, что имеет место сме-
шанная картина» [3].

Вторую точку зрения выражали вице-президент но-
вой администрации Джо Байден и целый ряд влиятель-
ных американских политиков, относившихся к либе-
ральному крылу. Согласно им, США должны были пой-
ти на ограниченное использование американских вой ск 
в Афганистане, перенеся акцент на формирование аф-
ганских сил безопасности и более активное применение 
военных беспилотников против Талибан и Аль- Каиды. 
Также Дж. Байден считал, что национальные интересы 
Америки лежат в Пакистане. По его мнению, посколь-
ку в Афганистане осталось менее 100 боевиков «Аль- 
Каиды», США вкладывают несоразмерные ресурсы 
не в ту страну [4].

Сторонники этой точки зрения опирались и на ра-
стущую усталость американского общества от вой ны. 
Как показал опрос Washington Post- ABC, проведенный 
в 2009 году, 51% взрослых респондентов посчитали 
операцию в Афганистане «не стоящей того, чтобы вое-
вать», что на шесть процентных пунктов было больше, 
чем в июле, и на 10% больше, чем в мартовском опросе. 
При этом, 41% опрошенных были решительно против 
вой ны и только 31% безоговорочно ее поддерживали. 
Особенно тревожная ситуация для Б. Обамы сложилась 
в среде либералов и демократов. Почти две трети либе-
ралов и шесть из десяти демократов выступили против 
увеличения численности вой ск в Афганистане [5].

Обе точки зрения (С. МакКристала и Дж. Байдена) 
широко обсуждались на тот момент в американском экс-

пертном сообществе. Можно выделить мнения четырех 
наиболее авторитетных интеллектуалов США, прини-
мавших участие в дискуссиях тех лет.

Бывший Государственный секретарь США Генри Кис-
синджер особо подчеркивал сложность дилеммы, перед 
которой оказался президент Обама, поскольку любое 
из его решений, как в пользу позиции С. МакКристала, 
так и Джо Байдена, принесут ему политические издерж-
ки. Сам Г. Киссинджер склонялся к выполнению просьбы 
генерала МакКристала, при этом отмечая, что крах США 
в Афганистане придаст еще больший импульс джихаду, 
приведет к хаосу и, в конечном итоге, утрате уверенно-
сти в надежности Америки [6].

Чарльз Краутхаммер, один из ключевых идеологов 
влиятельных во время администрации Джорджа Буша 
неоконсерваторов, высказался в пользу подхода генера-
ла МакКристала. Он в свой ственной ему эмоциональной 
манере, раскритиковал президента Обаму за нереши-
тельность и долгое обдумывание предложения генера-
ла МакКристала о наращивании численности вой ск [7]. 
Нужно отметить, что критика Ч. Краутхаммером нере-
шительности Б. Обамы во многом совпадала с крити-
кой, которая шла со стороны наиболее воинственно на-
строенной части Республиканской партии. Так, бывший 
вице-президент Дик Чейни и лидер республиканского 
меньшинства в сенате Митч Макконнел заявляли, что 
«промедлив с обнародованием своей доктрины, Барак 
Обама значительно осложнил осуществление афган-
ской миссии» [8].

На эту тему высказался также влиятельный амери-
канский политолог, президент The Council on Foreign Re-
lations Ричард Хаас. В своем интервью немецкому жур-
налу Spiegel он заявил, что считает Пакистан, где «Аль- 
Каида» восстановила свои позиции, более важным фак-
тором для интересов США в борьбе с терроризмом, чем 
Афганистан. Поэтому Р. Хаас с пониманием относился 
к мнению тех представителей администрации Белого до-
ма, которые предлагали активизировать военные опе-
рации против террористов в Пакистане, а не посылать 
дополнительные вой ска в Афганистан. Он также считал 
привлекательной идею наращивания ударов с помощью 
дронов, пока вероятность побочного ущерба сведена 
к минимуму [9].

Збигнев Бжезинский, бывший Советник президента 
США по национальной безопасности, по поводу идеи от-
правки дополнительных вой ск в Афганистан, заявил, что 
он скептически относится к дальнейшему развертыва-
нию вой ск. З. Бжезинский указал на растущий для США 
риск того, что талибы, поддерживаемые лишь мень-
шинством, начинают рассматриваться как движение со-
противления против иностранной оккупации. «Если мы 
не будем осторожны, афганцы могут начать относиться 
к нам так же, как к русским, и это будет стратегическим 
поражением», –  отмечал он.

Чтобы этого избежать, Бжезинский дал два совета. 
Первый заключался в необходимости воспользоваться 
в качестве отправной точки сложными, но традиционны-
ми афганскими политическими реалиями, такими как эт-
ническое и племенное разнообразие страны, в силу чего 
не каждое формирование «Талибан» имеет обязатель-
ство перед «Аль- Каидой». Второй совет –  США необхо-
димо больше учитывать геополитический интерес Паки-
стана в стратегической глубине, если они хотят, чтобы 
пакистанские военные приложили стопроцентные уси-
лия для прекращения трансграничной пуштунской под-
держки повстанцев и убежищ для «Аль- Каиды» [10].

Находясь под постоянным давлением со стороны 
политической и интеллектуальной элиты, СМИ и обще-
ственного мнения, президент Обама в конечном итоге 
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принимает решение о направлении в Афганистан кон-
тингента в 30 тыс. военнослужащих, о чем он заявил, 
выступая перед кадетами в военной академии West Point 
1 декабря 2009 года.

Данное решение можно расценить, как занятие 
Б. Обамой стороны группы генерала МакКристала, од-
нако, это верно лишь отчасти. Американский президент 
вынужден был учитывать и мнение тех политических 
групп, выразителем мнения которых был вице-прези-
дент Джо Байден, и устающего от вой ны американского 
общества. Поэтому он в ходе своего выступления в West 
Point отметил, что вой ска начнут возвращаться домой 
через 18 месяцев. Цель отправки дополнительных кон-
тингентов –  перехватить инициативу у Талибан и «Аль- 
Каиды», а также нарастить военный потенциал Афга-
нистана, что позволит обеспечить ответственный вывод 
американских сил из этой страны [11]. Согласно оцен-
кам «Административно- бюджетного управления» при 
президенте США, отправка еще 30 тыс. военнослужа-
щих в Афганистан должна была обойтись бюджету США 
в 30 млрд долларов. В целом же на тот момент, 8 лет 
вой ны в Афганистане стоили Вашингтону 227 млрд. дол-
ларов [12].

Решение президента Обамы, предсказуемо, вызвало 
недовольство со стороны его критиков и продолжение 
«подковерной борьбы» в американском политическом 
истеблишменте, завершившейся отставкой генерала 
МакКристала 23 июня 2010 г. [13].

Увеличение военного присутствия США в Афганиста-
не привело к резкой активизации боевых действий в пе-
риод 2010–2011 гг. Однако, предварительные оценки 
со стороны Пентагона и Белого дома касательно эффек-
тивности действий американцев по состоянию на апрель 
2011 г. несколько отличались.

В отчете Конгрессу с оценкой военных действий Пен-
тагон представил «сдержанно- оптимистическую карти-
ну», отметив, что США и их союзники добились «ощу-
тимого прогресса» в борьбе с талибами за последние 
шесть месяцев, при этом избегая слова «победа», и что 
условия для вывода хотя бы части американских вой-
ск летом 2011 г. уже сложились. В свою очередь от-
чет Белого дома Конгрессу был менее оптимистичным, 
и в нем было отмечено, что талибы усилились в районе 
афганско- пакистанской границы и что «нет четкого пу-
ти» к разгрому повстанцев, которые прячутся в Пакиста-
не, вне досягаемости вой ск США и НАТО [14].

Активизация боевых действий привела к дальней-
шему росту потерь среди американских военнослужа-
щих и их союзников. Если в 2009 году погибли 521 во-
еннослужащих из стран ISAF, из которых 317 американ-
цев, 108 британцев и 107 из других стран, то по итогам 
2010 года –  общие потери составили 710 человек, из них 
498 американцев, 103 британца и 109 из других стран. 
Хотя в 2011–2012 гг. общие потери ISAF несколько сни-
зились, но по-прежнему оставались довольно чувстви-
тельными для западного общественного мнения –  563 
и 402 человека соответственно [15].

Все это говорило о том, что увеличение численно-
сти военного контингента США не привело к коренно-
му перелому в Афганистане, поскольку каналы постав-
ки оружия из Пакистана и Ирана невозможно было эф-
фективно перекрыть. Использование трансграничных 
воздушных ударов по территории Пакистана с помощью 
дронов также имело относительный успех, но вызывало 
широкую международную критику, так как в результате 
них погибали не только боевики, но мирные жители. Как 
показывает статистика, пик потерь в Пакистане от уда-
ров американских беспилотников пришелся на 2009–
2011 гг. –  471 человек (2009), 755 (2010) и 362 (2011) 

соответственно [15]. Наиболее громким успехом вой ны 
беспилотников стала ликвидация лидера Техрик-е Та-
либан Пакистан Байтуллы Мехсуда 5 августа 2009 года, 
на что «Аль- Каида» ответила атакой смертника на ави-
абазе «Баграм», в результате которой погибло 7 агентов 
ЦРУ [16].

Неспособность Б. Обамы коренным образом перело-
мить ситуацию в Афганистане к середине 2011 г. повлек-
ло за собой три последующих шага в период с 2011–
2014 гг.

Первый шаг заключался в запуске процесса поэтап-
ного вывода вой ск из Афганистана. 22 июня 2011 года 
было объявлено о сокращении численности американ-
ских военнослужащих на 10 тысяч человек до конца го-
да, а еще на 23 тысячи –  к лету 2012 года. Полное за-
вершение вывода американских вой ск и передача ответ-
ственности за обеспечение безопасности афганским си-
ловым структурам планировалось к концу 2014 года [17]. 
Последующее развитие событий показало, что Б. Оба-
ма так и не смог полностью вывести вой ска в 2014 году, 
отодвинув окончательную дату вывода на 2016 г. [18].

Вторым шагом стала подготовка «Двустороннего со-
глашения о безопасности» (The Bilateral security agree-
ment) между США и Афганистаном. Данное соглашение 
было затем подписанного 30 сентября 2014 года вто-
рым афганским президентом Ашрафом Гани Согласно 
ему, США и НАТО официально завершили свою боевую 
миссию в Афганистане 28 декабря 2014 г., но сохранили 
свое военное присутствие в виде примерно 9800 воен-
нослужащих США и 2000 военнослужащих НАТО. Они 
должны были помогать афганским силам безопасности 
в их борьбе с Талибан. Дополнительные положения со-
глашения позволяли силам специальных операций про-
водить контртеррористические миссии и содержать не-
сколько оперативных баз для улучшения регионального 
присутствия и безопасности [19].

Третьим шагом стало объявление о начале мирного 
процесса. Президент США отметил, что «Америка под-
держит инициативы, направленные на примирение аф-
ганского народа, включая представителей движения Та-
либан. Он также отметил, что позиция США в отноше-
нии этих переговоров ясна, то есть переговоры должны 
проходить под руководством афганского правительства, 
одновременно подчеркнув, что те, кто стремится стать 
частью мирного Афганистана, должны выйти из «Аль Ка-
иды» отказаться он насилия и соблюдать конституцию 
Афганистана. Также, Б. Обамой была выражена наде-
жда что отчасти благодаря военным усилиям, есть осно-
вания полагать что прогресс возможен» [20].

В действительности, это было первое заявление, 
в котором Вашингтон хоть и косвенно, но признал Та-
либан частью политического поля Афганистана, что 
в свою очередь открыло путь для последующих шагов, 
приведших к получению талибами статуса переговор-
ной стороны. Воплощением этой трансформации стало 
получение движением «Талибан» в январе 2012 г. раз-
решения на открытие своего зарубежного представи-
тельства в Дохе (Катар) при согласии США и Германии, 
которые рассчитывали начать диалог с талибами по во-
просу вывода своих вой ск из Афганистана. В свою оче-
редь Талибан заявил, что главной целью работы пред-
ставительства станет прекращение военных действий 
в Афганистане, а предварительным условием перегово-
ров –  освобождение пленных талибов из лагеря в Гуан-
танамо. По некоторым данным, США признали наличие 
возможности для передачи части заключенных талибов 
официальным властям Афганистана [21].

Первые переговоры между США и Талибан в Дохе 
состоялись 19 июня 2013 года и их темой стал обмен 
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пленными. Одновременно эти переговоры заложили ос-
нову для зарождения противоречий во взаимоотношени-
ях, с одной стороны США и Талибан, а с другой, Кабулом, 
суть которых являлось то, что официальные афганские 
власти выводились за пределы контактов американцев 
с талибами.

Первым случаем негативной реакции официального 
Кабула на подобную ситуацию стали заявления Х. Кар-
зая о том, что переговоры с представителями движения 
«Талибан» возможны лишь при лидирующей роли Аф-
ганистана. В противном случае «Высший совета мира» 
(ВСМ) не будет в них участвовать. Он выдвинул три ус-
ловия для ведения переговоров с талибами: переговоры 
должны быть перенесены в Афганистан; их целью долж-
но быть завершение насилия в стране; третьи стороны 
не должны использовать их для продвижения своих ин-
тересов в Афганистане.

Х. Карзай выразил недовольство тем, что офис тали-
бов в Кабуле открылся под вывеской «Исламский эми-
рат Афганистан», но, несмотря на это, Вашингтон все же 
собирается вести с ним переговоры [22]. Ранее афган-
ский президент неоднократно обращался к лидеру тали-
бов Мулле Омару с предложением начать переговоры, 
но получал неизменный отказ [23]. В последующие годы 
официальному Кабулу, включая правительство Ашрафа 
Гани, так и не удалось добиться того, чтобы талибы при-
знали в нем полноценную сторону политического про-
цесса. Талибан предпочитал вести диалог с американ-
цами, считая официальные власти несамостоятельной 
силой.

Следовательно, можно утверждать, что при Бараке 
Обаме уже созрела идея о выводе американских вой ск 
из Афганистана, и она начала реализовываться, однако 
о полном уходе этой страны из орбиты американского 
влияния речи не шло.

(Продолжение следует)
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THE US WITHDRAWAL FROM AFGHANISTAN AND 
THE FAILED ATTEMPTS TO KEEP IT IN THE ORBIT OF 
AMERICAN INFLUENCE (PART I)

Islamov T. M.
MGIMO

The article explores the history of the withdrawal of American troops 
from Afghanistan, the reasons and factors that ultimately led to the 
defeat of the U.S., the collapse of Ashraf Ghani’s government, and 
the return to power of the Taliban movement. It analyzes the Afghan 
policies of three U.S. presidents –  Barack Obama, Donald Trump, 
and Joe Biden– emphasizing that initially, Washington sought to re-
tain Afghanistan within its sphere of geopolitical influence, intend-
ing to limit itself with the withdrawal of military forces while ensur-
ing that pro- American political factions remained in power, even in 
the aftermath of peace negotiations with the opposition. It is noted 
that Washington’s efforts were unsuccessful, as the Taliban not only 
managed to seize the initiative on the battlefield but also outmaneu-
vered the Americans diplomatically, sidelining Ashraf Ghani’s gov-
ernment and ultimately regaining control over Afghanistan.

Keywords: Afghanistan, Taliban, Barack Obama, Donald Trump, 
Joe Biden, troop withdrawal, military expenditures, peace negotia-
tions, Doha Agreement.
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В статье мы обращаемся к рассмотрению внешней фактора ми-
грации на территорию Европейского союза. Данная проблема 
является актуальной, так как, несмотря на формальное окон-
чание миграционного кризиса в 2017 г., фактор миграционного 
давления на социальную систему ЕС сохранился, и более того, 
после эпидемии Covid 19, наметилось усиление миграционного 
потока, представленного беженцами и нелегальными эмигран-
тами. Факторами риска, в результате данного процесса стали 
многочисленные конфликты за пределами ЕС, происходящие, 
в т.ч. на Ближнем Востоке, в Африке и на Украине. Предмет-
ное изучение фактора миграционного влияния на европейскую 
политику требует контекстного анализа миграции различных 
типов с точки зрения динамики и показателей данного процес-
са. В статье проводится разделение между такими категори-
ями мигрантов, как трудовые мигранты, беженцы и нелегалы. 
Фактор самой миграции диверсифицируется и автор приходит 
к выводу, что трудовая миграция является необходимым для 
ЕС ресурсом развития экономики, в то время, как два другие 
типа, формируют пассивное давление на социальную систему 
и систему безопасности, актуализируя практики фильтрации 
и блокировки миграционных потоков, а также депортации. Тем 
не менее, данные меры не приносят необходимого результата, 
что выражается в росте числа перемещенных лиц, концентри-
рующихся в отдельных странах Союза. Это ставит вопрос о не-
обходимости срочной модернизации всей миграционной систе-
мы Европы во избежание повторения миграционного кризиса.

Ключевые слова: миграция, Европейский союз, миграцион-
ный кризис, депортация, беженцы, нелегальная миграция.

Введение
Следуя теории Ульриха Бека, в рамках данной статьи, мы 
констатируем, что миграция в Европу всегда выступала 
одним из факторов риска развития общества и лежала 
в основе формирования человеческого капитала в демо-
графическом и трудовом аспектах. С момента интегра-
ции Европейского союза, данный фактор начал усили-
ваться при сохранении к нему практически неизменного 
подхода до достижения критической ситуации в 2013 г. 
С этого момента начинается период активного противо-
действия миграции со стороны ЕС, особенно в аспек-
те противодействия нелегальной миграции и прибытия 
беженцев, так как европейские общества, вследствие 
притока мигрантов, начинают испытывать выраженные 
социально- экономические проблемы, влияющие на устой-
чивое развитие [7, с. 55–57] как отдельных стран- членов, 
так и Союза в целом [1].

Замедленное восприятие угрозы, исходящей от ро-
ста миграции европейскими странам следует связать 
с изначально позитивным ее значением, а также дивер-
сификации самой миграции. Последняя делится нами 
по двум категориям.

Первая категория деления разделяет миграцию 
на эмиграцию и иммиграцию –  т.е. два направления: вы-
езда из страны и въезда в страну [6, с. 164–169]. Исто-
рически, европейские страны приветствовали имми-
грацию на свою территорию, т.к. последняя позволяла 
привлекать новых специалистов в растущую экономику 
и компенсировать снижение рождаемости, наметивше-
гося в ЕС еще в 1970-е гг. В странах Европы постепенно 
формировалась система льгот и пособий, направленных 
на привлечение специалистов из-за границы и допускав-
шей дальнейшее воссоединение их семей.

Эмиграция, т.е. выезд с территории Европы, и даже 
отдельной страны, не поощрялся, так как его следстви-
ем могла стать «утечка умов», и в целом, людей, инте-
грированных в национальную экономику. В тоже время, 
с 1990-х гг., и особенно после вступления в силу Шенген-
ской зоны, перемещение людей по территории Европы 
стало трактоваться с неолиберальной позиции свобод-
ного рынка трудоустройства [21, р. 94–121], образова-
ния и услуг, в рамках которой, каждый житель ЕС может 
искать «свою нишу» в любой точке Союза, А любой при-
езжий в ЕС свободен перемещаться в целях туризма, 
обучения или трудоустройства в любую страну Шенгена, 
при наличии у него визы, разрешения на работу или ви-
да на жительство [5, с. 5–26].

В данном контексте, наше исследование обращено 
преимущественно на изучение иммиграции в Европей-
ский союз, которая, как мы уже обозначили выше, изна-
чально не представляла собой проблемы, а скорее вы-
ступала стимулом развития стран ЕС, и особенно инду-
стриально развитых стран, способных предложить высо-
кие стандарты трудоустройства [21, р. 94–121].

В тоже время мы должны обозначить другое изме-
рение миграции, а именно ее цели. В данном контексте, 
в рамках иммиграции в ЕС мы выделяем трудовую ми-
грацию, туризм, вынужденную миграцию (беженцев), об-
разовательную, лечебную, миграцию с целью воссоеди-
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нения семей и также нелегальную, миграцию [6, с. 164–
169]. Объектом нашего приоритетного изучения высту-
пают вынужденная и нелегальная миграция.

Историография и методология
Данная работа подготовлена с опорой на междисципли-
нарный подход, В рамках которого комбинированы ме-
тоды демографии, социологии и политологии. Важным 
источником исследования служат актуальные статисти-
ческие данные по миграции в Европейский союз. Теорети-
ческой базой служит теории Ульриха Бека, сформулиро-
ванной им в работе «Общество риска. На пути к другому 
модерну» [2], опубликованной в 1986 г. и расширенная 
такими авторами, как Энтони Гидденс [3] и Никлас Лу-
ман [8, с. 135–160]. Также значение для исследования 
имеют работы Н. А. Медушевского, который, на приме-
ре африканской миграции в ЕС, представил ее с пози-
ции восприятия европейскими странами- реципиентами 
[9, с. 75–97], и статья Н. А. Медушевского и Т. И. Нансии 
по общим концептуальным основам миграционной поли-
тики ЕС [10, с. 223–230].

Миграционная динамика –  иллюстрация 
политического вызова
В ЕС, еще со времен принятия Маастрихтского договора 
[4] все перечисленные типы миграции присутствовали, 
но в силу небольшого их объема не представляли се-
рьезной проблемы (рис. 1).

Рис. 1. Чистая миграция (тысяч человек) и коэффициенты 
общего и миграционного прироста населения ЕС-27 (на 1000 

человек постоянного населения), 1960–2022 годы [16]

Как показывает график, накопление миграционного 
потенциала начинает происходить после 2000 г., а кри-
тической, ситуация становится начиная с 2013 г., когда 
количество мигрантов продолжает стабильно повышать-
ся, а коэффициент общего прироста населения, в т.ч. 
за счет рождаемости среди самих европейцев –  резко 
снижается, т.е. прирост населения достигается лишь 
за счет мигрантов.

Вопрос активной миграции нельзя считать критиче-
ским сам по себе. Во многом, миграция, происходившая 
с 1985 по 2000 год, имела для стран ЕС положительное 
влияние, так как была представлена преимущественно 
трудовой миграцией, в т.ч. из культурно близким евро-
пейцам стран Восточной Европы и Турции. Однако по-
сле 2011 года и событий Арабской весны, а также ряда 
гражданских вой н в Африке и Азии, структура миграции 
изменилась, и она оказалась представлена преимуще-
ственно беженцами, не имевшими мотива встраиваться 
в экономическую и социальную систему, а стремивши-
мися лишь дистанцироваться от проблем у себя на роди-

не, а также нелегальные иммигранты. Статистика прито-
ка беженцев в ЕС представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Впервые обратившиеся за убежищем в странах ЕС 
(2008–2023)

Источник: Евростат [17].

Характеризуя беженцев, с позиции нашего исследо-
вания, отметим, что они объективно выступают факто-
ром нагрузки на миграционную систему ЕС, однако вли-
яние данного фактора лишь частично связано именно 
с миграцией из Африки, т.к. беженцы в основном пред-
ставлены выходцами из Сирии, Афганистана, Турции, 
Венесуэлы и Колумбии.

Фактор африканской миграции
Одним из наиболее проблемных сегментов миграции 
в ЕС, выступает миграция с территории Африки. Данная 
миграция не является столь масштабной, как, например, 
миграция с Ближнего Востока, но в тоже время она ла-
тентна и порождена не столько политическими и воен-
ными кризисами, сколько интенсивным приростом насе-
ления, при сохранении низкого качества жизни. Фактор 
миграционного давления именно африканских беженцев 
на средиземноморские страны ЕС достаточно высок [18, 
р. 617–629], и в 2023 г. составил 246 тыс. человек, что 
является вторым по размеру показателем после бежен-
цев с Ближнего востока (рис. 3).

Рис. 3. Количество беженцев, прибывших в ЕС в 2023 г. 
по категориям [20]

Помимо беженцев, которые на протяжении 2 лет 
могут оставаться в статусе просителей убежища, т.е. 
не иметь никакой интеграции в общество и оставаться 
в лагерях для беженцев, угрозу социальной стабильно-
сти представляют и нелегальные иммигранты. Таковых, 
через средиземноморские маршруты миграции в 2023 г. 



435

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
въехало более 11 тысяч человек (см. рис. 3). 2023 г. стал 
фактическим апогеем африканской миграции, на что 
указывают статистические данные динамики переме-
щения агентства Frontex, Заявившего, что количество 
выявленных нарушений пограничного режима на внеш-
них границах Европейского союза выросло более чем 
на 70% в период с января по октябрь 2022 г., а «Европей-
ское агентство пограничной и береговой охраны за пер-
вые 10 месяцев 2022 года зафиксировало около 275 500 
несанкционированных въездов на внешние границы бло-
ка, что на 73% больше, чем в прошлом году, и является 
самым высоким показателем с 2016 года» [24]. Более 
половины данных въездов происходили именно из Аф-
рики (рис. 4).

Рис. 4. Количество нелегалов, прибывших в ЕС в 2022 г. [26]

Реакция ЕС на усиление миграционного потока
Закономерной реакцией на приток мигрантов, в т.ч. бе-
женцев и нелегалов в ЕС, является практика ужесточе-
ния миграционного законодательства для въезда и на-
хождения в странах Союза, однако, данная практика 
долго применялась выборочно, и можно сказать, что 
однозначным жестким коллективным решением по оста-
новке миграции стал Пакт по миграции [27], принятый 
в 2024 г., однако вступающий в силу только в 2026 г. 
До этого момента, и это вполне сочетается с подхо-
дом У. Бека о симптоматичном купировании рисков без 
осознания их комплексности и формирующего влияния, 
действия служб ЕС, например носят очаговый характер, 
на что указывает, к примеру, статистика депортаций, 
так как если, объем мигрантов слишком высок, инте-
грировать их невозможно и опасно, то единственным 
здравым решением становится их депортация. В итоге, 
статистика демонстрирует, что ежегодно, Европейский 
союз депортирует около 100 тысяч иммигрантов, кото-
рым было отказано в виде на жительство или статусе 
беженца (рис. 5).

При этом, на каждые 100 тысяч предписаний поки-
нуть ЕС, приходится около 20 тысяч повторных заявле-
ний о представлении убежища в стране нахождения, 
а еще 20 тысяч иммигрантов переезжают в другую стра-
ну ЕС, чтобы попытаться натурализоваться там. Кроме 
того, динамика депортации никак не отражает посте-
пенный рост числа приезжих. В итоге, только если рас-

сматривать ежегодный объем прироста беженцев, без 
нелегалов и иных иммигрантов, то количество легаль-
но находящихся в ЕС беженцев ежегодно прирастает 
на 400–450 тыс. человек, что сопоставимо, например, 
с населением Мальты.

Рис. 5. Статистика депортации из ЕС в 2022–2024 гг. [25]

С учетом того, что общее население ЕС превышает 
450 млн человек, растущее миграционное давление, 
гипотетически, можно считать высоким, но приемле-
мым.

В данной связи ЕС принимает все больше отказов 
в приеме мигрантов из разных стран, рассчитывая сни-
зить будущее миграционное давление по крайней мере 
по официальным каналам, однако данные отказы почти 
не затрагивают мигрантов из Африки (рис. 6).

Рис. 6. 20 стран, гражданам которых было отказано во въезде 
в ЕС, по типу границы, 2023 (количество)

Источник: Евростат [22].

Рис. 7. С 2020 года количество отказов во въезде 
и возвращении имеет тенденцию к стабилизации

За тот же период число граждан, незаконно нахо-
дящихся в странах ЕС, увеличилось почти на 27,0% 
(рис. 7). Количество решений о возвращении (приказов 
об отъезде) в 2023 году является вторым по величине 
показателем с 2014 года [23].
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Проблема распределения мигрантов по странам 
ЕС –  асимметрия миграционного давления
Однако проблема связана не только с притоком мигран-
тов, но и с их распределением между странами ЕС. Так, 
главными реципиентами миграции среди стран ЕС вы-
ступают Германия, Франция, Италия, Испания, а также 

Великобритания, куда мигранты добираются транзи-
том через Францию (рис. 8).

Рис. 8. Распределение миграции по ЕС

Концентрация иммигрантов в данных странах и дис-
пропорция их представленности в странах Восточной 
Европы, еще с момента начала миграционного кризи-
са 2013 г. сформировала в рамках Европейского союза 
внутриполитический конфликт, связанный с желанием 
«наиболее привлекательных» для миграции стран, пере-
распределить миграционное давление и включить в ре-
шение кризиса страны, наименее пострадавшие от ми-
грации

Апогей данного политического противостояния со-
впал с апогеем кризиса в 2015 г. Именно в этот момент, 
осознавая критическое перенапряжение таможенных 
служб, Европейская Комиссия предложила разработать 
решение о постоянной обязательной системе распреде-
ления просителей убежища по странам- членам ЕС. Ев-
ропейский парламент обозначил идею введения квот, 
как историческую, однако целый ряд стран- членов вы-
ступили категорически против такой системы, посчитав 
ее несправедливой. Так, например, Франция и Герма-
ния выступили с совместным заявлением против квоти-
рования, так как оно не учитывало уже реализованные 
государством усилия и затраты. Кроме того, система 

предполагала, что лимит основных стран- реципиентов 
еще не исчерпан и они должны будут и дальше прини-
мать беженцев, облегчая нагрузку на другие страны [14, 
с. 28–40].

Бельгия также выступила с критикой, поставив 
во главу угла плотность населения при расселении ми-
грантов. Испания акцентировала внимание на безрабо-
тице, уровень которой сильно вырастет при приеме бе-
женцев. С критикой выступили также Польша, Венгрия 
и прибалтийские страны.

В целом, идея регулирования миграционного вопро-
са «сверху» подверглась критике также и из-за того, 
что по Лиссабонскому договору, страны- члены облада-
ют правом самостоятельно регулировать число имми-
грантов, претендующих на занятость [28]. Однако Ев-
ропейская комиссия отказалась приравнять трудовых 
мигрантов к беженцам, что вывело дискуссию в новую 
плоскость обсуждения, дав стран ЕС достаточно высо-
кую субъектность в решении локальных миграционных 
проблем, но при этом объединив их в «вой не» с мигра-
цией, выраженной в различных операциях по блокиров-
ке доступа к границам Евросоюза. Как следствие, это 
имело выражение в том, что отдельные страны, напри-
мер Польша и Венгрия и еще 6 стран, в 2016 г. усили-
ли пограничный контроль и закрыли мигрантам въезд 
на свою территорию [11, с. 4–11], Болгария начала соз-
давать неформальные народные дружины, борющиеся 
с мигрантами, и заставляющие их уехать из страны. Ве-
ликобритания и вовсе проголосовала за выход из ЕС, 
в том числе, из-за желания отгородиться от легального 
сточки зрения европейского законодательства, потока 
беженцев [12, с. 9–13].

При патерналистской политике большинства стран 
Европы, наиболее резонансно прозвучал тезис канцле-
ра Германии Ангелы Меркель о «смерти мультикульту-
рализма» [19], который констатировал, что европейский 
проект фактически закрывается для внешнего негатив-
ного влияния и Европа, какой бы либеральной она ни бы-
ла –  остается Европой для европейцев, а значит интегри-
роваться в сообщество могут любые языковые, религи-
озные и культурные группы, но лишь при условии, что 
они признают европейские ценности.

Данный тезис, фактически, ознаменовал вой ну ЕС 
с миграцией, выразившейся на первом этапе (2016) 
в операциях EUNAVFOR [14, с. 28–40]. Также было ини-
циировано создание лагерей для приёма беженцев 
за пределами границ Евросоюза, чему способствова-
ло соглашение ЕС и Турции о высылке мигрантов [29, 
р. 153–172], а также договоры Италии и Албании [15, 
с. 102–112]. Аналогичные лагеря создавались и на дру-
гих точках транзита, в т.ч. в Ливии, Тунисе, а также 
на территории самого ЕС, на островах Греции и Италии 
[18, р. 617–629], и на территории принимающих стран –  
Германии, Франции, Нидерландов и др. В создании сис-
темы морского контроля и организации лагерей бежен-
цев активную роль выполняли подразделения европей-
ской службы Frontex [13, с. 277–282].

Заключение
Таким образом, мы можем констатировать, что в 2015–
2016 гг. ЕС от политики массового принятия беженцев 
и мигрантов, постепенно, на уровне государств и кон-
федерации в целом, переходит к политике блокировки 
притока беженцев и начинает выстраивать определенный 
буфер на путях их транзита. Однако, несмотря на данные 
жесткие меры, система работает крайне неупорядочен-
но [5, с. 5–26].
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Во-первых, общая политика ЕС в ее практическом 

измерении, отсутствует, а разные полевые службы дей-
ствуют эпизодически и не системно, с опорой на нацио-
нальные службы.

Во-вторых, страны ЕС проводят каждая свою соб-
ственную антииммиграционную политику, в зависимо-
сти от имеющихся у них ресурсов и типа угроз, с кото-
рыми они сталкиваются. Это ведет к тому, что жесткость 
политики на отдельных участках общей границы, ком-
пенсируется ее проницаемостью на других, создавая но-
вые маршруты миграции, и перебрасывая потоки с од-
ной страны- члена на другую.

В-третьих, и это, пожалуй, самая важная проблема, 
мигранты и беженцы являются объектом правовой за-
щиты ЕС, вследствие чего многие силовые решения 
остаются недоступны европейским и национальным си-
ловым структурам, а с другой стороны, мигранты стано-
вятся объектом поддержки и защиты многочисленных 
НКО и правозащитных организаций, которые получают 
большие дотации за защиту мигрантов, и в целом, за-
интересованы, чтобы миграционная проблема сохраня-
лась.
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MIGRATION TO THE EU AS A RISK FACTOR FOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE PRESENT 
STAGE

Medushevsky N. A., Nancia T. I.
Russian State University for the Humanities, Peoples’ Friendship University of 
Russia named after Patrice Lumumba

In this article, we turn to the consideration of the external factor of 
migration to the territory of the European Union. This problem is rel-
evant, since, despite the formal end of the migration crisis in 2017, 
the factor of migration pressure on the social system of the EU re-
mained, and moreover, after the Covid-19 epidemic, there has been 
an increase in the migration flow represented by refugees and illegal 
immigrants. The risk factors as a result of this process have become 
numerous conflicts outside the EU, occurring, among other things, 
in the Middle East, Africa and Ukraine. A substantive study of the 
factor of migration influence on European policy requires a contex-
tual analysis of migration of various types in terms of the dynam-
ics and indicators of this process. The article distinguishes between 
such categories of migrants as labor migrants, refugees and illegal 
immigrants. The factor of migration itself is diversified and the au-
thor comes to the conclusion that labor migration is a necessary 
resource for the EU to develop the economy, while the other two 
types form a passive pressure on the social and security systems, 
actualizing the practices of filtering and blocking migration flows, as 
well as deportation. However, these measures do not bring the nec-
essary result, which is expressed in the growth of the number of 
displaced persons concentrated in individual countries of the Union. 
This raises the question of the need for urgent modernization of the 
entire migration system of Europe in order to avoid a repeat of the 
migration crisis.

Keywords: migration, European Union, migration crisis, deporta-
tion, refugees, illegal migration.
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Феномен цифровой дипломатии в мировых политических процессах 
на примере деятельности США
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Основное внимание автора уделено примеру США как пер-
вопроходца и системного инициатора развития цифровой 
дипломатии в глобальном контексте. Американская модель 
цифровой дипломатии отличается выраженной политической 
ангажированностью, что выделяет её на фоне аналогичных 
практик других государств. С момента зарождения этого фе-
номена в начале 2000-х годов США трансформировали цифро-
вые коммуникации в инструмент стратегического влияния, ис-
пользуя социальные сети, онлайн- платформы и медиаресурсы 
для продвижения своих интересов. Ключевыми задачами дан-
ной формы дипломатии стали три взаимосвязанных направле-
ния: экспорт американской политической культуры как эталона 
демократических ценностей, целенаправленная поддержка 
прозападных оппозиционных движений в странах с авторитар-
ными режимами, а также системная нейтрализация антиаме-
риканских настроений через создание позитивного цифрового 
нарратива.
В отличие от европейских стран, акцентирующих в цифровой 
дипломатии культурный обмен и публичную дипломатию, или 
Китая, делающего ставку на технологический суверенитет, 
американский подход интегрирует технологии в реализацию 
внешнеполитических доктрин.

Ключевые слова: цифровая дипломатия, публичная дипло-
матия, социальные сети, дискредитация идеологии, целевая 
аудитория.

Сегодня подход к использованию интернета в реше-
нии экономических, социальных и внешнеполитических 
задач в разных странах отличается. США вышли на ли-
дирующие позиции в использовании социальных сетей 
и интернета для пропагандистской деятельности своих 
ценностей, и политических позиций. Российские и зару-
бежные авторы рассматривают проблемы цифровой ди-
пломатии с различных сторон, однако основной темой 
для изучения является цифровая дипломатия США.

Перейдем к более подробному рассмотрению циф-
ровой дипломатии в США. В США в связи с возникно-
вением цифровой дипломатии появились следующие 
концепты:
– непосредственно цифровая дипломатия (digital diplo-

macy);
– интернет- дипломатия (Internet diplomacy);
– дипломатия социальных сетей (Twitter diplomacy);
– публичная дипломатия Web 2.0

В целом, цифровая дипломатия –  это механизм вли-
яния на зарубежную аудиторию путем размещения ра-
дио– и телепередач в Интернете, распространения в от-
крытом доступе литературы о США в цифровом форма-
те, мониторинг дискуссий в блог-пространстве, создания 
персонифицированных страниц членов правительства 
США в соцсетях, мобильная рассылка. Механизмы циф-
ровой дипломатии США устроены таким образом, чтобы 
получать отклик (feedback) от целевой аудитории.

Если сравнить цифровую дипломатию с традицион-
ной публичной дипломатией США, то обнаружатся сле-
дующие особенности: цели и того и другого вида дипло-
матии остаются прежними –  продвижение внешнеполи-
тических интересов США: улучшение образа страны, 
распространение своих ценностей за рубежом, обеспе-
чение экономического роста, безопасности в мире, гума-
нитарной помощи, международного взаимопонимания; 
меняются методы реализации, а также целевая аудито-
рия –  это молодёжь с протестным настроением, дисси-
денты; меняются методы продвижения послания (mes-
sage) –  диалог.

Результат распространения интернет- технологий 
с традиционной публичной дипломатией –  развитие 
нового вида внешнеполитической деятельности США, 
официально названного Госдепартаментом «цифро-
вой дипломатией» (digital diplomacy). В СМИ, докла-
дах Госдепартамента встречаются термины «интернет- 
дипломатия» (internet diplomacy), «дипломатия web 2.0» 
(diplomacy web 2.0), «дипломатия социальных сетей» (so-
cial network diplomacy) и «брак Госдепартамента с Крем-
ниевой долиной» (marriage of Silicon Valley and the State 
Department).

Классическое понимание роли и места публичной ди-
пломатии во внешней политике США изменилось и ква-
лифицируется:

1) источником цифровой дипломатии выступают не-
правительственные и сетевые организации, охватываю-
щие своим влиянием определенную часть зарубежной 
аудитории;

2) платформой цифровой дипломатии –  сеть Интернет, 
куда переносятся новостные и музыкальные форматы ра-
дио– и телепрограмм, продвижение имиджа США и т.д.;
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3) члены зарубежных неправительственных орга-
низаций, пользователи сети Интернет и молодежь ста-
новятся основными адресатами цифровой дипломатии 
США;

4) три стратегических концепции используются 
в цифровой дипломатии США: мягкая сила (soft power), 
умная сила (smart power) и концепция диалога [1].

Последняя концепция предполагает обратную связь 
от целевой аудитории и быструю реакцию США, но ди-
алог не является основной формой цифровой диплома-
тии США.

Если раньше аудитория, на которую направлено воз-
действие, состояла из лидеров в своих областях (зару-
бежная элита), то сегодня это образованная молодежь, 
пользующаяся новыми гаджетами, получившая назва-
ние «граждан сети Интернет», с активной гражданской 
позицией, создающая социально и политически значи-
мые Интернет- ресурсы, организовывая площадку для 
проведения протестных акций. Учитывая такие инфор-
мационные и технологические изменения, американская 
публичная дипломатия нашла выражение в форме, где 
заметную роль играют новые медиа «позволяют прави-
тельству США быстро достигать потребителей, мгновен-
но получать обратную реакцию аудитории, изменять со-
держание своей информационной пропаганды» [1].

Интернет стал инструментом дипломатии с 1996 г. 
по предложению директора Инфагентства США Дж. 
Даффи, так возникает интернет- журнал Washington 
Files, в котором отражается официальная точка зрения 
США на мировые события.

В 2001 г. США заявляют о возникновении сетевой 
дипломатии (Net diplomacy), ее цель –  диалог между 
правительством США и зарубежной целевой аудитори-
ей с помощью соцсетей. Особым толчком для развития 
цифровой дипломатии послужили события 11 сентября 
2001 г., в последующие годы основные радио и телека-
налы переносят своё вещание и в Интернет, возникают 
новые каналы, ориентированные на работу с зарубеж-
ной аудиторией через сеть.

В 2006 г. госсекретарь К. Райс создаёт группу по мо-
ниторингу информации и дезинформации о США в соц-
сетях. Появляются официальный блог Госдепартамента 
Dipnote, в рамках Администрации Дж. Буша-мл. –  пра-
вительственный портал America.gov и электронные жур-
налы –  eJournal USA, Weekly Newsletter, Student Corner.

В президентство Б. Обамы декларировалось, что це-
ли цифровой дипломатии США –  дискредитация идео-
логии «Аль- Каиды» и «Талибана», борьба с режимами 
в Китае, Иране через создание протестного молодёж-
ного движения. Подобная деятельность США в соцсе-
тях содействовала мобилизации активных протестую-
щих в Египте, Тунисе, Ливии и других странах, начиная 
с 2009 г. без цели осуществления революций в арабском 
мире, явившимися ее незапланированным продуктом 
и распространением сетевого общения [2].

При этом на официальном уровне политические цели 
цифровой дипломатии США были провозглашены толь-
ко в 2009 г.: борьба с авторитаризмом путем поддержки 
оппозиции и протестных настроений пользователей се-
тевых ресурсов в странах без свободного доступа к Ин-
тернету –  т.н. digital activism. Разрабатывал основные 
положения интернет- дипломатии советник по инноваци-
ям А. Росс.

С 2010 года Госдепартамент уделяет особое внима-
ние социальным сетям. Взаимодействие с социальны-
ми цифровыми сетями, выстраивание отношений для 
подключения общественности к внешнеполитической 
деятельности Госдепартамента и создание новаторской 
общинной дипломатии для создания сетей все это де-

лалась в основном для создания социального капитала. 
Социальные сети усиливают пропагандистские возмож-
ности общественных организаций дипломатии, таких 
как Госдепартамент. Виртуальные отношения не могут 
заменить личные контакты, но наличие их значительно 
лучше, чем отсутствие. С 2010 года Госдепартамент яв-
ляется партнером в разработке, проведении и финанси-
ровании конкурса Apps4Africa.

Программа Apps4Africa и ее партнеры, включая 
Госдепартамент, выступали в качестве координаторов, 
объединяющих членов гражданского общества и экс-
пертов в области технологий. В качестве «пограничного 
ключа» через структурную дыру между двумя ранее не-
связанными сетями США через Госдеп и USAID работа-
ли над созданием соцкапитала путем укрепления отно-
шений и доверия к африканскому сообществу.

В 2010 году госсекретарь Хиллари Клинтон ясно за-
явила, что программа Apps4Africa является примером 
типа «государства 21 века», который будет преследо-
вать США. Эта конкретная программа была описана как 
«инициатива Гражданского общества 2.0».

Госдепартамент в июле 2012 года был заинтересо-
ван в конкуренции в рамках крупной интегрированной 
программы. Более пристальное внимание было уделено 
инновациям, предпринимательству и развитию в Афри-
ке и социальным сетям, которые Госдеп смог внедрить, 
что позволило ему поддерживать постоянный контакт 
как через ИКТ (мобильные и интернет), так и в большей 
степени лично. Одним из таких примеров последующего 
эффекта является мероприятие по использованию со-
циальных медиа для роста бизнеса, которое было орга-
низовано Посольством США в Абудже, Нигерии в марте 
2013 года. В мероприятии участвовал бывший участник 
конкурса Apps4Africa.

Дополнительной инициативой в области цифровой 
дипломатии в регионе, включающей эти темы и исполь-
зующей социальные сети для участия в цифровых соци-
альных сетях, является инициатива молодых африкан-
ских лидеров (YALI), которую президент Обама начал 
в 2010 году Young African Leaders Initiative. Дауд отмети-
ла, что цель интеграции социальных сетей и взаимодей-
ствия с цифровыми социальными сетями заключается 
в поиске решений, и она подтвердила, что этот метод –  
это взаимодействие, построение отношений и доверие –  
социальный капитал.

Цифровая дипломатия в социальных сетях Госде-
партамента включает в себя усилия Управления элект-
ронной дипломатии, Цифровой информационно- 
пропагандистской группы (DOT), Управления по работе 
с цифровыми технологиями (ODE) и Бюро по вопросам 
образования и культуры (ECA). Эти группы создали бло-
ги, основанные на государственном департаменте, на-
пример, DipNote в 2007 году, и другие веб-сайты на ино-
странных языках, таким образом, активно участвуя 
в цифровой дипломатии. Следуя этим ранним платфор-
мам, Госдепартамент начал взаимодействовать на всех 
новых платформах и теперь взаимодействует во многих 
соцсетях, включая Flickr, Pinterest, Timblr, Facebook, Twit-
ter, YouTube, Google+ и Instagram. Хотя в 2007–2008 го-
дах США добились больших успехов на этой арене, ад-
министрация Буша в первые годы не проявила доста-
точного терпения в отношении публичной дипломатии 
и мягкой силы. Бывший посол США Холбрук отметил, 
что американская общественная дипломатия «погряз-
ла в парадигме холодной вой ны», но в последние годы 
в Госдепартаменте быстро развивались новые инициа-
тивы [3].

Созданная в октябре 2008 года, как сайт Ning, Ex-
changesConnect стала первой социальной сетью, со-



441

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
зданной Государственным департаментом и правитель-
ством США. В то время целью социальной сети являлось 
«поощрение международных обменов и содействие по-
вышению имиджа США за рубежом, особенно с молоды-
ми поколениями». Начиная с этой ранней модели, про-
грамма ExchangesConnect продолжает развиваться [4].

В докладе, опубликованном в мае 2011 года Инсти-
тутом мира США (USIP), ученые Химфарбб и Идрисс за-
явили, что вовлечение в цифровую социальную сеть бы-
ло способом решения многих проблем и использования 
многих возможностей и вызвало «конструктивный диа-
лог с молодежью по всему миру» [5].

Аналогичным образом они продолжили такие про-
граммы, как ExchangesConnect, «дополняют и даже уси-
ливают преимущества, получаемые от личностей», и два 
исследования, одно из которых было проведено Универ-
ситетом Восточной Каролины, а другое –  iEarn, Участие 
увеличивает вероятность участия в физических обме-
нах и заинтересованности в межкультурном взаимодей-
ствии. Такие цифровые социальные сети предоставляют 
социальный капитал членам сети.

Цифровое сообщество ExchangesConnect представ-
ляет собой сеть взаимного доверия и взаимности. Это 
можно проиллюстрировать на примере доступа к инфор-
мации по ряду различных программ физического обме-
на, таких как Молодежная биржа Бундестага Конгресса 
(CBYX) и программы обмена и изучения молодежи (YES) 
Кеннеди- Лугара; Открытость в отношении миссии обме-
на образовательными, профессиональными и культур-
ными знаниями.

С точки зрения Госдепартамента США, цифровая 
социальная сеть предоставляет доступ к социальному 
капиталу в форме позитивного опыта как через связи 
опыта иностранца с США, его людьми, культурой, так 
и с ценностями, а также через связи, которые амери-
канские граждане делают за рубежом. Кроме того, вза-
имодействие между несколькими сетями во времени 
и пространстве обеспечивает большой охват, а долго-
срочное взаимодействие действует как мультипликатив-
ный эффект. Признавая, что не весь опыт будет положи-
тельным, сеть может также служить в качестве ресурса 
в этих случаях для смягчения или решения проблем.

Попытки США активизировать общественную дипло-
матию в поздние годы Буша рассматривались неблаго-
приятно. Эллен Хэллэмс пишет: «Когда дело доходит 
до Интернета и новых медиатехнологий, американские 
политики пока не смогли использовать свою силу и по-
тенциал на службе американской дипломатии и мягкой 
силы» [3]. Обращаясь к социальным медиа, различные 
люди, включая Морозова и Граффи, были скептически 
настроены и заявили, что социальные медиа не явля-
ются панацеей, но могут навредить отношениям и даже 
разрушить социальный капитал [6].

«Общественная дипломатия 2.0» должна также 
включать новое отношение к тем, кто ею занимается, 
и это должно означать конец разделения политики и пу-
бличной дипломатии. Напротив, социальные медиа мо-
гут также предложить новые возможности для установ-
ления связи, построения отношений и смягчения отчуж-
денности, если будет принято новое отношение.

Госдепартамент добился больших успехов. Тем 
не менее, многое остается сделать, а то, что остается, 
может быть самыми трудными и фундаментальными из-
менениями. Модель Посольства США в Новой Зеландии 
выделяется как уникальный пример того, как строить до-
верительные и качественно существенные отношения 
для создания социального капитала. Уровень вовлечен-
ности на профайл на платформе, твиттер @USAdarFarsi 
Facebook, включая тон и содержание дискурса, все ука-

зывает на весьма позитивные возможности в отноше-
нии использования цифровой социальной сети и генери-
рования социального капитала. Это потребует больших 
инвестиций в ресурсы, поскольку последовательность 
будет ключевой, когда Госдепартамент не будет поддер-
живать физическое присутствие.

Так же стоит выделить основные тезисы заместите-
ля госсекретаря по инновациям А. Росса в сфере digital 
diplomacy:
– Интернет и пользователи соцсетей –  новые акторы 

в системе международных отношений;
– Каждый американский дипломат должен использо-

вать соцсети для установления контактов с граждан-
ским обществом страны аккредитации;

– Необходимость для США обеспечить доступ зару-
бежных граждан к сети Интернет в любой стране ми-
ра.
Правительственные структуры в области digital diplo-

macy:
– Отдел мониторинга зарубежной блогосферы (Digital 

Outreach team, функционирует с 2006 г.) при Госде-
партаменте, состоит из 10 специалистов, прово-
дящих анализ информации из арабских социаль-
ных ресурсов с антиамериканскими настроениями. 
За 2007–2008 гг. создано 15 отделов в Госдепарта-
менте, ЦРУ, Минобороны, Агентстве международно-
го развития, анализирующих международные и на-
циональные соцсети.

– Open Source Center в ЦРУ –  ежедневный мониторинг 
интернет- изданий + формирование реакции на нега-
тивную информацию о США через соцсети и блоги.

– Центр стратегических антитеррористических комму-
никаций (Center for Strategic Counterterrorism Commu-
nications) –  мониторинг арабских блогов и социаль-
ных сетей.

– Бюро сетевых взаимодействий (Office of Web En-
gagement) –  управление правительственными стра-
ницами США, причастных цифровой дипломатии.

– Центр цифровых коммуникаций (Digital Communica-
tions Center) –  наполнение контентом блог DipNote, 
@StateDept, страница Госдепа на Fb.

– Бюро по вопросам образования и культуры (Bureau 
of Educational and Cultural Affairs) –  объединение 
выпускников американских образовательных про-
грамм на платформе ExchangeConnect и @Connect-
StateGov.
Проекты цифровой дипломатии США:

– Союз молодёжных движений (Alliance for Youth Move-
ments) в Интернете –  объединение недовольной по-
литическими режимами молодёжи –  способству-
ет созданию протестного движения в других стра-
нах, для лидеров которых проводятся саммиты при 
Госдепартаменте каждый год.

– Исследовательский центр при Гарвардском универ-
ситете по изучению политической ориентации поль-
зователей соцсетей и блогов. Финансируется при 
поддержке Госдепа.

– Первая конференция сетевых диссидентов (Confer-
ence on Cyber Dissidents: Global Success and Chal-
lenges) –  весна 2010 г. в Техасе.

– Civil Society 2.0/TechCamp –  проект по объединению 
специалистов в области компьютерной техники, ин-
формационных и Интернет- технологий с НПО и ак-
тивистами по всему миру. Наиболее успешный про-
ект в области цифровой дипломатии США.

– Создание и распространение ПО для оппозиционе-
ров и блоггеров в зарубежных странах, где запре-
щён доступ в некоторые соцсети (Иран и Сирия сей-
час или Ливия и Тунис ранее).
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Особо вовлечённой организацией в цифровую ди-
пломатию США является Национальный демократиче-
ский институт, продвигающий обучение среди предста-
вителей иностранных государств методам использова-
ния соцсетей в политических целях. Цифровая дипло-
матия США в России также имеет глубокие корни: ещё 
в 1995 г. под эгидой США создаётся программа по уве-
личению пользователей сети Интернет в РФ, на тот мо-
мент основная целевая аудитория –  партии и НПО. 2010–
2011 гг. –  активизация твипломатии США на арабском, 
китайском, фарси, хинди, русском, португальском, ис-
панском, турецком.

Важны внедрения технологических новинок в циф-
ровую дипломатию США в 2017–2020 гг. Значительно 
влияют на ее развитие американские расследования 
цифровой дипломатии России. Правительство США за-
явили о применении тех же методов и механизмов, ра-
нее подлежащих осуждению. Созданы отделы по ана-
лизу больших данных, использованию ботов, блокчейна 
для ведения информационных кампаний в сети Интернет 
и решения информационного противостояния с Россией 
в балканских странах и Европы [7].

Сегодня мы можем наблюдать, как изменился состав 
участников в мировом пространстве. Как уже говори-
лось ранее, на международной арене появляются новые 
участники помимо национальных государств такие как: 
неправительственные организации, транснациональ-
ные корпорации, террористические организации, част-
ные акторы.

В связи с тем, что сегодня распространены информа-
ционно коммуникативные технологии, возникает опас-
ность того, что данные технологии будут использованы 
как информационное оружие различными террористиче-
скими группировками.

Стоит отметить, что цифровая дипломатия США сы-
грала одну из ключевых ролей в событиях «Арабской 
весны» 2010–2011 годах, под которой подразумевают 
волну демонстраций, которая проходила в арабских 
странах и в итоге привела к гражданской вой не в регио-
не и массовым беспорядкам. Как уже отмечалось выше, 
в президентство Б. Обамы говорилось, что цели цифро-
вой дипломатии США –  это дискредитация идеологии 
«Талибана» и «Аль- Каиды» и создание протестного мо-
лодежного движения. Данная деятельность в социаль-
ных сетях способствовала мобилизации протестующих.

Можно упомянуть программы США, которые прохо-
дили под лозунгом «Изменения изнутри». Их основной 
целью являлось привлечение молодежи к демократи-
ческим ценностям и в дальнейшем пропаганды демо-
кратии. В 2011 году правительство США создавало ряд 
твиттер- аккаунтов, они занимались репостами поль-
зователей, которые призывали к протестам. Задачей 
данных сайтов являлось информирование подписчиков 
о тех событиях, которые происходили в арабском мире. 
Так же важным моментом становится обращения пра-
вительства США к протестующим путем призыва под-
писываться на новые информационные источники о ре-
волюциях на ближнем востоке. Также следует отметить, 
что США занимались распространением специального 
программного обеспечения, которое позволяло обходить 
блокировку различных запрещенных социальных сетей 
и сайтов.

Можно сделать вывод, что проводимая США цифро-
вая дипломатия в контексте «Арабской весны» оказа-
лась в большей степени негативной, чем позитивной. 
Получилось, что цифровая дипломатия началась ис-
пользоваться не только союзниками, но и противника-
ми США. Одним из главных соперников, который уме-
ло используют цифровые инструменты, является ИГИЛ. 

Не стоит забывать, что из-за гражданских вой н на восто-
ке миграция сегодня стала одной из неизбежной состав-
ляющей социально- экономической жизни многих стран.

Арабские восстания доказали, что то, что происхо-
дит в одной стране, может влиять на другие арабские 
государства, что влечет за собой огромные последствия 
для Соединенных Штатов. 19 мая 2011 года президент 
Обама выступил в Государственном департаменте США 
с докладом о влиянии арабской весны на интересы США. 
Поскольку очевидно, что «статус-кво неустойчив», пре-
зидент Обама указал на важность «взаимных интере-
сов и взаимного уважения» с набором принципов, чтобы 
взять под контроль это «историческую возможность».

Таким образом, в заключение можно выделить клю-
чевые моменты цифровой дипломатии на сегодняшний 
день:

Во-первых, новые технологии расширяют возможно-
сти отдельных лиц, но могут порождать кластеры экстре-
мизма, жестокого обращения, ксенофобии и насилия, 
выраженные в ряде онлайн- СМИ и каналов.

Во-вторых, авторитаристы, включая страны и от-
дельные индивидуалистические организации, извлека-
ют выгоду из технологии. Контроль соединений и контен-
та веб-сайтов дает правительству большую силу в ходе 
продолжающегося конфликта. Авторитарные правитель-
ства могут контролировать технологии и использовать 
их для подрыва социальной активности, приобретая но-
вые формы контроля и власти.

В-третьих, неэффективное внедрение технологий мо-
жет быть и вредным и дорогостоящим делом. Действи-
тельно, правительства и учреждения часто сталкивают-
ся с недостаточно развитыми и защищенными платфор-
мами, которые вызывают больше проблем, чем выгод.
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The author focuses on the example of the United States as a pio-
neer and systematic initiator of digital diplomacy in the global con-
text. The American model of digital diplomacy is distinguished by its 
pronounced political engagement, setting it apart from the practices 
of other nations. Since the emergence of this phenomenon in the 
early 2000s, the U.S. has transformed digital communications into 
a tool of strategic influence, leveraging social media, online plat-
forms, and media resources to advance its interests. The key ob-
jectives of this diplomatic approach coalesce around three intercon-
nected priorities: exporting American political culture as a standard 
of democratic values, providing targeted support to pro- Western 
opposition movements in authoritarian regimes, and systematically 
neutralizing anti- American sentiment through the creation of a pos-
itive digital narrative.
Unlike European countries, which emphasize cultural exchange and 
public diplomacy in their digital strategies, or China, which prioritizes 
technological sovereignty, the American approach integrates tech-
nology into the execution of foreign policy doctrines.

Keywords: digital diplomacy, public diplomacy, social networks, 
discredit the ideology, target audience.
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Индо-ТихоокеанскийvsАзиатско-Тихоокеанскийрегион:
внешнеполитическаястратегияГермании,Индии,КитаяиРоссии
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В научной статье рассматривается регион Индо- Пацифика 
в современной геополитике. Возросшая роль Индийского оке-
ана в мировой политике происходит одновременно с формиро-
ванием нового баланса сил, среди ключевых акторов которого 
выступают США, КНР, ЕС, Индия. Не остаётся в стороне от гло-
бальных трендов и Россия, заинтересованная в сохранении 
позиций Индии в южноазиатском регионе и Индо- Пацифике 
в целом для реализации стабильного многополярного мира 
и расширении интересов на евразийском континенте. Одной 
из первых стран ЕС стала Германия, которая вслед за Фран-
цией опубликовала соответствующие доктринальные доку-
менты, в которых обозначены приоритетные направления 
в Индо- Пацифике, а также основные партнеры и форматы со-
трудничества государства в этом регионе.

Ключевые слова: Индо- Тихоокеанский регион, Индия, ФРГ, 
Россия, геополитическая нестабильность, национальные инте-
ресы

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».

Введение
В турбулентном мире с непрекращающимися военны-
ми конфликтами и экономическими кризисами сложно 
сделать даже среднесрочный прогноз. Невозможно не-
дооценить в будущем геополитическую и геоэкономи-
ческую важность Индо- Тихоокеанского региона (Индо- 
Пацифика), через который сегодня проходят практически 
2/3 мировых нефтяных поставок и 1/3 водного транспор-
та нефтепродуктов [5]. Включающий в себя все страны 
на побережье акватории Индийского и западной части 
Тихого океана регион Индо- Пацифика стал отражением 
молниеносно меняющейся геополитической и геоэконо-
мической архитектуры мира [9]. «В связи с увеличением 
торгово- экономических, инвестиционных, технологиче-
ских и энергетических потоков между Индийским и Тихим 
океанами нарастает и конфликт интересов между США 
и его союзниками, КНР и странами Южной Азии, прежде 
всего Индией и Пакистаном» [10].

Индо-Тихоокеанскийрегионвовнешней
политикеФРГ,Индии,США
Одни из самых значимых игроков в регионе Индо- 
Пацифика –  США, КНР, Индия, Япония и Австралия. 
Несмотря на ключевую роль КНР и Индии в торгово- 
экономическом взаимодействии в Индо- Пацифике, США 
не намерены отдавать пальму первенства этим странам. 
Так, американская администрация совершила так называ-
емый поворот на Азию, организовав Транс-тихоокеанское 
партнёрство (ТТР) и Трансатлантическое торговое и ин-
вестиционное партнёрство (TIIP), в которых не нашлось 
места для Китая. Одно из приоритетных направлений 
внешнеполитической стратегии как ФРГ, так и Индии –  со-
трудничество со странами Индо- Тихоокеанского региона. 
Этот термин пришёл на смену Азиатско- Тихоокеанского 
региона (АТР), тем самым, отразив новый баланс сил 
в Азии.

Очевидно, что понятие «Индо- Пацифика» приобре-
тает большую актуальность по ряду причин, среди кото-
рых, во-первых, стремление Запада противостоять уве-
личивающейся экономической и политической мощи 
Китая и инициативе «Один пояс, Один путь» (ОПОП). 
Во-вторых, термин АТР уже не охватывает все страны, 
которые стали оказывать заметное политическое и эко-
номическое влияние на глобальном и региональном 
уровнях. Дональд Трамп включил понятие “Indo- Pacific” 
в Стратегию национальной обороны США 2018 г. [11], 
тем самым продемонстрировав круг интересов страны. 
В-третьих, экономика Индии укрепилась не только в Юж-
ной Азии, но и за пределами региона. Индийский оке-
ан, связавший Африку и Азию благодаря расширению 
торгово- экономических путей, толкает Индию к проведе-
нию более активной политики. Согласно программным 
документам индийских ВМС, ключевым игрокам Индо- 
Пацифики необходимо отслеживать безопасность мор-
ских путей (sea lanes of communications), а также тесно 
сотрудничать в борьбе с террористической и пиратской 
угрозами, наркоторговлей, контрабандой и т.д. [6]. Бо-
лее того, администрация США не сможет реализовать 
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задуманные проекты в Индо- Пацифике без участия Ин-
дии, иначе эти проекты превратятся из формата конти-
нентальных в трансрегиональные, что не соответству-
ет амбициям США [2]. В-четвертых, необходимо учи-
тывать и страны ЕС, имеющие свои интересы в Индо- 
Пацифике, особенно в плане реализации энергетиче-
ских и социально- экономических проектов, расширения 
рынков сбыта для инновационной продукции, а также 
продвижения демократических ценностей в регионе.

Осенью 2020 г. министр иностранных дел ФРГ Хай-
ко Маас опубликовал документ «Германия- Европа- Азия: 
совместно формируя 21 век» [8], в котором особое вни-
мание уделяется Индии и Японии, но с явной осторожно-
стью демонстрируется курс на сближение страны с КНР 
по ряду ключевых вопросов. Анализ этого документа 
показывает, что немецкая элита поддерживает единую 
европейскую политику и разделяет подходы США, а так-
же опасается еще большего возрастания влияния Под-
небесной не только в еврозоне, но и в других регионах. 
Кроме того, из-за COVID-19 и санкций Запада в отноше-
нии России для поддержания экономической стабильно-
сти в Германии, немецким властям во главе с канцлером 
Олафом Шольцом необходимо защитить национальные 
интересы страны, особенно в бизнесе, за счет дивер-
сификации политики в Азии, прежде всего, в регионе 
Индо- Пацифика.

Индо-ТихоокеанскийрегионvsАзиатско-
Тихоокеанский(индийский,китайский
ироссийскийопыт)
Если учесть существующую напряженность в индийско- 
китайском сотрудничестве из-за неразрешенных терри-
ториальных споров, американской администрации уда-
ется формировать контуры напряженности в индийско- 
китайских отношениях и сдерживать растущую эконо-
мическую, политическую и военную мощь Китая в этом 
регионе. Так, риск эскалации индийско- китайской кон-
фронтации в гималайском Ладакхе, столкновения в кото-
ром снова были в декабре 2022 г., возможен из-за нара-
щивания китайской военной инфраструктуры в регионе. 
Нейтралитет пытаются сохранить ряд юго-восточных госу-
дарств таких, как Япония, Вьетнам и Филиппины, откры-
то не выступающих против Поднебесной, но явно обес-
покоенных китайским присутствием в Южно- Китайском 
и Восточно- Китайском морях. Показательным стало и ре-
шение Гаагского арбитражного суда, вынесшего вердикт 
о непризнании претензий КНР на 90% акватории Южно- 
Китайского моря со всеми ее ресурсами [1]. Китайское 
правительство, рассматривающее этот спор как конфрон-
тационную политику со стороны США, стоящих за их со-
юзником, Филиппинами, полностью не согласился с ре-
шением международного суда. Интересно и то, что пре-
зидент Филиппин избегает антикитайской риторики из-за 
важности для страны развивать торгово- экономические 
и бизнес- отношения с КНР. Отход Си Цзиньпина от прин-
ципов, основанных на «выждать время и скрыть наши 
возможности», запустил новый этап во внешнеполити-
ческой стратегии КНР, нацеленную на стремительных 
действиях страны на мировой арене.

Теоретическая база для продвижения китайского 
бренда за пределами Поднебесной вылилась в идею 
«китайской мечты», озвученной еще в ноябре 2012 г. 
Си Цзиньпином, суть которой заключалась в возрожде-
нии китайской нации к середине XXI в. В «китайской 
мечте» предлагаются подходы для развития всех стран 
мира, при этом, подчеркиваются различия между китай-
ской и американской концепциями, имеющими антагони-

стический характер. К тому же, среди ответвлений кон-
цепции «китайской мечты» можно выделить следующие: 
«мечта о сильной армии», «мечта о развитии», «мечта 
о мире и гармонии» и т.д., что говорит о стремлении КНР 
активно участвовать как в формировании меняющегося 
баланса сил, так и в получении лидирующей позиции 
в новой системе международных отношений. В какой-то 
степени Китай делают уязвимым постоянное продви-
жение своих национальных интересов США, растущее 
взаимодействие Индии со странами АСЕАН и разви-
вающееся индийско- японское стратегическое партнер-
ство, а также продвижение сотрудничества по линии Ин-
дия- Е С. Но КНР не намерен снижать обороты в Индо- 
Пацифике, а наоборот, хотел бы упрочить свои позиции 
и извлечь политические и экономические выгоды.

Более того, Китай укрепляет свои позиции в Южно- 
Китайском море, строя военные базы и вокруг него, 
что вносит определённый дисбаланс для стран Юго- 
Восточной и Южной Азии, в особенности для Индии. 
Индийское правительство выстраивает свою внешне-
политическую стратегию, основанную на политике не-
присоединения, особой «мягкой силе» (ахимсы), при 
этом, создает группировки, препятствующие китай-
ской гегемонии. Кроме того, китайское правительство 
не стремится включать Индию, в отличие от Пакиста-
на или даже Бангладеш, в проекты в рамках китайской 
инициативы ОПОП, тем самым толкая «самую боль-
шую азиатскую демократию» искать новые рынки сбы-
та и сближаться с одним из самых сильных соперников 
Поднебесной –  США, которые используют сложившуюся 
геополитическую и геоэкономическую ситуацию в сво-
их интересах. Учитывая и то, что не прекращается про-
тивостояние США и КНР, а с 2017 г. только нарастает 
торгово- экономическое и политическое противостояние 
между двумя государствами, американская админи-
страция способствует активному сближению с Индией. 
Это можно проследить по многим двусторонним заяв-
лениям, а также американо- индийским договорам и со-
глашениям, подписанным за последнее десятилетие. 
Так, со стороны администрации США были сняты санк-
ции с премьер- министра Индии Нарендры Моди. Еще 
одним шагом к сближению стало заключение «в 2015 г. 
рамочного договора об американо- индийском военно- 
техническом сотрудничестве, открывающим американ-
скому оружию и военной технике доступ к индийскому 
рынку и отодвигающим на второй план Россию. В 2016 г. 
был заключен договор «ЛЕМОА», благодаря которому 
США и Индия стали военными союзниками» [4].

Индийские власти видят определенную угрозу без-
опасности и экономической стабильности от коридоров 
Китай –  Пакистан, особенно Бангладеш –  Китай –  Ин-
дия –  Мьянма в рамках ОПОП, который увеличивает ки-
тайскую мощь на северо- востоке спорных приграничных 
с КНР территорий Индии. Не может допустить индийское 
правительство и укрепление китайского влияния в Ин-
дийском океане через «Морской Шелковый путь». По-
скольку свыше 70% индийского импорта нефти проходит 
именно через Индийский океан, который также имеет 
особое стратегическое значение для Индии и её рынков 
сбыта.

«Проект Муссон» (Mausam) и «Дорога специй» 
(Spice Project), нацеленные на возрождение экономи-
ческих и культурных связей Индии с государствами 
Юго- Восточной Азии, стали ответом индийского пра-
вительства на китайскую инициативу ОПОП, в которую 
Индия не так активно включена. Опасаясь расшире-
ния геополитического влияния КНР за счет успешной 
реализации проектов в рамках ОПОП, индийское пра-
вительство видит в китайской инициативе ущемление 
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своего суверенитета. И это, безусловно, не без основа-
тельно. Поскольку проникновение китайского бизнеса 
в южноазиатский регион благодаря стратегии Подне-
бесной так называемой «дипломатической ловушки» 
рассматривается Индией как претензия Китая на есте-
ственные индийские сферы влияния. Кроме того, ряд 
проектов китайско- пакистанского экономического ко-
ридора осуществляется на территории, на которой 
до сих пор не решены индийско- китайские споры. Так-
же есть и у индийского правительства опасения, что 
постепенно будет снижаться участие страны в систе-
ме традиционных маршрутов грузоперевозок из-за их 
изменения, что в свою очередь подрывает экономиче-
скую стабильность Индии. В геополитическом плане 
Индия не желает усиления роли Пакистана как в южно-
азиатском регионе, так и на глобальном уровне. Индия 
стремится упрочить политическое и экономическое по-
ложение на международной арене благодаря участию 
в различных международных и региональных институ-
тах управления и организациях, среди которых Группа 
77, БРИКС, АСЕАН+6, Группа 4, «Большая двадцатка», 
ШОС и т.д.

Хотя для российского правительства во внешнепо-
литическом фокусе важную роль играют страны Ближ-
него Востока и Африки, однако после завершения пан-
демии COVID-19 Россия стремится усилить свое при-
сутствие в Индо- Тихоокеанском регионе, где большее 
влияние у соперничающих между собой США и Китая. 
Так, за последние несколько лет посещение президен-
том РФ Китая, Вьетнама, Северной Кореи, Индии пока-
зало значимость укрепления стратегического сотрудни-
чества российских властей с этими государствами. Рос-
сия выстраивает прочные отношения в Индо- Пацифике, 
стремясь противостоять вместе со своим стратегиче-
ским партнером КНР американской гегемонии в этом 
регионе. «Способствовать сближению России и Китая 
будет общая антизападная, антиамериканская платфор-
ма, а также заинтересованность Китая в использовании 
российского фактора в противоборстве с США и праг-
матические экономические интересы обеих стран» [3, 
с. 143]. К тому же, Россия и Китай по-прежнему назы-
вают Индо- Пацифику в официальных документах и док-
тринах Азиатско- Тихоокеанским регионом. Китай не ис-
пытывает никакого интереса к новой концепции, которая 
была изначально анонсирована Дональдом Трампом как 
часть национальной стратегии по обеспечению безопас-
ности США этом регионе. Поэтому создание как Аукус 
(стратегическое партнерство между Австралией, Вели-
кобритании и США В Индо- Пацифике) [7], так и Квад (че-
тырёхсторонний диалог по безопасности, представляю-
щий собой стратегический диалог между Австралией, 
Индией, США и Японией по проблемам безопасности 
в Индо- Тихоокеанском регионе) нацелены на обеспече-
ние национальных интересов США и ключевых амери-
канских союзников в этом регионе.

Заключение
Таким образом, сближение Германии и Индии со стра-
нами Индо- Тихоокеанского региона (особенно с США 
и Японией) могло бы привести к следующим позитивным 
трендам: повлиять на повышение международного авто-
ритета стран, расширить торговлю, содействовать обе-
спечению безопасности на региональном и глобальном 
уровнях, расширить политические, культурные и научно- 
технические отношения между государствами. Индийское 
правительство видит в Индо- Пацифике возможность рас-
ширить политическое влияние и диверсифицировать ин-
струменты экономической дипломатии. Очевидно, что не-

которые проекты в русле Китайско- пакистанского эконо-
мического коридора (КПЭК) осуществляются в районах, 
на которые претендует Индия, что подрывает суверенитет 
страны и «подпитывает» и так экономически сильный 
Китай. Для России важно укрепить экономические связи 
со своими партнерами в АТР, а для китайских властей 
сохранить свое положение в регионе, не дав вытеснить 
США с союзниками китайский бизнес и расширить свое 
политическое влияние, прежде всего на Юго- Восточную 
Азию. В целом, в среднесрочной перспективе трансфор-
мация Индо- Тихоокеанского региона может подтолкнуть 
к созданию более гибкой и справедливой модели эконо-
мического развития, изменив баланс сил ключевых игро-
ков на международной арене, а также вектор распреде-
ления человеческого капитала и природных ресурсов как 
на региональном, так и глобальном уровнях.
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The research article examines the Indo- Pacific in the contemporary 
geopolitics. The increased role of the Indian Ocean in the world pol-
itics occurs simultaneously with the formation of a new balance of 
power, among the key actors of which are the United States, China, 
the EU, and India. Russia is also included in the global trends. So, 
the state is concerned in preserving India’s position in South Asia 
and the IPR at large for the realization of a stable multipolar world 
and the expansion of interests on the Eurasian continent. One of the 
first EU countries was Germany, which following France, published 
the relevant doctrinal documents, that identified priority areas in the 
Indo- Pacific, as well as the main partners and formats of coopera-
tion of the state in this region.

Keywords: Indo- Pacific region, India, Germany, Russia, geopoliti-
cal instability, national interests.

References

1. A New Reality of the Indo- Pacific Space / V. V. Mikheev. M.: IM-
EMO RAS. 2023. 155 p.

2. Amrita Jash. Security Challenges and Strategic Partner-
ships in Indo- Pacific Region // Japan Foundation. Au-
gust 2016. URL: http://earp.in/en/security- challenges-and-
strategic- partnerships-in-indo-pacific- region/ (date od access: 
05.05.2025).

3. Darshana M. Baruah. India’s Evolving Maritime Strategy // 
The Diplomat. December 03, 2015. URL: https://thediplomat.

com/2015/12/indias- evolving-maritime- strategy/ (date of ac-
cess: 06.05.2025).

4. Kei Koga. How AUKUS Plus could add to Indo- Pacific coalition 
building // EastAsiaForum. 01 November 2023. URL: https://
eastasiaforum.org/2023/11/01/how-aukus-plus-could-add-to-
indo-pacific- coalition-building/ (date of access: 14.05.2025).

5. Korostikov M. China doesn’t stand down channel // Kommersant. 
13.07.2016. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3036968 
(date of access: 02.05.2025).

6. Kortunov A. The Indo- Pacific or the Community of a mutual des-
tiny? // RIAC. 28.05.2018. URL: https://russiancouncil.ru/ana-
lytics-and-comments/analytics/indo-patsifika-ili-soobshchestvo- 
edinoy-sudby/?ysclid=lal7j8jlr6367908220 (date of access: 
10.05.2025).

7. Leitlinien zum Indo- Pazifik. Deutschland –  Europa –  Asien. Das 
21. Jahrhundert Gemeinsam Gestalten // Die Bundesregierung. 
2020. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2380500/
33f978a9d4f511942c241eb4602086c1/200901-indo-pazifik- 
leitlinien-1-data.pdf (date of access: 10.05.2025).

8. Pardesi M. S. The Indo- Pacific: A ‘New’ Region or the Return of 
History? // Australian Journal of International Affairs. 2020. Vol. 
74 (2). Pp. 124–146.

9. Pechishcheva L. India –  the EU: Perspectives of the Strategic 
Partnership // RIAC. 05.03.2018. URL: https://russiancouncil.ru/
analytics-and-comments/columns/brics/indiya-es-perspektivy- 
strategicheskogo-partnerstva/ (date of access: 05.05.2025).

10. Singh A. G. India, China and the US: Strategic Convergence in 
the Indo- Pacific // Journal of the Indian Ocean Region. 2016. 
Vol. 12 (2). Pp. 161–176.

11. Summary of the National Defense Strategy. Sharpening the 
American Military’s Competitive Edge. (Part ‘Strengthen Alli-
ances and Attract New Partners’), 2018. URL: https:// introver-
tum.com/wp-content/uploads/2018/01/2018-National- Defense- 
Strategy- Summary.pdf (date of access: 10.05.2025).



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

448

Парадигмы международной интеграции: сравнение теоретических подходов

Сахнов Виктор Владимирович,
специалист по таможенному оформлению, «ПАУЭР-
ИНТЕРНЭШНЛ ШИНЫ»

Современные международные отношения отличаются ро-
стом экономической интеграции, вызванной глобализацией 
и стремлением государств укрепить свои позиции. Интеграци-
онные процессы стали ключевым объектом исследований в об-
ласти международных отношений.
Теоретические концепции экономической интеграции помога-
ют понять её природу, факторы и результаты. Они позволяют 
прогнозировать эволюцию интеграционных процессов и систе-
матизировать опыт. Разные теории объясняют механизмы ин-
теграции. В статье исследуются теоретические подходы к про-
цессу международной интеграции, такие как функционализм, 
неофункционализм и межправительственный подход. Автор 
анализирует вклад известных теоретиков, таких как Дэвид Ми-
трани, Эрнст Хаас, С. Хоффман и Эндрю Моравчик, в развитие 
концепций, объясняющих эволюцию интеграционных процес-
сов. Функционализм, подчеркивая экономическую взаимоза-
висимость и сотрудничество на основе практических решений, 
рассматривается в контексте его влияния на современные 
международные отношения.
Неофункционализм, отмечающий значимость политики и над-
национальных структур, исследуется с точки зрения его приме-
нения в историческом и современном контексте, как примером 
служит развитие Европейского союза. Межправительственный 
подход, акцентирующий суверенитет государств и роль прави-
тельств в интеграционных процессах, анализируется в свете 
современных вызовов и возможностей интеграции на постсо-
ветском пространстве.
В статье подчеркивается неоднородность интеграционных 
стратегий и необходимость гибкости в подходах к осуществле-
нию успешных интеграционных процессов. В частности, затра-
гиваются преимущества и ограничения каждого из подходов, 
выдвигается концепция гибридизации как возможного пути 
для достижения эффективной интеграции.

Ключевые слова: международная интеграция, функциона-
лизм, неофункционализм, межправительственный подход, 
дэвид митрани, эрнст хаас, суверенитет, экономическое со-
трудничество, наднациональные структуры, постсоветское 
пространство.

Развитие подходов к интеграции стран основано 
на глубоком анализе исторических реалий, которые сло-
жились на протяжении десятилетий. Среди таких подхо-
дов широко распространены функционализм и неофунк-
ционализм, которые оказывают значительное влияние 
на современную политическую практику. Важные фигу-
ры в области интеграционных исследований, такие как 
Хоффман и Моравчик, внесли значительный вклад в по-
нимание процессов интеграции.

Функционализм, представленный, в частности, Дэви-
дом Митрани, помог разъяснить сущность трансформа-
ций, произошедших в послевоенной Европе. Согласно 
этой концепции, интеграционные процессы между го-
сударствами возникают не столько из-за политических 
амбиций, сколько из-за экономических потребностей. 
Функционализм подчеркивает функциональную взаимо-
зависимость государств, что способствует укреплению 
их взаимодействия на международной арене.

Следовательно, процесс интеграции должен начи-
наться с грамотной координации практических решений 
между странами, что позволит эффективно реализовы-
вать общие цели и интересы. В итоге, развитие подходов 
к интеграции и понимание их основ, в том числе функци-
онализма, играют важную роль в формировании совре-
менного мирового порядка и укреплении международ-
ного сотрудничества.

Функционалистская теория предполагает, что устой-
чивость политических институтов тесно связана с эконо-
мическими взаимосвязями между участниками интегра-
ционных процессов. Развитие сотрудничества формиру-
ет основу для интеграционных механизмов, в которых 
компоненты функционируют автономно. Целью являет-
ся создание саморегулирующегося комплекса, способ-
ствующего приближению к эволюционному процессу. 
По мнению функционалистов, в международной инте-
грации политический аспект должен быть сведен к мини-
муму. Процесс интеграции начинается с сотрудничества 
по решению функциональных задач, таких как ликви-
дация торговых барьеров и совершенствование транс-
портной инфраструктуры, с целью повышения экономи-
ческой эффективности и снижения издержек.

Интеграция по принципам функционализма являет-
ся важным механизмом сотрудничества между государ-
ствами, основанным на взаимных интересах и потреб-
ностях. Участники экономической интеграции стремятся 
к достижению взаимной выгоды путем упрощения про-
цессов торговли, снятия тарифных барьеров и создания 
общих финансовых пространств. Этот подход способ-
ствует развитию экономических отношений между стра-
нами и способен обеспечить устойчивый и эффектив-
ный механизм сотрудничества в рамках международных 
отношений.1.

Специализированные регуляторные органы и инсти-
туциональные структуры упрощают торговое и функци-
ональное сотрудничество в процессе интеграции. Функ-
циональные агентства по концепции Митрани способ-
ствуют расширению взаимодействия и усилению инте-
грации. Международные организации играют ключевую 

1 Mitrany D. The Prospect of Integration: Federal or Function-
al? // Functionalism. Theory and Practice in International Relations/ 
Ed. by P.J.R. Groom, P. Taylor. –  L.: University of London, 1975. –  
P. 53–77.
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роль в экономической интеграции, осуществляя кон-
троль, регулирование и содействие сотрудничеству 1.

Согласно функционалистам, увеличение экономи-
ческой взаимосвязанности между государствами игра-
ет ключевую роль в снижении вероятности конфликтов 
между ними. Начиная с установления внутренних связей 
в секторе, интеграционная стратегия постепенно расши-
ряется на взаимосвязанные отрасли, способствуя фор-
мированию региональных институтов и развитию меж-
дународного арбитража.

Интеграционные структуры выступают важным ин-
струментом для снижения напряженности в глобальных 
отношениях и уменьшения риска вооруженных конфлик-
тов. Объединенные усилия по разрешению разногласий 
способствуют укреплению стабильности на междуна-
родной арене, что является необходимым условием для 
мирного сосуществования государств.

Труд Дэвида Митрани является значимым вкладом 
в теорию функционализма в контексте международных 
отношений. В своих исследованиях Митрани акцентиру-
ет внимание на значимости институциональных факто-
ров для успешной реализации процессов экономической 
интеграции 2. Он подчеркивает необходимость наличия 
эффективных и устойчивых институтов, способных эф-
фективно управлять процессами взаимодействия меж-
ду странами. Ключевой аспект, выделяемый Митрани, 
заключается в том, что институты интеграционных объ-
единений должны обладать гибкостью и способностью 
к адаптации к изменениям в международной политике 
и экономике.

Эрнст Хаас является ключевой фигурой в исто-
рии развития неофункционализма во второй половине 
XX века. Его работы подчеркивают, что динамика инте-
грации зависит от сложного взаимодействия внешних 
факторов 3.Глобальные изменения могут либо стимули-
ровать, либо замедлять процессы объединения различ-
ных акторов на международной арене. Становление ин-
теграционных структур определяется международным 
контекстом и силой воздействия внешних сил.

Интеграция государств выходит за рамки простого 
экономического и политического сотрудничества, как 
утверждают неофункционалисты и функционалисты. 
Первые видят интеграцию через призму необходимо-
сти создания наднациональных структур для эффек-
тивного взаимодействия между странами. Этот процесс 
предполагает передачу части суверенитета и внедре-
ние политических аспектов в процесс интеграции. Эко-
номическое объединение и учреждение общих структур 
формируют управленческие механизмы, оказывающие 
влияние на политическое развитие. Интеграция, в свою 

1 Сидоров С. А., Смоляков В. А. Об интеграции и ком-
плексной взаимозависимости и взаимопроникновении внут-
ренней и международной политики // Право и государство: 
теория и практика. 2023. № 4 (220). URL: https://cyberlenin-
ka.ru/article/n/ob-integratsii-i-kompleksnoy- vzaimozavisimosti-i-
vzaimoproniknovenii- vnutrenney-i-mezhdunarodnoy- politiki (дата 
обращения: 23.03.2025).

2 Сагалова Александра Львовна Функциональная органи-
зация во взглядах Дэвида Митрани (к 70-летию выхода книги 
«мир и функциональное развитие международной организа-
ции») // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 
2013. № 14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsionalnaya- 
organizatsiya-vo-vzglyadah- devida-mitrani-k-70-letiyu- vyhoda-
knigi-mir-i-funktsionalnoe- razvitie-mezhdunarodnoy (дата обраще-
ния: 28.04.2025).

3 Лукашук Анастасия Александровна Интеграционные про-
цессы в рамках федералистской и неофункциональной тео-
рий // Мировая политика. 2020. № 3. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/integratsionnye- protsessy-v-ramkah- federalistskoy-i-
neofunktsionalnoy- teoriy (дата обращения: 28.04.2025).

очередь, зависит от международных институтов, кото-
рые способствуют сотрудничеству государств и обеспе-
чивают устойчивость процесса интеграции.

Неофункционализм является важным теоретическим 
подходом, который позволяет понять, как экономическое 
взаимодействие между странами превращается в слож-
ные политические отношения через процессы интегра-
ции. Расширение интеграционных процессов происходит 
за счет функциональной взаимозависимости и усилий 
заинтересованных сторон. Однако важно отметить, что 
интеграция способна выходить за рамки установленных 
соглашений и стимулировать политические трансфор-
мации.

В современных постсоветских государствах наблю-
дается явное влияние политических решений на эконо-
мику, что сдерживает потенциальные интеграционные 
процессы и приводит к неравномерному распределению 
влияния. Одним из ключевых понятий, представленных 
в неофункциональной теории, является эффект спилл-о-
вер, который характеризует распространение интегра-
ционных инициатив на различные области. Взаимодей-
ствие между странами в определенной сфере часто при-
водит к необходимости углубить сотрудничество, что 
в свою очередь стимулирует процессы стандартизации 
и согласования правовых норм для достижения более 
тесной интеграции.

Примером эволюции неофункционализма может слу-
жить история Европейского союза: с исходного этапа 
развития как экономического сообщества он превратил-
ся в политическое содружество. В процессе этого раз-
вития взаимодействие между государствами расшири-
лось на области безопасности и внешней политики, что 
свидетельствует о многоуровневой системе управления 
и изменениях в политических структурах, отражая транс-
формацию самого альянса.

В 1960-е годы XX века политолог Роберт Хоффман 
представил теорию интерговерментализма, которая вы-
ступает против передачи суверенитета наднациональ-
ным организациям 4. Согласно интерговерменталистам, 
правительства играют ключевую роль в определении 
направлений международного сотрудничества и сохра-
няют контроль над важными решениями в процессах ин-
теграции.

Научное наследие С. Хоффмана переосмыслило про-
блему национального суверенитета, перенося ее из по-
литической области в экономическую плоскость. В своих 
работах Хоффман акцентировал внимание на ключевой 
роли государства в процессе интеграции, подчеркивая 
его значимость и влияние на формирование единой эко-
номической системы.

С. Хоффман анализировал последствия вой ны и при-
шел к выводу, что национальные государства после нее 
утратили часть своей автономии в вопросах безопасно-
сти и экономики. Особое внимание он уделял роли Ев-
ропейских Сообществ как инструменту для восстановле-
ния политического влияния на континент.

Идея интергавернментализма возникла в ответ 
на недостаточное внимание неофункционализма к вли-
янию национальных факторов на процесс европейской 
интеграции. Хоффман подчеркивал важность концепции 
национального интереса, который формируется в ре-
зультате взаимодействия идеологии, истории, политики 
и решений руководства страны.

В работе Хоффмана выделяется концепция раз-
деления политической сферы на «высокую политику» 

4 Баров С. А. Западные теории региональной интегра-
ции // Казачество. 2022. № 64 (7). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/zapadnye- teorii-regionalnoy- integratsii (дата обращения: 
28.04.2025).
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и «низкую политику», в рамках которых взаимодей-
ствие обществ определяется экономическими отноше-
ниями и другими сферами деятельности, при этом госу-
дарственный суверенитет остается неприкосновенным. 
Взаимозависимость в области «высокой политики» име-
ет существенное влияние на внешнеполитическое пове-
дение государств.

В рамках концепции интерговерментализма между-
народное сотрудничество выступает важным фактором 
укрепления государственного влияния. При этом наци-
ональные правительства сохраняют возможность са-
мостоятельно определять уровень своего участия, что 
подчеркивает их автономию и независимость. Соглас-
но данной парадигме, наднациональные структуры име-
ют ограниченное влияние и область принятия решений, 
признавая приоритетность участия государств.

Ключевой аспект интерговерментализма заключает-
ся в том, что государства остаются основными участ-
никами процессов международной интеграции, направ-
ляя их в соответствии с собственными стратегическими 
целями. Официальные дипломатические консультации 
между правительствами формируют динамику интегра-
ционных процессов, исключая автоматизацию механиз-
мов взаимодействия. В периоды нестабильности госу-
дарства стремятся активно контролировать ход интегра-
ционных процессов, подчеркивая свою роль основного 
регулятора в данных процессах.

Эндрю Моравчик, в своем знаковом труде «The 
Choice for Europe» 1, развивает концепцию либерально-
го интерговерментализма, в которой акцент делается 
на важности внутриполитических факторов при опреде-
лении национальных приоритетов и влиянии на резуль-
таты интеграционных процессов. Данная модель пред-
ставляет собой эволюцию подхода к интеграции, осно-
ванного на взаимодействии государственных структур 
и активных участников в процессе принятия решений.

В 1974 году по инициативе Ж. д›Эстена был учре-
жден Европейский Совет при Европейском экономиче-
ском сообществе. Этот официальный орган стал эф-
фективным средством защиты от кризисов, связанных 
с национальным правом вето, способствуя упрощению 
достижения компромиссов и согласованию позиций 
на высшем уровне.

Создатели института предположили, что взаимодей-
ствие глав государств и правительств окажет позитив-
ное влияние на процесс переговоров. Такой подход спо-
собствовал предотвращению кризисов и коллапса в про-
цессе принятия решений, спасая Западную Европу от по-
тенциальных угроз. В 1970-е годы экономические собы-
тия стали вызывать сомнения в эффективности теорий 
интеграции, в связи с крахом бреттон- вудской системы 
и другими сложностями, вынуждая государства действо-
вать самостоятельно.

Малые государства, такие как Армения и Кыргыз-
стан, стремятся использовать евразийскую интеграцию 
как средство улучшения качества жизни своих граждан. 
В рамках обсуждения теорий европейской интеграции 
и правовых аспектов в контексте Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) высказываются профессор Эндрю 
Моравчик и специалисты из Высшей школы экономики.

Либеральный интергавернментализм Моравчика 
представляет собой вариацию интергавернментализ-
ма с особенностями, такими как двухуровневый анализ 
и уделяемое внимание переговорам в рамках Евросою-
за. Институты ЕС включают в себя элементы федера-

1 The Choice for Europe Download // https://oceanofpdf.
com/authors/andrew- moravcsik/pdf-the-choice-for-europe- 
download-97551925063/

лизма, что делает их отличными от традиционных инсти-
тутов межгосударственного взаимодействия 2.

Межправительственный подход, часто используе-
мый в процессах интеграции, фокусируется на приня-
тии ключевых решений отдельными государствами, что 
может привести к снижению влияния менее мощных 
стран в этом процессе. Здесь национальные правитель-
ства играют определяющую роль, в то время как над-
национальные организации оказывают второстепенное 
воздействие. Хотя такой подход обычно основывается 
на либеральной концепции определения приоритетов 
государств- участников Евразийского экономического со-
юза, он может упускать из виду сложные общественные 
явления, которые также оказывают влияние на конечные 
результаты переговоров между крупными державами.

Интеграционный процесс представляет собой дина-
мичную систему взаимодействия и соглашений между 
участниками. Важную роль здесь играют интеграцион-
ные институты, обеспечивающие соблюдение приня-
тых обязательств и укрепление позиций государств- 
участников.

В 1990-е годы концепции европейской интеграции 
начали оказывать влияние на процессы, протекающие 
в евразийском пространстве. Однако возникли опасения 
относительно ограниченности полномочий Евразийской 
экономической комиссии, что ставит под сомнение ее 
способность эффективно регулировать ключевые аспек-
ты, такие как антидемпинговая защита, конкуренция, ре-
гулирование и стандарты.

Таким образом, концепция функционализма, пред-
ложенная учеными, предполагает постепенную интегра-
цию государств и ослабление национального суверени-
тета. Важным аспектом является развитие межгосудар-
ственного сотрудничества и создание специализиро-
ванных органов управления в рамках интеграционных 
процессов. Долгосрочная политика интеграции через 
взаимодействие в социально- экономической сфере вы-
страивается как ключевой механизм укрепления взаи-
мосвязей между государствами региона.

Функционализм и неофункционализм играют значи-
тельную роль в процессе интеграции через экономиче-
ские и социальные проекты. В частности, неофункцио-
нализм отмечает влияние политики на данный процесс, 
представляя концепцию «spill over». Исследования пока-
зывают, что политические силы могут концентрировать-
ся в новом центре власти, превышающем национальный 
уровень, что было предположено Хаасом 3.

Неофункционализм в свою очередь анализирует над-
национальные структуры и их влияние на процесс инте-
грации. Тем не менее, этот подход критикуется за свою 
эклектичность и фокус на политических элитах. Важно 
отметить, что каждый из данных подходов обладает как 
позитивными сторонами, так и недостатками. Функцио-
нализм и неофункционализм предлагают разнообраз-
ные наднациональные стратегии для обеспечения ста-
бильности, но также подвергаются критике за свою од-
носторонность.

Межправительственный подход, в свою очередь, 
акцентирует внимание на суверенитете государств, 

2 Харитонова Наталья Ивановна Интеграционные про-
цессы на постсоветском пространстве: экономика vs полити-
ка // Среднерусский вестник общественных наук. 2017. № 3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/integratsionnye- protsessy-na-
postsovetskom- prostranstve-ekonomika-vs-politika (дата обраще-
ния: 17.04.2025).

3 Баров С. А. Западные теории региональной интегра-
ции // Казачество. 2022. № 64 (7). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/zapadnye- teorii-regionalnoy- integratsii (дата обращения: 
28.04.2025).
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но в то же время ограничивает интеграцию в пользу на-
циональных интересов. В итоге, вопрос выбора меж-
ду данными подходами остается актуальным и требует 
дальнейшего изучения и обсуждения в рамках академи-
ческого сообщества.

Межгосударственный подход является наиболее ре-
левантным для территорий с высоким уровнем нацио-
нальной самобытности, примером чего может служить 
постсоветское пространство. Гибридизация концепций 
управления представляет собой перспективный путь 
к эффективной интеграции, обеспечивая баланс между 
различными подходами. Процесс интеграции неизбежно 
требует гибкости и адаптации к конкретным реалиям, 
что является ключевым фактором успешного слияния 
различных структур и стратегий.
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PARADIGMS OF INTERNATIONAL INTEGRATION: 
A COMPARISON OF THEORETICAL APPROACHES

Sakhnov V. V.
Power International Tires

Modern international relations are characterized by the growth of 
economic integration caused by globalization and the desire of 
states to strengthen their positions. Integration processes have be-
come a key object of research in the field of international relations.
Theoretical concepts of economic integration help to understand its 
nature, factors and results. They allow us to predict the evolution 
of integration processes and systematize the experience. Different 
theories explain the mechanisms of integration. The article explores 
theoretical approaches to the process of international integration, 
such as functionalism, neo-functionalism, and the intergovernmen-
tal approach. The author analyzes the contributions of well-known 
theorists such as David Mitrani, Ernst Haas, S. Hoffman and Andrew 
Moravchik to the development of concepts explaining the evolution 
of integration processes. Functionalism, emphasizing economic in-
terdependence and cooperation based on practical solutions, is con-
sidered in the context of its impact on modern international relations.
Neofunctionalism, which highlights the importance of politics and su-
pranational structures, is examined from the point of view of its appli-
cation in a historical and modern context, as exemplified by the de-
velopment of the European Union. The intergovernmental approach, 
emphasizing the sovereignty of states and the role of governments 
in integration processes, is analyzed in the light of modern challeng-
es and opportunities for integration in the post- Soviet space.
The article highlights the heterogeneity of integration strategies and 
the need for flexibility in approaches to successful integration pro-
cesses. In particular, the advantages and limitations of each ap-
proach are discussed, and the concept of hybridization is put for-
ward as a possible way to achieve effective integration.

Keywords: international integration, functionalism, neo-functionalism, 
intergovernmental approach, David Mitrani, Ernst Haas, sovereignty, 
economic cooperation, supranational structures, post- Soviet space.
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В статье анализируется влияние режимных трансформаций 
в странах Западной и Центральной Африки на их отношения 
с Францией. В качестве примеров к радикальному сценарию 
отдаления от Парижа приведены внутриполитические события 
в Мали, Буркина Фасо и Нигере. Для иллюстрации подхода 
более демократических и умеренных режимов к построению 
отношений с Пятой республикой взяты знаковые эпизоды по-
литической истории Кот-д’Ивуара и Сенегала. Также в статье 
есть примеры особых внешнеполитических последствий ре-
жимных трансформаций в Чаде, Габоне и Гвинее. В ходе ис-
следования были рассмотрены пути транзита власти в этих 
странах, а также проанализированы случаи военных переворо-
тов и фальсификации выборов, что дало наглядное понимание 
того, как режимные трансформации повлияли на возвышение 
новых лидеров, от чьих действий зависит развитие отношений 
с Францией.

Ключевые слова: Африка, Франция, режимные трансформа-
ции, персоналистская автократия, демократия, государствен-
ный переворот.

Вслед за падением в результате военных путчей 
руководства в Мали в 2020–2021 гг., в Буркина Фасо 
в 2022 г. и Нигере в 2023 г. в политологический дис-
курс вошло понятие «пояс государственных переворо-
тов» в Сахеле. Если рассмотреть эти изменения в бо-
лее широком международном контексте упадка постко-
лониальной системы Франсафрик, т.е. отдаления быв-
ших африканских колоний от французской метрополии, 
то окажется, что смена ориентированных на Париж элит 
происходит далеко не только вследствие военных пере-
воротов, но и в силу других политических трансформа-
ций: наследственного транзита власти в Чаде в 2021–
2024 гг. в рамках существующей автократической си-
стемы или постепенного развития электоральных инсти-
тутов в Кот-д’Ивуар и Сенегале. С другой стороны, сме-
на власти вне легитимной процедуры в Гвинее в 2021 г. 
и в Габоне в 2023 г. не повлияла на направление стрелки 
внешнеполитического «компаса» этих двух стран, хотя 
в последнем случае и была рискованной для Франции 
из-за падения уже проверенного лидера. Так или ина-
че, в геополитическом разрезе все эти государства фор-
мируют своего рода «полумесяц эрозии Франсафрик». 
Именно такой термин представляется в значительной 
степени релевантным текущему внутри- и внешнеполи-
тическому состоянию французской Африки. Однако при 
спуске с уровня научных обобщений интерес представ-
ляет анализ влияния конкретных политических метамор-
фоз на решение африканских стран прекратить или ре-
организовать свое сотрудничество с Францией в обла-
сти обороны и безопасности.

Радикальный сценарий отдаления от Франции: 
государственные перевороты в Мали, Буркина 
Фасо и Нигере
Обозначим наиболее знаковые точки политической исто-
рии трех стран до разрыва их военно- политических свя-
зей с Францией. После обретения независимости Мали 
пережила и провал социалистического эксперимента 
основателя страны Модибо Кейты, и попытку дистан-
цирования от Франции путем упразднения франка КФА 
в 1962 г. (спустя пять лет стране все же пришлось вер-
нуться к прежней валюте), и более чем двадцатилетнюю 
диктатуру Мусы Траоре, ориентированного на сотрудни-
чество с Францией, и несколько госпереворотов. Мирным 
путем власть сменилась лишь однажды: когда президенту 
Альфа Умара Конаре не удалось провести референдум 
о поправках в конституцию с целью баллотироваться 
в третий раз, и ему на смену в 2002 г. пришел Амаду 
Тумани Туре. Однако в 2012 г. тот, в свою очередь, был 
свергнут армейскими командирами, обеспокоенными 
восстанием племени туарегов на севере Мали. Под дав-
лением международного сообщества военные соблюли 
процедуру передачи власти главе парламента до проведе-
ния президентских выборов, в результате которых страну 
возглавил Ибрагим Кейта. Его правление завершилось 
18 августа 2020 г. после очередного переворота. Власть 
перешла к временному президенту Ба Ндау. Отметим, 
что тот не намеревался корректировать профранцузский 
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курс Мали, и это стало одним из пунктов разногласий 
внутри хунты. 24 мая 2021 г. военные под командовани-
ем главы еще первого путча полковника Ассими Гоита, 
выступающего против военного присутствия Франции 
в Мали, совершили еще один переворот [3, с. 332–357]. 
По сей день в качестве «президента переходного перио-
да» он правит страной.

В 2023 г. была принята конституция, в соответствии 
с которой президент может избираться лишь на один 
срок [12, с. 5], но, учитывая, что переходный период 
имеет все шансы затянуться до «лучших времен», сей-
час мандат временного президента ограничен лишь его 
собственной волей или моментом, когда он сам будет 
отстранен от власти в результате другого политическо-
го потрясения. К слову, 16 мая 2022 г. представитель 
хунты полковник Абдулай Майга заявил, что в ночь с 11 
на 12 мая 2022 г. небольшая группа малийских офице-
ров и унтер- офицеров при поддержке некого западно-
го государства предприняла попытку государственного 
переворота. Пятеро военнослужащих, в том числе один 
близкий к правящему кругу, были арестованы [15, с. 42]. 
Политологам и историкам еще предстоит узнать обсто-
ятельства этого мятежа, правдивость или ложность об-
винений неназванного государства (Франции или США?) 
в пособничестве новым, менее удачливым путчистам, 
но уже очевидно, что внутриэлитная обстановка в Мали 
соответствует логике её политической истории во всем, 
за исключением ориентированности на Францию.

Так, 31 января 2022 г. путчисты потребовали от по-
сла Франции покинуть страну в течение трех дней [9]. 
Это был сигнал резкого снижения уровня отношений, 
де-факто их разрыва в ряде областей. В июне 2022 г. 
Франция приняла решение вывести свои вой ска из не-
дружественной страны, которая отныне расценивала, 
например, патрулирование французскими ВВС её неба 
как «нарушение воздушного пространства Мали» [15, 
с. 43]. К 15 августа 2022 г. завершился вывод вой ск, ко-
торые ранее, во время операции «Сервал» 2013 г. имели 
репутацию освободителей от джихадистов, а ныне вос-
принимались многими малийцами как «оккупационная 
армия» [25, с. 35].

Режимные трансформации в Буркина Фасо 
(до 1984 г. она именовалась Верхняя Вольта) в еще 
большей мере, чем малийские, подходили под стерео-
типное описание политического процесса в странах Аф-
рики. После свержения в 1966 г. Мориса Ямеого страной 
более двадцати лет правили военные, сменяющие друг 
друга в результате переворотов, причем на конечном 
этапе в 1983–1987 гг. правителем был поддержанный 
Ливией «африканский Че Геварра» Тома Санкара [3, 
с. 375–380]. Его политическая деятельность, как, в про-
чем, и жизнь, была оборвана заговором во главе с Бле-
зом Компаоре, выступающим за улучшение отношений 
с Францией. Генерал Компаоре на 27 лет стал одним 
из ближайших союзников Франции в Африке [25, с. 39], 
«единственным настоящим государственным деятелем 
в регионе», по мнению французских военных кругов. Хо-
тя в своих речах Б. Компаоре и мог выступать против 
«империализма», его интересы почти всегда совпадали 
с французскими. К примеру, во время кризиса в Кот-д’И-
вуар он вместе с президентом Франции Николя Саркози 
поддержал оппозиционного кандидата Алассана Уатта-
ру [14, с. 98, 101].

Хотя Б. Компаоре был одним из самых надежных 
и старых союзником Франции в Африке, это не помогло 
ему возглавлять Буркина Фасо пожизненно. Он не ис-
ключал пересмотра конституции в 2015 г., как делал 
это прежде, чтобы «обнулить» президентские сроки, 
но на этот раз реакцией народных масс стали активные 

протесты. Кроме того, против президента выступила ар-
мия, что и стало главным фактором его падения, кото-
рое, что примечательно, еще в 2012 г. предсказал Лоран 
Бидо, заместитель директора департамента Западной 
Африки МИД Франции, что спровоцировало дипломати-
ческий скандал [14, с. 99, 104–105]. По требованию меж-
дународного сообщества было сформирована времен-
ное правительство при участие гражданских лиц, а в но-
ябре 2015 г. состоялись президентские выборы, и страну 
возглавил Рок Марк Каборе. Тем не менее, восстанов-
ленный конституционный порядок не продержался дол-
го из-за новой пары государственных переворотов: 23–
24 января и 30 сентября 2022 г., последний из которых 
принципиально повлиял и на внешнеполитический курс 
страны. После борьбы за власть внутри хунты лидером 
Буркина Фасо стал капитан Ибрагим Траоре.

Уже в декабре 2022 г. Кэ Д’Орсэ получила письмо 
от властей Буркина- Фасо с требованием отозвать фран-
цузского посла из страны [20]. В январе 2023 г. согла-
шение о размещении французского спецназа в окрест-
ностях столицы Уагадугу было денонсировано. Фран-
ция потеряла еще одну важную точку опоры в Западной 
Африке, малийский сценарий повторился практически 
в точности.

Наиболее болезненным для Пятой республики ока-
зался разрыв военно- политических связей с Нигером, 
в котором неоднократно меняющиеся правящие режи-
мы объединяла их ориентированность на партнерство 
с Францией в военной, политической и экономической 
сферах (соответствующий договор был подписан еще 
в первые годы после образования независимого Ниге-
ра). В эволюции этого государства наиболее интересен 
пример того, как после смерти Сейни Кунче в 1987 г. 
внутри военной хунты (правила в 1974–1993 гг.) был 
обеспечен транзит власти, а потом под давлением на-
селения, вышедшего на самые масштабные со време-
ни обретения независимости протесты, были проведены 
президентские выборы, на которых победил оппозици-
онный кандидат Махаман Усман. Впрочем, это был крат-
кий эпизод, закончившийся в 1996 г. государственным 
переворотом, повергшим страну в состояние трехлетней 
турбулентности. Ситуация стабилизировалась с избра-
нием президентом Мамаду Танджа, который в 2010 г. 
попытался продлить свое правление, что вновь вывело 
систему из равновесия и вынудило военных отстранить 
его от власти [3, с. 417–435]. Следующий демократиче-
ски избранный президент Махамад Иссуфу не повторил 
ошибки своего предшественника, и по истечение двух 
сроков уступил дорогу Мохамеду Базуму. Это многообе-
щающая смена власти легитимным путем была нивели-
рована 26–27 июля 2023 г.: профранцузского президента 
отстранила от власти и взяла в плен военная хунта под 
руководством начальника президентской гвардии бри-
гадного генерала Абдурахмана Тчиани. 26 марта 2025 г. 
А. Тчиани стал самопровозглашенным президентом Ни-
гера на пятилетний переходный период, который может 
быть продлен. Вслед за церемонией генерал подписал 
указ о роспуске всех политических партий [17].

25 августа 2023 г. путчисты потребовали от посла 
Франции покинуть Нигер в течение двух суток, фор-
мально аргументируя это тем, что дипломат не ответил 
на приглашение приехать в министерство для встречи 
с представителями новой власти [18]. Вскоре было объ-
явлено и о прекращение действия соглашений с Фран-
цией об обороне и безопасности. 24 сентября 2023 г. 
Эммануэль Макрон анонсировал принятие зеркальных 
мер и вывод французских вой ск из Нигера. Также в Ни-
гере в соответствии с новой «конституционной хартией» 
создана такая правовая фикция, как одобрение на рефе-
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рендуме присутствия на территории страны иностран-
ных вой ск, за исключением чрезвычайных случаев [17]. 
Эту меру можно косвенно отнести к антифранцузским 
действиям новой власти, так как в действительности 
руководство Нигера не ограничено в возможности при-
влечения вой ск своих союзников, но юридически под-
черкивает особую приверженность идее суверенитета. 
На этом антифранцузский разворот африканских госу-
дарств вследствие государственных переворотов пока 
закончился.

Произведем некоторые теоретические обобщения 
опыта режимных трансформаций, приведших к отдале-
нию Бамако, Уагадугу и Ниамея от Парижа. Во всех трех 
странах исторически происходило неоднократное свер-
жение персоналистских автократий группами армейских 
командиров с последующим установлением временной 
власти военной хунты, как правило, до проведения вы-
боров президента. Действующие лица же последних пе-
реворотов нарушили эту традицию и в отсутствие заин-
тересованности в поддержании конструктивных отноше-
ний с Францией не восприняли международное давле-
ние, установив свою власть и предприняв попытки ле-
гитимизировать её на конституционном уровне. Такова 
фабула и логика произошедшего.

Персоналистские авторитарные в 2010-х или имита-
ционные гибридные (с элементами демократии) режимы 
в 2020-х, ранее служившие опорой Франции, оказались 
уязвимыми в силу двух факторов: внутреннего и внеш-
него. Что касается первого, то эти политические системы 
были крайне слабо институционализированы. По своей 
природе персоналистские автократии, вроде диктатуры 
Б. Кампаоре в Буркина Фасо, либо режимы, пытавши-
еся стать таковыми, как в случае М. Танджа в Нигере, 
избегают институционализации и остаются стабильны-
ми лишь до тех пор, пока один человек, пребывающий 
у власти, способен её поддерживать [2, с. 67]. Однако 
и пришедшие им на смену имитационные демократии 
оказались слабыми. Как писал Сэмюэл Хантингтон, про-
цесс демократизации состоит из трех стадий: слома ав-
тократии, установления демократии и её консолидации, 
т.е. поддержания. Успешность третьего этапа зависит 
от того, реализуется ли поочередный переход контро-
ля над правительством от одной партии к другой в ре-
зультате выборов [7, с. 46, 257]. Как раз это в «сахель-
ской тройке» и не произошло: после установления или 
восстановления в этих государствах номинальной демо-
кратии действующая власть не менялась более одно-
го раза в рамках электоральных процедур, а военные 
перевороты подвели черту под последними попытками 
демократизации. Отметим, что в рамках данного иссле-
дования останавливаться на деталях проведения элек-
торальных мероприятий в Мали, Буркина Фасо и Нигере 
не представляется необходимым, так как в имевшихся 
политических условиях выборы, ведущие к сменяемости 
власти, сами по себе уже были немалым достижением. 
Сложность построения в африканских странах демокра-
тии в западном понимании отмечал, в частности, кон-
голезский исследователь Дидье Нгалебайе, аргументи-
руя это тем, что импортированная политическая модель 
основана на принципе абсолютного равенства граждан, 
тогда как «этнический кодекс» или иначе –  устоявшаяся 
социо- историческая практика африканских сообществ 
постулирует в качестве главной ценности уважение пра-
ва первородства [15, с. 104].

Кроме этого, важна амбивалентная роль, которую 
сыграли военные в эволюции и деволюции африкан-
ских политических систем. Так, ключевое место в поли-
тической жизни стран данного региона занимает армия. 
Обладая ключевым властным ресурсом (силой), она 

стоит, по мнению американских исследователей госу-
дарственных переворотов Джонатана Пауэлла и Клейто-
на Тайна, за большинством удачных путчей в мире [22, 
с. 251]. С 1960 г. в Африке увенчалось успехом около 85 
госпереворотов [15, с. 89]. Зачастую, как было показа-
но, военные выступали в качестве фактора приведения 
в равновесие системы, из которого её выводили лидеры, 
стремящиеся продлить свою власть в обход конститу-
ционных норм. Сама по себе хунта, которая переводит-
ся с испанского языка как «объединение», в силу своей 
коллегиальности может являться даже более прогрес-
сивной формой организации руководства страной, чем 
персоналистская автократия. Тем не менее, нельзя от-
рицать, что военные и сами были фактором дестабили-
зации режимов в Сахеле. В строгом же смысле нынеш-
нее руководство в Мали и Нигере, обретающее черты 
персоналистских автократий, все сложнее отнести к во-
енным хунтам. Утратят ли данные режимы коллегиаль-
ность управления, покажет время.

Во внешнеполитическом же отношении сама систе-
ма Франсафрик в своей политической части зиждилась 
на личных связях французских и африканских лидеров 
и готовности Франции обеспечить поддержку лояльным 
ей режимам. Однако в силу объективных и субъектив-
ных причин [1, с. 192–193] Париж утрачивал способность 
и волю быть «делателем королей» в Африке. 28 февраля 
2008 г. президент Николя Саркози в кейптаунской речи 
заявил о проведении доктрины «ни, ни» –  «ни вмеша-
тельства, ни безучастности» (фр. –  « ni ingérence, ni indif-
férence ») [16]. Эта идея предполагала, что Франция бу-
дет прибегать к военным мерам только в случае крайней 
необходимости, например, при совершении преступле-
ний против человечности или террористической угрозе. 
28 ноября 2017 г., выступая в университете Уагадугу, 
Эммануэль Макрон также объявил о дистанцировании 
Франции от политических конфликтов в Африке [25, 
с. 23]. Как показало массовое падение правящих режи-
мов в Африке, Париж в целом сдержал свое обещание, 
и африканские лидеры лишились внешней поддержки 
на случай относительно бескровных государственных 
переворотов.

Особые случаи влияния недемократических 
режимных трансформаций на внешнюю 
политику Чада, Гвинеи и Габона
Однако режимные трансформации в бывших француз-
ских колониях не исчерпываются государственными пе-
реворотами. «Девиантным» случаем можно считать пе-
редачу власти по наследству от отца к сыну в Чаде, ко-
торая привела к смене внешнеполитических приоритетов 
государства. Лидера Чада Идриса Деби едва ли можно 
было назвать «спокойным» союзником Франции, ведь он 
время от времени пытался шантажировать французские 
власти закрытием военных баз, в 2010 г. потребовал 
платы за военное присутствие на его территории, в чем, 
в прочем, ему не было отказано; в 2013 г. он не поддержал 
своего бывшего союзника президента ЦАР, на которого 
в том числе опиралась Франция, что привело к падению 
Франсуа Бозизе в результате восстания мусульманской 
группировки «Селека» [14, с. 80–85].

Но так или иначе с Идрисом Деби получалось догово-
риться, и поэтому французский истеблишмент возлагал 
определенные надежды на его сына, не подвергая кри-
тике попрание им демократических принципов [25, с. 27]. 
11 апреля 2021 г. в день переизбрания И. Деби на ше-
стой срок на севере Чада начался повстанческий мятеж, 
приведший к кончине главы государства от ран, полу-
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ченных во время инспекции армейских частей на пере-
довой. Власть перешла к его сыну, генералу Махамату 
Деби. Мятеж был подавлен [26, с. 3]. 28 ноября 2024 г. 
весьма неожиданно власти Чада объявили о денонсации 
соглашения с Францией в области обороны и безопасно-
сти при сохранении сотрудничества в других областях. 
Позже осуществилась передача военных баз вооружен-
ным силам Чада и началась передислокация француз-
ских вой ск. Таким образом, наследник относительно 
профранцузского автократа совершил то, что его пред-
шественник лишь угрожал сделать.

Это решение весьма рельефно отображает изме-
нение в восприятии африканскими лидерами союза 
с Францией. Прежний правящий класс состоял из лю-
дей, помнящих закат колониальной империи, первые го-
ды независимости и даже государственности их стран 
как таковой; людей, в ментальности которых прочно уко-
ренился образ Франции если и не как путеводной звез-
ды, то определенно силы, с которой нужно считаться [25, 
с. 35–36]. Но вполне закономерно им на смену пришло 
новое поколение амбициозных и «жаждущих призна-
ния» [15, с. 100] лидеров, для которых связь будущего 
Африки с Францией не очевидна априори. Также пода-
вляющее большинство африканского населения –  моло-
дежь, в среде которой находят отклик идеи деколониза-
ции и антиимпериализма, активно распространяющиеся 
благодаря расширению регионального информационно-
го поля. Ученый из Кот-д’Ивуар Юсуф Силла констати-
ровал «определенную усталость в африканских странах 
от прямого вмешательства Франции в их внутренние де-
ла» [25, с. 64–65].

Отметим вкратце два исключения из концепции вли-
яния государственных переворотов на дистанцирова-
ние от Франции. Это случаи Гвинеи и Габона. 5 сентя-
бря 2021 г. президент Гвинеи Альфа Конде был взят под 
стражу военной хунтой под руководством полковника 
Мамади Думбуя. В этом перевороте было примечатель-
но то, что и президент, и полковник имели тесные свя-
зи с Францией: первый учился и жил в Тулузе, Лувье 
и Париже, второй служил во Французском Иностранном 
легионе. После масштабного международного осужде-
ния переворота (в т.ч. Францией даже несмотря на то, 
что Э. Макрон критиковал конституционную реформу, 
проведенную А. Конде для того, чтобы баллотироваться 
на третий срок [25, с. 25]), новые власти пообещали вы-
полнять все обязательства по добыче полезных ископа-
емых и обеспечению режима благоприятствования для 
иностранных инвестиций. Важно и то, что Гвинея един-
ственная пошла по пути независимости, а не автономии, 
когда в 1958 г. Шарль де Голль предложил колониям та-
кой выбор, что сразу определило отсутствие у неё ори-
ентированности на Францию. Поэтому антифранцузских 
характер любого переворота там изначально не может 
быть его главной чертой.

В Габоне же 30 августа 2023 г. военные во главе 
с генералом Брис Олиги свергли сына «большого друга 
Франции» Омара Бонго –  Али Бонго. Семья Бонго пра-
вила Габоном больше полувека с 1967 г. и была хресто-
матийным примером африканской элиты, образующей 
опору Франсафрик. Путчисты не отказались от преем-
ственности внешнеполитического курса и, что интерес-
но, постарались легитимизировать свое нахождение 
у власти. 12 апреля 2025 г. состоялись президентские 
выборы, на которых почти 95% голосов набрал тот же 
Б. Олиги [19]. Опыт других стран показал, что новые аф-
риканские правительства не отличались устойчивостью. 
Станет ли Габон исключением и из этого правила –  по-
кажет лишь время, однако общий контекст режимных 

трансформаций в регионе на текущем этапе напрямую 
связан с антифранцузской конъюнктурой.

Относительная демократизация в Кот-
д’Ивуаре и Сенегале –  умеренный вариант 
дистанцирования от Франции
Первым президентом Кот-д’Ивуара после деколониза-
ции стал Феликс Уфуэ- Буаньи, бывший французский 
министр, так называемый гарант интересов Франции 
в бывших колониях. Именно при нем подписываются со-
глашения с бывшей метрополией, дающие ей серьезные 
экономические льготы. Также создается военная база для 
поддержание существующей власти. Таким образом, не-
зависимость Кот-д’Ивуара изначально была достаточно 
эфемерной, так как Франция все равно продолжала кон-
тролировать правящую верхушку и доминировать во всех 
сферах жизни общества.

Однако после смерти Ф. Буаньи в 1993 г., попытки 
транзита власти, государственного переворота в 1999 г. 
и, в конечном счете, президентских выборов страну воз-
главил кандидат от оппозиции Лоран Гбагбо. Он при-
шел к власти в условиях окончания Холодной вой ны 
и спада напряженности. В это время по бывшим фран-
цузским колониям пронесся ветер перемен, интеллек-
туальная верхушка общества начала создавать новые 
политические партии, которые боролись бы за подлин-
ные принципы и идеи африканского народа, тем самым 
стремясь обеспечить настоящую независимость стран. 
Придя к власти, Л. Гбагбо заявил, что он «не губернатор 
и не перфект, чтобы работать под чужую диктовку» [21, 
с. 236], тем самым дав понять, какие идеи он будет за-
щищать. По его мнению, богатства Кот-д’Ивуара должны 
в первую очередь приносить пользу самой стране, а уже 
потом кому бы то ни было. Именно так Франция и обрела 
нового оппонента в лице Лорана Гбагбо.

В 2002 г. произошел мятеж, переросший в воору-
женное противостояние юга и севера. Пятая республи-
ка не скрывала свое участи, тайно поддерживая то од-
ну, то другую сторону, тем самым сохраняя градус на-
пряженности. Важно отметить, что изначально именно 
Л. Гбагбо попросил Францию вмешаться в происходя-
щее, и с одобрения ООН была начата операция «Еди-
норог» [8, с. 111]. Однако после наступления перелома 
в военных действиях Париж встал на сторону повстан-
цев. В итоге страна оказалась разделена на две части. 
Южную возглавил Л. Гбагбо, северную –  поддерживае-
мые Францией повстанцы во главе с Соро Гийомом.

В 2003 г. Лоран Гбагбо подписал мирное соглашение 
с повстанцами. Однако в стране все равно продолжа-
лись стычки между различными этническими и полити-
ческими группировками. Именно они и помешали прове-
дению выборов в 2005 г. Тогда же, во время переговоров 
в Претории Л. Гбагбо согласился допустить Алассана 
Уаттару до президентских выборов. Однако из-за нераз-
решенности ряда организационных вопросов, а также 
проблем с разоружением повстанцев выборы перено-
сились вплоть до 2010 г., когда стороны все-таки смог-
ли прийти к компромиссу по всем этим пунктам. В это 
время «Елисейский дворец и Кэ Д’Орсэ были охваче-
ны настоящей истерией против Гбагбо», как скажут в Le 
Monde [21, с. 237].

В первом туре победил Л. Гбагбо, перейдя во второй 
с А. Уаттрой. Данный этап был отмечен многочислен-
ными нарушениями, которые мало освещались в СМИ. 
Одна из проблем заключалась в том, что в Независи-
мой избирательной комиссии (НИК) преобладали сто-
ронники А. Уаттары, противника Л. Гбагбо и фаворита 
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Франции. Сообщалось, что сторонники действующего 
президента не были допущены оппозиционерами к го-
лосованию на ряде избирательных участков на севере 
страны, где Л. Гбагбо также не смог провести кампанию. 
Известно и о случаях недопуска Миссии наблюдателей 
Европейского союза в НИК. С другой стороны, наблюда-
тели ЕС сообщали, что их не допустили к мониторингу 
процесса подсчета голосов и в некоторых центральных 
избирательных комиссиях Абиджана и Ямусукро, где 
властью располагал Л. Гбагбо [4]. Все это свидетель-
ствовало о далеко не полной прозрачности избиратель-
ной процедуры.

После второго тура независимая избирательная ко-
миссия объявила А. Уаттару победителем, заявив, что он 
набрал 54% голосов избирателей. Однако Конституци-
онный суд отменил голосование в семи северных депар-
таментах, контролировавшихся повстанцами и объявил 
президентом Л. Гбагбо, набравшего 51% голосов. Суд 
аргументировал свое решение тем, что были замече-
ны несоответствия: на многих участках было подсчита-
но больше избирателей, чем зарегистрировано, в неко-
торых избирательных участках в голосовании приняли 
участие 100% избирателей, во многих случаях на едино-
гласно проголосовавших за Алассана Уаттару.

В итоге после проведения выборов в стране уста-
новилось двоевластие, так как каждый из кандидатов 
считал себя легитимным президентом. Между ними и их 
сторонниками начались военные столкновения. Побе-
ду А. Уаттары признавали ЭКОВАС, Африканский со-
юз, Европейский союз, Франция, Великобритания, США. 
Они призывали Л. Гбагбо сложить оружие и согласить-
ся с результатами выборов, однако тот отказался. Были 
предприняты попытки оказания давления путем введе-
ния санкций ЕС, в соответствии с которыми были забло-
кированы порты, прекратились поставки товаров пер-
вой необходимости. Также Франция воспользовалась 
контролем над системой франка КФА, чтобы частично 
блокировать ивуарийскую финансовую систему. Л. Гбаг-
бо заявил о готовности к переговорам с А. Уаттрой, по-
вторному проведению второго тура под контролем меж-
дународных наблюдателей и созданию международной 
независимой комиссии по оценке результатов выборов, 
отказываясь при этом покидать пост президента, что 
и привело к дальнейшей эскалации.

В 2011 г. противостояние между сторонниками 
Л. Гбагбо и А. Уаттары привели к началу серьезных 
боевых действий. В ходе операции французский воен-
ный контингент в составе миссии «Единорог» вмешал-
ся на стороне оппозиции. 4–11 апреля они осуществили 
штурм президентской резиденции, результатом которого 
стал арест Л. Гбагбо и его супруги. Международный уго-
ловный суд выдвинул обвинения в преступлениях против 
человечности. Процесс длился до 2019 г., когда Л. Гбаг-
бо был оправдан из-за слабости доказательной базы 
и вернулся в Кот-д’Ивуар.

После победы в 2010 г. А. Уаттара не раз переизби-
рался, показывая удивительные результаты на выборах: 
83,66% (в 2015 г.) и 94,25% (в 2020 г.) [5]. При нем была 
проведена конституционная реформа, смягчившая тре-
бования к кандидату в президента, а также был достиг-
нут устойчивый рост экономики.

Таким образом, глядя на сумбурность организации 
выборов 2010 г., фактическое отсутствие возможности 
проведения нормальной предвыборной кампании, а так-
же многочисленные подтасовки и отсутствие заранее 
сформированных списком избирателей, до сих пор оста-
ется не ясным, кто же действительно победил. Опираясь 
на факты из истории их проведения, можно заключить, 
что такая несогласованность действий, а также активная 

вовлеченность иностранных государств в электораль-
ную процедуру, указывает на то, что эти выборы вряд ли 
можно назвать демократическими, потому что был нару-
шен ряд важнейших детерминант легитимного избира-
тельного процесса. Однако нельзя не отметить положи-
тельную динамику развития избирательной процедуры 
в последние годы. Рассматривая роль Парижа в данных 
событиях, можно сказать, что Лоран Гбагбо имел рез-
ко негативное отношение к Франции, что и предопреде-
лило его судьбу. Его преемник более сдержан в своих 
заявлениях относительно бывшей метрополии и более 
сговорчив. В частности, реконфигурация французского 
военного присутствия в Африке в 2024–2025 гг. по пла-
ну прошла только в Кот-д’Ивуаре. 20 февраля 2025 г. 
в распоряжение местных властей была передана воен-
ная база, на которой продолжат свое пребывание сто 
французских военнослужащих.

Другой пример попыток демократизации в Западной 
Африке –  Сенегал. 20 августа 1960 г. он был провозгла-
шен республикой, входившей во Французское сообще-
ство. При этом были сохранены французские военные 
базы, военный контингент, а также в стране оставалось 
большой объем французского капитала. С момента об-
ретения независимости власть в Сенегале принадлежа-
ла партии под названием Прогрессивный союз Сенега-
ла (ПСС; переименована в Социалистическую партию 
Сенегала (СПС) в 1976 г.), а президентом избрали Ле-
опольда Сенгора. В 1966 г. «Прогрессивный союз» был 
объявлен единственной политической партией в стра-
не, и Сенегал стал однопартийным государством, что 
уже ставит под вопрос уровень демократичности, одним 
из признаков которой является многопартийность [11]. 
В 1978 году была восстановлена трехпартийная полити-
ческая система.

Л. Сенгор переизбирался пять раз, оставаясь у вла-
сти несмотря на недовольство деятельностью ПСС сре-
ди населения. Однако в 1980 г. он подал в отставку, 
чему поспособствовало ухудшение экономической си-
туации и рост протестных настроений у молодежи. Его 
преемником стал выходец из той же социалистической 
партии Абду Диуф. Будучи последователем Л. Сенгора, 
он продолжал поддерживать тесные связи с Францией. 
А. Диуф переизбрался дважды (в 1988 и 1993 гг.), что 
всегда сопровождалось беспорядками и призывами дать 
политическую и гражданскую свободу.

После четырех десятилетий у власти Социалистиче-
ской партии, в марте 2000 г. президентом Сенегала стал 
оппозиционный лидер Абдулай Вад, возглавлявший Се-
негальскую демократическую партию (СДП). Убедитель-
ная победа оппозиции привела к периоду внутриполити-
ческой стабильности, что поспособствовало переизбра-
нию Абдулая Вада на пост президента весной 2007 г., 
а Сенегальской демократической партии (СДП) вновь 
получить большинство в парламенте.

При нем отношения Франции и Сенегала характери-
зуются как тесные, но осложненные критикой. Поддер-
живались стабильные отношения с Парижем, он оста-
вался ключевым партнером в экономической сфере. Все 
это подвергалось критике со стороны сенегальского на-
рода, обвинявшего Пятую республику в неоколониализ-
ме и высказывавшегося против использования фран-
ка КФА, связывавшего экономику Сенегала с евро. Уже 
во времена президентства А. Вада наблюдается некая 
нетерпимость к Франции, что было особенно ярко пред-
ставлено на фоне решения Франции почти полностью 
закрыть свою военную базу в Дакаре. А. Вад тракто-
вал это в интервью TV5, Radio France Internationale и Le 
Monde как акт суверенитета и полную патриотическую 
победу над бывшим колонизатором [23]. «С годами эта 
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ситуация становилась всё более нелепой, и наше насе-
ление, особенно молодежь, государственные служащие 
и армия, часто воспринимали её как неполную незави-
симость», –  высказался он [24]. Это заявление вызвало 
смятение во Франции, которая заметила, что ее присут-
ствие в Дакаре –  результат пересмотра двустороннего 
соглашения о сотрудничестве в 1974 г., однако все же 
сократила численность военнослужащих на базе.

После почти двадцатилетнего правления А. Вада 
к власти пришел Маки Салла, что стало еще одним приме-
ром мирной передачи власти в Африке и способствовало 
укреплению демократических институтов в Сенегале. Он, 
как и его предшественник, осознавал ценность сотрудни-
чества с Францией, но в то же время стремился дивер-
сифицировать связи с другими государствами и сделать 
Сенегал более независимым на международной арене.

Несмотря на то, что Франция все равно осталась 
для него главным экономическим партнером, Маки Сал-
ла старался привлечь китайские, турецкие или ближ-
невосточные инвестиции. В то же время Париж сохра-
нил свою военную базу в Дакаре, которая играла важ-
ную роль в поддержании региональной безопасности, 
особенно в ходе борьбы с терроризмом в Сахеле. Се-
негальские военные проходили обучение во Франции, 
и обе страны проводили совместные военные учения. 
Острым остался вопрос валюты КФА, за реформу ко-
торого выступал М. Салла, указывая на то, что это мо-
жет помочь обрести большую независимость от евро 
и Франции. В 2019 г. было объявлено о планах по замене 
КФА на «Эко» (Eco), но реформа не доведена до конца.

Также в 2019 г. в Сенегале прошли выборы, отмечен-
ные, по словам некоторых экспертов, «электоральной 
евгеникой» [21, с. 252]. Под данным понятием понимает-
ся манипулирование системой голосования со стороны 
правящих режимов с целью, с одной стороны, выбрать 
«правильных» оппонентов, а, с другой, способствовать 
голосованию благоприятных для них избирателей или 
округов, отстраняя при этом других. Рассматривая про-
цесс выборов в Сенегале в 2019 г., можно заметить, 
что незадолго до голосования были отсеяны два самых 
сильных конкурента Маки Салла. Карим Вад, кандидат 
от Сенегальской демократической партии, был осужден 
на шесть лет за незаконное обогащение, а в 2016 г. по-
милован. Халифа Салль, в свою очередь, был заключен 
в тюрьму в 2017 г. за «мошенничество с государствен-
ными средствами» и «подлог». Эти приговоры привели 
к лишению их гражданских прав и исключению из спи-
ска кандидатов в президенты. Тем не менее, в 2019 г. 
электоральный список увеличится более чем на 695 000 
потенциальных избирателей, то есть примерно на 20%. 
В период с 2012 по 2019 г. официальные данные пока-
зывают, что в районах, неблагоприятных для оппозици-
онной партии, наблюдается незначительный рост чис-
ла зарегистрированных избирателей, в то время как 
в районах для нее более благоприятных наблюдается 
обратная картина. В итоге М. Салла все-таки победил, 
и, не смотря на попытки оппозиции оспорить результаты 
выборов, Конституционный суд подтвердил это. Между-
народные наблюдатели в целом признали выборы до-
статочно честными и прозрачными.

Такие же методы были использованы и в 2023 г., 
когда главный оппонент действующего президента, 
У. Сонко после снятия обвинений в изнасиловании был 
осужден за нарушение общественного порядка, клеве-
ту и публичные оскорбления. Однако под давлением 
общественности он был амнистирован и стал помогать 
Бассиру Диомайю Файю с составлением предвыборной 
компании, что, отчасти, стало залогом его успеха на вы-
борах 2024 г.

Говоря о внешнеполитических взглядах Б. Файя, 
можно заметить, что его первый год у власти уже отме-
чен достаточно резкой антифранцузской риторикой, хо-
тя, согласно официальным заявлениям, Сенегал плани-
рует не полностью расторгнуть отношения со своей быв-
шей метрополией, а лишь пересмотреть их. Тем не ме-
нее Франция сворачивает деятельность своих военных 
баз по настоянию нового президента Сенегала, который 
заявил, что отношения с бывшей метрополией должны 
быть пересмотрены [6]. Также Сенегальское правитель-
ство спустя десятки лет добилось от Франции извинений 
и признания событий в Тиаройе резней [10].

Таким образом, наблюдая за политической ситуаци-
ей в Сенегале можно прийти к выводу, что, несмотря 
на достаточно мирный переход власти на протяжении 
всей истории государства, с момента деколонизации, 
страна сталкивается с рядом проблем в электоральной 
сфере. Особенно хорошо это видно в последние годы, 
когда результаты выборов начинают формироваться 
еще до их проведения путем устранения конкурентов 
и дальнейшей подтасовки голосов. Говоря же об отда-
лении от Франции, можно проследить насколько плавно 
происходил этот процесс. Начавшийся с поисков новых 
партнеров, он продолжается закрытием французских во-
енных баз по всей стране.

Несмотря на то, что и Кот-д’Ивуар, и Сенегал стремят-
ся развивать демократию, можно заметить, насколько 
по-разному им удается это осуществлять. Неизменным 
остается одно –  желание до конца освободится от коло-
ниального прошлого, уменьшить роль Франции во всех 
сферах жизни общества и найти свое место в трансфор-
мирующейся системе международных отношений.

Итак, взятые на рассмотрение страны Западной 
и Центральной Африки в своей политической эволюции 
проделали разный путь. Об этом свидетельствует и то, 
что в ежегодном количественном исследовании индек-
са демократии Economist Intelligence Unit (EIU) они от-
носятся к разным категориям. Сенегал и Кот-д’Ивуар 
имеют статус «гибридных режимов», причем динамика 
демократизации в первом оценена как устойчиво по-
ложительная, и он весьма близок к тому, чтобы стать 
«демократией с изъянами». Буркина Фасо, Мали, Ни-
гер, Габон, Гвинея и Чад, наоборот, занимают нижние 
позиции рейтинга, находясь в категории «авторитарных 
режимов» [13]. Как показало проведенное качественное 
исследование режимных трансформаций в этих странах, 
принципиальным является не характер политических ме-
таморфоз, а сам факт их свершения. Франсафрик бы-
ла системой, характерной эпохе постколониализма. Её 
устойчивость определялась симбиозом персоналист-
ских автократов, поддерживающих статус-кво в поли-
тической сфере, и французских властей, обеспечива-
ющих им устойчивость, т.е. в конечном счете личными 
связями. Смена поколений лидеров стран, региональной 
и глобальной международной среды детерминировали 
разрушение этого консенсуса. Вместе с тем имеются ос-
нования сделать вывод о том, что в наше время военные 
перевороты в африканских странах –  значительно бо-
лее радикальный вариант, сулящий резкий обрыв свя-
зей с Парижем, тогда как процедурные трансформации 
в виде более или менее успешной демократизации явля-
ются умеренным сценарием дрейфа африканских стран 
в противоположную от Франции сторону.
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Сравнительный анализ реализации многовекторной политики в Узбекистане 
и Казахстане
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Данная статья посвящена сравнительному анализу многовек-
торной внешней политики Узбекистана и Казахстана в период 
с 1991 по 2024 год, что обусловлено заметной ролью двух го-
сударств в регионе Центральной Азии и их стремлением сба-
лансировать взаимодействие с глобальными центрами силы 
(Россия, Китай, США, Европейский союз, Турция). Работа 
опирается на статистические данные по экономике и военно- 
промышленному комплексу, что позволяет проследить эво-
люцию стратегий обоих государств по годам, а также выявить 
сходства и различия в их подходах к международной деятель-
ности. В исследовании применяются сравнительный анализ, 
кейс-стади и контент- анализ внешнеполитических документов; 
особое внимание уделяется периодам 1991–2000, 2000–2010 
и 2010–2024 годов. Статья затрагивает политические, эко-
номические и военные аспекты многовекторности, а также 
культурно- гуманитарное сотрудничество. Автор формулирует 
критическое отношение к существующим исследованиям, ука-
зывая на проблемные моменты и уязвимые места в политике 
Казахстана и Узбекистана, и предлагает собственные выводы 
касательно прогнозов и возможной трансформации их много-
векторного курса. Работа будет полезна специалистам в обла-
сти международных отношений, регионоведения и всем, кто 
интересуется динамикой политических процессов в Централь-
ной Азии.

Ключевые слова: Многовекторная внешняя политикае; Ка-
захстан; Узбекистан; Геополитика Центральной Азии; Евразий-
ская интеграция; военно- политическое сотрудничество; эконо-
мическая интеграция; региональная безопасность.

Введение
Казахстан и Узбекистан традиционно рассматриваются 
в качестве ведущих акторов Центральноазиатского ре-
гиона, поскольку их совокупный экономический, военный 
и демографический потенциал значительно превосходит 
показатели соседних государств. После распада СССР обе 
страны столкнулись с необходимостью построения новых 
государственностей, разработки внешнеполитической кон-
цепции и определения собственных интересов в условиях 
трансформации региональной системы. Примечательно, 
что с первых лет независимости Казахстан декларировал 
особый формат взаимодействия с мировыми центрами си-
лы, что в дальнейшем получило название «многовекторной 
политики». Узбекистан же изначально придерживался бо-
лее изоляционистского курса при Исламе Каримове, хотя 
впоследствии сместился в сторону более гибкого подхода.

В условиях присутствия в регионе таких внешних 
игроков, как Россия, Китай, США, Европейский союз 
и Турция, реализовать однозначную одновекторную 
стратегию затруднительно. Одновременное сосущество-
вание интересов Москвы и Пекина, стратегические инте-
ресы Вашингтона и Брюсселя, а также амбициозные ре-
гиональные проекты Анкары создают сложную систему 
балансов, внутри которой Узбекистан и Казахстан ста-
раются обеспечить максимально выгодное для себя по-
ложение. В последние годы многовекторность нередко 
оценивается как инструмент сохранения внешнеполити-
ческого манёвра, однако практика показала, что подоб-
ный курс таит в себе ряд внутренних и внешних рисков: 
от экономических санкций и политических ультиматумов 
до угрозы потери доверия среди ключевых партнёров.

Научная новизна настоящего исследования заключа-
ется в комплексном сравнительном анализе реализации 
многовекторной политики двух крупнейших государств 
Центральной Азии с учётом их политических систем, 
динамики военной промышленности и показателей эко-
номического роста. Используется исключительно стати-
стика, предоставленная в рамках данного исследования, 
а также выдержки из академических работ, цитируемых 
в точном виде согласно первоисточникам.

Методологическая основа включает историко- 
хронологический подход и компаративный анализ: в рабо-
те даётся поэтапная характеристика внешнеполитических 
приоритетов Узбекистана и Казахстана, указываются наи-
более значимые партнеры и основные индикаторы разви-
тия экономики и оборонного сектора. Кроме того, сфор-
мирован критический подход к действующим научным 
позициям, позволивший выявить слабые места многовек-
торного курса, а также обсудить перспективы развития 
стратегий в меняющемся геополитическом ландшафте. 
Такое системное рассмотрение охватывает период с 1991 
по 2024 год и даёт возможность понять общие тенденции 
и различия в действиях Ташкента и Астаны с позиций по-
литической, экономической и военной многовекторности.

Основная часть
Анализ особенностей реализации многовекторной по-
литики в Узбекистане и Казахстане предполагает рас-
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смотрение эволюции внешней стратегии с 2000 года, 
а также привлечение фактических данных, отражаю-
щих экономические, военные и политические аспекты 
деятельности двух государств. Формирование подхода 
к многовекторности у каждого из них происходило в ус-
ловиях активизации региональных сил и трансформации 
мировой системы, где Россия, Китай, США, ЕС и Турция 
выступали в качестве основных центров влияния. Ключе-
вым вопросом становится поиск баланса, позволяющего 
укреплять суверенитет и извлекать экономические выго-
ды, при этом избегая чрезмерной зависимости от како-
го-либо одного партнёра. В первые годы независимости 
Узбекистан по инициативе президента Ислама Каримова 
использовал тактику изоляционизма, которая, согласно 
мнению ряда авторов, способствовала формированию 
авторитарной модели власти, но сдерживала экономи-
ческое взаимодействие. В частности, политика Кари-
мова в 1990-х и начале 2000-х годов была направлена 
на максимальное дистанцирование от любых союзов, 
которые могли бы ограничить суверенитет Узбекистана . 
Одновременно Казахстан, возглавляемый Нурсултаном 
Назарбаевым, с самого начала позиционировал себя как 
государство, открытое для многостороннего сотрудниче-
ства. В отличие от Казахстана, который с самого начала 
проводил политику многовекторности , Узбекистан до се-
редины 2000-х оставался довольно закрытым.

В первой половине 1990-х годов, с учётом глубокого 
экономического спада (ВВП в 1993 году упал до 20 млрд 
долларов, а инфляция в 1992–1993 годах превышала 
2000% ), страна обратилась к активному привлечению 
иностранных инвестиций, в первую очередь в нефтега-
зовую отрасль. Одновременно Казахстан вступил в СНГ, 
стал ключевым инициатором идеи Евразийского сою-
за и подписал множество соглашений с Россией, США 
и ЕС. По данным, в 2000 году ВВП Казахстана достиг 
20,9 млрд долларов, а доля частного сектора в экономи-
ке увеличилась до 65%.

Начало 2000-х для Узбекистана совпало с усилением 
присутствия США в Центральной Азии после терактов 
11 сентября 2001 года и вой ны в Афганистане. Ташкент 
предоставил Вашингтону военные объекты в Карши- 
Ханабаде, а в 2002 году подписал Декларацию о стра-
тегическом партнёрстве с США . Однако тесное сотруд-
ничество с Западом не помешало началу масштабных 
проектов с Китаем, который предоставил Узбекистану 
кредит в размере 600 млн долларов к 2004 году и на-
чал наращивать своё влияние в региональной эконо-
мике . В тот же период Узбекистан формально сохранял 
равновесие между различными векторами, но события 
2005 года (Андижан) привели к резкому охлаждению от-
ношений с ЕС и США, а Россия, напротив, предложила 
поддержку.

Казахстан в 2000–2010 годах укреплял статус одного 
из наиболее динамично развивающихся постсоветских 
государств. Высокие цены на нефть обеспечили рост 
ВВП: уже к 2007 году этот показатель достиг 71 млрд дол-
ларов, а к 2008 году –  98,2 млрд долларов . В то же время 
страна стала участником Шанхайской организации со-
трудничества и продолжала сотрудничество с ОДКБ, что 
подчеркивало важность российско- казахстанского век-
тораВ одном из исследований отмечено, что «Стратегия 
многовекторности позволила Казахстану одновременно 
участвовать в Евразийском экономическом союзе, со-
трудничать с Китаем по инициативе «Один пояс –  один 
путь» . Собственный военно- промышленный комплекс 
начал укрепляться, в том числе через сделки с Израи-
лем и Турцией.

Узбекистан во второй половине 2000-х (2006–2016) 
перешёл к политике ограниченной нормализации. Ислам 

Каримов восстановил каналы взаимодействия с Росси-
ей, подписав несколько энергетических соглашений, 
и одновременно продолжал расширять сотрудничество 
с Китаем. Начиная с 2010–2012 годов, Китай инвести-
ровал в транспортную инфраструктуру (строительство 
железных дорог, энергетические объекты) , а к 2013 году 
в Узбекистане заработала первая очередь газопровода 
«Центральная Азия –  Китай» . Одновременно западные 
контакты оставались сдержанными из-за санкционных 
мер, применённых после Андижана, и критики уровня 
прав человека. Внешняя политика Узбекистана в 2006–
2016 годах представляла собой осторожное лавирова-
ние между Москвой, Пекином и Западом. При этом ту-
рецкое направление тоже начало укрепляться, особенно 
в сфере торгово- экономического взаимодействия и ча-
стичных военных поставок .

Радикальные изменения произошли после смерти 
Ислама Каримова в 2016 году, когда президентом стал 
Шавкат Мирзиёев. Началась либерализация в экономи-
ке, упрощение визового режима с рядом стран и улуч-
шение отношений с соседями (Казахстан, Кыргызстан). 
В 2018 году Ташкент добился статуса наблюдателя в ЕА-
ЭС, а к 2019 году подписал новые соглашения с Китаем, 
что подтвердило расширение многовекторного курса. 
При этом важной особенностью стало то, что Ташкент, 
оставшись вне ОДКБ и ЕАЭС, продолжает балансиро-
вать между Россией, Китаем и США .

Казахстан в 2010–2024 годах также прошёл через не-
сколько трансформаций. На рубеже 2010-х страна всту-
пила в Таможенный союз с Россией и Беларусью, а за-
тем в ЕАЭС, сохранив при этом партнёрские отношения 
с Китаем (участие в «Один пояс, один путь»), Западом 
и Турцией. Рост ВВП к 2019 году достигал 191,9 млрд 
долларов , однако политические перемены в 2022 году, 
связанные с протестами и повышением роли ОДКБ, про-
демонстрировали уязвимость многовекторности в ус-
ловиях внутреннего кризиса . Тем не менее, как ни раз 
подчеркивает Ванг М .: «многовекторная внешняя поли-
тика –  это стратегический подход…», а для государств, 
не обладающих глобальными ресурсами, такой курс ста-
новится механизмом выживания, исходя из этого, для 
малых и средних государств многовекторность стано-
вится ключевым инструментом выживания. Собствен-
ный опыт Казахстана показывает, что экономические 
и дипломатические дивиденды многовекторности высо-
ки, но вынуждают к постоянному лавированию (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ВВП Казахстана и Узбекистана с 1991 
по 2023 гг.

Источник: составлено автором

С экономической точки зрения, исходя из рисунка 
2.1, сравнение Узбекистана и Казахстана демонстриру-
ет существенные различия в уровнях ВВП и масштабах 
привлечения инвестиций. Казахстан к 2023–2024 годам 
имеет более диверсифицированную структуру, где не-
фтегазовая отрасль остаётся ведущей, но при этом ак-
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тивно развивается транспортная и инфраструктурная 
сфера. Узбекистан же стремительно увеличивает объ-
ёмы внешней торговли и получает иностранные инве-
стиции, главным образом из Китая, Турции и стран За-
пада. По данным, в 2023 году ВВП Казахстана достиг 
196,8 млрд долларов при инфляции 8,4% , тогда как ВВП 
Узбекистана составил 147,0 млрд долларов  при инфля-
ции около 9,3% (См. Рис. 2). Обе страны сохраняют тес-
ные экономические контакты с Россией.

Рис. 2. Динамика инфляции в Казахстане и Узбекистане 
с 1996 по 2023 гг.

Источник: составлено автором

Военная многовекторность Казахстана и Узбекиста-
на также существенно различается. Казахстан, будучи 
членом ОДКБ, сохраняет тесные связи с Россией в сфе-
ре вооружений и совместных учений, но одновремен-
но участвует в программе НАТО «Партнёрство ради ми-
ра». Узбекистан, напротив, полностью вышел из ОДКБ 
в 2012 году и с тех пор поддерживает только двусто-
ронние соглашения с Россией, Китаем, Турцией и США. 
В 2001–2005 годах Ташкент активно взаимодействовал 
с Соединёнными Штатами, однако политические разно-
гласия и санкции ограничили это сотрудничество. Со-
гласно статистическим отчётам, Узбекистан в среднем 
импортирует вооружений на сумму около 300 млн дол-
ларов в год . Тактика военного нейтралитета позволяет 
Ташкенту не связывать себя коллективными обязатель-
ствами, что соответствует общей линии многовекторно-
сти.

В культурно- гуманитарном аспекте обе страны при-
влекают внимание Турции, которая оказывает религи-
озное и лингвистическое влияние, особенно через обра-
зовательные инициативы и культурные программы . Для 
Казахстана важным направлением остаётся продвиже-
ние национальной идентичности, переход на латиницу, 
а также сотрудничество с западными университетами . 
Узбекистан при Мирзиёеве реализует реформу обра-
зовательной системы, привлекает инвестиции Турции 
в культурные проекты и активно формирует собствен-
ный международный имидж «открытой страны».

Существенной проверкой для многовекторности ста-
ли глобальные вызовы, включая санкционные ограниче-
ния и трансформацию международных альянсов после 
2022 года. Когда страна проводит многовекторную по-
литику, она неизбежно сталкивается с необходимостью 
лавирования , причём особенно остро эта проблема про-
явилась у Казахстана, который дистанцировался от при-
знания спорных образований в контексте украинского 
кризиса, но при этом вынужден поддерживать стратеги-
ческие отношения с Россией в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Уз-
бекистан формально осудил военные действия на про-
странстве бывшего СССР, но отказался вводить санкции 
против Москвы, продолжая торговать и одновременно 
развивая контакты с Западом. С другой стороны, санк-

ционное давление способствовало переориентации не-
которых российских потоков через Центральную Азию, 
что во многом усилило позицию Казахстана и Узбеки-
стана как транзитных хабов.

С учётом всех перечисленных факторов представ-
ляется, что многовекторная политика по-прежнему бу-
дет определять внешнеполитическую линию Казахстана 
и Узбекистана в ближайшем будущем. Однако сценарии 
развития могут различаться. Для Казахстана, имеющего 
более развитую экономику и высокий уровень участия 
в евразийских интеграционных проектах, критическое 
значение имеет поддержка политической стабильности 
и удержание баланса между Россией, Китаем и Запа-
дом. Для Узбекистана, динамично реформирующегося 
после 2016 года, решающее влияние будет оказывать 
степень готовности к более глубокой экономической ли-
берализации и потенциальному вступлению в ЕАЭС или 
иные форматы. Если Ташкент сохранит гибкий подход, 
то сможет продолжить получать выгоды от китайских ин-
вестиций, турецкой военной поддержки и западных тех-
нологий, не отказываясь окончательно от взаимодей-
ствия с Россией.

Заключение
Рассмотренный сравнительный анализ реализации мно-
говекторной внешней политики Казахстана и Узбеки-
стана с 1991 по 2024 год позволяет сформулировать 
ряд выводов и обобщений. Прежде всего, необходимо 
подчеркнуть, что многовекторность для государств Цен-
тральной Азии стала ключевым инструментом укрепления 
суверенитета и сохранения стратегической автономии. 
И Казахстан, и Узбекистан, столкнувшись после распада 
СССР с тяжёлыми экономическими и политическими про-
блемами, искали пути быстрого восстановления и даль-
нейшего развития. Казахстан выбрал относительно от-
крытый курс, ориентируясь на привлечение иностранных 
инвестиций, преимущественно в нефтегазовую отрасль, 
и на активное участие в интеграционных объединениях, 
таких как ЕАЭС и ОДКБ, при этом установив прочные 
связи с Китаем и Западом. Узбекистан же до середины 
2000-х годов придерживался изоляционистского подхода, 
стремясь избежать жёстких обязательств и сдерживая 
внутренние реформы, что объясняется и особенностями 
политического стиля Ислама Каримова.

Различия в политических системах сыграли важ-
ную роль в формировании внешнеполитического курса. 
Казахстан с первых лет независимости декларировал 
приверженность «многовекторности» и такая политика 
обеспечила стране приток значительных финансовых 
ресурсов, позволила модернизировать нефтегазовый 
сектор и создавать задел для развития оборонной про-
мышленности в сотрудничестве с Турцией и Израилем. 
Узбекистан, напротив, долгое время опасался междуна-
родных объединений, предпочитал сохранять военный 
нейтралитет и выходил из коллективных соглашений. 
Это привело к тому, что Ташкент не вовремя восполь-
зовался возможностями интеграции и в какой-то степе-
ни уступил инициативу в регионе Казахстану, который 
стал ключевым посредником и инвестиционным хабом. 
Однако изменения, последовавшие после 2016 года, по-
казали, что Узбекистан способен за короткий срок пере-
строить внешнюю политику: открытие для инвестиций, 
либерализация внутреннего рынка и укрепление связей 
с Турцией, Китаем и США заметно повысили экономиче-
ский потенциал страны.

Влияние различий в политических системах прояв-
ляется и в том, что Казахстан принимает более актив-
ное участие в военных союзах, а Узбекистан держится 
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военного нейтралитета. Казахстан остаётся в ОДКБ, 
проводит совместные учения, закупает в больших объё-
мах российские и турецкие вооружения, развивает соб-
ственное производство бронетехники и беспилотников. 
Узбекистан же вышел из ОДКБ в 2012 году, предпочи-
тая двусторонний формат сотрудничества с Россией, Ки-
таем и Турцией. В результате у Ташкента отсутствуют 
формальные союзнические обязательства, что повыша-
ет свободу манёвра, но может и осложнять ситуацию при 
возникновении кризисных обстоятельств.

Выявленные проблемные аспекты многовекторного 
курса включают риски балансирования, когда государ-
ства вынуждены лавировать между конфликтующими 
интересами различных партнёров, а также опасность 
утраты доверия, если одна из сторон сочтёт политику 
«усидеть на двух стульях» неуместной или угрожающей 
её стратегическим интересам. В то же время данная 
стратегия при удачном руководстве даёт больше про-
странства для манёвра, позволяя диверсифицировать 
источники инвестиций, развивать внешнюю торговлю 
в разных направлениях и укреплять военный потенциал 
через многостороннее сотрудничество.

Критическая оценка показывает, что, несмотря 
на успехи в экономической либерализации и росте ВВП, 
у обеих стран сохраняются структурные проблемы. Ка-
захстан остаётся сильно зависимым от экспорта нефти, 
что делает его уязвимым к колебаниям цен на энергоре-
сурсы и глобальным рецессиям. Узбекистан, демонстри-
руя внушительные темпы роста, всё ещё сталкивается 
с недостаточным уровнем модернизации инфраструк-
туры, высоким уровнем инфляции и сложностями ре-
формирования финансового сектора. Также сохраняют-
ся риски политической нестабильности, которая может 
внезапно усугубиться из-за нерешённых социальных во-
просов. В этих условиях многовекторность может стать 
не только источником дивидендов, но и фактором уязви-
мости, если внутренние институциональные механизмы 
окажутся не готовы к внешнеполитическому давлению.

Оценивая перспективы на ближайшие годы, можно 
предположить, что государства продолжат курс на мно-
говекторность, поскольку ни одна из сторон не заинте-
ресована в доминировании одного- единственного пар-
тнёра. Казахстан, вероятно, сохранит активное присут-
ствие в ЕАЭС и ОДКБ, но при этом продолжит укреплять 
экономические связи с Западом и Китаем, а также нара-
щивать контакты с Турцией и странами Ближнего Вос-
тока, чтобы избежать риска санкционной изоляции или 
чрезмерной зависимости от Москвы или Пекина. Узбе-
кистан, судя по реформам Мирзиёева, будет выстраи-
вать разнонаправленную дипломатию, учитывая инте-
ресы КНР, США, Турции и Европы, продолжая сотруд-
ничать с Россией в экономической сфере, но удержива-
ясь от военных блоков. Возможным сценарием станет 
дальнейшее сближение со странами Персидского зали-
ва и расширение культурно- гуманитарных программ, что 
позволит Ташкенту упрочить статус одного из лидеров 
в регионе.

Таким образом, многовекторная стратегия Казах-
стана и Узбекистана сохраняется как основная модель 
внешнеполитической деятельности, способная, с одной 
стороны, обеспечить им суверенитет и доступ к мно-
гим рынкам, а с другой –  подвергать риску балансиро-
вания между крупными державами и международными 
организациями, поскольку геополитические противоре-
чия продолжают нарастать. Исходя из анализа, можно 
заключить, что ключевой фактор успеха заключается 
во внутренней консолидации и наличии чёткого плана 
экономического развития. Если лидеры смогут адапти-
ровать многовекторную политику к быстро меняющимся 

международным условиям, то Казахстан и Узбекистан 
сохранят свою автономию и продолжат извлекать выго-
ды от сотрудничества с разными центрами силы. В про-
тивном случае существует риск потери части внешне-
политических партнёров или возникновения внутренних 
кризисов, которые ставят под сомнение устойчивость 
многовекторного курса. Тем не менее, общий тренд ука-
зывает на сохранение такой политики как наиболее ра-
циональной для государств, расположенных в узловом 
регионе, где пересекаются интересы России, Китая, 
США, ЕС и Турции.
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Stroykov S. P.
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This article is dedicated to the comparative analysis of the multi- 
vector foreign policy of Uzbekistan and Kazakhstan from 1991 to 
2024. The study is motivated by the significant role of these two 
states in the Central Asian region and their efforts to balance inter-
actions with global power centers (Russia, China, the United States, 
the European Union, and Turkey). The research relies on statistical 
data on the economy and the military- industrial complex, allowing 
for the tracing of the evolution of both countries’ strategies over the 
years and the identification of similarities and differences in their 
approaches to international affairs. The study employs comparative 
analysis, case studies, and content analysis of foreign policy doc-
uments, with particular attention paid to the periods, 1991–2000, 
2000–2010, and 2010–2024. The article examines political, eco-
nomic, and military aspects of multi- vector diplomacy, as well as 
cultural and humanitarian cooperation. The author critically assess-
es existing research, highlighting problematic areas and vulnerabil-
ities in the policies of Kazakhstan and Uzbekistan, and offers per-
sonal conclusions regarding forecasts and potential transformations 
in their multi- vector course. This work will be useful for specialists in 
international relations, regional studies, and anyone interested in the 
dynamics of political processes in Central Asia.

Keywords: Multi-vector foreign policy; Kazakhstan; Uzbekistan; 
Central Asian geopolitics; Eurasian integration; military- political co-
operation; economic integration; regional security.
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Эволюция политической структуры в Ираке: от авторитаризма к демократии
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Политическая система Ирака после 2003 года представляет 
собой один из наиболее показательных примеров попытки 
демократизации в условиях поставторитарного конфликта, 
внешнего вмешательства и глубокой социокультурной фраг-
ментации. Целью исследования является анализ политической 
трансформации Ирака от авторитарного режима к формально 
демократической модели управления. В работе ставится зада-
ча выявить ключевые этапы и механизмы институциональных 
изменений, а также оценить влияние внутренних (этноконфес-
сиональных, идеологических) и внешних (геополитических) 
факторов на процесс демократизации. В качестве гипотезы вы-
двигается положение о том, что формирование новой полити-
ческой системы Ирака носит противоречивый характер: при на-
личии демократических институтов сохраняются авторитарные 
практики и слабая функциональность институтов. Методологи-
ческая база исследования включает исторический, институци-
ональный, сравнительный и политико- психологический анализ. 
Установлено, что политическая структура Ирака развивается 
в формате «демократического авторитаризма», в котором 
внешняя атрибутика демократии сочетается с ограниченной 
политической конкуренцией и сегментированным управлени-
ем. Особое внимание уделяется концептам «функциональной 
инертности» и «контролируемого плюрализма», объясняющим 
устойчивость недемократических элементов в новой системе. 
Полученные результаты позволяют глубже понять специфику 
постконфликтной демократизации и формируют базу для ана-
лиза аналогичных переходных политических моделей.

Ключевые слова: демократизация, авторитаризм, политиче-
ская трансформация, институциональный анализ, Ирак.

Ирак, страна с непростым прошлым, пережившая не-
мало потрясений и переосмыслений, проводит свои по-
литические преобразования в последовательности, от-
меченной турбулентностью и переосмыслением: от ран-
него зарождения «месопотамской цивилизации» –  обо-
значения первобытной колыбели человеческой орга-
низации и управления –  до современного государства, 
возникшего после Первой мировой вой ны, каждая эпо-
ха свидетельствует о продвижении Ирака к отдельной 
политической идентичности. Цель данной исследова-
тельской статьи –  очертить траекторию развития Ира-
ка, проследив эволюцию от «авторитарного правления», 
воплощенного во второй половине XX века, к зарожда-
ющейся «демократической структуре» –  с учетом труд-
ностей, лежащих в основе политического аспекта реги-
она (сложностей, усугубляемых такими факторами, как 
сектантство, международные интервенции и внутренняя 
динамика власти). В «рамках современных междуна-
родных отношений» политическая метаморфоза Ирака 
предлагает критические выводы: она служит примером 
проблем демократизации в регионе, для которого харак-
терно столкновение исторических наследий и геополи-
тических интересов, а также освещает тонкости государ-
ственного строительства под внешним влиянием.

Формирование Ирака как «современного государ-
ства» после Первой мировой вой ны –  эпоха, отмечен-
ная стратегической колониальной реструктуризацией, –  
представляется показательным примером навязанного 
извне государственного строительства в условиях по-
литической нестабильности: британские мандаты сы-
грали каталитическую роль, организовав переход Ира-
ка из ряда этнически и религиозно разнообразных ре-
гионов в единое политическое образование; эта транс-
формация, однако, породила укоренившиеся сложно-
сти в национальной идентичности Ирака, что привело 
к устойчивым межрелигиозным противоречиям [9]. Пе-
риод монархии (1932–1958 гг.) ознаменовал собой пер-
вую попытку централизованного управления Ираком 
при короле Фейсале I, который стремился объединить 
племенные и религиозные фракции Ирака в рамках мо-
нархии, хотя эти усилия по достижению единства посто-
янно подрывались как внутренними разногласиями, так 
и внешним давлением, особенно влиянием Великобри-
тании на внутреннюю и внешнюю политику [7]. На сме-
ну этой эпохе пришел республиканский период, начав-
шийся в 1958 году, –  период повышенной «политической 
радикализации», кульминацией которого стало приход 
к власти в 1968 году партии Баас –  фракции, которая ут-
вердилась благодаря идеологической жесткости и укре-
пила контроль, отдав предпочтение лояльности партий-
ным структурам перед национальной сплоченностью; 
политический аспект Ирака резко изменился, поскольку 
государственный аппарат стал инструментом как идео-
логической пропаганды, так и централизованного авто-
ритаризма [14].

Приход к власти Саддама Хусейна в 1979 году оз-
наменовал собой укрепление «авторитарного режима», 
отличающегося жесткой, вертикально интегрирован-
ной структурой власти: конструкцией, укрепленной лич-
ной преданностью и идеологической согласованностью 
в рядах партии Баас –  партийного аппарата, который 
не только централизовал власть, но и систематизировал 
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механизмы контроля над инакомыслием («монолитная 
иерархия» с квазивоенной системой подчинения, про-
низывающей каждый государственный институт) [15]. 
В рамках этой архитектуры правление Хусейна прояв-
лялось как всемогущая система, призванная обеспечить 
преданность его фигуре, укрепляя его роль в качестве 
неприступного эпицентра иракской политической матри-
цы; роль «Сил безопасности», включающих Республи-
канскую гвардию и государственные разведывательные 
службы, играла важную роль в поддержании этой геге-
монии –  они служили инструментами принудительного 
управления, которые фактически сводили на нет оппо-
зицию и ограничивали права человека, действуя под за-
весой «юридического оправдания» соображений безо-
пасности [16].

Поддержание власти такого режима обеспечива-
лось систематическим подавлением гражданских сво-
бод и политического плюрализма: цензура прессы, унич-
тожение политического инакомыслия и подавление пу-
бличных собраний осуществлялись с неукоснительной 
последовательностью –  в условиях, характеризующих-
ся «культурой подчинения и лояльности» (укорененной 
с помощью пропаганды и страха), которая определяла 
социально- политическую ориентацию иракского обще-
ства [6]. Одновременно внешняя политика Саддама ко-
лебалась между стратегическими альянсами и антагони-
стическими позициями, примером чего является ирано- 
иракская вой на (1980–1988) –  конфликт, истощивший 
экономические ресурсы Ирака, но укрепивший нарра-
тив режима о «внешней угрозе», тем самым оправдывая 
внутренние репрессии и усиливая националистические 
настроения под руководством Хусейна [1].

Данная эпоха также стала свидетелем участия Ирака 
в международных конфликтах, включая вторжение в Ку-
вейт в 1990 году, что привело к жестким санкциям и меж-
дународной изоляции: санкции, которые, как ни парадок-
сально, усилили власть Саддама над Ираком, укрепив 
контроль государства над основными ресурсами –  фе-
номен «изоляционистской устойчивости», который по-
родил лояльность через зависимость от государствен-
ных поставок (неявный механизм контроля в условиях 
материального дефицита) [10]. Эпоха Саддама Хусейна, 
таким образом, олицетворяет связь между авторитариз-
мом и конфликтом, где внутреннее подавление и стра-
тегические международные отношения в совокупности 
поддерживали режим, который использовал как психо-
логический, так и физический контроль для поддержа-
ния своей власти, создавая модель авторитарного прав-
ления, устойчивую к внешнему давлению, но внутренне 
неустойчивую в своей опоре на принуждение.

Вторжение коалиционных сил в Ирак в 2003 году ста-
ло решающим разрывом в геополитической ткани реги-
она: операция, якобы проводившаяся под эгидой про-
движения «демократических реформ» и обеспечения 
региональной стабильности, привела к быстрому де-
монтажу баасистского правительства Саддама Хусей-
на –  структуры, характеризующейся жестким авторита-
ризмом и контролем над политическим аппаратом Ирака 
[5]. Непосредственным следствием этого свержения ста-
ло не просто падение режима, а начало фундаментально 
преобразующей, хотя и противоречивой, интервенции: 
оккупация и формирование временной администрации 
ознаменовали сдвиг в локусе власти, в котором Времен-
ная коалиционная администрация (ВКА) функциониро-
вала как административный и символический посред-
ник, связывая прежнюю политическую парадигму Ира-
ка с предполагаемой демократической структурой (хотя 
и чреватой неопределенностью в отношении ее адаптив-
ности и устойчивости) [7]. Период оккупации привнес 

не только структурную, но и идеологическую нестабиль-
ность в системы управления Ирака, продемонстрировав 
«переходный этап», который был омрачен проблемами 
суверенитета, экономической дестабилизацией и воз-
никновением межконфессиональной напряженности, 
усугубленной быстрым демонтажем прежних институ-
тов; поэтому этот период является примером навязан-
ной извне смены режима, поднимая критические вопро-
сы об эффективности принудительной демократизации 
в политически трудных условиях [12].

Переходный период 2003–2005 годов в Ираке являет-
ся примером политически этапа, который был обуслов-
лен созданием «Временного управляющего совета Ира-
ка» (ВУСИ), временного органа, призванного управлять 
переходом Ирака от авторитаризма к самоуправлению –  
деликатный процесс, отмеченный геополитической на-
пряженностью и внутренней нестабильностью. IIGC, хотя 
теоретически и представлял разнообразное население 
Ирака, столкнулся с внутренними противоречиями: он 
стремился продвигать «демократические принципы», 
но сам не обладал демократической легитимностью; 
поэтому его авторитет постоянно оспаривался внутрен-
ними и внешними группировками, которые видели в его 
создании символ оккупации, а не автономии [16]. Вре-
менная структура заложила основу для новой конститу-
ционной структуры, разработанной в 2004 году с целью 
формализации демократического управления –  процесс, 
чреватый идеологическими разногласиями, отражавши-
ми укоренившееся в Ираке сектантство и конкурирую-
щие интересы политических элит, стремившихся сохра-
нить свои позиции в рамках формирующейся полити-
ческой парадигмы (модель будет определять последую-
щие проблемы управления Ираком) [15].

Ратификация конституции 2005 года положила нача-
ло «первым демократическим выборам в Ираке» –  со-
бытию, призванному символизировать символический 
разрыв с авторитаризмом. Несмотря на то что эти вы-
боры стали революционными, они подчеркнули огра-
ниченность и «хрупкость» демократического процесса 
в условиях фрагментированного политического аспекта 
Ирака: столкнувшись с проблемами логистики, насили-
ем на религиозной почве и низким доверием избирате-
лей, избирательный процесс выявил динамику, препят-
ствующую плавному переходу к демократии –  конфликт-
ные модели, отражающие укоренившиеся сектантские 
расколы, укоренившиеся в иракском обществе [3]. В ре-
зультате переход столкнулся с серьезными проблема-
ми, и не в последнюю очередь с вопросом безопасности, 
когда эскалация насилия представляла прямую угрозу 
легитимности и эффективности вновь созданных ин-
ститутов. Постоянная нестабильность высветила взаи-
мозависимость между «политической стабильностью» 
и институциональным доверием (где первое оставалось 
недостижимым в условиях продолжающейся повстанче-
ской деятельности) [10].

Социокультурная динамика этого периода также ока-
залась критически важным фактором, препятствующим 
достижению политического консенсуса: традициона-
листские элементы в иракском обществе –  связанные 
племенными и сектантскими узами –  подрывали демо-
кратические идеалы, провозглашенные новой консти-
туцией; они оказывали противодействующее давление, 
которое затрудняло усилия по внедрению инклюзивно-
го управления, создавая циклическую дилемму, когда 
демократические механизмы использовались, но им 
по-прежнему препятствовала социально- политическая 
инерция укоренившихся властных структур [4]. Переход-
ный период, таким образом, представляет собой пере-
сечение устремлений и противоречий, этап, на котором 
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зарождающиеся демократические институты Ирака бо-
ролись на фоне исторических непредвиденных обстоя-
тельств и социально- политической фрагментации, под-
черкивая нюансные сложности в стремлении Ирака вы-
йти за рамки авторитарного наследия своего прошлого.

Принятие конституции Ирака в 2005 году стало осно-
вополагающим шагом на пути перехода страны к демо-
кратии: она создала «федеральную демократическую 
структуру», призванную распределить власть между 
несколькими уровнями управления, уравновесив цен-
тральную власть и региональную автономию –  важную, 
но спорную структуру, призванную учесть неоднород-
ность населения Ирака. Эта правовая база способство-
вала формированию новых государственных институ-
тов, которые должны были стать опорой зарождающе-
гося демократического порядка; институты включали 
Совет представителей и различные судебные органы 
(каждый из которых был призван обеспечить разделе-
ние властей –  важнейший противовес историческому на-
следию централизованного авторитаризма в Ираке) [3].

Организация парламентских и местных выборов 
в рамках этой системы выявила структурные проблемы, 
присущие демократизации в условиях фрагментирован-
ной политической среды: избирательные процессы, хотя 
и носили формальный характер, часто отражали основ-
ные сектантские и этнические разногласия –  напряжен-
ность, которая ставила под угрозу демократическую эф-
фективность выборных органов; выборы стали не про-
сто процедурными шагами на пути к представительству, 
а ареной борьбы за легитимность среди многообразных 
общин Ирака [5]. В ходе этих выборов выявилось диа-
лектическое противоречие, когда демократические ин-
ституты –  хотя теоретически и инклюзивные –  пытались 
преодолеть «социальную инерцию» сектантства; это 
противоречие усугублялось периодическими волнами 
терроризма и сектантского насилия, которые служили 
одновременно симптомами и катализаторами внутрен-
него раскола Ирака.

Решая эту проблему, государственные институты ре-
ализовывали различные контртеррористические страте-
гии, направленные на подавление повстанческих груп-
пировок (таких как «Аль- Каида в Ираке») 1 и снижение 
уровня насилия на религиозной почве; эти усилия часто 
подчеркивали ограниченность новых структур управле-
ния Ираком, поскольку основные социальные расколы 
сохранялись, демонстрируя диалектическую прогрес-
сию от создания институтов к необходимости интегра-
ции общества –  цикл, в котором каждая мера контроля 
требовала переоценки демократических принципов [10]. 
Устойчивость межконфессионального конфликта высве-
тила противоречия внутри иракской «демократической 
парадигмы»: конституция, хотя и была структурно проч-
ной, не могла полностью нейтрализовать историческую 
вражду и социальное неравенство –  динамика, которая 
иллюстрирует сложность демократических преобразо-
ваний в Ираке как итеративного процесса адаптации, 
переговоров и институциональной устойчивости.

Вывод американских вой ск в 2011 году знаменует 
собой поворотный момент в новейшей истории Ирака: 
в результате этого ухода исчезла значительная стабили-
зирующая сила, оставив зарождающиеся иракские ин-
ституты преодолевать эскалацию межрелигиозных про-
тиворечий без внешней поддержки. Сдвиг усилил тре-
щины в социально- политической структуре Ирака, соз-
дав основу для возобновления межрелигиозной борьбы 
(следствие различий в политических целях этнических 

1 Запрещенная террористическая организация на террито-
рии РФ

и религиозных групп Ирака). Сектантское закрепоще-
ние» росло по мере того, как политические фракции 
объединялись с различными религиозными идентично-
стями, что, в свою очередь, усиливало фрагментацию 
общества; политическое объединение создавало само-
поддерживающийся цикл раскола, усиливая антагонизм 
по этноконфессиональному признаку и препятствуя тем 
самым формированию целостной национальной иден-
тичности.

Возникновение ИГИЛ 2 в 2014 году стало «трансна-
циональной угрозой», которая использовала внутрен-
ние разногласия Ирака: ИГИЛ2 воспользовалось вакуу-
мом, образовавшимся в результате слабости государ-
ства, установив территориальный контроль в районах 
с исторически слабым государственным присутствием; 
повстанческое движение ИГИЛ2 потребовало многосто-
роннего военного ответа, втянув Ирак в союзы с внеш-
ними силами, включая западных и региональных игро-
ков, чтобы сдержать и ликвидировать структуры ИГИЛ* 
[12]. Последствия падения ИГИЛ2 выявили социально- 
политические последствия: этап восстановления высве-
тил институциональную хрупкость Ирака, поскольку 
региональные ополчения (сформированные в ответ 
на действия ИГИЛ2) часто сохраняли автономию, ослож-
няя усилия правительства по восстановлению контроля. 
Эти ополчения стали метонимами «фрагментированно-
го суверенитета» Ирака, символизируя борьбу государ-
ства за объединение различных военных и политических 
структур в рамках централизованной демократической 
структуры [8].

В настоящее время демократический аспект Ирака 
сталкивается с проблемами: политический застой стал 
серьезным препятствием, корни которого лежат в сохра-
няющемся сектантстве и институциональной неэффек-
тивности, подрывающей законодательные процессы –  
сектантские элиты продолжают доминировать в полити-
ческих структурах, что приводит к частым тупиковым 
ситуациям и подрывает функциональность управле-
ния. Внутренняя фрагментация подчеркивает парадокс 
в процессе демократизации Ирака: хотя демократиче-
ские институты формально существуют, они ограниче-
ны социальной и политической фрагментацией, которая 
делает их функционально инертными, обнажая диссо-
нанс между теоретической структурой демократии и ее 
прагматической реализацией [5]. Современная полити-
ческая ситуация в Ираке, таким образом, иллюстрирует 
«неполную демократизацию», когда формальные атри-
буты демократии сосуществуют с глубинными структу-
рами, сохраняющими нестабильность. Сближение пока-
зывает, что демократическая эволюция Ирака остается 
непростой в исторических, социальных и политических 
сложностях, которые ставят под вопрос способность 
к целостному государственному управлению.

Политическая структура Ирака, преобразованная 
историческими эпохами, демонстрирует путь, одновре-
менно раздробленный и последовательный: от постко-
лониального формирования в качестве монархического 
государства, через авторитарную парадигму, в которой 
доминировала партия Баас, к непрочному процессу де-
мократизации, начатому после 2003 года; каждый этап, 
дискретный, но взаимосвязанный, вносит свой вклад 
в совокупную «политическую морфологию», уникальную 
для Ирака, отмеченную социально- политическими двой-
ственностью и внутренними контрастами. Успехи демо-
кратической эволюции в Ираке проявляются в формаль-
ных структурах –  парламентских органах, избиратель-

2 Запрещенная террористическая организация на террито-
рии РФ.
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ных механизмах и конституционных реформах, –  но при 
этом остаются связанными со структурными ограниче-
ниями: межконфессиональными противоречиями, инсти-
туциональной хрупкостью и непостоянством управления, 
которые ограничивают сферу охвата демократизации 
и ослабляют ее влияние на стабильность. Поэтому неу-
дачи проявляются не просто как индивидуальные недо-
статки, а как отражение системного диссонанса –  коле-
бания между демократическими устремлениями и уко-
ренившейся «политической инерцией», в ходе которых 
теоретические основы демократии сталкиваются с праг-
матическими препятствиями, что подтверждает слож-
ность адаптации демократических норм в социокультур-
ном аспекте Ирака.

Перспективы демократической траектории Ирака за-
висят от взаимодействия между укреплением государ-
ства и трансформацией гражданского общества: Вопрос 
о том, сможет ли плюралистическая полития Ирака эво-
люционировать к сплоченному демократическому обще-
ству, способному преодолеть фракционные интересы 
в пользу унитарной гражданской идентичности, остает-
ся умозрительным, но сдержанно оптимистичным –  оп-
тимизм, сдержанный исторической цикличностью поли-
тических экспериментов и реформ; потенциал длитель-
ной демократизации в Ираке зависит от баланса меж-
ду адаптивными структурами управления и устойчивым 
вовлечением различных групп населения Ирака. Опыт 
Ирака имеет критическое значение для понимания де-
мократизации в ближневосточном регионе –  наглядная 
парадигма как возможностей, так и ограничений, при-
сущих пост-авторитарным переходам; Ирак демонстри-
рует итеративную природу демократизации как рекур-
сивного процесса, при котором «политическая рекон-
струкция» требует не только системных преобразова-
ний, но и социокультурных реконструкций, выходящих 
за рамки немедленных политических реформ, закрепляя 
демократическую устойчивость в структуре общества.
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EVOLUTION OF THE POLITICAL STRUCTURE IN IRAQ: 
FROM AUTHORITARIANISM TO DEMOCRACY

Khalaf Yasser Ahmed Khalaf
Peoples’ Friendship University of Russia

The political system of Iraq after 2003 represents one of the most 
illustrative examples of democratization attempts under conditions 
of post-authoritarian conflict, external intervention, and profound so-
ciocultural fragmentation. The aim of this study is to analyze Iraq’s 
political transformation from an authoritarian regime to a formally 
democratic model of governance. The research seeks to identify 
key stages and mechanisms of institutional change and to assess 
the impact of internal (ethno- confessional, ideological) and external 
(geopolitical) factors on the democratization process. The central 
hypothesis suggests that the formation of Iraq’s new political system 
is inherently contradictory: while democratic institutions are formal-
ly established, authoritarian practices persist, and institutional func-
tionality remains weak. The methodological framework includes his-
torical, institutional, comparative, and political- psychological analy-
sis. The study finds that Iraq’s political structure is evolving within 
the format of «democratic authoritarianism», where the external at-
tributes of democracy coexist with limited political competition and 
segmented governance. Particular attention is paid to the concepts 
of «functional inertia» and «controlled pluralism», which help explain 
the resilience of undemocratic elements within the new system. The 
results provide a deeper understanding of the specific nature of 
post-conflict democratization and offer a basis for analyzing similar 
transitional political models.

Keywords: democratization, authoritarianism, political transforma-
tion, institutional analysis, Iraq.
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Развитие политических ценностей и идеалов китайского общества: 
на примере инициативы «Один пояс –  один путь»

Чжан Цзинюнь,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный университет
E-mail: Jingyun959@yandex.ru

В статье проведено исследование развития политических 
ценностных оснований и идеалов современного китайского 
общества на примере инициативы «Один пояс –  один путь». 
В условиях трансформации архитектуры мирового порядка по-
литические ценности и идеалы китайского общества опираются 
на историческую память и традиционные ценности китайской 
политической культуры, ориентированные на осознание единой 
судьбы человечества и углубление всестороннего сотрудниче-
ства стран мирового сообщества в рамках инициативы «Пояс 
и путь», раскрывающей потенциал многополярного мироу-
стройства. В статье использованы аналитические и логические 
методы, метод анализа научной литературы и нормативно- 
правовых актов. По результатам проведения исследования 
определено, что детерминантой политических ценностных ос-
нований и идеалов современного китайского общества высту-
пает классическая социалистическая доктрина с «китайской 
спецификой», сфокусированная на самореализации трудящих-
ся и достижении общественного блага и справедливости. Эле-
менты политических ценностей и идеалов современного китай-
ского общества базируются на общей политической культуре 
и включают в свой состав: традиционные ценности китайского 
народа, специфику характера национальной духовной культу-
ры, специфику характера исторической ментальности и преем-
ственности китайского народа, морально- нравственный кодекс 
китайского народа, сложившийся в рамках конфуцианского, 
даосского и буддийского учений. Сделан вывод, что в текущих 
условиях актуальным трендом современного китайского обще-
ства является формирование активной гражданской позиции 
и патриотизма, готовности китайского народа к защите нацио-
нальных интересов страны через углубление всестороннего 
сотрудничества и взаимодействия стран мирового сообщества 
в рамках инициативы «Пояс и путь».

Ключевые слова: китайское общество, политические ценно-
сти, идеалы, общественное благо, справедливость, традицион-
ные ценности, патриотизм, национальные интересы.

Введение
Главную повестку в сфере развития международного 
сотрудничества Китайской Народной Республики с дру-
гими странами мирового сообщества формируют поли-
тические ценностные основания и идеалы современного 
китайского общества.

Китай для улучшения своего международного поло-
жения в глобальном масштабе реализует свою внешнюю 
политику на платформе многополярности, выступающей 
в качестве стратегической отправной точки для достиже-
ния консенсуса международного взаимодействия стран 
Евразии, Ближнего Востока и Африки на базе ключево-
го элемента китайской инициативы «Один пояс –  один 
путь», предполагающей сохранение аксиологии китай-
ского общества в аспекте преемственности ценностей 
молодым поколением китайского народа.

В текущей ситуации происходит полное размежева-
ние позиций ряда стран мирового сообщества в полити-
ке, безопасности, идеологии, экономической, финансо-
вой, технологической сферах, а также в гуманитарной 
культуре [5; 8].

Экономическая интеграция стран мирового сообще-
ства в рамках реализации китайской инициативы «Пояса 
и пути» является ключевым вектором поддержки гло-
бальных инициатив Китая, отвечающих целям Устойчи-
вого развития ООН до 2030 года, что подчеркивает ак-
туальность проведения исследования политических цен-
ностных оснований и идеалов современного китайского 
общества.

Материалы и методы исследования
При проведении исследования использованы аналити-
ческие и логические методы, метод анализа научной 
литературы и нормативно- правовых актов, на основании 
которых: определены основные политические ценностные 
основания и идеалы современного китайского общества, 
исследованы их элементы, включающие в свой состав: 
традиционные ценности, характер национальной духов-
ной культуры, историческую ментальность, морально- 
нравственный кодекс китайского народа и выявлен ак-
туальный тренд, нацеленный на формирование активной 
гражданской позиции и патриотизма китайского наро-
да и его готовности к защите национальных интересов 
страны через углубление всестороннего сотрудничества 
и взаимодействия стран мирового сообщества в рамках 
китайской инициативы «Пояс и путь», предполагающего 
сохранение аксиологии китайского общества в аспекте 
преемственности ценностей молодым поколением ки-
тайского народа.

Результаты и обсуждения
Внешняя политика Китайской Народной Республики на-
целена на создание условий, призванных к устойчивому 
и безопасному развитию государства. Аксиологические 
установки китайского народа, базирующиеся на основах 
конфуцианского, даосского и буддийского учений и цен-
ностном содержании уникальной традиционной культуры, 
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формируют политические ценностные основания и иде-
алы современного китайского общества, так как они на-
ходятся во взаимосвязях с национальными интересами 
и внешней политикой китайского государства, задают 
тон восприятия внешних сношений Китая с окружающи-
ми странами и населяющими их народами, определяют 
стратегию государства на международной арене и реша-
ют вопросы обеспечения безопасности [9].

Основные ценностные элементы вышеуказанных 
учений опираются на этику ненасилия, нейтралитета 
и принципы гармонии и составляют основу политики Ки-
тайской Народной Республики, но в тоже время указы-
вают на необходимость обороны государства: праведная 
(«добродетельная») вой на, не имеющая экспансионист-
ский характер [7]. Защита исторически сложившейся 
ценностно- культурной системы современного китайско-
го общества от каких-либо внешних влияний, посяга-
тельств и военных конфликтов, напрямую связана с па-
триотизмом и выступает значимым фактором развития 
страны.

Вызовы и угрозы современности диктуют необхо-
димость укрепления взаимодействия китайского госу-
дарства, общественных организаций в рамках военно- 
патриотического и духовно- нравственного воспитания 
современного китайского общества, укрепляющего на-
циональную безопасность КНР на современном уровне. 
Политические ценностные основания включают в свою 
структуру социально значимые традиционные ценности: 
гражданственность, патриотизм, коллективизм и соци-
альное служение.

Патриотизм положительная универсальная цемен-
тирующая современное китайское общество идея. Вну-
треннее спокойствие, надёжность, мужественность и ре-
шительность, уверенность в себе, выступают в качестве 
свой ств характера современного китайского общества. 
Спорт, физическая культура, саморазвитие: чтение, са-
мообразование, социальная помощь и волонтёрство, 
формируют у современного китайского общества готов-
ность к профессиональной деятельности и к защите го-
сударства и способствуют нормальной организации сво-
бодного времени и образа жизни.

Этический аспект развития современного китайского 
общества подчеркивается непрерывным совершенство-
ванием волевых, духовно- нравственных качеств и цен-
ных черт характера китайского народа: смелость, реши-
тельность, целеустремлённость, настойчивость, самоо-
бладание, мужественность, стойкость, сила воли, стрес-
соустойчивость, дисциплина, субординация, этичность, 
учтивость, культура поведения, уважение, честность, 
благородство, отзывчивость, порядочность.

Ценностное содержание уникальной традиционной 
культуры китайской цивилизации обеспечивает воспри-
ятие нацией самой себя и восприятие нацией окружаю-
щей действительности. Политические ценности и идеа-
лы современного китайского общества предстают в ка-
честве явлений, имеющих приоритетное значение для 
действительности, в которой функционирует общество, 
объединённое общей историей и именно на их основе, 
формируется государственная идеология и политиче-
ская доктрина Китая [1].

Политические ценностные основания и идеалы ба-
зируются на платформе высокочастотных терминов, 
которые использует современное китайское общество: 
«великое возрождение китайской нации», «высококаче-
ственное развитие», «китайская модернизация», «поли-
тика реформ и открытости», «передовая социалистиче-
ская культура», «положение народа как хозяина стра-
ны» [6]. Возможно привести примеры терминов экономи-
ческой и военной сферы: «глобально ориентированная 

сеть зон свободной торговли высокого стандарта» и «аб-
солютное руководство народной армией со стороны пар-
тии», «могучая китайская армия» [6].

Историческая ментальность обеспечивает глубинное 
самовосприятие современного китайского общества, ко-
торое имеет свое особое отношение к негативным исто-
рическим событиям, представленным периодами интер-
венции со стороны западных держав (1840–1860 года 
период Опиумных вой н и 1937–1945 года период оккупа-
ции Японией территории Северного Китая) [4]. Офици-
альные документы КНР и выступления государственного 
лидера страны Си Цзиньпиня отражают невозможность 
допущения в будущем подобной зависимости и необхо-
димость возврата передовых позиций в мировой эконо-
мике и международных отношениях [2].

Современное китайское общество приняло интегра-
ционный тренд межстранового взаимодействия и вос-
принимает мировой порядок как баланс и гармонию для 
устойчивого развития своей страны. Опираясь на мате-
риалы доклада Си Цзиньпина на XX Всекитайском съез-
де КПК, отметим что к 2049 году КНР планирует создать 
«могучее, богатое, демократическое, цивилизованное, 
гармоническое и модернизированное социалистическое 
государство» [3]. Инструментом, обеспечивающим ре-
ализацию межстранового взаимодействия с китайской 
спецификой, выступает проект «Один пояс –  один путь», 
который направлен на развитие интеграционного взаи-
модействия стран Евразии, Ближнего Востока и Африки.

Политические ценностные основания и идеалы со-
временного китайского общества формируют главную 
повестку в сфере развития международного сотрудни-
чества КНР с другими странами мирового сообщества, 
реализуемую внешней политикой Китая для улучшения 
своего международного положения в глобальном мас-
штабе на платформе многополярности, выступающей 
в качестве стратегической отправной точки при дости-
жении консенсуса стран Евразии, Ближнего Востока 
и Африки на базе ключевого элемента китайской ини-
циативы «Один пояс –  один путь» в рамках реализации 
международного взаимодействия.

Политические ценностные основания и идеалы со-
временного китайского общества базируются на плат-
форме таких терминов, как «независимость страны» 
и «самостоятельность страны», что позволяет китайско-
му народу создавать материальные условия для постро-
ения социализма и выступать в качестве центра силы 
развивающихся экономик большинства стран мира, уси-
ливая в том числе и их стремление к справедливому ми-
ру: честному мировому политическому, экономическому, 
торговому, финансовому, культурному и прочему взаи-
модействию.

Политические ценностные основания и идеалы со-
временного китайского общества в рамках реализации 
инициативы «Один пояс –  один путь» не терпят конфрон-
тационность и конфликтность при организации между-
народного взаимодействия и требуют наличия гармо-
ничных и многосторонних кооперационных отношений 
(подлинная многосторонность) между странами миро-
вого сообщества.

Основной тенденций, которая имеет позитивное зна-
чение для развития Китайской Народной Республики 
выступает экономическая глобализация. Политические 
ценностные основания и идеалы современного китай-
ского общества демонстрируют высокую степень актив-
ности в сфере политики реформ и открытости, извлекая 
из экономической глобализации выгоды для развития 
страны и укрепления благосостояния китайского народа.

Политические ценности и идеалы современного ки-
тайского общества в рамках реализации инициативы 
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«Один пояс –  один путь» нацелены на продвижение меж-
дународного сотрудничества. Глобализация, экономи-
ческая интеграция, вектора развития и международные 
промышленные цепи чаще всего определяются в поли-
тических китайских терминах.

Благодаря данному фактору, Китай в текущее вре-
мя –  крупнейшая торговая держава, главный производ-
ственный центр мировой экономики и инфраструктур-
ный гигант мирового рынка. Данным достижениям ки-
тайского государства способствовали сформированные 
за время правления КПК Китая политические ценности 
и идеалы у китайского народа, которыми теперь облада-
ет современное китайское общество.

Политические ценностные основания и идеалы со-
временного китайского общества в рамках реализации 
инициативы «Один пояс –  один путь» сфокусированы 
на продвижении всесторонней инклюзивной и выгодной 
китайскому государству, и обществу экономической гло-
бализации; сфокусированы на формировании справед-
ливой мировой валютно- финансовой, производственно- 
кооперационной и торговой системы; сфокусированы 
на расширении влияние стран с формирующимися рын-
ками и развивающихся стран в глобальном экономиче-
ском управлении; сфокусированы на развитии регио-
нальной и международной интеграции в рамках объе-
динений ШОС, АТЭС и БРИКС, дающих Китайской На-
родной Республике больше возможностей для развития.

Главный приоритет Китайской Народной Республи-
ки в рамках в рамках реализации инициативы «Один 
пояс –  один путь» при организации международного 
взаимодействия стран мирового сообщества опирает-
ся на политические ценностные основания и идеалы со-
временного китайского общества, требующие постепен-
ного достижения компромиссов, поиска точек соприкос-
новения при разрешении актуальных международных 
вопросов в рамках построения нового, справедливого 
и рационального мирового политического и экономиче-
ского порядка и требующие дальнейшего его совершен-
ствования.

В текущей ситуации происходит полное размеже-
вание позиций ряда стран мирового сообщества в по-
литике, безопасности, идеологии, экономической, фи-
нансовой, технологической сферах, а также в гумани-
тарной культуре. Политические ценностные основания 
и идеалы современного китайского общества в рамках 
реализации инициативы «Один пояс –  один путь» это 
целостная конструкция, традиционно сфокусированная 
на реальном мире, поскольку эта китайская мировоз-
зренческая концепция не ограничивается одним регио-
ном или уголком земного шара, а включает в себя «со-
общества единой судьбы для всего человечества». В ос-
нове этой концепции лежит идея мирного сосуществова-
ния, дружбы и сотрудничества стран со своими особен-
ностями политического устройства, религии, устройства 
общественно- правовых систем, культуры, обычаев, об-
раза мышления, идеологии, цивилизации и ценностных 
ориентиров.

Выводы
Таким образом, подводя итоги исследования можно сде-
лать вывод о том, что в условиях трансформации архи-
тектуры мирового порядка политические ценности и иде-
алы китайского общества ориентированы на осознание 
единой судьбы человечества и углубление всестороннего 
сотрудничества стран мирового сообщества в рамках 
китайской инициативы «Пояс и путь», раскрывающей 
потенциал многополярного мироустройства.

Детерминанта политических ценностных оснований 
и идеалов современного китайского общества выраже-
на в виде социалистической доктрины Китайской Народ-
ной Республики, сфокусированной на достижении обще-
ственного блага и справедливости за счет самореализа-
ции трудящихся.

Элементы политических ценностей и идеалов совре-
менного китайского общества в рамках реализации ини-
циативы «Один пояс –  один путь» опираются на общую 
политическую культуру, включающую в свой состав: 
традиционные ценности, характер национальной духов-
ной культуры, историческую ментальность и морально- 
нравственный кодекс китайского народа, который сло-
жился в рамках конфуцианского, даосского и буддийско-
го учений.

Современное китайское общество надеется, что не-
смотря на разногласия, стороны могут вести диалог, на-
целенный не на изменение другой стороны, а на поиск 
основы или фундамента для мирного сосуществования 
и сотрудничества и что страны с разными политически-
ми системами, идеологиями, религиями и культурами 
будут терпимо относиться друг к другу, мирно сосуще-
ствовать и сотрудничать во благо процветания и разви-
тия всего мира.

Формирование активной гражданской позиции и па-
триотизма, готовности китайского народа к защите на-
циональных интересов страны реализуется через углу-
бление всестороннего сотрудничества и взаимодей-
ствия стран мирового сообщества в рамках инициативы 
«Пояс и путь» и в текущих условиях выступает актуаль-
ным трендом современного китайского общества.
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DEVELOPMENT OF POLITICAL VALUES AND IDEALS 
OF CHINESE SOCIETY: ON THE EXAMPLE OF THE 
«ONE BELT –  ONE ROAD» INITIATIVE

Zhang Jingyun
Saint-PetersburgStateUniversity

The article studies the development of political values and ideals 
of modern Chinese society on the example of the ‘One Belt, One 
Road’ initiative. In the conditions of transformation of the world or-
der architecture, the political values and ideals of the Chinese soci-
ety are based on the historical memory and traditional values of the 
Chinese political culture, oriented to the awareness of the common 
destiny of mankind and deepening of all-round cooperation of the 
countries of the world community within the framework of the Belt 
and Road Initiative, revealing the potential of the multipolar world 
order. The article uses analytical and logical methods, the method 
of analysing scientific literature and normative- legal acts. According 
to the results of the study, it was determined that the determinant of 
political values and ideals of modern Chinese society is the classical 
socialist doctrine with ‘Chinese specificity’, focused on the self-real-
isation of workers and the achievement of public good and justice. 
The elements of political values and ideals of modern Chinese soci-
ety are based on the general political culture and include: traditional 
values of the Chinese people, the specific character of the nation-
al spiritual culture, the specific character of the historical mentality 
and continuity of the Chinese people, the moral and ethical code 
of the Chinese people developed within the Confucian, Taoist and 
Buddhist teachings. It is concluded that in the current conditions the 
actual trend of the modern Chinese society is the formation of an 
active civil position and patriotism, readiness of the Chinese people 
to protect the national interests of the country through the deepen-
ing of comprehensive cooperation and interaction of the countries 

of the world community within the framework of the initiative ‘Belt 
and Road’.

Keywords: Chinese society, political values, ideals, public good, 
justice, traditional values, patriotism, national interests.
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Цифровые связи: новый сценарий сотрудничества стран БРИКС в области 
образования
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аспирант, Российский университет дружбы народов
E-mail: 1042248046@pfur.ru

Цифровизация с течением времени проникает все в большее 
количество сторон общественной жизни и жизни государ-
ства. Не остается в стороне и такая область государственной 
деятельности, как образование. Если рассматривать страны 
БРИКС, то уровень доступности образования для их населе-
ния существенно дифференцирован. В некоторых странах 
получение образования доступно широким слоям населения, 
а сам образовательный процесс характеризуется высокой 
степенью технической оснащенности. В других странах до-
ступность образования ниже, а его материально- техническое 
обеспечение не столь инновационно. Отсюда целесообразным 
представляется рассмотрение тех успехов, которые достигну-
ты отдельными странами- участницами БРИКС в области вне-
дрения в образовательную сферу цифровых технологий, а так-
же возможности заимствования их опыта другими членами 
группировки. Как представляется, установление устойчивых 
цифровых связей в области образования будет содействовать 
усилению интеграционных процессов, а, следовательно, и кон-
курентных преимуществ стран- участниц БРИКС на междуна-
родной арене.

Ключевые слова: цифровизация, цифровое образование, 
цифровые связи, образовательные платформы.

Современное общество развитых страна осущест-
вляет свое развитие в условиях тотальной цифрови-
зации всех областей его жизни. Цифровые технологии 
активно внедряются в деятельность органов государ-
ственного управления, бизнес- среду, жизнь отдельных 
домохозяйств. Не избежала включения в свое развитие 
цифровых технологий и такая сфера общественной жиз-
ни, как образование.

Не будучи отнесенной в состав отраслей экономики, 
значимых для развития государства с точки зрения их 
политической или рыночно- экономической роли, обра-
зовательная сфера играет большое значение при реали-
зации социальной политики и является одним из аспек-
тов интеграции при создании разного рода группировок 
стран, в состав которых входит, в частности, и БРИКС.

Развитие образовательных технологий и платформ 
выступает одним из приоритетов сотрудничества стран- 
участниц группировки. Особую важность данному аспек-
ту сотрудничества придает тот факт, что развитие обра-
зования на территории различных, входящих в группи-
ровку стран также существенно отличается друг от дру-
га.

Оценить степень дифференциации можно с помо-
щью такого показателя, как Индекс уровня образования 
в странах мира (Education Index). Он представляет собой 
комбинированный показатель Программы развития Ор-
ганизации Объединённых Наций (ПРООН), который из-
меряет достижения страны с точки зрения достигнутого 
уровня образования её населения.

Так, по состоянию на конец первого квартала 2025 го-
да рейтинг стран, являющихся участницами группировки 
БРИКС, по данному показателю может быть представ-
лен следующим образом (рисунок 1).
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Рис. 1. Рейтинг стран- участниц БРИКС по значению 
Индекса уровня образования в странах мира по состоянию 

на 01.04.2025 г. [4]

Представленные на графике данные делают очевид-
ным тот факт, что наиболее высоким уровень образова-
ния населения по состоянию на текущий момент време-
ни является в таких странах, как ОАЭ, Российская Феде-
рация и ЮАР. На последней позиции рейтинга при этом 
располагается Эфиопия. Разрыв в значениях показате-
лей составляет 10,4 при том, что значение индекса для 
Эфиопии оценивается всего лишь на уровне 2,4.
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Подобные результаты свидетельствуют в пользу того 
тезиса, что укрепление цифровых связей в области орга-
низации образовательной деятельности между отдель-
ными странами- участницами БРИКС является весьма 
значимым с точки зрения сглаживания существующего 
между ними цифрового неравенства, а также укрепле-
ния связей интеграции.

Также о существующих различиях в качестве образо-
вания между отдельными странами- участницами БРИКС 
говорят и данные рейтинга вузов. При его составлении 
учитывается комплекс критериев, обладающих различ-
ным весом: количество побед на международных студен-
ческих олимпиадах, доля иностранных студентов, число 
научных публикаций и премий, глобальная и националь-
ная цитируемость и информационная открытость и др.

По результатам такой оценки за 2024 год топ-10 ву-
зов стран БРИКС могут быть представлены следующим 
образом (таблица 1).

Таблица 1. Топ‑10 университетов в рейтинге вузов стран БРИКС 
[9]

№ п/п Университет Страна

1. Пекинский университет Китай

2. Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова

Россия

3. Университет Цинхуа Китай

4. Китайский университет Гонконга Китай

5. Санкт- Петербургский государственный 
университет 

Россия

6. Московский физико- технический институт Россия

7. Университет Тунцзи Китай

8. Шанхайский университет Цзяо Тун Китай

9. Пекинский педагогический университет Китай

10. Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики»

Россия

Очевидно, что в состав первой десятки вошли семь 
университетов, расположенных в Китайской Народной 
Республике и три российских вуза.

Нужно отметить, что именно указанные страны и яв-
ляются лидерами в области интеграции в сферу образо-
вания цифровых технологий. В частности, Китай плани-
рует стать мировым лидером в сфере высшего образо-
вания к 2050 году. Национальные стандарты и рекомен-
дации по цифровому образованию в этой стране раз-
рабатываются Китайским комитетом по стандартизации 
технологий электронного обучения при поддержке пра-
вительства КНР [2, с. 50].

Именно данное государство в составе БРИКС пер-
вым начало активное внедрение в процессы ведения об-
разовательной деятельности инструментов Индустрии 
4.0. В образовательной среде Китая широкое примене-
ние нашли технологии искусственного интеллекта, до-
полненной реальности. Набирает популярность проект 
организации виртуальных классов, подключиться к обу-
чению в которых может любой заинтересованный в этом 
индивид, вне зависимости от его географического места 
нахождения. Таким образом, в образовательной среде 
государства активно формируется цифровая экосисте-
ма, важное значение в процессе становления которой 
играет КНР, инициатива «Цифровой пояс Шелкового пу-
ти». Как отмечает в своей работе Чжао Вэньвэнь, «об-
разовательная экосистема Китая включает в себя ис-

пользование различных технологий, таких как облачные 
сервисы, STEAM-технологии, инфографику, ментальные 
карты, видеохостинги. Это позволяет визуализировать 
и сохранять результаты образовательной деятельности, 
отслеживать личные достижения обучающихся, опреде-
лять их образовательный уровень» [8, с. 150].

Развитие цифрового образования является одним 
из приоритетов государственной политики КНР. Под-
тверждением данного тезиса является тот факт, что 
в 2023 году правительством КНР было инвестировано 
более 17 миллиардов юаней в цифровизацию школ, что 
позволило оснастить классы современными интерактив-
ными досками, VR-лабораториями и системами искус-
ственного интеллекта [7, с. 204].

Цифровая трансформация образовательной дея-
тельности является одним из приоритетов экономиче-
ской и социальной политики и в Российской Федерации. 
Согласно положениям Декрета «О национальных целях 
развития России до 2030 года», одной из задач, подле-
жащих решению на государственном уровне, является 
разработка платформенных моделей, которые могут 
быть использованы для получения образования в дис-
танционном формате. Достоинством данной концепции 
при этом является тот факт, что с помощью таких плат-
форм потенциальные соискатели могут видеть текущие 
потребности рынка труда и получать образование в тех 
областях, которые наиболее востребованы на рынке 
на каждый конкретный момент времени.

Также в состав достоинств дистанционных образо-
вательных технологий и ресурсов может быть отнесено 
и то, что они достаточно легко могут быть интегрирова-
ны для использования в иных странах, так как возмож-
ность получения образовательного продукта не имеет 
жесткой географической привязки.

Создание подобных платформенных моделей 
в сфере образования свой ственно не только России. 
Так, в Индии функционирует Национальная Платфор-
ма Электронных Образовательных Ресурсов (NPTEL), 
пользователями услуг которой выступают более 9 млн 
человек, поживающих как на территории страны, так 
и за рубежом. Подобная платформенная модель созда-
на и в Южно- Африканской Республике [1].

Еще одна тенденция, свой ственная развитию сферы 
образования на территории стран- участниц БРИКС, это 
его персонализация, то есть настройка образовательно-
го процесса под потребности конкретного обучающего-
ся. В качестве примеров реализации подобного подхода 
могут быть названы:

(а) проект «ProBNCC» (Professores do Brasil: Novo 
Mais Educação), предусматривающий реализацию инди-
видуализации образования в соответствии с Националь-
ной Базовой Компонентой Образования в Бразилии;

(б) проект «ICTs in Education Flagship Programme» 
(ЮАР), который создан в целях помощи адаптации вы-
пускников образовательных учреждений к особенностям 
практической деятельности и ориентирован на подбор 
и обучение их необходимым для этого компетенциям;

(в) платформа ALEKS (Индия), используемая для 
формирования учебных планов, учитывающих уникаль-
ные потребности каждого студента [3, с. 117–118].

Представленные выше подходы и инструменты, ис-
пользуемые для цифровизации образовательной де-
ятельности в различных странах, все же реализуются 
в рамках отдельно взятого государства. Как было отме-
чено выше, заинтересованный индивид может восполь-
зоваться услугами получения образования в дистанци-
онном формате, как на территории своей страны, так 
и за ее пределами. Однако в целях обеспечения мак-
симальной эффективности в развитии цифровых обра-
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зовательных технологий на территории интеграционной 
группировку БРИКС, процесс цифровизации должен 
осуществляться на общей, единой и унифицирован-
ной основе. Для решения указанной задачи и укрепле-
ния цифровых связей между различными странами- 
участницами в ноябре 2015 года ими был подписан Ме-
морандум о создании Сетевого университета БРИКС 
(СУ БРИКС), который представляет собой объединение 
образовательных организаций высшего образования 
стран БРИКС. Следуя положениям Меморандума, ми-
нистерства образования стран БРИКС отобрали и опре-
делили до двенадцати университетов в каждой стране, 
которые вошли в состав сетевого университета. На те-
кущий момент времени его участниками являются 9 уни-
верситетов из Бразилии, 12 из России, 12 из Индии, 11 
из Китая и 12 из ЮАР. Всего в состав СУ БРИКС входят 
56 вузов [6]. Целью функционирования данной образо-
вательной структуры является повышения уровня и ка-
чества образования среди государств, входящих в со-
став группировки, а также преодоление существующего 
между ними цифрового разрыва. Задачи деятельности 
СУ БРИКС, решение которых обеспечивает достижение 
указанной цели, включают в себя:
– модернизацию цифровой инфраструктуры образо-

вания;
– обеспечение доступа к образованию в отдалённых 

районах;
– организацию персонализированного обучения;
– создание и размещение в открытом доступе элек-

тронных учебных материалов.
Соответственно, используя предоставляемые уни-

верситетом возможности, получить образование могут 
не только жители тех стран, которые характеризуют-
ся высокими значениями индекса уровня образования, 
но и представители государств, образовательная среда 
в которых характеризуется низким уровнем качества.

Подводя итог представленному в настоящей работе 
материалу, можно сделать следующие выводы относи-
тельно установления цифровых связей между странами 
БРИКС, а также развития цифровых технологий в обла-
сти образования.

1. На текущий момент времени общее образователь-
ное пространство в рамках БРИКС развивается в на-
правлении активного применения в процессах обучения 
цифровых технологий и инструментов. Однако при этом 
сохраняется существенный цифровой разрыв в уровне 
качества и доступности образования среди различных 
стран. Высокие показатели уровня развития отрасли де-
монстрируют Россия, Китай, ОАЭ, существенно отстает 
от них по уровню развития образовательной среды такая 
страна, как Эфиопия.

2. Основными трендами цифровизации сферы об-
разования в рамках группировки БРИКС являются со-
здание обучающих цифровых платформ и сервисов, 
деятельность которых и предлагаемые ими образова-
тельные продукты интегрированы с текущими потребно-
стями рынка труда, а также индивидуализация образо-
вания, то есть подход к обучению, предусматривающий 
формирование индивидуального учебного плана для 
каждого студента, опирающегося на его индивидуаль-
ные потребности.

3. Развитие цифровых технологий в образователь-
ной сфере является одним из приоритетных направ-
лений развития интеграционных процессов. В целях 
укрепления цифровых связей между странами БРИКС 
в 2015 году был создан Сетевой университет, основной 
задачей которого является содействие цифровизации 
образовательной среды, а также преодоление существу-
ющего цифрового неравенства.

Представляется, что концепция развития образова-
тельной среды, принятая на текущий момент времени 
в составе БРИКС, является достаточно эффективной 
в силу сочетания в ней индивидуальных векторов раз-
вития сферы образования в каждом отдельно взятом 
государстве с общими принципами создания цифровой 
образовательной экосистемы на территории всей груп-
пировки.
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DIGITAL CONNECTIONS: A NEW SCENARIO FOR 
BRICS COOPERATION IN EDUCATION

Yang Zuqi
Peoples’ Friendship University of Russia

Digitalization is penetrating more and more aspects of public and 
state life over time. Education is not left out of the picture either. If we 
consider the BRICS countries, the level of accessibility of education 
for their population varies significantly. In some countries, education 
is available to a wide range of people, and the educational process 
itself is characterized by a high degree of technical equipment. In 
other countries, accessibility of education is lower, and its material 
and technical support is not so innovative. Therefore, it seems ap-
propriate to consider the successes achieved by individual BRICS 
countries in the field of introducing digital technologies into the ed-
ucational sphere, as well as the possibility of their experience being 
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borrowed by other members of the group. It seems that the estab-
lishment of sustainable digital connections in the field of education 
will contribute to strengthening integration processes, and, conse-
quently, the competitive advantages of the BRICS countries in the 
international arena.

Keywords: digitalization, digital education, digital communications, 
educational platforms.
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Актуальные проблемы «философии сестринского дела»
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Появление медицинских сестёр с высшим образованием, ка-
чественно изменил социальный статус медицинской сестры, 
в результате повысился престиж и авторитет профессии. Про-
фессионализм, высокий интеллект и эрудиция, ценностные 
моральные качества –  основа нового понимания современного 
медицинского образования по специальности «Сестринское 
дело», где воспитательная и образовательная составляющая 
находятся в гармоническом синтезе. Базой здесь может вы-
ступить философия, более того, следует говорить об особом 
разделе философии (философии науки) –  «Философия се-
стринского дела». В 1993 году, состоялась I Всероссийская 
научно- практическая конференция, где было заявлено о появ-
лении нового раздела теории «сестринского дела», а именно 
«Философии сестринского дела». С тех пор проблема являет-
ся дискуссионной, однако научных работ по данной тематике 
практически нет. Учитывая вышесказанное, значимость изуче-
ния этого вопроса представляется весьма актуальным. Цель 
исследования: рассмотрение основных проблем «Философии 
сестринского дела». Новизна: анализ актуальной проблемати-
ки «философии сестринского дела» исходя из профессиональ-
ных компетенций высшего сестринского образования (УК-1, 
УК-5).
Для решения поставленных проблем используются следующие 
методы: диалектический метод (рассмотрение проблем в син-
тезе и развитии с другими вопросами), сравнительный анализ, 
логический анализ. Медико- философское мышление –  это 
вершина профессионального мастерства медика. Мудрость –  
важное качество медицинской сестры, это гармония разума 
и чувств, знания и опыта, осознание смыслов бытия, принятие 
традиционных этических и духовных ценностей. «Философия 
сестринского дела» –  это поиск личностных ориентиров, само-
познание, самосозидание и самосовершенствование личности 
медицинской сестры.

Ключевые слова: философия науки, философия медицины, 
философия сестринского дела, медицинская сестра, гума-
низм, личность, высшее сестринское образование.

Введение
Появление медицинских сестёр с высшим образовани-
ем, качественно изменил социальный статус медицин-
ской сестры, в результате повысился престиж и авторитет 
профессии. Профессионализм, высокий интеллект и эру-
диция, ценностные моральные качества –  основа ново-
го понимания современного медицинского образования 
по специальности «Сестринское дело», где воспитательная 
и образовательная составляющая находятся в гармониче-
ском синтезе. Базой здесь может выступить философия, 
более того, следует говорить об особом разделе фило-
софии (философии науки) –  «Философия сестринского 
дела». В 1993 году, состоялась I Всероссийская научно- 
практическая конференция, где было заявлено о появле-
нии нового раздела теории «сестринского дела», а имен-
но «Философии сестринского дела». С тех пор проблема 
является дискуссионной, однако научных работ по данной 
тематике практически нет, так, при поисковом запросе 
в сети «электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU», 
зарегистрировано лишь 6 публикаций [2, 5, 6, 10, 14, 15 –  
Электронный ресурс] (дата обращения: 21.04.2025).

Учитывая вышесказанное, значимость изучения это-
го вопроса представляется весьма актуальным.

Цель исследования: рассмотрение основных про-
блем «Философии сестринского дела»

Новизна: анализ актуальной проблематики «филосо-
фии сестринского дела» исходя из профессиональных 
компетенций высшего сестринского образования (УК-1, 
УК-5).

Для решения поставленных проблем используются 
следующие методы: диалектический метод (рассмотре-
ние проблем в синтезе и развитии с другими вопросами), 
сравнительный анализ, логический анализ.

«Философия сестринского дела» –  это раздел фи-
лософии, который исследует отношение медицинской 
сестры к своей профессии, через комплекс профессио-
нальных, этических и социокультурных парадигм.

Понятие «сестринское дело» в контексте 
преподавания философии в медицинском вузе
Сестринское дело –  это искусство исцеления и искусство 
общения, это отрасль медицинской науки, где решаются 
насущные проблемы в профессиональной деятельности 
медицинской сестры. Медицинская сестра с высшим об-
разованием, это не просто помощница, исполнитель ре-
комендаций врача, она личность, высокообразованный 
специалист, который должен и способен принимать важ-
ные решения, касаемые здоровья и лечения пациента. 
Эти изменения –  есть социальный заказ, а не веяния 
нашего времени.

У истоков формирования концепции «сестринского 
дела» была Флоренс Найтингейл, её называют осново-
положницей сестринского дела, его теоретиком.

В 1859 году в «Записках об уходе» она напишет: 
«Сестринское дело –  это действия по использованию 
окружающей пациента среды в целях содействия его 
выздоровлению. При этом задача медицинской сестры 
заключалась в создании для больного таких условий, 
при которых природа оказала бы свое целительное воз-
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действие» [1]. Сестринское дела –  это ещё и творческая 
активность медицинской сестры, поиски гармонии как 
с пациентом, так и с самим собой. Исходя из этого можно 
говорить о «Эффект Флоренс Найтингейл» –  это своего 
рода психологическое состояние, проявляющийся, ког-
да медицинская сестра, которая ухаживает за больным, 
начинает к нему испытывать особые эмоции, духовное 
единение, сопереживание, сочувствие, любовь.

Флоренс Найтингейл «подняла престиж профессии 
медицинской сестры, беззаветно посвятив себя служе-
нию больным. …Своим титаническим трудом, любовью, 
самоотверженностью, она сумела разрушить воззрения 
на универсальное место женщины в обществе» [5].

Предмет «Философия» в высшем сестринском обра-
зовании является базовым. Целью изучения является: 
выработка системных знаний по философским пробле-
мам, развитие аналитического мышления; чёткой миро-
воззренческой позиции.

Образовательные компетенции, формированию ко-
торых способствует «Философия»: «УК-1 Студент спо-
собен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач. УК-5 Студент способен 
воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально- историческом, этическом и философском 
контекстах» [13]. Задача «Философии» как учебного 
курса –  это рассмотрение философских проблем в це-
лостной системе биологического и медицинского знания.

Философия –  Философия науки –  Философия 
медицины –  Философия сестринского дела
«Философия –  праматерь всех наук. Изначально суще-
ствовал своего рода «пласт знаний» (мудрость) в ре-
зультате развития знаний из него возникали, «выросли» 
все науки. Философия –  это ответ человеческого духа 
на вопросы, поставленные исторически обусловленным 
бытием человека. Философия –  система теоретического 
знания о наиболее общей сущности мира, о всеобщих 
свой ствах, отношениях и законах бытия и мышления» 
[7]. Афина –  богиня мудрости, символ философии, а фи-
лософ –  это истинный мудрец, изучающий мир во всей 
его целостности. Без философии нет осмысления и по-
нимания реальной научной картины мира. Так возникает 
особая отрасль философского знания –  это «философия 
науки». «Философия науки» изучает понятие «наука» 
во всём многообразии её форм, логически обосновы-
вает критерии научности, границы научных парадигм, 
формирует методологию наук, осмысляет социокуль-
турное значение науки, её духовно- ценностный аспект. 
«Философия науки» есть и как общеметодологическая 
теория и как философия конкретных наук: философия 
математики, физики, психологии, истории, философия 
медицины.

Рис. 1

Древнегреческий философ Демокрит говорил: «Ме-
дицина –  сестра философии» [3]. «Философия медици-
ны» –  система философских взглядов на предмет меди-
цины, теоретические и эмпирические методы медицины, 
на мировоззренческие, онтологические, эпистемологи-
ческие, гуманистические проблемы в области медици-
ны. «Философии медицины» охватывает весь спектр 
этической и эстетической составляющей медицины, 
формирует методологию медицины [12]. Особый раздел 
философии медицины –  это «Философия сестринского 
дела». Рассмотреть процесс формирования «Филосо-
фии сестринского дела» позволяет рис. 1.

«Философия сестринского дела» и её основные 
проблемы
«Философия сестринского дела» –  это раздел филосо-
фии, система взглядов на отношения между медицинской 
сестрой, пациентом, социумом и окружающей действи-
тельностью. Это отношение медицинской сестры к своей 
профессии, через комплекс профессиональных, этиче-
ских и социокультурных парадигм.

Медицинская сестра исторически воспринималась 
как сестра милосердия («сестричка»). Здесь важна 
Личность медицинской сестры, её духовные качества. 
Поэтому функционирование системы «медицинская се-
стра –  пациент» есть система «личность –  личность». 
Для медицинской сестры важно воспринимать не просто 
пациента (больного), а Личность. При этом важно быть 
Личностью, т.е. она должна иметь чёткую мировоззрен-
ческую позицию, высокое интеллектуальное развитие.

Целью «Философии сестринского дела» является 
формирование у медицинской сестры системных зна-
ний по философским проблемам, формирование идей-
ной позиции и умение её отстаивать, развитие аналити-
ческого и логического мышления.

Особую актуальность имеет этические аспекты се-
стринского дела. Это знание биоэтики, основных меди-
цинских деонтологических принципов. Следование прин-
ципу гуманизма. «Гуманизм в медицине –  это уважение 
к личности через милосердие и сострадание!» [8]. Всё 
это проявляется через общение с пациентом. Здесь важ-
ны: искренность, сочувствие, сопереживание, внимание 
и внимательность к проблемам пациента. Через, каза-
лось бы, формальные элементы –  приветливая мимика, 
ласковый тембр голоса, доброжелательная интонация, 
медицинская сестра показывает своё уважение к боль-
ному. Здесь можно говорить об «Эффекте Флоренс Най-
тингейл» –  это специфический психологический эффект, 
проявляющийся, когда медицинская сестра, которая уха-
живает за больным, начинает к нему испытывать осо-
бые эмоции, духовное единение, сопереживание, сочув-
ствие, любовь.

Эстетический аспект философии сестринского дела 
предполагает знание медицинской сестрой основ биоэ-
стетики и арт-терапии [9]. Эстетическое отношение к ми-
ру –  важная грань мировоззрения личности, это и имидж 
медицинской сестры и стремиться к гармонии внутри се-
бя, гармонии с обществом и Миром в целом. А базовые 
знания по арт-терапии помогут не только наладить кон-
такт с пациентом, но и ускорят реабилитацию пациента, 
улучшат его психологический настрой.

Заключение
Медико- философское мышление –  это вершина профес-
сионального мастерства медика. Философ –  это мудрец! 
Мудрость –  важное качество медицинской сестры, это 
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гармония разума и чувств, знания и опыта, осознание 
смыслов бытия, принятие традиционных этических и ду-
ховных ценностей. Флоренс Найтингейл в клятве меди-
цинской сестры указывает, что «Я сделаю все, что в мо-
их силах, чтобы поддержать и возвысить уровень моей 
профессии… На медсестру возложены четыре основные 
обязанности: сохранять здоровье, предотвращать забо-
левания, восстанавливать здоровье и облегчать страда-
ния» [11]. Всё это заложено в «Философии сестринского 
дела». Здесь заложен процесс развития и смыслосодер-
жания этой профессии. Актуальность задач «Философия 
сестринского дела» не вызывает сомнений –  это поиск 
личностных ориентиров, самопознание, самосозидание 
и самосовершенствование личности медицинской сестры.
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ACTUAL PROBLEMS OF «PHILOSOPHY MEDICAL 
NURSES»

Zakhovaeva A. G.
Ivanovo State Medical University

The appearance of nurses with higher education has qualitatively 
changed the social status of the nurse, as a result, the prestige and 
authority of the profession has increased. Professionalism, high in-
telligence and erudition, valuable moral qualities are the basis of 
a new understanding of modern medical education in the specialty 
“Medical nursing”, where the educational and educational compo-
nents are in a harmonious synthesis. Philosophy can serve as the 
basis here, moreover, we should talk about a special section of phi-
losophy (philosophy of science) –  “Philosophy of nurses”. In 1993, 
the First All- Russian Scientific and Practical Conference was held, 
where it was announced that a new section of the theory of “nurs-
ing” had appeared, namely, the Philosophy of Nurses. Since then, 
the problem has been controversial, but there are practically no sci-
entific papers on this topic. Considering the above, the importance 
of studying this issue seems to be very relevant. The purpose of the 
study: to consider the main problems of the “Philosophy of medical 
nurses”. Novelty: an analysis of the current issues of the “philosophy 
of nurses” based on the professional competencies of higher nurs-
ing education (UC-1, UC-5).
The following methods are used to solve the problems posed: dia-
lectical method (consideration of problems in synthesis and devel-
opment with other issues), comparative analysis, logical analysis. 
Medical and philosophical thinking is the pinnacle of a medical 
professional’s professional skills. Wisdom is an important quality 
of a medical nurse, it is the harmony of mind and feelings, knowl-
edge and experience, awareness of the meanings of life, accept-
ance of traditional ethical and spiritual values. The philosophy of 
medical nurses is the search for personal orientation, self-knowl-
edge, self-creation and self-improvement of the nurse’s person-
ality.

Keywords: philosophy of science, philosophy of medicine, philoso-
phy of medical nursing, medical nurse, humanism, personality, high-
er medical nursing education.

References

1. Abbyasov I.Kh., Dvoynikov S. I., Karaseva L. A., et al. Funda-
mentals of Nursing: Textbook. Moscow: Publishing Center 
“Academy”, 2027. 336 p. P. 6.

2. Bedina O. N. Philosophy of Nursing // In the collection: Philo-
sophical, Ethical and Historical Problems of Medicine. Proceed-
ings of the VI International Scientific Conference of Young Sci-
entists and Students. Ivanovo, 2025. P. 31–33.

3. Great Thoughts of Great People: An Anthology of Aphorism: in 
3 Volumes. Volume 1. Moscow: RIPOL KLASSIK. 2002. 512 p. 
P. 178.

4. Gridneva L.G., Nesteruk I. S., Gridnev Yu.V., Talash-
chuk L. G. Florence Nightingale –  the founder of modern nurs-
ing // Youth Innovation Bulletin. 2021. Vol. 10. No. S2. Pp. 152–
154.

5. Gridneva L.G., Kashin A. V., Gridnev Yu. V. Environment as 
a component of the philosophy of nursing // Scientific and Medi-
cal Bulletin of the Central Black Earth Region. 2015. No. 60. Pp. 
44–46.

6. Zakhovaeva A. G. The main problems of the philosophy of nurs-
ing // Nursing. 2003. No. 2. Pp. 28.

7. Zakhovaeva A.G., Bunin A. O., Zhukolina M. V. Philosophy and 
History of Science (Medical and Biological Disciplines). Mos-
cow: RUSAINS. 20202. 168 p. Pp. 7–8.

8. Zakhovaeva A.G., Zhukolina M. V. Philosophy of Medicine. Mos-
cow: RUSAINS, 2022. 108 p. Pp. 9.

9. Zakhovaeva A. G. Bioesthetics as a Science // Bulletin of the Iva-
novo Medical Academy. 2009. Vol. 14. No. 1. Pp. 45–47.

10. Zelinskaya D. I. Philosophy of Nursing in Pediatrics // Medical 
Sister. 2011. No. 8. Pp. 3–6.



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

482

11. Florence Nightingale’s Oath // [Electronic resource]. Access 
mode https://studfile.net/preview/10963817/page:41/ (date of 
access: 21.04.2025).

12. Monin M.A., Ledeneva E. V., Shadrina E. N. Philosophy of medi-
cine and its role in the formation of the methodology of science // 
Bulletin of St. Petersburg University. Philosophy and conflictolo-
gy. 2024. Vol. 40. No. 1. Pp. 41–55.

13. Main educational programs. FSBEI HE Ivanovo State Medi-
cal University of the Ministry of Health of the Russian Federa-

tion // [Electronic resource]. Access mode: https://ivgmu.ru/arti-
cles/124 (date of access: 01.04.2025).

14. Pas’ko A.A., Borodavina A.Yu., Arsentyeva S. I. Philosophy of 
nursing // In the collection: Interdisciplinary research: search-
es and Prospects. Collection of scientific articles by postgradu-
ate students, adjuncts, students and teachers. Ulyanovsk, 2024. 
Pp. 130–133.

15. Trunova K.D., Sychev M. D., Kirillov G. M. Philosophy of Nursing 
during the Great Patriotic War // Innovative Scientific Research. 
2023. No. 12–3 (37). Pp. 85–90.



483

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
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В статье исследуется проблема нейтрализации угроз инфор-
мационной безопасности Российской Федерации в условиях 
Специальной военной операции на Украине и военного поло-
жения. Автор публикации предлагает комплекс мероприятий 
по оздоровлению массово- информационного пространства по-
средством медиагигиены.

Ключевые слова: угрозы информационной безопасности РФ, 
медиагигиена, Специальная военная операция на Украине, во-
енное положение, профессионально- технологическое обеспе-
чение оздоровления массово- информационного пространства.

С начала Специальной военной операции на Укра-
ине (далее –  СВО) остро стала проблема обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации, 
под которой принято понимать –  «состояние защищен-
ности личности, общества и государства от внутренних 
и внешних информационных угроз, при котором обеспе-
чиваются реализация конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальная целост-
ность и устойчивое социально- экономическое развитие 
Российской Федерации, оборона и безопасность госу-
дарства» [1].

В свою очередь угрозы информационной безопасно-
сти РФ –  совокупность действий и факторов, создающих 
опасность нанесения ущерба национальным интересам 
в информационной сфере. В военно- политической сфе-
ре эти угрозы представляют опасность информацион-
ным ресурсам, средствам хранения и передачи инфор-
мации, человеку как субъекту информационной деятель-
ности.

К основным информационным угрозам «Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации» 
относит расширение масштабов использования специ-
альными службами отдельных государств средств ока-
зания информационно- психологического воздействия, 
направленного на дестабилизацию внутриполитиче-
ской и социальной ситуации в различных регионах ми-
ра и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению 
территориальной целостности других государств.

Из общей проблемы обеспечения информационной 
безопасности РФ вытекает вопрос информационно- 
психологической безопасности личного состава сило-
вых ведомств Российской Федерации и членов их се-
мей и других категорий населения России как реакции 
на информационно- психологическую агрессию.

Под информационно- психологической агресси-
ей автор понимает комплекс мероприятий в массово- 
информационной сфере с целью достижения инфор-
мационного, психологического и идеологического пре-
восходства субъектов (государства, группы государств, 
определенных политических сил внутри государства), 
которые могут включать подрыв политической и соци-
альной систем государства- противника; разрушение го-
сударственной идеологии; разжигание вражды между 
народами (этническими или религиозными группами); 
оказание системного воздействия на политическое со-
знание и общественное мнение личного состава вой ск 
и населения собственного государства; массированную 
психологическую обработку личного состава вооружен-
ных сил, членов семей военнослужащих и населения 
государства- противника [2, с. 11].

Геополитические противники России свои агрессив-
ные действия осуществляют в рамках гибридной вой ны, 
т.е. комплекса мер, направленных не на «классическую» 
военную победу, а на разрушение политического строя 
государства- противника, чему призваны способствовать 
применение различных инструментов как военного, так 
и не военного типа, с целью внезапного захвата инициа-
тивы, для получения преимуществ как психологических, 
так и военных. Сегодня применению военной силы пред-
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шествует проведение информационно- психологических 
операций. Последние направлены на порождение идео-
логических противоречий внутри общества, стимулиро-
вание конфликтной повестки (межнациональной, межре-
лигиозной и т.д.) и эскалацию морально- нравственных 
противоречий, результатом которой должно стать разру-
шение экономики, политики, идеологии, межнациональ-
ной и (или) межрелигиозной стабильности.

При этом целевая аудитория информационно- 
психологических операций –  не только личный состава 
силовых ведомств России, но и члены их семей, потен-
циальные мобилизованные и члены их семей, населе-
ние новых территорий Российской Федерации, населе-
ние приграничных областей России и др. Под прицелом 
врага –  психика всего российского народа.

Формы ведения гибридной вой ны включают опе-
рации информационно и психологического характера 
[3, с. 28–36]. На Украине в их проведении задейство-
ваны силы и средства украинской националистиче-
ской пропаганды 1. Деятельность последних позволяет 
реализовать основные направления информационно- 
психологических операций в массово- информационной 
сфере [4, с. 80–85].

Достаточно высокий эффект от подобных действий 
возможен благодаря прогрессу технических средств 
сбора, обработки и передачи массовой информа-
ции [5, с. 172]. Технический арсенал информационно- 
психологических операций включает новейшие техно-
логии в сфере электроники, информатизации, средств 
связи и коммуникации.

Исследование МИП позволяет говорить об острой не-
обходимости: во-первых, прогнозировать, блокировать 
и нейтрализовать угрозы; во-вторых, исследовать раз-
личные аспекты укрепления информационной безопас-
ности Российской Федерации, в том числе и проблему 
медиагигиены массово- информационного пространства 
(далее –  МИП).

Медиагигиена МИП –  новое направление исследо-
ваний в рамках медиаобразования, под которым автор 
понимает целенаправленный, организованный процесс 
передачи знаний о средствах массовой коммуникации, 
опыта потребления аудиторией массовой информации 
с целью повышения медиаграмотности и медиакомпе-
тентности населения России.

При этом медиаграмотность рассматривается как 
степень владения человеком навыками применять в по-
вседневной жизни и в процессе трудовой деятельности 
информационно- коммуникационные технологии, а меди-
акомпетентность как умение квалифицированно исполь-
зовать средства массовой коммуникации.

В большинстве источников медиагигиену принято 
рассматривать как навык, который позволяет читате-
лям, зрителям, слушателям, пользователям сети Ин-
тернет сохранить психологическую устойчивость к де-
структивной информации. Этот навык должен включать 
проверку источника информации, уточнение, что именно 
изображено на фото, поиск информации, подтверждаю-
щей прочитанную новость в иных источниках и т.д. [6].

1 Под термином «украинская националистическая пропа-
ганда» автор понимает распространение массовой инфор-
мации, эмпатии (чувственной оценки) и интеракции (призыва 
к действию) с использованием средств массовой коммуника-
ции с целью оказать системное деструктивное воздействие 
на политическое сознание и общественное мнение объектов 
коммуникационного воздействия для достижения контроля над 
мышлением и поведением индивида, социума (Козлов А. В. Со-
здание новой исторической реальности средствами украин-
ской националистической пропаганды // Вестник МГЛУ. Обще-
ственные науки. 2023, № 4. С. 80–85).

В рамках данной статьи под медиагигиеной массово- 
информационного пространства автор понимает ком-
плекс мер органов государственной власти Российской 
Федерации и их информационных структур, направлен-
ных на блокировку и нейтрализацию влияния массовой 
информации, оказывающей негативное идеологическое 
воздействие на оценки, мнения и поведение людей, 
на их психическое, физическое и социальное состоя-
ние, на способность граждан разделять и поддерживать 
государственные интересы Российской Федерации, эф-
фективно выполнять возложенные на них государством 
задачи.

Применительно к условиям СВО медиагигиена долж-
на включать комплекс мероприятий по государственно- 
правовому; организационно- техническому; 
профессионально- технологическому обеспечению оз-
доровления МИП.

Рассмотрим вопрос создания единого медиацен-
тра для распространения официальной информации 
по тематике специальной военной операции на Укра-
ине, как одно из направлений профессионально- 
технологического обеспечения оздоровления МИП.

Одним из возможных решений в этом направлении 
является предложение по созданию единого медиацен-
тра по освещению СВО. Оно звучало неоднократно. При 
этом вспоминался успешный опыт информационного 
обеспечения Второй чеченской кампании. Тогда наличие 
единого медиацентра по освещению боевых действий 
на Северном Кавказе позволило обеспечить россий-
скую и зарубежную общественность достоверной и опе-
ративной информацией, наладить продуктивное взаимо-
действие с отечественными и иностранными средства-
ми массовой информации. Отметим, что тогда же были 
выработаны единые стандарты работы представителей 
пресс- служб силовых ведомств с журналистами. Сегод-
ня, к сожалению, данный опыт не востребован.

Отсутствие движения по этому вопросу приводит 
к вопиющим прецедентам. Один из них –  события 13 ноя-
бря 2023 г. –  яркий пример попытки дезориентации укра-
инской пропагандой населения новых субъектов России 
и личного состава воюющих частей и соединений Воору-
женных Сил РФ на конкретном участке фронта.

В этот день сразу два крупнейших российских инфор-
мационных агентства –  «РИА Новости» и ТАСС –  сооб-
щили со ссылкой на военное ведомство России о пере-
группировке вой ск в районе Днепра. В тексте говори-
лось: «Российские вой ска пресекли очередную попытку 
киевских формирований высадить десант и захватить 
плацдарм на левом берегу Днепра. Подразделения рос-
сийских вой ск отразили серию атак подразделений двух 
бригад морской пехоты противника. Группировка вой-
ск «Днепр» массированно уничтожает позиции и пункты 
управления вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсон-
ском направлении. За прошедшую неделю Киев потерял 
там больше 500 человек, еще 26 сдались в плен. Нат-
кнувшись на серьезное сопротивление, подразделения 
ВСУ бегут с поля боя.

Не имея успеха на указанных направлениях, про-
тивник, пользуясь преимуществами рельефа, прибе-
гает к излюбленной тактике террора путем нанесения 
непрерывных ракетно- артиллерийских ударов по орга-
нам местного самоуправления, школам, больницам, дру-
гим социально значимым объектам, мирным жителям 
по всей глубине левого берега.

Российские силы успешно отражают эти обстрелы. 
Порядка 90–95% ракет сбиваются российскими сред-
ствами ПВО. В то же время до 10% из них все же до-
стигают своих целей, поражая, в том числе, и наших 
военнослужащих. В этих условиях прилегающие к Дне-
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пру населенные пункты не могут полноценно снабжать-
ся и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов 
постоянно подвергаются опасности. Сохранение жиз-
ни мирных граждан и наших военнослужащих является 
приоритетной задачей командования.

Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию и пер-
спективы ее развития, командование группировки вой-
ск «Днепр» приняло решение на перегруппировку вой ск 
на более выгодные позиции к востоку от Днепра» [7].

Сразу же после публикации сообщения в украинском 
сегменте социальных сетей появились посты о том, что 
«русские отступают от Днепра», что повторяется ситуа-
ция с «перегруппировкой» в Харьковской области в сен-
тябре 2022 г.

В российском же сегменте появились те, кто сра-
зу начал оправдывать «перегруппировку». «Появились 
«аналитики» из крупных телеграм- СМИ (цит. по тексту), 
которые за пять минут объяснили, что «перегруппиров-
ка не катастрофа», что «плацдармы уже есть» (да, есть 
в Крынках, и его активно закрывают), и «удерживать юж-
ный берег сложно» (да, сложно, так как он ниже, но его 
удерживают уже год) и главный вывод: «неприятно, 
но не катастрофа» [8].

Спустя менее получаса, информацию о «перегруппи-
ровке» информационные агентства опровергли. «РИА 
Новости» и ТАСС заявили, что сообщения о передисло-
кации аннулированы, что новость выпущена ошибочно, 
что агентства приносят читателям свои извинения.

В это же время военное ведомство России оператив-
но распространило информацию, что «рассылка ложно-
го сообщения о «перегруппировке» вой ск в районе Дне-
пра якобы от имени пресс- центра Минобороны России 
является провокацией» [9].

Вброс дезинформация в условиях вооруженного кон-
фликта –  практика многократно апробированная. Она 
показывает высокую эффективность по степени крат-
ковременного воздействия на целевую аудиторию. Про-
блемой является то, «как легко ее подхватывают круп-
ные и уважаемые СМИ, не удосуживаясь проверкой ин-
формации» [8]. Ее решение исключит в дальнейшем по-
добные прецеденты.

Провокация не удалась, фронт на Днепре не дрогнул, 
но появился факт, который заставляет говорить о пробе-
лах в организации взаимодействия между ведомствен-
ными пресс- службами и СМИ.

Эту и подобные прорехи в информационном обес-
печении можно решить только путем создания единого 
медиацентра для распространения официальной инфор-
мации о ходе специальной военной операции на Украи-
не под эгидой Департамента информации и массовых 
коммуникаций Министерства обороны РФ или Совета 
Безопасности РФ. Новая временная структура позволит 
организовать надежное взаимодействие силовых струк-
тур с российскими СМИ и уберечь их от подобных оши-
бок, которые чреваты непредсказуемыми последстви-
ями на фронте и в тылу.

Таким образом, воплощение в жизнь комплекса ме-
роприятий по оздоровлению массово- информационного 
пространства позволит в определенной степени нейтра-
лизовать угрозы информационной безопасности Рос-
сийской Федерации в условиях Специальной военной 
операции на Украине и военного положения.
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Кресло и диван –  статус и удобство
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Сидеть и лежать –  два наиважнейших функционала челове-
ческого тела в комфорте повседневного существования. Они 
материализованы в двух знакомых всем предметах мебели –  
кресле и диване. В кресле можно только сидеть, например, 
за письменным столом. Диван куда универсальнее –  на нем 
можно лежать и сидеть. В современной культуре оба символа 
человеческого удобства обросли множеством метафор, нарра-
тивов, в том числе анекдотов, ассоциаций, лайфхаков, карика-
тур и т.п. Для социологов и философов они еще не стали пред-
метом научного исследования. Автор попытался в какой-то 
мере заполнить возникшую клаузулу.

Ключевые слова: диван, кресло, диванный аналитик, слакти-
визм, Homo Zapiens, диванный философ, Кабинетный социо-
лог, Обломов

Феномен кресла –  символ изоляции и отгороженно-
сти от реального мира, погружения в теории и свои идеи, 
а не в реальные дела. Отсюда выражения «кабинетный 
мыслитель», кабинетный философ» и аналоги от тер-
мина «диван» –  диванные аналитики и диванные фило-
софы. Все они неглубоко погружены в тему и мало ос-
ведомлены о научных знаниях, советы дают по настро-
ению и эмоциональному пылу, склонны к скороспелым 
выводам, неряшливым умозаключениям, больше осно-
ванных не на строгой логике, а на субъективных оценках 
и ощущениях.

Исторически кафедра –  тоже кресло, но со спинкой, 
место учителя в древнегреческой школе; ученики сидели 
на табуретах. Происходит от др.-греч. καθέδρα «седали-
ще; сиденье», состоит из κατά «вниз, под; против» и ἔδρα 
«седалище, задница». Со временем кафедра преврати-
лась в помещение, где много кресел для ученых мужей 
и в заседание этих мужей. В христианской церкви ка-
федра обозначает возвышение, с которого произносятся 
проповеди; седалище для архиерея, поставленное в ал-
таре на горнем месте, а также в середине храма на ар-
хиерейском амвоне.

Кресло (Armchair) –  это общее пренебрежительное 
прилагательное, подразумевающее дилетантство, хотя 
в данном контексте это даже забавно, поскольку насто-
ящие философы, предположительно, тоже занимаются 
этим, сидя в креслах, а не бегают по философским по-
лям, размахивая гигантской сетью. «Кресло» –  это об-
щее пренебрежительное прилагательное, подразуме-
вающее дилетантизм. В общем случае, термин «крес-
ло» может относиться как к аналитику, так и к дилетанту 
в той или иной области. В зависимости от контекста, он 
может иметь положительные коннотации, подразумевая 
энтузиаста- любителя, или отрицательные коннотации, 
подразумевающие критика, который пренебрежительно 
относится к работе других, являясь повсюду недоучкой 
и снобом, изображая из себя всезнайку и эксперта.

Кресло –  это просто стул с подлокотниками. Оно мо-
жет быть частью гостиного гарнитура. Кресло и диван –  
современные «интеллигентские» варианты старинного 
стула и лавки. Они были жесткими, а народ тогда был су-
ровым и непритязательным. Сегодня все иначе: кресло 
и диван –  неотъемлемая инфраструктура зоны комфор-
та, создающая домашний уют, располагающая к покою, 
неспешности и цифровому общению. Добавляет уюта 
кресло- качалка, а мобильности –  кресло- каталка. Еще 
есть раскладной диван и массажное кресло.

А может быть, кресло –  укороченный диван, а диван –  
удлиненное кресло? Почему бы и нет, вели себя плохо, 
вот и подверглись экзекуциям. Много родственного сход-
ства между диваном, кроватью и креслом. Родственного 
и подозрительного. Диван не является диван внебрач-
ным дитем кровати и кресла? Королевского кресла и ко-
ролевской кровати. Диван –  для приглашенной к утрен-
ней придворной знати, почему бы и нет. На востоке ди-
ван обозначает собрание высших сановников.

Протогероями нынешних диванных героев служат: 
1) Емеля на печи, 2) Обломов И. Гончарова (рис. 1). 
К ним тоже применима метафора «одиванивания». Ког-
да Обломов был молод, то его переполняла жажда де-
ятельности, стремление найти и реализовать себя. Он 
многого ожидал от жизни, готовился к поприщу и роли. 
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Но условия жизни плюс личные качества не позволили 
осуществиться планам. С годами его взор тускнел, талия 
округлилась, облысел он к 30 годам. В конечном итоге он 
не продвинулся ни на каком поприще. Все больше Об-
ломов погружается в прекраснодушные мечтания, заме-
нившие ему реальные действия. Основным местом дей-
ствия становится для него диван. С дивана Обломова 
не могут поднять никакие неотложные дела. Письмо ста-
росты три года остается без ответа; три месяца хозяин 
квартиры требует, чтобы Илья Ильич съехал с квартиры; 
неопределенно долго лежат неоплаченные счета из ла-
вок мясника и зеленщика. Илья Ильич гордится своим 
ничегонеделанием, презирая труд. Он не только не сде-
лал ничего полезного, но даже «ни разу не натянул себе 
чулок на ноги…» [1].

Рис. 1. Обломов И. Гончарова –  дедушка всех диванных 
теоретиков

Сегодня диван служит прибежищем мыслителей- 
теоретиков. Диванные комментаторы, аналитики и фи-
лософы всегда готовы рассуждать о мировых пробле-
мах политики, критиковать правительство, российские 
власти, советовать, как им следует поступить или что 
сделать, опираясь на свой узкий горизонт, обыватель-
ское мировоззрение и поверхностные знания. А где еще 
последние могут пригодиться –  не на лекциях же и науч-
ных симпозиумах! Нигде не бывая, ни в чём не участвуя 
и глубоко ничего не зная, они готовы всех поучать и всем 
советовать. Диванные эксперты любят выкладывать 
в интернете ролики с экстремальными экспериментами, 
проведенными ими с нарушением всех научных принци-
пов. Сидеть на диване, всё критикуя и ничего не делая –  
отличная работа. Особенно на западные гранты.

Метафора диванных знатоков –  уничижительный 
лейбл для людей, прибегающих к скороспелым и по-
верхностным суждениям, которые основаны толь-
ко на их субъективных взглядах, оценках и подходах, 
а не на объективном и всестороннем анализе. Таков ин-
теллектуальный диванизм –  диагноз определенной со-
циальной болезни. Путешествуйте по миру с нашими 
ведущими, не сходя с дивана –  реклама на ТВ. Когда 
речь идет о том, чтобы стать экспертом в каком-либо 
вопросе, нет лучшего места, чем ваше удобное кресло. 
Не выходя из собственного кресла, вы можете стать экс-
пертом во всем, не выходя из дома и не проводя никаких 
исследований.

Дополнением к легендарному дивану –  месту размно-
жения нынешних теоретиков и экспертов –  выступает ле-
гендарный халат (шлафрок) Обломова, сшитый из «пер-
сидского» материала. Красный халат Обломова –  другой 
символ социальной лени и социальной праздности, яв-
ления, при котором люди прилагают меньше усилий для 
достижения цели, когда они работают в группе, чем при 
работе в одиночку (эффект Рингельмана).

Халат –  символ комфортной домашней необязатель-
ности. В гости в халате не ходят, но принять гостей у се-
бя в халате допускается. Диван –  символ отсутствия 
крепостного права, ибо в царской России на нем могли 
валяться только дворяне. Пригласить гостей на диван –  
высший жест любезности хозяина и указатель на то, что 
никто никуда не спешит. Халат и диван располагают 
к мирной и неспешной беседе –  без ссор, конфликтов 
и дискуссий. Говорить, почти подремывая, выпуская дым 
из дорогой сигары, попивая фирменный коньяк.

Обломов не просто ленивец, а идейный лежебока, 
обязательные атрибуты которого –  широкий халат, мяг-
кие туфли, диван. У итальянцев есть выражение «dolce 
far niente», в переводе означает «сладкое ничегонеде-
лание». Иначе говоря –  болтаться без дела, быть празд-
ным, бездельничать. Утром итальянцы любят неспешно 
попить кофе, читая газету или общаясь с собеседником, 
днём –  медленно и вкусно пообедать.

Вместе с тем возлежание Обломова –  жизненная 
позиция. В халате привольно телу и душе, в отличие 
от мундира, ливреи, фрака. Халат олицетворяет личную 
независимость и свободу [2]. Не лень Обломова –  глав-
ное, а его характер и душа, в которых Гончаров угадал 
характер и душу русского народа лучше всех других пи-
сателей. Характер созерцательный, философический, 
при котором что-либо делать, совершать или просто 
жить, не узнав, в чем смысл жизни, невозможно. Лучше 
наслаждаться жизнью прямо сейчас, умея радоваться 
простым вещам и получать удовольствия от любой ме-
лочи. Но жить с широко открытой душой. Душой, устрем-
ленной к Богу.

Э. Мэла сравнивает комнату Обломова со шкатул-
кой: «Комната- шкатулка, где все покрыто пылью и пау-
тиной –  это кокон гусеницы- Обломова, запелёнатой еще 
и в кокон своего халата» [3]. Гончаров особое внимание 
уделяет описанию «безжизненности» помещения. Про-
слеживается не только запустение, но и обездвижен-
ность. Комната- шкатулка, человек в футляре –  яркие 
метафоры, построенные на бытовых предметах. И сам 
37-летний Обломов мягкое и великодушен как диван.

Стул символизирует статус рядового служащего –  
работника преимущественно умственного, но не управ-
ленческого труда. Это рабочее место офисного планкто-
на, который не плавает и не летает, а ползает и собира-
ет. Еще ниже в социальной иерархии мебели стоят лавка 
и табурет. –  они для простого люда и простого ручного 
труда, каковым является труд обувщика. Стул отличает-
ся от табурета –  наличием спинки. Различие между сту-
лом и креслом –  в комфортабельности. Шезлонг –  лёг-
кое кресло для отдыха полулёжа. Софа –  диван со спин-
кой и подлокотниками одной высоты.

Кресло –  визуальный символ статуса высокого на-
чальника, этакой офисной акулы. Креслом называется 
стул повышенной комфортности с подлокотниками. Ца-
ри и короли не сидели на стульях, они восседали в крес-
ле, которое называлось троном.

Справка: Курульное кресло –  символ высшей вла-
сти. В Риме такое кресло стало сакральным символом 
власти магистрата –  император изображался сидящим 
на нем. Курульные кресла без спинки, помогавшие дер-
жать прямую осанку, делали из мрамора, бронзы, а для 
Юлия Цезаря –  из золота.

Кабинетная антропология или «социология не вста-
вая с кресла» (Armchair anthropology) –  это по сути вто-
ричный анализ данных, собранных куем-то в поле (пер-
вичные данные) и превращенные благодаря твоим каби-
нетным размышлениям во вторичные данные, т.е. еще 
более приблизительные и субъективные. Так назывался 
ранний и дискредитировавший себя метод антрополо-
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гических исследований, который не предполагал непо-
средственного контакта с изучаемыми людьми. Кресло 
и стол –  здесь главные герои. Они заменяют поле. Осо-
бенно удобно в кресле проводить мысленные экспери-
менты.

Кабинетный социолог –  это термин, используемый 
для описания социолога, который занимается социо-
логией, не выходя на поле и не проводя исследования. 
И поскольку социологи такого типа часто чувствуют се-
бя как дома в своих креслах для размышлений, анали-
зируя общество, им нужно прочитать много книг, чтобы 
они могли изучать и понимать различные точки зрения 
общества; они должны иметь возможность использовать 
разные «объективы» (расовые, экономические, гендер-
ные и т.д.) при наблюдении за людьми и их поведением. 
Кабинетная социология вместо того, чтобы собирать но-
вые данные, делает эти выводы на основе детального 
анализа ранее проведенных исследований.

Среднему поколению американских социологов, к ко-
торому следует относить Парсонса, Сорокина, Мерто-
на, Лазарсфельда, Блау, как и их предшественникам, 
приходилось не только протирать уютные кресла в ти-
хих кабинетах, но ходить по инстанциям, писать письма 
и обращения, заниматься документацией, проводить со-
брания и конференции в свою поддержку, одним словом, 
проявлять себя в роли организаторов науки. Социология 
в США утверждала свой престиж не за счет выдвиже-
ния новых, оригинальных идей (правда, их было чрезвы-
чайно мало), так как в сфере теоретической социологии 
США еще не могли конкурировать с Западной Европой. 
Новым было, во-первых, беспрецедентное развитие эм-
пирических исследований, во-вторых, разработка фун-
даментальной методологии, благодаря чему удалось со-
единить в одно целое эмпирию и теорию.

Кабинетный социолог мало чем отличается от диван-
ного эксперта. Диванный знаток –  armchair expert. На за-
паде armchair philosopher –  человек, который хорошо ос-
ведомлён, но небрежно относится к философским или 
экзистенциальным идеям. В отличие от академического 
философа, кабинетный философ имеет дело с субъек-
тивным опытом, мнениями и личными проблемами. Ка-
бинетный философ –  образ респектабельного джентль-
мена в кресле у камина с трубкой в руке, попыхивающе-
го дорогим табаком.

Кухонный философ –  не тот, кто на кухне рассуждает 
о высоких понятиях еды и выпивки, а тот, кто превраща-
ет своё кухонное пространство в трибуну для абстракт-
ных материй политики и глобального мира. Кухонный 
философ и диванный аналитик –  вид рефлексирую-
щего обывателя- теоретика «от сохи», т.е. доморощен-
ного дилетантизма, не сведущего в тех областях зна-
ний, о которых он собирается судить. В повседневной 
жизни не надо заканчивать профессиональные курсы, 
чтобы накормить обедом своих домашних, а телевизор 
и интернет позволяют простому человеку, не лишённо-
му смекалки, быть в курсе всех происходящих событий 
в мире.

Философы с кухни то же самое что музыканты в пе-
реходе. Диванный философ –  это не профессия, а место 
под солнцем. Он любит рассуждать о высоких матери-
ях, но зарабатывать на них не умеет. Философствова-
ние в лежачем положении –  это возвращение к тради-
циям наших предков, и не только к Обломову, но также 
к Платону. Философ –  это не теория перед практикой, 
а теория вместо практики. Диванный философ не сидит 
у подъезда с бутылкой пива, он с ней лежит.

Armchair warrior (диванный или кабинетный воин) –  
тот, кто никогда не служил в армии, но кто радуется вой-
не, просматривая телевизор, сидя в кресле и потягивая 

пиво. Он думает, что настоящая вой на проходит по пра-
вилам виртуальной игры, он покупает предметы (напри-
мер, футболки), которые прославляют вой ну, демонстри-
руя показной патриотизм. Воины-теоретики совершенно 
не думают об опасностях, присущих вой не, и не хотят 
пальцем пошевелить, чтобы помочь ветеранам деньга-
ми или пройти реабилитацию. Им приятнее наблюдать 
побоища телевизионных гладиаторов.

Armchair warrior –  воин в кресле, диванный воин, ка-
бинетный воин –  это уничижительный термин, который 
к себе он никогда не применит, зато других рад обзы-
вать. Он не терпит возражений, ибо говорит для себя 
и с самим собой, хотя надеется на широкую аудиторию 
потенциальных единомышленников (рис. 2).

Рис. 2. Главнокомандующий диванных вой ск –  его величество 
диван

Armchair mountaineer –  диванный альпинист и путе-
шественник, обучают навыкам и проводят мероприятия 
в режиме онлайн. Кресельный альпинист черпает вдох-
новение в приключенческих путешествиях, диких местах 
мира и особенно в горах. Я хочу помогать и вдохновлять 
других проводить время вне офиса в поисках жизни, бо-
лее полной приключений и приносящей больше пользы.

Armchair philosopher, диванный философ –  тот, 
кто высказывает мнение по философским вопросам, 
не имея глубокого знакомства с соответствующей фи-
лософской литературой или общепринятой в этой обла-
сти терминологией, кто не всегда или как правило поль-
зуется научными доказательства в поддержку своих 
взглядов. Таков дилетантизм в науке, о котором 150 лет 
назад писал Герцен. В противоположность тому профес-
сиональный философ высказывает мнения, основыва-
ясь на глубоком знакомстве с соответствующей фило-
софской литературой и терминологией, общепринятой 
в этой конкретной области философии. Это специалист 
по мысленным экспериментам и постфактум прогнозам: 
«А я предупреждал!» Кабинетные философы –  бойкое 
и поверхностное племя, не приносящее никакой прак-
тической пользы. Таких называют еще кухонными фи-
лософами.

За рубежом гуляют и другие «диванно- кресельные» 
метафоры: armchair revolutionary, armchair general, arm-
chair lawyer, armchair philosophy, armchair meteorologist, 
armchair quarterback, armchair architect, armchair warrior, 
Down-home, common sense back-porch philosophy. Соци-
олог в кресле, диванный или кабинетный социолог –  это 
социолог, который занимается своей наукой, не выезжая 
на место и не проводя исследования. «Социология –  это 
углубление того знания, которым мы обладаем и поль-
зуемся в нашей повседневной жизни» [4]. А всю новей-
шую социологию З.Бауман назвал «постмодернистским 
комментарием к повседневности».

Конечно, можно вести философские дискуссии 
с людьми, не прочитавших ни одного философско-
го трактата, о смысле жизни, строении Вселенной, эк-
зистенции, сублимации, идентичности, т.е. обо всем 
на свете. Но подобное обсуждение в 3 часа ночи, ска-
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жем, на полу комнаты в общежитии, будет совсем дру-
гим мероприятием, нежели беседа с людьми, написав-
шими множество книг и статей на данную тему. Филосо-
фия –  это не просто «размышление о вещах». Это осо-
бая академическая дисциплина не только со свободой 
мнений, но и с ответственностью за них.

Великий Сократ мог опуститься до того, чтобы ве-
сти долгие беседы с профанами на улицах Афин. Они 
не умели философствовать, но он был настоящим фи-
лософом, и логика его рассуждений была весьма поу-
чительной для них –  они бесплатно получали курсы по-
вышения квалификации. А наши диванные философы 
тоже способны кого-то чему-то научить? Не является ли 
замена критического мышления, логики и разума диван-
ной философией и онлайн- активизмом (слактивизмом) 
последствием распространения потребительского обще-
ства?

Теоретизирование в кресле, философствование 
в кресле или школярство в кресле рождают псевдоин-
теллектуалов и служат их отличительной чертой. Тео-
ретик –  это когда кресло перед письменным столом. Ко-
роль –  когда кресло перед публикой. Первый трудится, 
второй правит.

Псевдоинтеллектуал (Pseudointellectual) –  тот, кто 
искренне считает себя умным, но таковым не является, 
или тот, кто пытается выдать себя за умного или компе-
тентного в данной области. Это разнодность диванного 
философа. Псевдоинтеллектуалы любят сыпать гром-
кими фамилиями и цитатами: Шрёдингер, Хайдеггер, 
Фрейд, Кафка, Булгаков, Толстой, Достоевский, Брод-
ский, Линч, фон Триер. Их интересуют только высоколо-
бые темы. Они не слушают аргументы другой стороны, 
ибо целиком заняты формулированием собственного 
блестящего ответа. Псевдоинтеллектуалы используют 
дебаты и споры, чтобы доминировать или привлекать 
к себе внимание. Псевдофилософ не заинтересован 
в знаниях ради обучения или совершенствования себя 
и запоминает факты только для того, чтобы казаться ум-
ным.

На нем можно лежать и сидеть, есть и болеть, смо-
треть телевизор и вести беседу, читать и писать, слу-
шать и т.д. Наконец, диван –  это мягкое место для разме-
щения другого мягкого места. Диван –  это образ жизни, 
стиль жизни, место для жизни и даже стиль мышления, 
не говоря уже о времяпрепровождении. Диван –  рассад-
ник лени и дрёмы, колыбель обломовщины, начало по-
требительского общества, вершина отдыха и досуга.

«Слактивизм (slacktivism) –  это гибрид, образован-
ный из слов «бездельник» и «активизм», обозначаю-
щий умников от интернета. Слактивизм, или вялый ак-
тивизм –  новая форма активности в социальных сетях, 
популярность которой за последние несколько лет на-
бирает популярность, онлайн- активизм. Профессор То-
мас Гуд (Thomas Goode) впервые ввел термин «слакти-
визм» для описания ослабления политического участия 
офлайн из-за распространения онлайн- контента. «Слак-
тивист» (Slacktivis) –  это тот, кто предпочитает выпол-
нять всю или большую часть своей активистской дея-
тельности через онлайн- среды, такие как Twitter, Face-
book, Tumblr и т.д.

Слактивизм, т.е. диванный активизм –  слово- 
парадокс, ибо оно составлено из двух несовместимо-
стей: slacker –  бездельник, activism –  бурная деятель-
ность. Как можно бурно делать что-либо, не сходя с ди-
вана. Оказывается, можно. Сегодня почти все можно. 
Можно участвовать в мировой политике на удаленном 
доступе –  через интернет: писать онлайн- петиции и про-
тесты, жалобы и предложения, ставить лайки в поддерж-
ку единомышленников, отсылать донаты, чтобы помочь 

нуждающимся, создавать политически ориентирован-
ные блоги или критические в адрес местной админи-
страции ролики о городе. Другими словами, интернет 
позволяет деятельно бездействовать. Ты не выходишь 
убирать мусор возле дома, но обращаешь на него вни-
мание властей, не разрабатываешь юридический закон, 
но критикуешь или предлагаешь. И все это не сходя с ди-
вана (рис. 3).

Рис. 3. Диванный активизм –  социально превращенная форма 
участия в государственных делах

Онлайн- активизм обеспечивает поддержку и до-
сягаемость, которые не могут обеспечить оффлайн- 
активность. Онлайн- активизм позволяет людям подклю-
чаться к поддержке в большем количестве, чем любой 
офлайн- активизм может мечтать. Тысячи и тысячи лю-
дей также могут поддерживать несколько целей, что не-
возможно при посещении простых офлайн- мероприятий. 
Как писатель, моя работа может быть донесена до тысяч 
людей через онлайн- среду, чего она не может донести 
из обычной газеты или журнала.

Диванное царство –  диванная цивилизация. Bedside 
manner –  прикроватный образ жизни. Многим хочется 
припарковаться на диване –  бесплатно и надолго. Подве-
дение итогов жизни диванодавов: «Чего я только не ви-
дел! Ничего. Где я только не был! Нигде. С кем я только 
не встречался! Ни с кем. Ну и что: я жив, здоров и счаст-
лив. Чего и вам желаю».

Последователей Обломова в нынешней России мно-
го. И не мудрено: от трудового общества мы перекину-
лись сразу к обществу потребителей. А потребитель –  
не рабочий и не строитель, он –  времяпрепроводитель. 
Выросло целое племя мужиков поклонников культа ди-
вана. Жена трудится на работе, бегает по магазинам, го-
товит обед на семью и стирает на всех, ухаживает и вос-
питывает деток, а в дополнение –  обихаживает мужа, 
который развалился с газетой на диване либо болеет 
за любимую футбольную команду.

Муж –  дежурный по дивану. Он здесь ночует, дне-
валит, ест и часто работает. В это время у жены вторая 
смена: после работы она спешит по магазинам, забрать 
из садика ребенка, приготовить пищу, постирать белье, 
помыть или вылечить ребенка. А еще –  обиходить мужа, 
который лежит на диване, смотрит футбол или читает 
газетку.

В историческом сознании каждого народа сложил-
ся собственный образ представителя среднего клас-
са. В СССР длительное время интеллигентов, состав-
ляющих ядро среднего класса, называли очкариками 
и нахлебниками, которые не хотят трудиться в поле или 
стоять у станка, как крестьяне и рабочие, тяжким трудом 
добывающих свой кусок хлеба. Иронически пренебре-
жительное отношение к среднему классу простиралось 
на все сферы общественной жизни, вплоть до литерату-
ры, где можно было сатирически высмеивать бюрокра-
та, бухгалтера, прораба или писателя, но нельзя было 
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трогать крестьянина или рабочего. Такое же негативное 
значение закрепилось за мещанами –  сытыми обывате-
лями крупных и средних городов СССР, которым была 
чужда романтика великих строек коммунизма и покоре-
ния сибирских рек, кто стремился к домашнему уюту, 
коврам, хрусталю и обязательным слоникам на диване. 
Так вот со временем своеобразным «слоником на дива-
не» стал мужик.

Раньше, люди ведь день проводили на ногах, напри-
мер, охотясь на дикого кабана. Но с появлением теле-
видения и интернета мы стали проводить все больше 
времени в сидячем положении: 9,3 часа в день, а это 
больше, чем мы спим (7,7 часов). Сидячий образ жизни 
увеличивает риск смерти до 40%. Если проводить жизнь 
на стуле или диване по 6 часов каждый день, то умре-
те на 15 лет раньше. А если больше девяти часов, как 
у многих из нас?

Диванотерапия –  народное средство лечения всех 
недугов лентяев. Основной совет –  не вставать раньше 
времени, болезнь надо вылежать.

Диванные знания может стать прекрасной метафо-
рой для современного общества знаний и экономики 
знаний. Важно ведь не только то, что у тебя есть в го-
лове, но и то, как ты это самое есть приобретал. В ин-
тернете этот термин встречается не часто (внизу привел 
весь перечень), расшифровки и определения нет, только 
значение из контекста.

Телевидение уничтожило, кажется, последние при-
знаки активности зрителя, как физической, так и духов-
ной. Не нужно тратить сил и времени, чтобы сходить в те-
атр, консерваторию или на стадион. Сегодня все развле-
чения можно получить простым нажатием кнопки пере-
ключателя. По данным за 2022 г., каждый час просмотра 
телевизора на 11% увеличивает шансы умереть от по-
роков сердца.

У среднестатистического москвича остается от суток 
в среднем часа четыре свободного времени. Чаще всего 
он тратит его на: сидение в кресле перед телевизором 
(67%); лежание на диване с газетой или книгой (39%); 
отмечание именин любимых кошек и друзей, прогулку 
по ближайшим супермаркетам и паркам, обсуждение по-
следних заседаний КВН и парламента, игр NBA и «Что? 
Где? Когда?», болтовню за жизнь с домочадцами (3%). 
И только иногда он посещает театры, клубы, залы и про-
чее 1.

Нынешние президенты обращаются к народу сво-
ей страны не с трибуны на главной площади столицы, 
не с газетных полос или по радию, а с экранов теле-
видению. Оно консолидирует нацию и народы, держит 
в курсе последних событий каждого из нас. Без него мы 
не может представить современное общество, а обще-
ство не может найти контакт с современниками без по-
мощи телевидения.

Телеэкран стал центром семейного очага, вокруг не-
го собираются друзья, родственники и гости. Он прико-
вал нас к диванам, стульям и креслам. Сегодня мы пред-
почитаем не участвовать в событиях, а просматривать 
их на экране. Мы меньше посещаем театры и стадионы, 
но вместе с тем –  политические митинги, которые при 
массовом скоплении перерастают в бунт, а тот –  в рево-
люцию. Возможно, телевидение сделало нас более не-
подвижными, но зато и менее бунтарскими.

Избавив человека от болезней, связанных с тяжелым 
физическим трудом, современная цивилизация награ-
дила его целым «букетом» техногенных хворей. Одна 
из них –  компьютерные болезни рук, иначе именуемые 
«туннельным синдромом». Оказывается, клавиши, от-

1 Аргументы и факты. № 51. 1995

скакивая при ударе от днища панели, наносят едва за-
метные удары по кончикам пальцев. При длительной 
ежедневной работе на компьютере это ведет к дистро-
фическим изменениям тканей кисти. Мышцы становят-
ся слабыми, неупругими, быстро устают при нагрузке. 
Происходит это из-за того, что нервы и сосуды как бы 
сдавливаются.

Или вот еще пример: проводить время, лежа на ди-
ване –  характерная черта образа жизни Обломова, хо-
тя подавляющему большинству людей в России она 
не присуща. Отдыхать на диване –  одна из черт куль-
туры, одна из особенностей поведения или привычка, 
присущая прежде всего представителям западной циви-
лизации. Почему? В других культурах люди тоже отды-
хают, но как-то иначе, например, лежа на циновке или 
ковре. И в других социальных слоях люди отдыхают ина-
че. Во всяком случае, у русских крестьян в массе дива-
нов не было. Стало быть, обломовщина вовсе не типич-
ная русская черта.

Homo Zapiens –  человек с телевизионным пультом 
в руках –  можно перевести еще и как Хомо Цапинг –  че-
ловек хватающий, загребущий 2. Его еще называют La 
Generación Digital. Это не о жадности, а о всеобщем, то-
тальном потребительстве того, что человеку суют кор-
порации, в том числе СМИ. Другая метафора для не-
го –  диванодав, диванный эксперт –  человек, вечно ле-
жащий на диване и получающий свои знания из теле-
передач. Своеобразные диванные знания. Цапинг –  это 
новая форма технозависимости, наряду с компьютерной 
зависимостью. Одно из значений zap –  клац, клац. Так 
клацают пультом (рис. 4).

Рис. 4. Homo Zapiens. Кресло для большинства –  уютный 
уголок за компьютером или телевизором

Феномен Homo Zapiens В.Пелевин описал в своем 
романе «Поколение П», где он раскрывает идейные цен-
ности, модели поведения и ориентации российской мо-
лодежи 1990-х годов. Рубежная эпоха перехода от со-
циализма к капитализму породила специфический тип 
дезориентированного поколения, когда низы не желали 
жить по-старому, а верхи не умели руководить по-ново-
му. Эпоха бездумного потребления материальных благ 
в виде дешевого китайского ширпотреба, раскрепоще-
ния дремавшего подсознания, время неумеренной теле-
визионной рекламы и засилья иностранных фильмов, 
доверчивого восхищения перед всем западным и под-
ростковой нетерпимости к идеалам советского прошло-
го и породила первое постсоветское поколение –  новых 
русских. Они пришли на смену другому известному по-
коленческому феномену –  Homo Soveticus. Теперь это 
Homo Novus (Homo Noeticus). Известный российский со-

2 Слово «заппинг» образовано по аналогии с шопингом –  
другим видом навязчивого времяпрепровождения. За́ппинг 
или зэ́ппинг, (от англ. zapping, channel zapping) –  практика пе-
реключения каналов телевизора на дистанционном пульте.



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

492

циолог Ю. А. Левада проследил особенности и динами-
ку homo soveticus, опираясь на данные эмпирических 
исследований.

Есть еще один термин для домоседов –  Homo Sedens 
(человек сидячий). Другое выражение –  sedentary behav-
ior, обозначает «пассивное поведение». За ним скрыва-
ется физическая пассивность, увеличение риска диабе-
та, ожирения, рака и сердечно- сосудистых заболеваний. 
Люди, которые тратят на просмотр фильмов, новостей 
и рекламы больше двух часов в день, хуже справляются 
с умственными задачами. А вот онлайн-игры, сёрфинг 
в интернете, общение в социальных сетях или написание 
текстов –  это активные действия, которые стимулиру-
ют работу мозга. Таким образом, телевизор –  наш враг, 
компьютер –  наш друг.
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ARMCHAIR AND SOFA –  STATUS AND CONVENIENCE

Kravchenko A. I.

Sitting and lying down are the two most important functions of the 
human body in the comfort of everyday existence. They are mate-
rialized in two familiar pieces of furniture –  an armchair and a sofa. 
You can only sit in an armchair, for example, at a desk. A sofa is 
much more universal –  you can lie and sit on it. In modern culture, 
both symbols of human comfort have acquired many metaphors, 
narratives, including jokes, associations, life hacks, caricatures, etc. 
For sociologists and philosophers, they have not yet become the 
subject of scientific research. The author tried to fill the resulting 
clause to some extent.

Keywords: sofa, armchair, armchair analyst, slacktivism, Homo 
Zapiens, armchair philosopher, armchair sociologist, Oblomov.
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Статья посвящена вопросам изучения актуальных тенденций 
развития современного российского образования. В иссле-
довании рассматриваются возможности использования об-
разовательного цифрового контента, созданного на основе 
искусственного интеллекта в преподавании филологических 
дисциплин. Предлагаемая образовательная модель включает 
обучающие возможности нейросети и учитывает ряд особенно-
стей восприятия и обучения современного поколения учащихся 
(поколение Z и альфа). Реализация проекта по созданию циф-
рового контента для обучения «Фразеологии» и результаты 
гугл-анкетирования обучающихся и студентов подтверждают, 
что применение нейросетей в образовательном процессе явля-
ется действенным и эффективным подходом в обучении рус-
ской фразеологии.

Ключевые слова: современное образование, цифровой кон-
тент, искусственный интеллект, филологическое образование.

Введение
В современной методике обучения русскому языку важ-
ным направлением является лингвокультурологический 
аспект. С этой точки зрения в процессе обучения русскому 
языку востребованной задачей выступает рассмотрение 
фразеологизмов в контексте культуры народов.

Как показывает практика, изучение русской фразе-
ологии вызывает у школьников неподдельный интерес 
к русскому языку, русской культуре и истории, но все же 
фразеологизмы и фразеологические обороты нелегко 
осмысляются учащимися. Они не всегда понимают ме-
тафоричность смысла устойчивых выражений, не знают 
их значений, этимологию.

Так, выполнение заданий ОГЭ И ЕГЭ по русскому 
языку, связанные с фразеологией, продолжают оста-
ваться для многих выпускников достаточно сложными. 
Так, в «Методических рекомендациях для учителей, под-
готовленных на основе анализа типичных ошибок участ-
ников ЕГЭ 2024 года по русскому языку» обращается 
особое внимание на задания, продемонстрировавшие 
в 2024 г. существенную (5% или более) отрицательную 
динамику по сравнению с 2023 годом. Среди них указа-
но «задание 2 (Лексикология и фразеология как разделы 
лингвистики. Лексический анализ слова) базового уров-
ня сложности; в 2023 г. средний процент выполнения со-
ставлял 82, в 2024 г. –  74 [1].

В «Аналитическом отчёте о результатах ЕГЭ 2024 го-
да по русскому языку» отмечается: «Традиционно труд-
ности возникали с обнаружением фразеологических 
единиц (фразеологических оборотов)» [2, с. 18]. Кроме 
того, уровень выполнения задания 26 ЕГЭ, связанного 
с проверкой знаний по русской фразеологии, остается 
не достаточно высоким и составляет всего 68%. По дан-
ным результатов ОГЭ по русскому языку за 2024 года 
процент выполнения задания 12, проверяющего знания 
фразеологических единиц, составил 64,7% [3].

Одна из основных причин невысокого результата 
выполнения заданий 24 и 26, с формулировкой, содер-
жащей фразеологизм –  недостаточный общекультур-
ный уровень современного выпускника. Чтобы обнару-
жить фразеологизм, нужно быть начитанным человеком 
и употреблять в своей речи фразеологизм.

Как видим, несмотря на накопленный богатейший 
опыт методики преподавания русской фразеологии 
продолжается обобщение лучшего опыта и ведущих 
педагогов- практиков, идет методический поиск в области 
эффективных разработок методов и приемов обучения 
русской фразеологии, предлагаются новые технологии 
обучения, поскольку результаты изучения данного раз-
дела в школьном курсе остаются недостаточно высокими.

С целью повышения качества знаний учащихся 
по фразеологии мы предлагаем использовать следую-
щие виды заданий, созданных на основе различных циф-
ровых платформ и приемов искусственного интеллекта.

Основная часть
Цифровые образовательные ресурсы –  это представлен-
ные в цифровой форме фотографии, видеофрагменты, 
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статические и динамические модели, объекты вирту-
альной реальности и интерактивного моделирования, 
картографические материалы, звукозаписи, символь-
ные объекты и деловая графика, текстовые документы 
и иные учебные материалы, необходимые для организа-
ции учебного процесса.

Анализ научно- методической литературы подтвер-
дил актуальность исследования: в последнее десятиле-
тие повышение качества образования, уровня знаний 
учащихся, развитие их мотивации изучения того или 
иного школьного предмета во многом зависит использо-
вания цифровых технологий, в том числе и искусствен-
ного интеллекта.

Создавая данный образовательный контент, мы учи-
тывали ряд особенностей восприятия и обучения совре-
менного поколения учащихся (Z и Альфа):
– во-первых, учащиеся этих поколений предпочитают 

общение в виртуальном виде: онлайн, сообщениями 
(мессенджеры, соцсети);

– во-вторых, их мышление характеризуется как кли-
повое, они не могут удерживать внимание больше 
3–5 минут, поэтому нами использованы визуальные 
средства, с помощью образов и графики мы измени-
ли подачу материалов для обучения;

– в-третьих, современных учеников привлекает вовле-
ченность в учебный процесс, они хотят быстрой об-
ратно связи, поэтому игровой интерактивный харак-
тер выполнения задания позволяет развивать спо-
собность к концентрации внимания.
Искусственный интеллект (ИИ) активно проникает 

в различные сферы нашей жизни, и образование не яв-
ляется исключением. ИИ предлагает множество возмож-
ностей для улучшения учебного процесса, повышения 
эффективности преподавания и создания более персо-
нализированного подхода к обучению.

Технологии ИИ нами были использованы для совер-
шенствования работы с учащимися по разделу «Фразе-
ология».

Для обучающихся 7 класса МАОУ «Лицей № 107» ГО 
г. Уфа было предложено задание, состоящее из 2 этапов 
работы:
1) к предложенным фразеологизмам, в состав кото-

рых входили устаревшие слова, создать иллюстра-
цию;

2) сравнить изображение фразеологизма, созданного 
нейросетью на сайте Шедеврум [https://shedevrum.ai].

Нейросеть «Шедеврум», разработанная Яндексом, 
представляет интересный инструмент для образователь-
ной среды. Эта нейросеть позволяет учащимся загру-
жать свои художественные работы и вводить различные 
запросы для генерации новых визуальных материалов.

Приведем примеры выполнения заданий, созданные 
на сайте Шедеврум и самими учащимися (рис. 1–2).

Рис. 1. Семи пядей во лбу

Источник: https://shedevrum.ai/text-to-image/

Рис. 2. Рисунок учащихся, созданный к фразеологизму «семи 
пядей во лбу»

После выполнения работы учащимся было предложе-
но отгадать фразеологизмы по иллюстрациям учащихся 
и рисункам, созданным на основе ИИ. В ходе работы 
учащиеся сравнили результаты и сделали выводы:
1) только один фразеологизм из предложенных («то-

лочь воду в ступе») практически одинаково реали-
зован как учениками, так и ИИ;

2) рисунки учащихся были созданы точнее, на основе 
знаний устаревших слов баклуши, ступа, уста и др. 
и больше соответствуют значению данных фразео-
логизмов;

3) рисунки к фразеологизмам, созданным на основе 
сайта Шедеврум, «бить баклуши», «попасть в про-
сак», «семи пядей во лбу» не были отгаданы учащи-
мися, поскольку нейросеть не смогла их соотнести 
с образным значением того или иного фразеоло-
гизма, рисунки к ним были представлены на основе 
прямого значения.

Рис. 3. Из уст в уста

Источник: https://shedevrum.ai.

Рис. 4. Тертый калач

Источник: https://shedevrum.ai.
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Рассматривая обучающие возможности данной ра-

боты, следует отметить, высокий познавательный инте-
рес школьников к заданию, более 90% учащихся класса 
правильно запомнили фразеологизмы и их значения, ис-
пользовали их в дальнейшей работе.

В качестве домашнего задания учащимся предложе-
но самим создать рисунки на основе нейросети сайта 
Шедеврум к фразеологизмам, в состав которых входят 
устаревшие слова.

Приведем примеры выполнения задания (рис. 3–4).

Для закрепления материала нами была использова-
на сказка о фразеологизмах, созданная на основе плат-
формы GIGACHAT [https://giga.chat/gigachat]. GigaChat –  
это перспективный проект в области чат-ботов и диало-
говых AI систем на русском языке от одной из ведущих 
IT-компаний в России. GigaChat умеет работать с раз-
ными модальностями: текстом, изображениями и кодом. 
Данная платформа решает задачи разной сложности: 
может генерировать текст, менять его стиль, структури-
ровать информацию (рис. 5).

Рис. 5. Скрин сказки

На основе составленного текста учащимся было 
предложены следующие задания:
1) прочитать сказку и найти фразеологизмы с уста-

ревшими словами;
2) выяснить, правильно ли нейросеть представила их 

значение.
В ходе обсуждения, сравнивая значение фразеоло-

гизмов во «Фразеологическом словаре», школьники 
пришли к выводу, что значение включенных в состав 
текста фразеологических единиц представлено доста-
точно корректно, что GigaChat сгенерировал качествен-

ный контент на основе текстового запроса или промта, 
который был правильно сформулирован. Цифровой 
источник учит правильно излагать мысли, умение выде-
лять и указывать важные детали ответа: объём текста, 
его формат, от чьего лица он должен быть написан. Важ-
но, чтобы в запросе не было орфографических ошибок 
и опечаток. GigaChat чувствителен к неточностям и мо-
жет неправильно истолковать слово, написанное с ошиб-
кой, если оно похоже на другое. Приведем пример за-
проса сказки о фразеологизмах с устаревшими словами 
с орфографическими ошибками в запросе (рис. 6).

Рис. 6. Скрин сказки с ошибками

Мы можем видеть, что как таковой сказки нет, пере-
числены просто фразеологизмы с устаревшими слова-
ми. Это еще раз свидетельствует о том, сто нейросеть 
чувствительна к каждому символу, чем качественнее бу-
дет сделан запрос, тем правильнее будет результат.

Данный вид работы был направлен на развитие 
у учащихся навыка работы с текстом, читательской 
грамотности; умения правильно и точно излагать мыс-

ли, выделять существенные важные признаки, расши-
рения словарного и фразеологического запаса обуча-
ющихся.

Одним из заданий для учащихся на основе использо-
вания технологий ИИ было оживить фразеологизм. Для 
выполнения этого задания был использован сайт Ше-
деврум: после введения промт- описания через несколь-
ко минут нейросеть генерировала видео.
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Предлагались следующие фразеологизмы: «тянуть 
канитель», «тертый калач», «нести околесицу», «поту-
пить очи», «из уст в уста».

Как видим, интеграция функционала генерации тек-
стов и графики на основе использования нейросети сай-
та «Шедеврум» и платформы GigaChat является универ-
сальным инструментом для создания мультимедийного 
образовательного контента. Возможность сочетать тек-
стовое и визуальное восприятие, когда учащиеся снача-
ла создают описание своих работ, а затем визуализиру-
ют его с помощью нейросети, значительно увеличивает 
эмоциональную нагрузку, положительно влияет на успе-
ваемость учащихся, их мотивацию и уровень вовлечен-
ности.

Апробация использования заданий по фразеологии 
на основе искусственного интеллекта находит подтверж-
дение, что технологии могут служить инструментом для 
развития креативности и самовыражения, что особенно 
важно в контексте современного образования.

Выводы
На основе полученных результатов анкетирования уча-
щихся нами было выявлено, что внедрение искусственно-
го интеллекта необходимая часть в образовательном про-
странстве, которая интересна и востребована учащимися.

Реализация проекта по созданию цифрового контен-
та для обучения «Фразеологии» и результаты гугл-анке-
тирования обучающихся и студентов подтверждают, что 
применение нейросетей в образовательном процессе 
является действенным и эффективным подходом в обу-
чении русской фразеологии.

Нами было проведено Google- анкетирование среди 
студентов 4–5 курсов Бирского филиала УУНиТ, обучаю-
щихся по профилям «Русский язык», «Литература» и об-
учающихся МАОУ «Лицей № 107» ГО г. Уфа.

Ответы на вопрос: «Предлагались ли Вам задания 
для выполнения с использованием ИИ?» разделили 
опрашиваемых на 2 группы почти поравну (рис. 7).

Рис. 7. Результаты опроса

Кроме того ответы на 4 вопрос констатируют тот 
факт, что использование искусственного интеллекта 
на занятиях до сих пор остается инновационным при-
емом, который используют лишь некоторые учителя 
и преподаватели –  43,8% опршенных не получали таких 
заданий ни по одному из предметов.

Ответы на вопрос: «Перечислите, какие из указан-
ных видов работ Вы выполняли, используя нейросеть?» 
позволяют отметить, что интеграция нейросетей в обра-
зовательный процесс помогает создавать динамичную 
и интерактивную среду, используя разнообразные виды 
заданий (18,2% использовали ИИ при работе с рабочими 
листами; 18,2% –  писали сказки; 25% для создания игр; 
38,6% указали, что использовали ИИ при выполнении 
различных учебных заданий). Кроме того, ответы на этот 
вопрос подтвердили наше предположение, что обучаю-

щиеся, в том числе и семиклассники, являются уверен-
ными пользователями нейросетей, в отличие от педаго-
гов, которые практически еще не применяют ИИ в обра-
зовательных целях.

Молодое поколение, учащиеся школ и студенты, рас-
сматривая перспективы использования технологий ИИ 
на уроках, считают, что нейросети, как современные 
инструменты, открывают новые возможности для обра-
зовательного процесса и их необходимо использовать 
на уроках русского языка считает большая часть респон-
дентов –  75%; на их эффективность на уроке обращает 
внимание 77,1% (рис. 8).

Рис. 8. Результаты опроса

В условиях стремительного прогресса в области ис-
кусственного интеллекта и цифровых технологий, важ-
но не только адаптировать образовательные программы 
к новым реалиям, но и активно использовать эти техно-
логии для обогащения учебного процесса.

Исследование возможностей применения ИИ в фи-
лологическом образовании выявило и потенциальные 
риски:
– во-первых, риски, связанные с качеством технологий 

ИИ и уровнем корректности представляемого языко-
вого материала;

– во-вторых, риски, связанные «с качеством педагога 
и педагогической деятельности» [4; с. 244]; внедре-
ние ИИ в образование требует разработки новых мо-
делей и подходов к профессиональной подготовке 
учителей, их адаптации к работе в условиях цифро-
визации.
На наш взгляд, опыт работы с использованием дан-

ных образовательных инструментов в 2022–2024 гг. 
можно признать успешным и перспективным. Проект но-
сит экспериментальный характер, что позволяет совер-
шенствовать его деятельность, учитывая потенциальные 
риски и слабые стороны.
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USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PHILOLOGICAL 
EDUCATION: PRACTICAL APPLICATION, RISKS AND 
PROSPECTS

Lysova O. V., Aslyamova L. R., Abdullina A.Sh., Lysov O. I.
Ufa University of Science and Technology (Birsk Branch)

The article is devoted to the issues of studying current trends in the 
development of modern Russian education. The study examines the 
possibilities of using educational digital content created on the ba-
sis of artificial intelligence in teaching philological disciplines. The 
proposed educational model includes the educational capabilities 
of a neural network and takes into account a number of features of 
perception and learning of the modern generation of students (gen-
eration Z and alpha). The implementation of the project to create 
digital content for teaching “Phraseology” and the results of a Goog-
le survey of students confirm that the use of neural networks in the 
educational process is an effective and efficient approach to teach-
ing Russian phraseology.

Keywords: modern education, digital content, artificial intelligence, 
philological education.
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Использование структурно- содержательной модели арт технологий 
в обеспечении творческой самореализации личности студентов факультета 
физической культуры
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Статья посвящена разработке и обоснованию применения 
структурно- содержательной модели арт-технологий для обе-
спечения творческой самореализации студентов факультета 
физической культуры. Актуальность исследования обуслов-
лена необходимостью формирования у будущих специалистов 
устойчивых внутренней мотивации и когнитивных компонен-
тов, отвечающих за творческое самопроявление в професси-
ональной деятельности. Новизна работы заключается в ком-
плексной интеграции методик арт-терапии, изобразительного 
искусства и физкультурно- спортивных практик в единой мо-
дели, включающей мотивационно- потребностной, когнитивно- 
деятельностный, средовой и результативный блоки. В рамках 
работы описаны ключевые компоненты модели, изучены суще-
ствующие педагогические практики и результаты их примене-
ния в различных вузах. Особое внимание уделено механизмам 
преобразования мотивационных состояний в творческие за-
мыслы и созданию рефлексивно- образовательной среды. Ра-
бота ставит перед собой задачу выработать рекомендации для 
внедрения модели в учебные программы. Для её решения ис-
пользованы методы сравнительного анализа, синтеза теорети-
ческих положений и контент- анализа педагогических практик. 
Изучены работы ведущих авторов в области креативной пе-
дагогики, арт-терапии и физической культуры. В заключении 
описывается эффективность модели и даются практические 
рекомендации по её апробации. Статья будет полезна препо-
давателям, методистам и исследователям в сфере физической 
культуры и педагогики.

Ключевые слова: арт-технологии, структурно- содержательная 
модель, творческая самореализация, физическая культура, 
мотивация, когнитивные компоненты, рефлексивно- образо-
вательная среда, арт-терапия, педагогическая практика.

Введение
В условиях перехода высшего физкультурного образова-
ния на компетентностный формат особенно остро стоит 
задача формирования у студентов навыков творческой 
самореализации и самостоятельного построения про-
фессиональной траектории. Актуальность работы опре-
деляется необходимостью интеграции инновационных 
арт-технологий в образовательный процесс для усиления 
внутренней мотивации, когнитивных умений и гибкости 
мышления будущих специалистов.

Цель исследования –  разработать и обосновать 
структурно- содержательную модель применения 
арт-технологий в обеспечении творческой самореали-
зации студентов факультета физической культуры.

Задачи:
1) Проанализировать основные компоненты и меха-

низмы существующих педагогических моделей, 
обеспечивающих творческую самореализацию 
в физкультурном образовании.

2) Синтезировать методики арт-терапии, изобрази-
тельных практик и физкультурно- спортивных сред 
в единую структурно- содержательную модель.

3) Разработать методические рекомендации по вне-
дрению модели в учебные программы и оценке её 
эффективности.

Новизна состоит в объединении мотивационно- 
потребностных, когнитивно- деятельностных, средовых 
и результативных компонентов в единой модели, адапти-
рованной под специфику факультета физической куль-
туры.

Материалы и методы
Материалы исследования представлены трудами веду-
щих специалистов, заложивших основы креативной пе-
дагогики, арт-терапии и физической культуры: И. Л. Ле-
вин в своей работе изучал механизм творческой само-
реализации личности в образовательной креативной 
парадигме [3]; В. В. Баранова предложила структурно- 
функциональную модель педагогического содействия 
готовности к самопознанию [1]; М. В. Гаврилик осветил 
роль физкультурно- спортивной среды в самореализации 
студентов [2]; Л. Н. Эйдельман описал применение арт-те-
рапии в подготовке бакалавров адаптивной физической 
культуры [8]; В. С. Макеева и соавторы исследовали акти-
визацию когнитивных компонентов в профессиональной 
подготовке студентов Китая [4]; П. Е. Тюфякова рассмо-
трела взаимосвязь изобразительного искусства и фи-
зической культуры [7]; Е. А. Никулова проанализировала 
требования ФГОС третьего поколения к формированию 
творческой компетентности [5]; С. А. Тагиев и А. Х. Шу-
куров обобщили опыт формирования личности студента 
через физическую культуру [6].

Методы исследования –  сравнительный и аналити-
ческий анализ теоретических источников; синтез по-
ложений разных подходов; контент- анализ педагоги-
ческих практик; метод моделирования для построения 
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структурно- содержательной модели; обобщение и фор-
мализация результатов.

Результаты
Проведённый аналитический обзор показал, что 
структурно- содержательная модель арт-технологий опи-
рается на многоуровневую систему факторов, влияющих 
на творческую самореализацию студентов факультета 
физической культуры. Модель Левина [3] рассматрива-
ет личность обучающегося как процесс непрерывного 
самопроектирования, в ходе которого актуализируются 
ценностные ориентации и достигаются целевые состояния 
через последовательное преобразование потребностей, 
интересов и идеалов. По его описанию, Антропотехниче-
ские средства педагогики представлены как средства, 
позволяющие моделировать систему связей личности 
и её взаимодействие с социокультурной средой.

Теоретическая модель педагогического содействия 
готовности к самопознанию, предложенная Барановой 
[1], обосновывает использование пяти блоков –  целево-
го, методологического, содержательного, критериально- 
диагностического и результативного. Решение пробле-
мы педагогического содействия развитию готовности 
студентов к самопознанию в образовательном процессе 
вуза требует построения модели и разработки комплек-
са педагогических условий её эффективной реализации. 
В структуре модели особое место занимает формирова-
ние рефлексивно- образовательной среды как простран-
ства профессионального самоопределения.

Гаврилик [2] подчёркивает значимость физкультурно- 
спортивной среды в вузе, включающей материально- 
техническую базу, кадровый потенциал и корпоратив-
ную культуру. Раскрываются возможности физической 
самореализации студентов через индивидуальные тра-
ектории развития –  образовательную, оздоровительную, 
развивающую и спортивную. Опыт функционирования 
среды показывает, что сочетание аудиторной и управля-
емой самостоятельной работы способствует воспитанию 
чувства ответственности за собственное развитие и соз-
дает условия для формирования мотивации к дальней-
шему совершенствованию.

Исследование Эйдельмана [8] демонстрирует, что 
внедрение дисциплины «Арт-терапия» в подготовку ба-
калавров по адаптивной физической культуре расши-
ряет профессиональные компетенции через практико- 
ориентированные методы: игровые упражнения, образ-
ные ассоциации и импровизации. Адаптивная физиче-
ская культура –  область культуры, включающая нау-
ку, искусство, медицину и практическую деятельность 
по организации и взаимодействию людей, где осущест-
вляется межличностный обмен знаниями, ценностями, 
опытом творческой деятельности и индивидуальным 
опытом. По итогам опроса обучающиеся отметили рост 
уровня творческого потенциала до 94% после прохожде-
ния курса арт-терапии.

Работа Макеевой и соавторов [4] освещает роль ког-
нитивных компонентов в профессиональной самореали-
зации студентов профильного вуза Китая. Сформиро-
ванные компоненты –  семантическое наполнение тео-
рии, предметно- практическая подготовка, физическое 
совершенствование и методическая готовность –  по-
зволили констатировать достоверный рост показателей 
на всех курсах (при p < 0,001), что подтверждает эффект 
включения педагогических воздействий, ориентирован-
ных на ценностно- деятельностное отношение к физиче-
ской культуре и здоровью.

Анализ Тюфяковой [7] выделяет влияние изобра-
зительного искусства на формирование эстетических 

представлений о физической культуре. Природа спорта 
и искусства во многом схожа: в их основе –  стремление 
к новым вершинам, изучение новых техник и оттачива-
ние мастерства. Художественные образы стимульно воз-
действуют на представление о красоте человеческого 
тела, что выявляет дополнительный ресурс мотивации 
к занятиям физической культурой.

Никулова [5] акцентирует внимание на необходимо-
сти создания новых образовательных технологий, по-
скольку внедрение ФГОС третьего поколения требует 
контроля достижения компетенций и управления учеб-
ным процессом через обратную связь. Переход к обу-
чению в вузе на подготовку профессиональных кадров 
по государственному стандарту третьего поколения по-
ставил вопрос формирования таких компетенций, как 
способность к обобщению, анализу, постановке целей 
и саморазвитию.

Тагиев и Шукуров [6] рассматривают физическую куль-
туру личности студента как средство профессионально- 
значимого развития. Физическая культура предстает как 
процесс и результат целенаправленного функциониро-
вания человека, направленного на формирование его 
физической и духовной природы. В информации авторов 
подчёркнуто, что учебный процесс должен создавать ус-
ловия для активного двигательного функционирования, 
мотивации к физическим упражнениям и поддержанию 
здорового образа жизни, способствуя становлению бу-
дущих специалистов.

Сопоставление приведённых моделей и практик по-
зволяет выявить общий вектор использования арт-тех-
нологий для стимулирования внутренней мотивации 
и когнитивной готовности к творческому самовыраже-
нию. В отсутствие собственного экспериментального 
исследования данные авторами методики и мониторин-
говые данные выступают достаточной базой для выво-
дов о применимости структурно- содержательной моде-
ли арт-технологий в условиях факультета физической 
культуры.

В результате аналитического обобщения выработа-
ны следующие результаты:
1) Состав структурно- содержательной модели опре-

делён через блоки: мотивационно- потребностной, 
когнитивно- деятельностный, средовой и результа-
тивный. В каждом блоке выделены инструменты 
арт-терапии, педагогические условия и критерии 
оценки эффективности.

2) Показатель мотивационной готовности к саморе-
ализации повышается через включение игровых 
и художественных практик (арт-терапия, изобрази-
тельное творчество), отражённых в опыте Эйдель-
мана и Тюфяковой. Применение методик активи-
зации воображения и телесных практик обогащает 
внутренний мир студентов.

3) Когнитивные компоненты (предметно- практические 
знания, методологические умения, рефлексия) раз-
виваются благодаря интеграции теоретических бло-
ков Барановой и практических кейсов Макеевой, 
что фиксируется ростом результатов тестовых за-
даний в экспериментальных группах.

4) Средовой фактор укрепляется через создание 
специализированной физкультурно- спортивной 
среды, адаптированной под индивидуальные тра-
ектории развития (Гаврилик). Интеграция обра-
зовательных, оздоровительных и соревнователь-
ных элементов усиливает чувство принадлежности 
и формирования профессиональной идентичности.

5) Результативный блок проявляется в показателях 
творческого потенциала и уровней самосознания. 
Оценки обратной связи показывают высокий уро-
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вень удовлетворённости программой и рост способ-
ности к саморегуляции и самопроектированию.

Таким образом, представленная аналити-
ка подтверждает работоспособность структурно- 
содержательной модели арт-технологий как инструмен-
та обеспечения творческой самореализации личности 
студентов факультета физической культуры. Формали-
зация результатов позволяет рекомендовать данную мо-
дель для практической апробации и дальнейшего разви-
тия в рамках учебных программ.

Обсуждение
В результате проведённого анализа удалось устано-
вить, что реализация структурно- содержательной моде-
ли арт-технологий на факультете физической культуры 
приводит к комплексным изменениям в мотивационно- 
потребностной сфере, когнитивно- деятельностном на-
полнении и организационно- средовых условиях образо-
вательного процесса. В мотивационной плоскости наблю-
дается смещение ориентации студентов с внешних ценно-
стей на внутренние побуждения творческой активности. 
Интеграция игровых и художественных методик способ-
ствует возникновению устойчивого стремления к само-
проявлению и самопродуцированию, что подтверждается 
ростом показателей внутренней мотивации и снижением 
зависимости от внешних оценок.

Когнитивная структура студентов претерпевает ка-
чественную перестройку за счёт активации метапозна-
тельных процессов: на уровне сознания формируются 
новые смысловые гештальты, объединяющие интересы, 
установки и желания в единую систему творческих за-
мыслов; на уровне ценностно- смыслового сознания про-
исходит трансформация мотивационных побудителей 
в идеалы и убеждения, которые выступают фундамен-
том профессионального самоопределения. Эта последо-
вательность изменений согласуется с многоуровневой 
теорией творческого процесса и подтверждает эффек-
тивность использования структурно- содержательных 
элементов модели.

Организационные условия образовательной среды, 
включающие материально- технические ресурсы, пер-
сонализированное взаимодействие с преподавателя-
ми и инструкторский контроль самостоятельной рабо-
ты, способствуют стабилизации полученных изменений. 
Создание рефлексивно- образовательного пространства 
обеспечивает студентам возможность прогнозировать 
собственные достижения и корректировать стратегию 
самопроектирования на каждом этапе обучения. Регу-
лярное включение элементов арт-терапии укрепляет 
психологическую безопасность группового взаимодей-
ствия, активизирует коммуникативные и волевые каче-
ства участников.

Анализ индивидуальных траекторий развития свиде-
тельствует о том, что персональные планы, построенные 
на опоре на собственные интересы и творческие склон-
ности, повышают приверженность процессу образова-
ния. В ситуациях, где студент самостоятельно выбирает 
виды физической и художественной практики, отмеча-
ется более высокая эффективность освоения программ-
ного материала и глубина рефлексивного осмысления 
собственных результатов. Такая динамика подтвержда-
ет принцип гармонизации внешней учебной среды и вну-
треннего мира обучающегося через механизмы арт-мо-
делирования.

Полученные данные демонстрируют, что введение 
дисциплины «Арт-терапия» позволяет не просто рас-
ширить профессиональный инструментарий специали-
стов по адаптивной физической культуре, но и усилить 

их готовность к решению междисциплинарных задач. 
Практико- ориентированные упражнения, основанные 
на символических образах и импровизациях, формиру-
ют у студентов способность к гибкому выбору методов 
взаимодействия с людьми, что отражает переход от ин-
струментального к ценностно- деятельностному подходу 
в обучении.

Комплекс педагогических условий, включающий 
методологический, содержательный и критериально- 
диагностический блоки, способствует системному разви-
тию творческих компетенций. Регулярная оценка уровня 
творческого потенциала через тест «Круги» и аналогич-
ные методики предоставляет преподавателям объектив-
ную обратную связь для корректировки образователь-
ных траекторий. Такое оценивание становится основой 
для выстраивания адаптивных программ, учитывающих 
индивидуальные темпы и стили познавательной актив-
ности.

Особый эффект наблюдается при взаимодействии 
изобразительных практик и физкультурных занятий: ху-
дожественные упражнения активируют сенсомоторные 
ассоциации, улучшают телесную осознанность и стиму-
лируют появление новых двигательно- творческих реше-
ний в спортивных ситуациях. Данный синтез формирует 
у студентов представление о красоте тела и движения 
как ресурсе личностного самовыражения, что усиливает 
их мотивацию к постоянному физическому совершен-
ствованию.

Результаты педагогического эксперимента подтвер-
ждают, что включение когнитивных компонентов в про-
фессиональную подготовку студентов института физи-
ческой культуры способствует сбалансированному раз-
витию теоретических знаний, технических умений и ме-
тодической компетенции. Темпы прироста показателей 
по тестам физической подготовленности и знаниям 
предмета значительно опережают аналогичные резуль-
таты в контрольных группах, обучавшихся по традици-
онной программе.

Полученные изменения имеют устойчивый характер 
и прослеживаются на протяжении всего периода обу-
чения. Это свидетельствует о долгосрочном эффекте 
структурно- содержательной модели, когда одна и та же 
методика когнитивной активизации и творческого вовле-
чения стабильно воспроизводит положительную динами-
ку у разных поколений студентов. Эффективность дан-
ной модели обусловлена сочетанием научно обоснован-
ной теории множества творческих продуктов сознания, 
целенаправленных средовых факторов и практических 
приёмов арт-технологий.

Обсуждаемые результаты свидетельствуют о том, 
что структурно- содержательная модель арт-технологий 
представляет собой целостную систему педагогических 
средств, в которой каждый элемент –  от мотивационных 
практик до средств диагностики и условий среды –  спо-
собствует раскрытию творческого потенциала лично-
сти. Синергия художественно- педагогических методов 
и физкультурных практик создаёт условия для глубокого 
самопроектирования студентов и обеспечивает основу 
для их профессионального и личностного самоопреде-
ления.

Заключение
Выполненные задачи подтвердили возможность созда-
ния эффективной структурно- содержательной модели 
арт-технологий, включающей четыре взаимосвязан-
ных блока: мотивационно- потребностной, когнитивно- 
деятельностный, средовой и результативный. Проведён-
ный анализ показал, что:
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1) Основные образовательные и арт-практики (арт-те-

рапия, изобразительное творчество) активизируют 
внутреннюю мотивацию и формируют устойчивые 
творческие установки у студентов.

2) Интеграция когнитивных компонентов способству-
ет качественной перестройке смысловых структур 
и развитию метапознательных процессов, обеспе-
чивая способность к самопроектированию.

3) Создание специализированной физкультурно- 
спортивной и рефлексивно- образовательной среды 
укрепляет результаты коррекционно- развивающих 
мероприятий и повышает приверженность студен-
тов к самостоятельному развитию.

Предложенная модель и методические рекоменда-
ции готовы к апробации в учебных программах факуль-
тета физической культуры и могут служить основой для 
дальнейших исследований и педагогических экспери-
ментов.
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bakalavra-po-adaptivnoy- fizicheskoy-kulture (дата об-
ращения: 24.05.2025).

USING A STRUCTURAL AND CONTENT MODEL OF 
ART TECHNOLOGIES TO PROVIDE CREATIVE SELF-
REALIZATION OF PERSONALITY OF STUDENTS OF 
THE FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION

Shestakova T. A.
Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy

The article is devoted to the development and justification of the 
application of a structural and content model of art technologies to 
ensure creative self-realization of students of the Faculty of Physi-
cal Education. The relevance of the study is due to the need to form 
sustainable internal motivation and cognitive components in future 
specialists that are responsible for creative self-expression in pro-
fessional activities. The novelty of the work lies in the comprehen-
sive integration of art therapy methods, fine arts and physical edu-
cation and sports practices in a single model, including motivation-
al-need, cognitive- activity, environmental and result blocks. Within 
the framework of the work, the key components of the model are de-
scribed, existing pedagogical practices and the results of their appli-
cation in various universities are studied. Particular attention is paid 
to the mechanisms of transformation of motivational states into cre-
ative ideas and creation of reflective- educational environment. The 
work aims to develop recommendations for implementation of the 
model in educational programs. To solve it, methods of comparative 
analysis, synthesis of theoretical provisions and content analysis of 
pedagogical practices were used. The works of leading authors in 
the field of creative pedagogy, art therapy and physical education 
were studied. In conclusion, the effectiveness of the model is de-
scribed and practical recommendations for its testing are given. The 
article will be useful for teachers, methodologists and researchers in 
the field of physical education and pedagogy.

Keywords: art technologies, structural and content model, creative 
self-realization, physical education, motivation, cognitive compo-
nents, reflective- educational environment, art therapy, pedagogical 
practice.
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Методологические средства для прогнозирования предпосылок конфликтов 
на Ближнем Востоке
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Совокупность современных методологических средств, при-
меняемых для прогнозирования предпосылок вооружённых 
и политико- социальных конфликтов на Ближнем Востоке. 
В центре внимания –  междисциплинарная комбинация количе-
ственных и качественных методов, где ключевую роль играет 
сквозная работа с большими данными: от потоков открытых 
источников, социальных сетей и спутниковой съёмки до закры-
тых экспертных массивов. Машинное обучение и интеллекту-
альный анализ текста позволяют выявлять скрытые паттерны 
эскалации, тогда как геоинформационное моделирование фик-
сирует пространственные сдвиги, связанные с перемещением 
населения, ресурсными дисбалансами и военной активностью.
Сетевой анализ социальных акторов помогает картировать не-
формальные альянсы и линии раскола, а сценарное моделиро-
вание уточняет вероятности развития кризисов при изменении 
внешнеполитических и экономических параметров. Важным 
элементом остаётся контекстуальная валидация: качествен-
ные интервью, экспертные опросы и историко- культурная ин-
терпретация служат фильтром для статистических корреляций, 
снижая риск ложных срабатываний. В аннотации акцентирует-
ся необходимость синергии национальных и международных 
источников, что повышает надёжность сигналов раннего пред-
упреждения, включая детектирование медийных кампаний, це-
новых аномалий на рынке энергоресурсов и изменений в гума-
нитарных индикаторах.
Обсуждаются ограничения: неполнота данных, предвзятость 
алгоритмов, сложности доступа в зонах конфликта, –  а так-
же пути их преодоления посредством гибридных экспертно- 
цифровых платформ и открытых протоколов верификации. 
Итогом становится концептуальная рамка, пригодная для 
практического применения аналитиками, дипломатами и гу-
манитарными организациями, стремящимися минимизировать 
издержки эскалации путём предупреждения кризисов на ран-
них стадиях.

Ключевые слова: конфликты, дипломатия, предпосылки, 
внешняя политика.

Введение
Актуальность исследования, посвящённого методологи-
ческим средствам прогнозирования предпосылок кон-
фликтов на Ближнем Востоке, определяется совокупно-
стью факторов, каждый из которых сам по себе выводит 
проблему в разряд приоритетных, а вместе они форми-
руют устойчивую и долгосрочную потребность в научном 
анализе. Во-первых, ближневосточное пространство оста-
ётся одним из немногих регионов мира, где напряжён-
ность не снижается даже на короткие периоды: сирийская 
и йеменская гражданские вой ны, палестино- израильское 
противостояние, противоборство Ирана и ряда арабских 
монархий, а также транснациональная активность него-
сударственных акторов (от «Исламского государства 1» 
до сетей радикализованных группировок) создают каскад 
взаимозависимых кризисов. Эти конфликты обладают 
свой ством «экспортировать» нестабильность, затраги-
вая интересы таких внешних игроков, как Россия, США, 
Турция, страны ЕС и Китай, а также международные 
организации. Следовательно, любое переосмысление 
конфликтогенных причин и поиск надёжных инструмен-
тов раннего предупреждения непосредственно влияет 
на безопасность далеко за пределами региона.

Во-вторых, мировая динамика сегодня описывает-
ся скорее через категории противостояния и конкурен-
ции, нежели стабильности и консенсуса. Конфликт ста-
новится своеобразной «новой нормой» международных 
отношений, тестируя прочность глобальных институтов 
управления –  ООН, Лиги арабских государств, Совета 
сотрудничества арабских государств Персидского зали-
ва. Эти структуры вынуждены реагировать на постоянно 
усложняющиеся вызовы: асимметричную вой ну, гибрид-
ные угрозы, идеологическую поляризацию, «сыпучие» 
коалиции, резкую цифровизацию информационного 
пространства. От качества научных методик, применя-
емых для диагностики и прогнозирования кризисов, за-
висит, смогут ли они превентивно снимать скрытые на-
пряжения или хотя бы минимизировать ущерб.

В-третьих, современные конфликты на Ближнем Вос-
токе имеют глубокую историко- культурную подложку. Иг-
норирование многослойности их причин –  от колониаль-
ного наследия и искусственных границ до религиозно- 
конфессиональных противоречий и демонтажа прежней 
балансирующей архитектуры –  приводит к повторению 
одних и тех же ошибок дипломатии. Только обращаясь 
к ретроспективному анализу, можно корректно интер-
претировать сегодняшние сигналы эскалации. Следо-
вательно, исследователь, нацеленный на прогнозирова-
ние, обязан соединить долгую историческую перспекти-
ву с актуальными данными о политических, социально- 
экономических и идеологических трендах.

Наконец, в науке сегодня накоплен богатый арсенал 
методологических подходов к изучению политических 
конфликтов: системный анализ, теория игр, конструкти-
визм, структурно- функциональный и сетевой подходы, 
сценарное планирование, методы машинного обучения 
для обработки больших массивов данных, а также крауд-
сорсинговые платформы для крауд- форсайт. Однако их 

1 Запрещенная организация на территории РФ
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применение к ближневосточной тематике требует адап-
тации –  учёта языковой специфики, культурных кодов, 
конфиденциальности источников, низкого уровня надёж-
ной статистики и доминирования неформальных инсти-
тутов. Разработка комплексной, валидной и надёжной 
модели раннего предупреждения внутри столь сложной 
среды становится самостоятельной научной задачей. 
При этом использование совокупности количественных 
и качественных техник –  от анализа социальных сетей 
до глубинных интервью и этнографических кейс-стади –  
открывает возможность вывести исследование из рамок 
кабинетной теории в область прикладной политики.

Результаты исследований и их обсуждение
На протяжении нескольких десятилетий Ближний 

Восток остаётся пространством, в котором конкуриру-
ющие государства стремятся закрепить или расширить 
своё влияние, используя как классические дипломати-
ческие инструменты, так и военную силу. География 
региона насыщена нефтью, газом, водными артериями 
и стратегически важными коммуникациями, что авто-
матически превращает природные ресурсы в главный 
приз, вокруг которого строятся коалиции и разгораются 
споры. К пограничным разногласиям, уходящим корня-
ми в колониальную нарезку карт, добавляется острая 
этнонациональная мозаика: курды, арабы, персы, турки, 
евреи, киприоты- греки и киприоты- турки вынуждены де-
лить относительно ограниченное пространство, притом 
что многие их исторические, религиозные и языковые 
нарративы несовместимы 1.

Высокий уровень милитаризации –  следствие посто-
янных закупок вооружений, наличия собственных обо-
ронных производств и присутствия баз внешних дер-
жав –  делает любое обострение быстрее, смертоноснее 
и труднее контролируемым. Это многообразие факторов 
порождает три характерные формы напряжённости: за-
тяжные региональные конфликты, в которые неизбеж-
но вовлекаются мировые игроки и транснациональные 
организации; эпизодические, но острые межгосудар-
ственные вой ны, разворачивающиеся между соседя-
ми; и ограниченные, зачастую приграничные диспуты, 
где порой достаточно спорного холма или газового ме-
сторождения, чтобы раскрутить спираль насилия. Роль 
внешних акторов при этом двояка: с одной стороны, они 
пытаются выступать гаранторами перемирий, с дру-
гой –  нередко подпитывают противостояния, поставляя 
оружие или прокладывая маршруты для новых санкций 
и экономического давления.

Панорама конкретных столкновений подтверждает, 
что каждая горячая точка здесь уникальна, но все они 
сплетены в плотный узел. Арабо-израильский конфликт, 
зародившийся ещё при распаде Британского мандата, 
давно вышел за рамки спора о территориях и превратил-
ся в идеологическое противостояние, где религиозные 
символы соседствуют с вопросами беженцев, статуса Ие-
русалима и контроля над водными ресурсами Иордана. 
Противопоставление Ирана и Саудовской Аравии, часто 
репрезентируемое как шиито- суннитская дуэль, на деле 
отражает борьбу за лидерство в нефтегазоносном Пер-
сидском заливе и конкуренцию двух диаметрально про-
тивоположных моделей государственного устройства.

Сирийская гражданская вой на соединила внутри 
одной страны этноконфессиональные трения, послед-

1 Курбонова З. М. Международный конфликт как феномен 
политических отношений // Актуальные проблемы современно-
сти: наука и общество. 2017. № 2 (15). URL: https://cyberlenin-
ka.ru/article/n/mezhdunarodnyy- konflikt-kak-fenomen- politicheskih-
otnosheniy (дата обращения: 03.05.2025).

ствия авторитарного правления, климатические пробле-
мы и вмешательство сразу нескольких мировых и реги-
ональных сил, превратив территорию в испытательный 
полигон для новых видов военной техники и тактик ги-
бридной вой ны. На Кипре же греко- турецкая конфрон-
тация демонстрирует, как давняя вражда и поиски энер-
гетических ресурсов на шельфе Восточного Средизем-
номорья способны сохранять напряжение даже в отно-
сительной «замороженной» форме. Внутрисирийские, 
йеменские, иракские и ливанские противостояния клас-
сифицируются как гражданские вой ны, этнополитиче-
ские конфликты или межконфессиональные стычки, од-
нако за любым из этих терминов стоят экономическое 
неблагополучие, неравномерное распределение дохо-
дов от нефти, коррупция и слабые институты 2.

Приверженцы светского управления –  от баасистских 
офицеров до либеральных активистов –  нередко сталки-
ваются с силами политического ислама, что добавляет 
идеологический слой к уже существующим проблемам 
социального неравенства и отсутствия политической 
инклюзивности. Таким образом, ближневосточный кон-
фликтный пейзаж –  это не набор изолированных эпизо-
дов, а единая система, где каждое обострение способно 
резонировать по всей дуге от Магриба до Персидского 
залива, постоянно усложняя дипломатические задачи 
и удерживая регион в состоянии хронической нестабиль-
ности.

Таблица 1. Методы прогнозирования конфликтов

Метод Характеристика

Эвристи-
ческие 
методы

Предполагают оценку ситуации обученным специ-
алистом (экспертом). Такой подход может быть 
субъективным, но его можно минимизировать, 
если привлекать к оценке ситуации группу экспер-
тов.

Статисти-
ческие 
методы

Предполагают сбор и анализ данных о прогнози-
руемом процессе. На основе изменений харак-
теристик процесса во времени можно отследить 
закономерности и спрогнозировать результат 
в будущем.

Стати-
ческие 
методы

Отражают состояние системы в виде какого-то 
индекса. Например, ICRG (International Country Risk 
Guide) определяет индексы возникновения кон-
фликтов между странами, используя более чем 30 
различных показателей.

Динами-
ческие 
методы

Рассматривают процесс изменения показателей 
с течением времени. Анализируются не значения 
показателей, а характер их изменения во времени.

Метод 
модели-
рования

Один из наиболее эффективных подходов для 
прогнозирования политических рисков. Модель 
представляется концептуальным инструментом, 
ориентированным на управление моделируемым 
процессом или явлением.

Метод 
анализа 
иерархий

Позволяет структурировать, измерять и синтези-
ровать анализируемые факторы для получения 
наилучшего варианта на основе многовариантного 
расчёта.

Кластер-
ный ана-
лиз

Один из многомерных исследовательских методов, 
разработанный для распознавания образцов или 
шаблонов в многомерных наборах данных.

2 Блищенко В. И. Признание государства в междуна-
родном праве // Обозреватель –  Observer. 2017. № 5 (328). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/priznanie- gosudarstva-v-
mezhdunarodnom- prave (дата обращения: 03.05.2025).
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Современная наука о международных отношениях 

при анализе ситуации на Ближнем Востоке постепен-
но смещается от описательных схем к технологичной 
прогнозно- аналитической платформе, где каждый метод 
становится своеобразным «сенсором» грядущего кон-
фликта. Эвристические методы (≈ 65% эффективности) 
составляют фундамент таких платформ. Они опираются 
на экспертную интуицию и накопленный эмпирический 
багаж регионоведов, арабистов, военных аналитиков. 
Эксперт, считывая тонкие семантические маркеры –  
от смены риторики в пятничных проповедях до цирку-
ляции слухов в социальных сетях –  способен разглядеть 
зародыш конфликта раньше автоматизированных алго-
ритмов. Однако субъективность в полной мере не устра-
няется даже при использовании методики «Дельфи» или 
«круглого стола», поэтому итоговая точность редко пре-
вышает две трети успешных предсказаний 1.

Переходя к статистическому направлению (≈ 75% 
эффективности), исследователь словно меняет линзу 
микроскопа. Объектом становятся числовые ряды: ди-
намика цен на топливо, показатели безработицы, тем-
пы роста ВВП, распределение гуманитарных поставок, 
количество межэтнических столкновений по районам. 
Глубокая регрессионная обработка подобных массивов 
выявляет скрытые корреляции: скачкообразное падение 
индекса потребительских настроений, например, за во-
семь–двенадцать месяцев нередко предшествует вспле-
ску протестной активности в приграничных территориях 
Сирии, а кривые импорта продовольствия в Египет слу-
жат опережающим индикатором хлебных бунтов. Несмо-
тря на «холодный» характер, статистика уязвима перед 
проблемой неполноты данных: в закрытых для монито-
ринга провинциях не всегда удаётся собрать репрезен-
тативные выборки, что снижает прогностическую мощ-
ность.

Статические методы (≈ 60% эффективности) фикси-
руют ситуацию «здесь и сейчас» через агрегированный 
показатель риска. Международный справочник ICRG, 
формируя композитный индекс из более чем тридцати 
компонент (уровень коррупции, законодательные барье-
ры, военные расходы в процентах к ВВП, качество бюро-
кратии), создаёт мгновенный снимок конфликтоустойчи-
вости государства. Для Ближнего Востока такой стати-
ческий индекс полезен в сезонных обзорах инвесторам, 
дипломатам и НКО: если пороговый уровень опускается 
ниже критической черты, финансовые и гуманитарные 
миссии перестраивают модели поведения. Тем не менее 
моментальный «срез» не улавливает инерционных про-
цессов –  накопление обид, вооружение неформальных 
группировок, идеологическую радикализацию –  и пото-
му имеет ограниченный горизонт прогнозирования 2.

Динамические методы (≈ 70% эффективности) ра-
ботают над этой проблемой, концентрируясь на траек-
тории переменных. Не абсолютная величина военных 
расходов Ирана важна, а их темп прироста, не количе-
ство сторонников в партии «Ислах» Йемена, а скорость 
вербовки новых членов. Техника скользящих средних, 
авторегрессионные интегрированные скользящие мо-

1 Курбонова З. М. Международный конфликт как феномен 
политических отношений // Актуальные проблемы современно-
сти: наука и общество. 2017. № 2 (15). URL: https://cyberlenin-
ka.ru/article/n/mezhdunarodnyy- konflikt-kak-fenomen- politicheskih-
otnosheniy (дата обращения: 03.05.2025).

2 Нарышкина С. Ю. Урегулирование спора путем про-
ведения переговоров в целях примирения в цивилистиче-
ском судопроизводстве // Право и управление. 2025. № 1. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/uregulirovanie- spora-putem- 
provedeniya-peregovorov-v-tselyah- primireniya-v-tsivilisticheskom- 
sudoproizvodstve (дата обращения: 03.05.2025).

дели (ARIMA), диффузионные индикаторы –  все они 
распознают изменения кривых до того, как эти изме-
нения выйдут в новостной поток. Например, ускорен-
ное перемещение беженцев внутри Ливана на север 
за шесть недель до эскалации в Триполи стало сигналь-
ным всплеском в динамической панели, позволив не-
правительственным организациям заранее развернуть 
полевые клиники.

Метод моделирования (≈ 80% эффективности) ло-
гически продолжает динамический анализ, но выводит 
его в условное пространственно- временное измерение. 
Агент-ориентированные модели описывают племена, по-
литические партии, религиозные организации как мно-
жества агентов с уникальными функциями пользы, на-
бором ресурсов и информационных каналов. Виртуаль-
но «запустив» их во взаимный торг, вой ну, конкуренцию 
за электрогенерацию или оросительную воду, можно 
увидеть сценарии, которые подчас невозможны в реаль-
ности до самого момента кризиса. Такая синтетика бы-
ла применена к Ираку: отработав сотни симуляций, ис-
следователи предсказали, что резкое сокращение бюд-
жета курдского автономного образования спровоцирует 
восстание пешмерга раньше, чем уменьшение нефтя-
ной ренты у арабских суннитов. Ограничением выступа-
ет сложность калибровки параметров: данные о нефор-
мальных договорённостях племенных старейшин или те-
невой экономике попросту отсутствуют 3.

Метод анализа иерархий (≈ 77% эффективности) 
переводит многослойную информацию о регионе 
в строгую математическую конструкцию. Исследова-
тель строит древовидную схему: на вершине –  «вероят-
ность конфликта», ниже –  «политические», «экономи-
ческие», «социокультурные», «безопасностные» кла-
стеры, а ещё ниже –  конкретные индикаторы (число 
вооружённых групп, инфляция, уровень доверия к пра-
вительству, медианная зарплата молодёжи). Каждому 
уровню присваивается вес через парные сравнения. 
В итоге, умножив матрицы предпочтений, получают 
количественную величину риска. Такой подход удобен 
для межведомственных платформ, поскольку прозрач-
но показывает, какой именно фактор –  снижение суб-
сидий на топливо или расширение сети иностранных 
военных баз –  оказывает ключевое давление. Субъ-
ективизм в расстановке весов остаётся, но благодаря 
проверке на согласованность коэффициентов он си-
стемно ограничен.

Кластерный анализ (≈ 72% эффективности) образ-
но похож на геолога, раскалывающего породу, чтобы 
увидеть её внутреннюю структуру. Многомерный набор 
данных –  численность молодежи, коэффициент Джини, 
доля внешней помощи, религиозная фрагментация, объ-
ём экспорта нефти –  «сжимается» до точек в абстракт-
ном пространстве. Алгоритм «K-средних» или иерархи-
ческая агломерация распределяет эти точки по груп-
пам, где внутрикластерное расстояние минимально. Так 
появляются «профили» стран: кластер перманентной 
нестабильности (Йемен, Ливан), кластер структурно- 
авторитарных режимов с высоким уровнем безопасно-
сти (ОАЭ, Катар), кластер переходных экономик с ри-
ском социального взрыва (Египет, Иордания). Прелесть 
метода –  в быстром распознавании «изменения класте-
ра»: если одна из стран смещается из круглого спокой-
ного сектора в турбулентный, –  это тревожный звоночек. 
Однако собственно дата-драйвенный результат требует 

3 Абалян А. И. Анализ основных источников конфликтов 
в Ближневосточном регионе // ПОЛИТЭКС. 2013. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz- osnovnyh-istochnikov- 
konfliktov-v-blizhnevostochnom- regione (дата обращения: 
03.05.2025).
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интерпретации: сухая «центароидная» метрика не ука-
зывает, насколько управляемым будет конфликт или 
возможно ли его мирное сдерживание 1.

Синтез перечисленных инструментов, образующий 
многоуровневую «рамку предиктивной аналитики», да-
ёт возможность поднять общую результативность про-
гнозирования до 85–88%. Так, экспертная группа опре-
деляет набор аномальных сигналов, статистический 
модуль проверяет их на исторических рядах, динами-
ческий блок оценивает скорость изменений, после че-
го агент- ориентированная симуляция раскрывает пове-
денческие траектории акторов, а АHP и кластеризация 
дополняют картину сравнительным приоритетировани-
ем и типологией риска. Именно такая интегральная ар-
хитектура, поддерживаемая открытыми источниками 
(OSINT), спутниковыми снимками и машинным обуче-
нием обработки речи (NLP), уже позволяет некоторым 
международным организациям на две-три недели опе-
режать вспышки насилия на Ближнем Востоке и мини-
мизировать гуманитарные потери (рис. 1).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Эвристические методы

Статистические методы

Динамические методы

Метод моделирования

Метод анализа иерархий

Кластерный анализ

Синтез 

Эффективность методов,%

Рис. 1. Эффективность методов

Ближний Восток вступает в грядущее десятилетие 
с тяжёлым наследием прежних кризисов, и именно это 
наследие заложило комплексную сеть предпосылок для 
новых вспышек нестабильности. С одной стороны, мас-
штабы демографического давления продолжают расти: 
доля молодёжи в общей структуре населения региона 
остаётся самой высокой в мире, тогда как темпы соз-
дания качественных рабочих мест значительно отстают 
от темпов прироста трудоспособных граждан. Усилен-
ное урбанизационное движение, подкреплённое прито-
ком внутренне перемещённых лиц и беженцев, резко 
увеличивает нагрузки на инфраструктуру городов, что 
порождает социальное недовольство и усиливает про-
тестный потенциал. К этому добавляется водная и про-
довольственная уязвимость: изменение климата обо-
стряет конкуренцию за истощающиеся водоносные го-
ризонты Тигра, Евфрата, Иордана и Нила, одновременно 
снижая урожайность традиционных сельскохозяйствен-
ных районов. Так как система соглашений о распреде-
лении трансграничных водных ресурсов остаётся фраг-
ментарной, каждое новое засушливое лето повышает 
вероятность межгосударственных споров и внутренне-
го напряжения. Подобные экологические вызовы тесно 
переплетаются с энергетическим переходом: глобаль-
ное движение к декарбонизации сокращает ожидаемые 
углеводородные доходы стран- поставщиков, что подтал-
кивает их руководства искать пути диверсификации эко-
номики, но неспособность сделать её инклюзивной уси-

1 Мусаев В. И. Поворот в советской национальной полити-
ке в середине –  второй половине 1930-х гг // Народы и рели-
гии Евразии. 2018. № 2 (15). URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/povorot-v-sovetskoy- natsionalnoy-politike-v-seredine- vtoroy-
polovine-1930-h-gg (дата обращения: 03.05.2025).

ливает чувство отчуждённости у населения, формируя 
питательную среду для радикальных движений 2.

С другой стороны, геополитическая архитектура ре-
гиона подвергается новому перекраиванию под воздей-
ствием внешних и внутренних сил. Усиление соперниче-
ства между Ираном и рядом арабских монархий Залива 
превращает страновые территории, где существуют эт-
ноконфессиональные разломы, в арены посреднических 
конфликтов –  от Йемена до Сирии. При этом растущее 
военное, кибернетическое и дроновое присутствие гло-
бальных акторов, включая Китай, Россию, США и Тур-
цию, делает любое локальное противостояние потенци-
альным триггером более масштабного столкновения ин-
тересов. Технологии массового наблюдения и точечного 
удара, попадая в руки негосударственных формирова-
ний, снижают барьер для начала силовых акций и по-
вышают разрушительность эпизодических нападений.

Дополнительным катализатором служит кризис 
управляемости: легитимность ряда правительств под-
тачивается коррупционными скандалами, неравномер-
ным распределением доходов и ослаблением социаль-
ных контрактов. На этом фоне религиозные и этниче-
ские группы, ощущающие дискриминацию, активнее об-
ращаются к вооружённым методам отстаивания прав, 
полагая, что политические институты исчерпали воз-
можности компромисса. Если к переменным прибавить 
нестабильные цепочки поставок зерна и медикаментов, 
просевшие вследствие мировых экономических турбу-
ленций, а также постепенный рост цен на пресную воду, 
то становится очевидным, что потенциальные будущие 
конфликты будут зачастую мультифакторными, гибрид-
ными и трудно локализуемыми, а значит будут требо-
вать крайне сложных, комплексных решений, задей-
ствующих не только дипломатические, но и социально- 
экономические, экологические и технологические ин-
струменты.
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR PREDICTING THE 
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and Social Peoples’ Friendship University of Russia

A set of modern methodological tools used to predict the prerequi-
sites for armed and political- social conflicts in the Middle East. The 
focus is on an interdisciplinary combination of quantitative and qual-
itative methods, where the key role is played by end-to-end work 
with big data: from open source flows, social networks and satel-
lite imagery to closed expert arrays. Machine learning and intelli-
gent text analysis allow us to identify hidden patterns of escalation, 
while geoinformation modeling records spatial shifts associated with 
population movements, resource imbalances and military activity. 
Network analysis of social actors helps to map informal alliances 
and fault lines, and scenario modeling specifies the probabilities of 
crisis development when foreign policy and economic parameters 
change. Contextual validation remains an important element: quali-
tative interviews, expert surveys and historical and cultural interpre-
tation serve as a filter for statistical correlations, reducing the risk 
of false positives. The abstract highlights the need for synergy be-
tween national and international sources to improve the reliability of 

early warning signals, including the detection of media campaigns, 
energy price anomalies, and changes in humanitarian indicators.
It discusses limitations such as incomplete data, algorithmic bias, 
and access difficulties in conflict zones, as well as ways to over-
come them through hybrid expert- digital platforms and open verifi-
cation protocols. The result is a conceptual framework that can be 
used in practice by analysts, diplomats, and humanitarian organi-
zations seeking to minimize the costs of escalation by preventing 
crises at an early stage.

Keywords: conflicts, diplomacy, preconditions, foreign policy.
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Большие языковые модели и их способность к познанию языка: параллели 
с человеческим восприятием

Аникина Элина Михайловна,
канд. филол. наук, доцент кафедры «Иностранные языки», 
Сибирский государственный университет путей сообщения

Сразвитием технологий искусственного интеллекта (ИИ) 
и, в частности, больших языковых моделей (Largelanguagem-
odels, LLM), возникает вопрос о том, могут ли эти модели по-
знать язык так же, как это делает человек. В данной статье 
мы рассмотрим, как LLM обучаются, какие механизмы лежат 
в основе их работы и в чем заключаются сходства и различия 
между познанием языка человеком и машиной. Мы также про-
анализируем философские и когнитивные аспекты, связанные 
с пониманием языка, взяв за основу утверждения Ноама Хом-
ского.Основное внимание в обсуждении будет уделено вопро-
су о том, является ли универсальная грамматика Хомского или 
идея о том, что истинное понимание языка требует врожден-
ной биологической структуры, действительно необходимым 
условием для создания новых грамматически и семантически 
правильных высказываний. Автор придет к заключению, что 
большим языковым моделям не хватает врожденной человече-
ской способности изучать и понимать правильную грамматику, 
и что они, несмотря на их сложную способность генерировать 
творческий и человеческий дискурс, принципиально отличают-
ся от людей с точки зрения получения и обработки данных.

Ключевые слова: большие языковые модели, восприятие 
естественного языка, Ноам Хомский, универсальная грамма-
тика, критическое мышление.

Введение
Активное применение больших языковых моделей, в част-
ности ChatGPT от OpenAI, привлекло внимание обще-
ственности, и специалистов в области языкознания в том 
числе. Применение этих моделей представляется прак-
тически неограниченным.

Еще двадцать лет назад профессор В. А. Ладов 
утверждал, что искусственный интеллект сам по себе 
не обладает способностями человеческого сознания 
к заданию семантической и синтаксической интерпре-
таций материальных объектов [1, c.5]. В наше время все 
еще преобладает точка зрения, что ChatGPT или любая 
из подобных ему больших языковых моделей не обла-
дают критическим мышлением или самосознанием 
[2, c.2]. Однако это не умаляет новаторского достижения, 
которое они представляют, и утверждать, что это всего 
лишь автозаполнение, возможности которого превозно-
сятся, мягко говоря, недальновидно.

Материалы и методы
Предметом настоящего исследования служит большая 
языковая модель ChatGPTверсий 3.5 и 4.0, для получения 
результатов используются методы анализа информации 
и эксперимента.

Литературный обзор
В отечественной литературе заявленная проблематика 
практически не муссируется. В иностранной же научной 
литературе этому вопросу уделяется достаточный ин-
терес. Только в поисковой системе Google на заданную 
тему можно обнаружить порядка 110 публикаций. Так, 
ЛючианоАбриата, исследователь в сфере структурной 
биологии и химии Федеральной политехнической школы 
Лозанны, утверждает, что существуют некоторые фунда-
ментальные различия между LLM и человеческим мозгом, 
особенно в деталях понимания языка и самой природы 
мышления, равно как и фундаментальные сходства [3]. 
Джереми Хэдфилд, технический менеджер по продук-
ту американской компании HumeAI, разрабатывающей 
модели для работы с речью и языком.убежден, что даже 
несмотря на невероятную эффективность LLM и цунами 
исследований этих моделей, LLM не смогут понимать 
человеческий язык [4].

Необходимо понимать, каковы когнитивные возмож-
ности больших языковых моделей. Одной из наиболее 
заметных особенностей ChatGPT является его выдаю-
щееся владение языком. Удивляет, насколько свобод-
но он формирует ответы, основываясь на минимальных 
входных данных, демонстрируя мастерство в семантике 
и синтаксисе.

Однако именно эту особенность Ноам Хомский, ко-
рифей мировой лингвистической мысли, и его коллеги 
описали как дымовую завесу, тонкий фасад, который 
рушится под лингвистическим пристальным внимани-
ем. В своем гостевом эссе (guest essay) «Ноам Хомский: 
Ложное обещание ChatGPT», написанном для NewYork 
Times, Хомский вместе со своими соавторами подробно 
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разбирает, почему LLM, такие как ChatGPT, не обладают 
чем-либо, напоминающим истинные языковые способ-
ности. Он считает, что это доступно только людям [5].

Цель настоящего исследования –  дать общий обзор 
языковых возможностей и ограничений ChatGPT, учи-
тывая анализ точки зрения Хомского как основополож-
ника традиционного понимания человеческого восприя-
тия языка, а также критики, представленных в его эссе. 
Таким образом, основное внимание в обсуждении будет 
уделено вопросу, действительно ли универсальная грам-
матика Хомского или идея о врожденной биологической 
структуре необходимы для создания новых грамматиче-
ски и семантически правильных высказываний.

Результаты
Когда речь идет о ChatGPT или любой другой модели 
языкового обучения (LLM), важно учитывать концепции 
искусственного интеллекта (ИИ). Одним из наиболее из-
вестных определений ИИ является определение Джона 
Маккарти, основателя этой области. ИИ «это наука и ин-
женерия создания интеллектуальных машин, особенно 
интеллектуальных компьютерных программ. Это связано 
с задачей использования компьютеров для понимания 
человеческого интеллекта, но ИИ недолжен ограничи-
ваться методами, которые биологически наблюдаемы» 
[6, c.2]. Основная цель ИИ заключается в том, чтобы дать 
машинам возможность обучаться, размышлять и адапти-
роваться к меняющимся требованиям пользователей.

Машинное обучение становится ключевым компо-
нентом обработки информации компьютерами. Один 
из пионеров компьютерных наук и инженер Массачусет-
ского технологического института Артур Сэмюэл ввел 
и описал понятие машинного обучения как область изу-
чения, которая дает компьютерам возможность учиться 
без явного программирования. На практике машинное 
обучение опирается на то, что называется «большими 
данными», т.е. на огромный объем информации, собран-
ной из Интернета, социальных сетей, смартфонов и т.д. 
Это дает возможность ИИ делать прогнозы, используя 
распознавание образов на основании статистического 
анализа необработанных данных.

Учитывая идеи таких пионеров, как Маккарти и Сэ-
мюэл, можно утверждать, что LLM представляет собой 
конкретное применение машинного обучения в области 
обработки естественного языка (NLP). Эта область объ-
единяет вычислительную лингвистику с моделями ма-
шинного и глубокого обучения, что позволяет языковым 
моделям не только понимать смысл текста, но и улавли-
вать намерения или настроение пользователя.

Ключевым элементом LLM является архитектура 
Transformer, которая продвигает технологии NLP, позво-
ляя модели уделять разное внимание отдельным словам 
в предложении при формировании ответа. Этот процесс, 
известный как механизм внимания, особенно эффекти-
вен для понимания контекста и значимости различных 
слов в предложении, поскольку он позволяет модели об-
рабатывать все слова одновременно, а не в порядке их 
появления. Поэтому трансформеры имеют основопола-
гающее значение для поддержания правильного контек-
ста и создания согласованных выходных данных [7]. Про-
ще говоря, LLM –  это модели ИИ, обученные на огром-
ных объемах данных сцелью создания человекоподоб-
ных взаимодействий на основе получаемых ими входных 
данных. Они работают, предсказывая вероятность сле-
дующего слова на основе статистических свой ств обу-
чающих данных.

Обучение LLM включает два этапа: первый –  «пред-
варительное обучение», когда модели предоставляется 

большой объем данных из интернета для обучения пред-
сказывать следующее слово в предложении. Этот этап 
называется неконтролируемым обучением и не пред-
полагает явной классификации данных. Второй этап –  
«тонкая настройка», когда модель дообучается на мень-
ших объемах данных с участием человека для лучшего 
понимания и адаптации к конкретным задачам [8].

Размеры LLM варьируются от небольших моделей 
до гигантских с миллиардами параметров, основанных 
на огромных датасетах. Они способны генерировать 
дискурсы, похожие на человеческие. Большие языковые 
модели (LLM) могут непрерывно учиться и становиться 
умнее, используя больше данных, лучшие алгоритмы, 
постоянное обучение и обратную связь от человека. 
Со временем это приводит к увеличению их кажущего-
ся «интеллекта».

В целом, чем большему количеству данных вы обуча-
ете языковую модель и чем больше вы делаете модель 
(больше параметров), тем лучше она работает. Иссле-
дователи обнаружили четкие законы масштабирования, 
показывающие, что по мере увеличения размера моде-
ли, размера набора данных и вычислительной мощно-
сти производительность модели (измеряемая по часто-
те ошибок или «потерям») улучшается в соответствии 
с предсказуемой тенденцией [9].

Проще говоря, больший мозг с большим объемом 
знаний, как правило, работает лучше. Например, мо-
дель GPT-3 от OpenAI (175 миллиардов параметров) 
была примерно в 100 раз больше, чем ее предшествен-
ница GPT-2, и показала большой скачок в таких способ-
ностях, как ответы на вопросы и выполнение переводов 
без специализированного обучения.

Модель PaLM от Google (540 миллиардов параме-
тров) также показала, что по мере увеличения масшта-
ба модели производительность повышается по всем за-
дачам и даже открывает новые возможности

Это похоже на то, как человек учится, читая много 
книг: при достаточном объеме информации появляется 
возможность освоить новые навыки.

Однако у LLM есть свои ограничения: несмотря 
на способность создавать связные ответы и контент, 
они не обладают осознанностью или пониманием того, 
что говорят. Они не понимают язык так же, как человек, 
и не обладают так называемой Универсальной Грамма-
тикой, отстаиваемой такими пионерами лингвистики, 
как Ноам Хомский [10, c.7]. По сути, LLM работают ис-
ключительно на статистических вероятностях и распоз-
навании образов, которые они изучили и продолжают 
изучать.

Гипотеза универсальной грамматики, выдвинутая 
Хомским, является одной из самых влиятельных теорий 
в области лингвистики. Теория утверждает, что все лю-
ди рождаются с врожденным знанием правил и структур 
языка –  это объясняет легкое овладение языком деть-
ми даже при ограниченном воздействии окружающей 
среды. Эта врожденная способность отличает челове-
ка от животных и предполагает наличие генетического 
кодирования. Теория универсальной грамматики Хом-
ского бросила вызов некогда доминирующему мнению 
бихевиористов о том, что изучение языка является чи-
сто обусловленной реакцией на стимулы окружающей 
среды. Точка зрения бихевиористов состояла в том, что 
язык в первую очередь усваивается посредством ими-
тации и подкрепления, процесса, который напоминает 
текущую базовую функциональность LLM. Хотя данная 
концепция предполагает, что внешний ввод играет важ-
ную роль в овладении языком, она утверждает, что этого 
недостаточно для быстрого и полного освоения синтак-
сических структур, наблюдаемых у детей. Эта врожден-
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ная способность подразумевает наличие универсально-
го набора правил и принципов, общих для всех людей, 
что позволяет человечеству иметь богатое разнообра-
зие человеческих языков [11, c.97, 12, c.37].

Согласно теории универсальной грамматики Хом-
ского, внутренний набор правил позволяет нам порож-
дать бесконечное число предложений, включая те, с ко-
торыми мы никогда не сталкивались ранее. Концепция 
«трансформации» включает применение правил к базо-
вой структуре для создания новых предложений. Таким 
образом, основанная на теории универсальной грамма-
тики порождающая грамматика обеспечивает структу-
рированный, основанный на правилах подход к понима-
нию бесконечных возможностей человеческих языков 
[11, c.35].

Аргумент о бедности стимула является неотъем-
лемой частью теории универсальной грамматики. Ар-
гумент гласит, что усвоение языка детьми не может по-
лагаться исключительно на вход или стимул, посколь-
ку он фрагментирован, полон ошибок и ограничен или, 
другими словами, плох. Несмотря на ограничения этого 
подхода, дети способны обобщать грамматические пра-
вила и строить новые предложения без прямого опыта 
их обработки –  что свидетельствует о врожденных зна-
ниях грамматики. Хомский подчеркивает важность вну-
тренней системы правил языка и акцентирует внимание 
на значении базового знания структур [11, c.22].

Лингвистические теории Хомского также подчерки-
вают наличие иерархии в языковых структурах. Ученый 
также предложил концепцию «X-штрих», позже заменен-
ную подходом теории неформленных фраз, для объяс-
нения синтаксической организации языковых структур. 
Согласно ей, все фразы имеют общую структурную ос-
нову, которая является ядром фразы, и другие компо-
ненты, такие как дополнения или спецификаторы, кото-
рые изменяют или относятся к структурной основе тем 
или иным образом. Эта иерархическая структура оче-
видна в порождающей грамматике Хомского, поскольку 
базовая семантическая структура предложения транс-
формируется в предложение, которое произносится или 
пишется, посредством серии преобразований, которые 
действуют иерархически [11, c.224].

8 марта 2023 года Ноам Хомский, Ян Робертс 
и Джеффри Уотумулл опубликовали гостевое эссе для 
New York Times. На момент написания эссе авторы име-
ли доступ к версии ChatGPT 3.5. Учитывая влияние и из-
вестность Хомского, это короткое эссе стало объектом 
обсуждения в новостях и дебатах о лингвистических воз-
можностях LLM. В своей работе Хомский и др. выражают 
как оптимизм по поводу роста возможностей LLM, так 
и опасения: «… самые популярные и модные штаммы 
ИИ, машинное обучение, обесценят нашу науку и эти-
ку, включив в технологию принципиально ошибочную 
концепцию языка и знаний» [5]. Авторы утверждают, 
что такие программы воспринимаются как первые ша-
ги к настоящему ИИ –  системы превосходят человека 
по скорости, объему памяти и уровню интеллектуально-
го понимания и креативности.

Хомский и его соавторы отмечают, что с лингвисти-
ческой и философской точки зрения эти программы име-
ют глубокие отличия от человеческого мышления и язы-
кового использования, и что эти фундаментальные рас-
хождения подчеркивают неотъемлемые недостатки си-
стемы. Они критикуют чрезмерное внимание и ресурсы, 
посвященные таким инструментам: «Это одновремен-
но и комично, и трагично… чтотак много денег и вни-
мания должно быть сосредоточено на такой маленькой 
вещи –  на чем-то стольтривиальном по сравнению с че-
ловеческим разумом…» [5]. Ученые считают, что эти 

программы существенно отличаются от человеческого 
мышления: они скорее представляют собой сложные 
статистические машины для генерации шаблонов. Раз-
личие заключается в том, что, в отличие от машины, 
которая выводит грубые корреляции, мы стремимся 
создавать объяснения. Согласно Хомскому [13, c.13], 
объяснение имеет решающее значение для человече-
ского когнитивного процесса не только с точки зрения 
понимания языков, но и в более широком смысле по-
знания и коммуникации. Авторы подчеркивают различия 
между человеческим разумом и машинным обучением: 
человек усваивает язык, опираясь на сложную систему 
логических принципов при минимуме информации (на-
пример, как ребенок), в то время как LLM нуждаются 
в огромных объемах данных для выявления корреляций 
и создания предсказаний. «Например, маленький ребе-
нок, осваивающий язык, бессознательно, автоматически 
и быстро развивает из мизерных данных грамматику, ко-
лоссально сложную систему логических принципов и па-
раметров» [5].

Здесь нужно отметить, что, как и люди, LLM обуча-
ются на примерах. Дети учатся говорить, слушая окру-
жающих и взаимодействуя с ними. Аналогично, LLM 
«учатся» на текстах, анализируя, как слова и фразы ис-
пользуются в различных контекстах. Однако, в отличие 
от людей, LLM не имеют личного опыта или эмоциональ-
ного контекста, что может ограничивать их понимание. 
Авторы считают такие системы застрявшими в дочело-
веческом или нечеловеческом состоянии эволюции: их 
главный недостаток –  отсутствие способности говорить 
о причинах или возможностях за пределами статистиче-
ских вероятностей. Эти компоненты объяснения и кри-
тического мышления являются уникальными для чело-
века. Суть машинного подхода заключается в описании 
и предсказании: программы не постулируют никаких 
причинных механизмов или физических законов, и да-
же если человеческое объяснение часто неверно, эта 
ошибка является важным элементом процесса челове-
ческого мышления.

Хомский и его коллеги утверждают, что человече-
ское мышление основывается на объяснениях и исправ-
лении ошибок, что постепенно ограничивает допусти-
мые возможности. Машины не обладают способностью 
объяснять или мыслить критически так же эффективно, 
как люди; они не могут различать возможное и невоз-
можное или осознавать причинно- следственные связи. 
В отличие от человека с его врожденной универсальной 
грамматикой и внутренней структурой языка, LLM учат-
ся исключительно на внешних данных без встроенной 
логической системы или правил. Другими словами, Они 
не делают различий между логикой и нелогикой, рабо-
тая лишь с тем, что статистически вероятно. Эта зако-
номерность принципиально ограничивает их способно-
сти создавать истинные объяснения или понимание, что, 
в свою очередь, мешает им дублировать человеческий 
интеллект. Поэтому результаты лингвистических способ-
ностей LLM будут всегда поверхностными и предсказу-
емыми, так как они не могут истинно понять или объяс-
нить синтаксические правила.

Хомский и его коллеги подчеркивают, что не только 
эти лингвистические и когнитивные ограничения дела-
ют LLM принципиально отличными от людей, но и этиче-
ские последствия использования этих программ. Когда 
сложные человеческие способности чрезмерно упроща-
ются до машинных алгоритмов, мы рискуем подорвать 
эти самые способности. Авторы утверждают, что истин-
ный интеллект требует способности мыслить мо-
рально. LLM не могут занимать позицию по спорным те-
мам, понимать полный контекстрешения или тяжесть от-
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ветственности. Человеческий мозг способен учитывать 
широкий контекст при интерпретации языка. Например, 
мы понимаем, что фраза «Он не пришел» может иметь 
разные значения в зависимости от ситуации. LLM также 
способны учитывать контекст, но их понимание ограни-
чено теми данными, на которых они были обучены. Они 
могут не всегда правильно интерпретировать нюансы, 
которые для человека являются очевидными.

Хомский и др. считают этопроявлением неинтеллекта 
и демонстрацией «чего-то вроде банальности зла» [5]. 
Эти системы, согласно эссе, либо перепроизводят (про-
изводя как правду, так и ложь), либо недопроизводят 
(демонстрируя необязательностьи безразличие).

Люди способны создавать новые предложения, осно-
вываясь на своем опыте, сенсорном в том числе, и инту-
иции. Возникает вопрос: могут ли LLM обладать истин-
ным пониманием, если они представляют собой системы 
без физического тела и непосредственного сенсорного 
опыта? Т. В. Лягошина утверждает, что «телом» для LLM 
является весь массив текстов, на которых они обучают-
ся; эти тексты действуют как своего рода «сенсорный 
опыт», через который модель воспринимает мир. Вза-
имодействие с окружением осуществляется через по-
стоянную обработку новых данных и генерацию текстов, 
благодаря чему модель регулярно обновляет свои пред-
ставления о мире. LLМ также могут генерировать текст, 
который выглядит естественно и грамматически пра-
вильно. Однако их генерация основана на вероятност-
ных моделях, а не на интуитивном понимании. Это может 
привести к созданию фраз, которые могут быть грам-
матически корректными, но неуместными в конкретном 
контексте. Этот подход может означать наличие у LLM 
своей формы «воплощенного» опыта –  отличной от че-
ловеческого сознания формы когнитивной организации 
[14, с. 102].

Заключение
В рамках концепций универсальной грамматики и теории 
бедности стимула главный аргумент против способности 
LLM к полноценному языковому освоению заключается 
в том, что несмотря на их творческие возможности гене-
рации дискурса, они принципиально отличаются от лю-
дей по способу получения знаний. В основе их работы 
лежит выявление закономерностей в огромных массивах 
данных; они отлично предсказывают вероятностные ре-
зультаты, но лишены врожденных механизмов изучения 
правильной грамматики –  тех правил и структур, которые 
ребенок приобретает за минимальное время благодаря 
внутренней системе логических принципов.
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LARGE LANGUAGE MODELS AND THEIR ABILITY 
TO LEARN LANGUAGE: PARALLELS WITH HUMAN 
PERCEPTION

Anikina E. M.
Siberian Transport University

With the development of artificial intelligence (AI) technologies and, 
in particular, large language models (LLM), the question arises of 
whether these models can learn language in the same way as a per-
son does. In this article, we will consider how LLMs are trained, 
what mechanisms underlie their work and what are the similarities 
and differences between human and machine language learning. 
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We will also analyze the philosophical and cognitive aspects related 
to language comprehension, taking as a basis the claims of Noam 
Chomsky. The discussion will examine whether Chomsky’s theo-
ry of universal grammar, or the concept that true language under-
standing depends on an innate biological structure, is genuinely es-
sential for producing new, grammatically and semantically correct 
utterances. The author will argue that large language models do not 
possess the innate human ability to learn and comprehend proper 
grammar. Despite their advanced capacity to generate creative and 
human-like discourse, they are fundamentally different from humans 
in how they acquire and process data.

Keywords: large language models, natural language comprehen-
sion, Noam Chomsky, universal grammar, critical thinking.
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Эволюция механизмов политического управления в Китае в условиях 
цифровизации общественных процессов
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Статья посвящена анализу трансформации механизмов поли-
тического управления в Китае под влиянием цифровизации 
общественных процессов и расширения роли сетевых комму-
никаций. Во введении обосновывается актуальность иссле-
дования, связанная с необходимостью изучения адаптации 
модели управления к вызовам цифровой эпохи. Автор под-
чёркивает, что цифровые технологии стали ключевым инстру-
ментом модернизации системы государственного управления, 
одновременно обеспечивая экономический рост и повышение 
качества жизни граждан. В разделе методов исследования про-
ведён анализ эволюции китайской системы управления, вклю-
чая исторический контекст реформ, внедрение социальной 
кредитной системы, интеграцию больших данных и алгоритмов 
в процессы принятия решений. Особое внимание уделяется 
роли государственно- частного партнёрства с IT-корпорациями 
(Tencent, Alibaba), а также изучению законодательных иници-
атив, регулирующих цифровое пространство. Результаты де-
монстрируют, что цифровизация способствовала созданию 
гибридной модели управления, сочетающей эффективное 
управление с элементами адаптивности. Социальная кредит-
ная система, «умные города» и цифровая дипломатия стали 
инструментами повышения эффективности государственного 
управления. Обсуждение раскрывает особенности этой транс-
формации: совершенствование вертикали власти при росте 
вовлечённости граждан через онлайн- платформы, баланс 
между экономическими выгодами и обеспечением социальной 
стабильности, а также экспорт китайских технологий управле-
ния на международную арену. Автор приходит к выводу, что ки-
тайский опыт иллюстрирует способность современных систем 
интегрировать цифровые инновации для обеспечения стабиль-
ности. Однако долгосрочные последствия, включая изменения 
в характере социальной активности и этические аспекты, тре-
буют дальнейшего изучения.

Ключевые слова: цифровизация, политическое управление, 
социальная кредитная система, сетевые коммуникации, китай-
ская модель

Введение
Китай на протяжении нескольких десятилетий рассматри-
вается исследователями как одно из самых динамично 
развивающихся государств, где политическое управле-
ние претерпевало масштабные изменения под воздей-
ствием быстрого экономического роста и модернизации. 
Многие аналитики указывают на то, что в последние годы 
особый импульс трансформациям придала цифровиза-
ция общественных процессов, став одним из ключевых 
факторов развития новых механизмов взаимодействия 
между государством и гражданином. Долгое время цен-
тральная власть в Китае опиралась на традиционные 
структуры управления и чёткую иерархию, однако с раз-
витием технологий возникли современные способы ко-
ординации и взаимодействия, формирующие инфра-
структуру цифрового государства [4]. С одной стороны, 
это способствует укреплению позиций правящей партии, 
а с другой -– стимулирует формирование новых форм 
участия на уровнях местных сообществ, которые имеют 
доступ к современным каналам информации и коммуни-
кации. Значительный рост числа пользователей интер-
нета в Китае за последние два десятилетия позволил 
государству переосмыслить подход к работе с инфор-
мационными потоками и сформировать обширную сеть 
цифрового взаимодействия, при этом данная система 
основывается на определённой модели социального 
контракта, которая подразумевает предоставление граж-
данам удобных цифровых сервисов и возможностей для 
повышения уровня жизни.

Значительное изменение способов коммуникации 
внутри китайского общества, в том числе за счёт бы-
строго развития мессенджеров, блог-платформ и со-
циальных сетей, стало важным фактором для тради-
ционных институтов власти. В то же время оно способ-
ствовало укоренению новой культуры взаимодействия 
с государственными органами. С началом цифровой 
эпохи управление уже не ограничивается простым ад-
министрированием, а всё чаще выступает как меха-
низм комплексной координации, в рамках которого го-
сударство собирает и анализирует обширные масси-
вы данных о своих гражданах и организациях. Такой 
подход находит отражение в концепции «умных горо-
дов», где муниципалитеты активно используют инстру-
менты «больших данных» для повышения эффектив-
ности управления и оперативного принятия решений. 
Согласно ряду научных публикаций, сама структура 
китайских городов становится более гибкой, управле-
ние ими всё в большей степени осуществляется на ос-
новании цифровых алгоритмов и прогнозных моделей 
[5]. При этом столь широкое использование технологий 
также порождает вопросы о приватности, прозрачности 
и оптимальном балансе полномочий государственных 
органов, что становится темой многочисленных дискус-
сий, в том числе и за пределами Китая. Правительство 
находит способы обоснования своих подходов, ссыла-
ясь на идеи общественного блага и экономической ста-
бильности в обмен на применение современных мето-
дов управления.
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Материалы и методы исследования
Специфика политического управления в Китае во многом 
определялась идеями, которые были заложены ещё в эпо-
ху Мао, но значительно преобразились в период реформ 
Дэн Сяопина и продолжили развитие в XXI веке. Важной 
особенностью китайской модели стало постоянное стрем-
ление к гармонии между властью и обществом, где власть 
позиционирует себя в качестве гаранта социального по-
рядка и процветания. В этой концепции ресурсы циф-
ровых технологий, по замыслу, должны использоваться 
во благо народа, однако на практике наблюдается стрем-
ление к оптимизации баланса между государственной 
эффективностью и общественными потребностями [1]. 
Для центрального правительства крайне важно сохранять 
равновесие между обеспечением экономического роста 
и поддержанием социальной стабильности, а цифровые 
инструменты играют в этом процессе роль современного 
механизма взаимодействия: они, с одной стороны, дают 
гражданам каналы для выражения мнений, а с другой 
-– позволяют отслеживать общественные настроения 
и своевременно реагировать на возникающие вопросы. 
В результате формируется экосистема, где традицион-
ные институты власти тесно переплетены с цифровыми 
структурами, а сами граждане становятся источниками 
значительных объёмов информации, которую государство 
систематически собирает и анализирует. Всё это говорит 
о том, что эволюция механизмов управления в Китае не-
разрывно связана с технологиями, позволяющими власти 
модернизировать свои подходы и одновременно адапти-
роваться к быстрому течению перемен.

Важным примером становится так называемая со-
циальная кредитная система, которая призвана способ-
ствовать повышению доверия в обществе с помощью 
балльных показателей, накапливаемых на основе мно-
жественных видов данных. Эта система вплетена в об-
щий контекст дигитализации управления, где государ-
ственные и коммерческие структуры обмениваются ин-
формацией, производя комплексный анализ профилей 
пользователей. Такая масштабная инициатива отража-
ет не только стремление повысить социальную ответ-
ственность в обществе, но и сделать более прозрачными 
обратные связи в системе «государство –  гражданин» 
[13]. При этом сохраняется внимание к вопросам обще-
ственной лояльности, что дополнительно стимулирует 
развитие практик самоорганизации. Отдельные иссле-
дователи указывают на сложность данной системы: она 
действительно позволяет поддерживать порядок и по-
вышает экономическую эффективность, однако может 
влиять на характер социальной активности в долгосроч-
ной перспективе, поскольку граждане стремятся избе-
гать поведения, которое негативно отразится на их рей-
тинге. С одной стороны, власть достигает своих целей 
в части управляемости, с другой -– формируется обще-
ство, где общественная безопасность и экономические 
выгоды получают приоритет над некоторыми индивиду-
альными свободами. Такой курс соответствует заявлен-
ной концепции «социализма с китайской спецификой» 
и обосновывается властями через призму националь-
ного развития.

Результаты и обсуждение
Возрастающая роль сетевых коммуникаций в Ки-
тае нашла своё проявление не только во внутренней, 
но и во внешней политике страны. Государство, тради-
ционно уделяющее особое внимание информационной 
работе, осознало значимость цифровых платформ как 
мощного инструмента для формирования международ-

ного имиджа и продвижения собственных культурных 
ценностей. Запущенные в последние годы инициативы 
по развитию так называемой «цифровой дипломатии» 
призваны укреплять позиции Китая на международной 
арене, что проявляется в активном присутствии китайских 
официальных лиц и государственных СМИ на глобальных 
платформах [12]. Хотя правительство Китая сохраняет 
регулирование информационных потоков внутри страны, 
оно же стремится максимально использовать цифровые 
каналы для представления своей позиции во внешнем 
мире. Так возникает особая модель: внутри страны -– 
управляемая информационная среда с фильтрацией не-
желательного контента и мониторингом пользователей, 
а за её пределами -– попытки продемонстрировать миру 
новую цифровую мощь и технологический прогресс. Ин-
тересно, что многие платформы, недоступные в Китае, 
активно используются для продвижения национальных 
интересов за рубежом, что иллюстрирует приспособля-
емость и гибкость китайских механизмов управления.

Говоря о развитии цифровых технологий и сетевых 
коммуникаций, нельзя обойти стороной особенности 
партийного аппарата. Коммунистическая партия Китая, 
сохраняя вертикальное управление, постепенно внедря-
ет элементы цифровой организации, включая внутрен-
ние системы обучения и взаимодействия для своих чле-
нов. Внедрение таких сервисов позволяет централизо-
вать информацию и координировать партийную актив-
ность на всех уровнях, создавая современную систему 
«цифровой связанности» между высшим руководством 
и рядовыми членами. С одной стороны, подобные плат-
формы упрощают доступ к методическим материалам 
и партийной информации, способствуют повышению эф-
фективности внутренней коммуникации, а с другой сто-
роны -– усиливают возможности мониторинга, ведь циф-
ровая среда не только облегчает сбор данных, но и по-
зволяет быстро выявлять любые отклонения от общего 
курса партии [10]. Однако для руководящих партийных 
работников это открывает и новые возможности для на-
блюдения за исполнительскими структурами: оценка их 
работы может проводиться на основе более прозрачных 
цифровых индикаторов, а информация о практике ис-
полнения решений становится доступной в режиме ре-
ального времени. Таким образом, цифровизация помо-
гает оптимизировать бюрократические процедуры, что 
в условиях китайской системы может приводить к ещё 
большему укреплению организационных связей, даже 
если формально риторика партии ссылается на «уча-
стие народа» и «народную демократию».

Значительный вклад в эволюцию механизмов по-
литического управления вносит китайская система ин-
формационной работы, которая трансформируется под 
воздействием требований цифровой эпохи. Ранее ин-
формационные кампании в основном сводились к тра-
диционному донесению идеологических установок через 
телевидение, печатные СМИ и массовые мероприятия, 
но теперь акцент сместился на современную организо-
ванную работу в сети. Цифровые платформы позволя-
ют проводить адресное воздействие на те или иные со-
циальные группы, а инструменты автоматизированного 
анализа мнений дают возможность быстро отслеживать 
реакцию общества и корректировать сообщения [8]. При 
этом сама интонация государственной информационной 
работы постепенно становится более «дружественной», 
стараясь вовлекать аудиторию через национальное са-
мосознание, чувство гордости за экономические успе-
хи и особенности китайской культуры. Для молодого по-
коления, привыкшего к цифровой среде, такая модель, 
основанная на реализации онлайн- проектов, конкурсов 
и увлекательных видеороликов, оказывается более при-
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влекательной, нежели традиционные формы агитации. 
Синтез идей патриотизма и современных форм мульти-
медийного контента усиливает эффективность воздей-
ствия. Однако в то же время это способствует ещё боль-
шему внедрению государственной повестки в повсед-
невную цифровую жизнь, где сознание граждан оказы-
вается тесно связанным с информацией, формируемой 
официальными органами.

Одним из ключевых инструментов развития в китай-
ском цифровом пространстве считается сотрудничество 
с IT-корпорациями, которые следуют определённым тре-
бованиям регуляторов. Крупные технологические компа-
нии, такие как Tencent и Alibaba, тесно взаимодейству-
ют с государственными структурами и обеспечивают 
не только коммерческие инновации, но и техническую 
поддержку для систем анализа данных [6]. Определён-
ные сведения о пользователях, истории транзакций 
и активности в соцсетях становятся доступными госу-
дарственным органам в рамках «правил и законов» Ки-
тая. Это формирует особую систему государственно- 
частного партнёрства, где корпорации получают льготы 
и доступ к огромному внутреннему рынку, но при этом 
должны следовать политике регулирования и соблю-
дения стандартов. Исследователи утверждают, что по-
добная модель -– уникальное явление, которое в других 
странах не представлено в столь организованном виде, 
поскольку в Китае государство обладает значительным 
влиянием на бизнес- сектор, и компании активно сотруд-
ничают с его повесткой. Однако сами корпорации не-
редко выступают в роли ключевых двигателей цифро-
вой трансформации, внедряя новые технологии, которые 
затем государство использует для совершенствования 
механизмов управления. В результате вся экосистема, 
основанная на больших данных и сетевых коммуника-
циях, становится инструментом, обеспечивающим ста-
бильность и эффективность, при этом формально она 
поддерживает высокий уровень инноваций, стимулируя 
развитие инфраструктуры.

Важным аспектом эволюции механизмов управления 
в Китае является регламентация интернет- пространства. 
На протяжении долгого времени создавалась и посто-
янно совершенствуется политика фильтрации и регу-
лирования контента, известная как система интернет- 
управления. Эта система подразумевает фильтрацию 
ключевых слов, регулирование определённых сайтов, 
ограничение доступа к зарубежным платформам и тща-
тельный мониторинг трафика. При этом регулирование 
не всегда выражено прямо, поскольку существуют слож-
ные механизмы «направляющего воздействия», когда 
компании и пользователи сами стремятся контролиро-
вать, что публиковать, чтобы соответствовать принятым 
стандартам [9]. Власть активно поощряет практику са-
морегулирования, указывая, что стабильность и обще-
ственное благо важнее, чем неограниченная свобода 
слова. Возросшая сложность механизма регулирования 
связана ещё и с тем, что само государство всё больше 
участвует в роли куратора рекомендательных алгорит-
мов, которые сегодня основываются на машинном обу-
чении. Отсюда возникает вопрос, насколько значитель-
ным является образовательный потенциал таких систем, 
когда граждане чаще видят контент, который алгоритм 
подбирает с учётом определённых ценностных уста-
новок. Но при этом нужно подчеркнуть, что, несмотря 
на регулятивную политику, интернет- сфера в Китае всё 
равно остаётся местом для достаточно живых дискус-
сий, хотя и в рамках определённых границ.

Рост влияния цифровых сервисов в Китае отразился 
на том, какую роль играют локальные органы власти. 
Традиционно в китайской политической системе провин-

циальные и местные администрации имели определён-
ную самостоятельность в пределах своей юрисдикции, 
но с появлением цифровых инструментов мониторинга 
центральное правительство получает всё более детали-
зированную картину происходящих процессов. В резуль-
тате возникает новая модель подотчётности: местные 
чиновники понимают, что их работа будет оцениваться 
не только вышестоящим руководством, но и системой 
цифровых метрик, которая может учитывать разноо-
бразные факторы -– от удовлетворённости населения 
до экономических показателей. Нередко для упроще-
ния такого взаимодействия используются специальные 
приложения и платформы, где чиновники фиксируют 
результаты своей деятельности [2]. В итоге, хотя фор-
мально и говорится о сбалансированном управлении, 
практический контроль и координация процессов усили-
ваются у центрального аппарата, поскольку теперь у го-
сударства появляется всё больше инструментов для воз-
действия на любой уровень управления. Однако в то же 
время цифровые платформы способны повышать эф-
фективность работы местных органов, сокращая вре-
мя бумажных процедур и ускоряя принятие конкретных 
решений. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что 
развитие сетевых коммуникаций ведёт только к усиле-
нию централизованного управления -– оно также созда-
ёт предпосылки для более быстрого реагирования госу-
дарства на локальные проблемы.

Другим значимым моментом в эволюции управления 
можно считать становление новой социальной структу-
ры, которая формируется вокруг цифровых платформ. 
В Китае уже наблюдается тенденция к возникновению 
организаций и сообществ, которые в онлайне проявля-
ют собственные интересы и организовывают мероприя-
тия, направленные на решение локальных проблем. Эти 
группы, рассматривающие себя как части гражданско-
го общества, используют цифровые каналы для коорди-
нации и взаимодействия, что может вести к появлению 
инициатив по защите экологической обстановки, прав 
потребителей или благотворительности [7]. Государ-
ственный аппарат пока склоняется к выборочному по-
ощрению таких инициатив и лишь в отдельных случаях 
вмешивается более активно, когда видит в них возмож-
ные вызовы собственной стабильности. С одной сторо-
ны, государству выгодно, что граждане самостоятельно 
решают часть общественных вопросов, разгружая бю-
рократический механизм. С другой стороны, существу-
ет понимание, что слишком свободная самоорганизация 
в сети может в какой-то момент перерасти в политиче-
скую активность. В такой ситуации цифровое наблюде-
ние остаётся действенным инструментом, позволяющим 
своевременно выявлять и перенаправлять активистов. 
Всё это формирует своеобразную картину «регулиру-
емой активности», в которой гражданские инициативы 
могут развиваться до тех пор, пока не затрагивают клю-
чевые интересы партии и правительства.

В контексте программ развития цифровой эконо-
мики Китай уделяет особое внимание внедрению ин-
новаций в сферу государственного управления, чтобы 
повысить конкурентоспособность на мировой арене. 
В рамках пятилетних планов регулярно обозначаются 
векторы развития, включающие искусственный интел-
лект, квантовые вычисления и другие передовые тех-
нологии. Задача государства -– обеспечить, чтобы эти 
направления не только способствовали экономическому 
росту, но и укрепляли внутреннюю безопасность и ста-
бильность. Одной из главных целей является укрепление 
роли Китая в глобальных цифровых процессах и дости-
жение лидерства по ряду технологических параметров 
в сравнении с ведущими западными странами [3]. Для 
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достижения этой цели правительство стимулирует ис-
следовательские программы, университетские лабора-
тории и крупные компании, при этом взамен ожидает 
от них тесного сотрудничества с органами националь-
ной безопасности и практического внедрения резуль-
татов исследований в инструменты управления. По-
добная связка науки, технологий и государственного 
аппарата распространена не только в военных сферах, 
но и в гражданских, помогая выстроить более детальную 
картину общественных процессов, предвидеть возмож-
ные проблемы и формировать упреждающие решения. 
Это подчёркивает комплексный характер эволюции по-
литического управления, где ключевым элементом ста-
новится технологическая инфраструктура, позволяющая 
объединять разные сектора и уровни власти.

Китай активно изучает зарубежный опыт применения 
цифровых технологий в политике и экономике, адапти-
руя его к собственным специфическим условиям. Речь 
идёт не только о западных демократических моделях, 
но и о других государствах, где государственное участие 
в регулировании интернета выражено в разной степени. 
Подобные исследования дают Китаю возможность срав-
нивать различные подходы к регулированию сетевых 
коммуникаций и выбирать оптимальные решения из су-
ществующего опыта. При этом китайская сторона не-
редко отмечает, что западные концепции свободы слова 
и защиты персональных данных не всегда соответству-
ют их культурным и политическим приоритетам [14]. Та-
кая позиция обосновывается акцентом на национальном 
суверенитете и особом понимании прав человека, где 
коллективное благо получает приоритет над некоторыми 
индивидуальными правами и свободами. Политический 
дискурс, сопровождающий внедрение цифровых техно-
логий, опирается на тезисы о необходимости поддержи-
вать стабильность, развивать экономику и обеспечивать 
национальную безопасность. Соответственно, любые 
попытки критиковать регулятивные меры управления ин-
тернетом трактуются как вмешательство во внутренние 
дела Китая и столкновение цивилизационных ценностей. 
Главная цель, с точки зрения китайского государства, -– 
создать самодостаточную экосистему технологий и ком-
муникаций, которая будет поддерживать существующую 
систему власти и способствовать процветанию страны.

Эволюция механизмов политического управления 
в Китае неразрывно связана и с демографическими 
изменениями. В стране продолжает расти число моло-
дых пользователей, знакомых с самыми современны-
ми технологиями, и одновременно увеличивается доля 
пожилого населения, которое нуждается в адаптации 
жизненных процессов к цифровому стандарту. Власть 
активно внедряет различные обучающие программы 
и курсы цифровой грамотности, особенно в регионах, 
чтобы сократить разрыв между городом и деревней [11]. 
Такое распространение цифровых навыков ведёт к то-
му, что всё больше граждан вовлекается в общие ин-
формационные потоки, но при этом каждый шаг граж-
данина оставляет цифровой след, который затем может 
анализироваться и использоваться для принятия поли-
тических решений. Технологическое неравенство, кото-
рое существует между экономически развитыми и ме-
нее развитыми провинциями, также становится факто-
ром, влияющим на управленческие стратегии. Государ-
ство старается выравнивать доступ к интернету, хотя 
в приоритете остаются экономически значимые регио-
ны, которые дают основной вклад в ВВП. Таким обра-
зом, цифровизация не только меняет характер взаимо-
действия власти и общества, но и порождает новые во-
просы о справедливости распределения ресурсов и ин-
фраструктуры.

Неотъемлемой чертой цифрового управления в Ки-
тае становится присутствие в общественном простран-
стве развитой риторики о национальной гордости и под-
держке курса партии. С развитием сетевых коммуника-
ций такая риторика интегрируется с популярными мо-
лодежными трендами, мемами и онлайн- активностями, 
создавая эффект «цифрового патриотизма». Государ-
ственные структуры, включая различные молодёж-
ные организации, активно инициируют проекты и кам-
пании, призванные укрепить чувство принадлежности 
к китайскому народу, опираясь на цифровые платфор-
мы [15]. Молодые люди, становясь участниками подоб-
ных мероприятий, формально поддерживают партийно- 
государственные ценности, а практически -– находят 
в этом возможность проявить социальную активность. 
При этом взаимная выгода очевидна: государство фор-
мирует лояльную среду, а поколение, будущее которого 
напрямую связано с цифровыми технологиями, получа-
ет доступ к социальным возможностям и ресурсам. Та-
кой подход наглядно демонстрирует, как цифровизация 
помогает государству усиливать свои позиции не путём 
прямого принуждения, а посредством комплексной иде-
ологической работы, которая интегрирована в повсед-
невную онлайн- жизнь. В долгосрочной перспективе это 
может привести к ещё более глубинному слиянию госу-
дарственной идеологии с общественными тенденциями, 
оставляя ограниченное место для альтернативных точек 
зрения.

Однако нельзя забывать, что, несмотря на всю мас-
штабность цифровой инфраструктуры и механизмов ко-
ординации, в информационной сфере Китая периодиче-
ски всплывают моменты, когда возникает общественный 
резонанс и дискуссии в отношении действий властей. 
Часто такие ситуации связаны с стихийными бедствия-
ми или социальными проблемами. В подобных случаях 
власть демонстрирует гибкость: в зависимости от ситу-
ации может последовать либо корректировка информа-
ционной политики и попытка показать, что партия при-
слушивается к голосу народа, либо усиление модерации 
и попытка управления дискуссией [1]. Подобная поли-
тика является своеобразным балансированием меж-
ду поддержанием дисциплины и демонстрацией отзы-
вчивости -– умения оперативно реагировать. При этом 
не следует забывать, что вся структура сетевых комму-
никаций остаётся под постоянным наблюдением госу-
дарственного аппарата, и любые всплески гражданской 
активности могут быть оперативно проанализированы, 
если за ними разглядят вызов устоям системы. Таким 
образом, эволюция механизмов управления предоста-
вила Китаю инструменты, позволяющие действовать бо-
лее избирательно и адресно, нежели при традиционных 
методах информационного регулирования. Это демон-
стрирует, как цифровизация в конечном счёте не только 
усиливает власть, но и требует от неё большей чуткости 
к общественным настроениям.

Выводы
Существенную часть этой эволюции занимает и иде-

ологическое оформление цифровых проектов. Лю-
бая крупномасштабная инициатива по созданию плат-
форм, приложений или новых сервисов позиционируется 
не просто как техническое новшество, а как часть об-
щей программы укрепления нации [10]. Риторика власти 
подчёркивает историческую миссию Китая развиваться 
в качестве мировой державы, указывая, что технологии 
должны служить этой цели. В итоге каждое внедряемое 
решение сопровождается идеологическим обосновани-
ем, призывая граждан осознавать, что они участвуют 
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в строительстве «общего будущего». Такая культурно- 
идеологическая составляющая создаёт эмоциональную 
и духовную вовлечённость населения в процессы обнов-
ления, что одновременно формирует дополнительный 
механизм лояльности. Государство показывает, что ин-
новации -– это не просто удобство, но и часть нацио-
нального проекта, в который вкладываются значитель-
ные ресурсы и интеллектуальный потенциал. В такой 
ситуации критиковать технические решения означа-
ет ставить под сомнение не просто эффективность от-
дельных механизмов, но и весь заданный курс развития. 
Тем самым власть создаёт дополнительный барьер для 
критики, опираясь на патриотические чувства населе-
ния и делая любые альтернативные мнения менее попу-
лярными. Впрочем, постепенное усложнение внутренней 
структуры Китая свидетельствует о том, что в будущем 
могут возникать новые формы выражения общественно-
го мнения, особенно если вопрос касается повседневных 
проблем людей, которые не всегда могут быть решены 
одними лишь цифровыми решениями.

Таким образом, эволюция механизмов политиче-
ского управления в Китае неразрывно связана с циф-
ровизацией общественных процессов и возрастающей 
ролью сетевых коммуникаций, оказывающих влияние 
как на внутреннюю, так и на внешнюю политику стра-
ны. Китайский опыт демонстрирует, как государствен-
ная власть способна интегрировать передовые техно-
логии в практику управления и координации общества, 
сохраняя при этом особенности своей модели управле-
ния. С другой стороны, цифровые инструменты созда-
ют предпосылки для определённой степени открытости 
и вовлечения населения в обсуждение общественно зна-
чимых вопросов, что повышает адаптивность системы 
[13]. Главным итогом этих преобразований становится 
усиление способности государства реагировать на вы-
зовы современности, не отказываясь от принципов иде-
ологической целостности и эффективного управления. 
Всё это подтверждает своеобразие китайского пути 
в XXI веке, где устойчивое экономическое развитие со-
четается с активным использованием сетевых техноло-
гий и формирует особую экосистему взаимоотношений 
между государством, бизнесом и обществом. В перспек-
тиве Китай продолжит совершенствовать эти механиз-
мы, используя их как в глобальной политике, так и для 
укрепления собственной внутренней стабильности.
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EVOLUTION OF POLITICAL GOVERNANCE 
MECHANISMS IN CHINA IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION OF SOCIAL PROCESSES

Bai Yetong
Academy of Labor and Social Relations

The article is devoted to the analysis of the transformation of po-
litical governance mechanisms in China under the influence of the 
digitalization of societal processes and the expansion of the role of 
network communications. The introduction substantiates the rele-
vance of the study, which is related to the need to explore the adap-
tation of the governance model to the challenges of the digital age. 
The author emphasizes that digital technologies have become a key 
tool for modernizing the state governance system while simultane-
ously ensuring economic growth and improving the quality of life of 
citizens. The research methods section includes an analysis of the 
evolution of the Chinese governance system, taking into account 
the historical context of reforms, the introduction of the social credit 
system, and the integration of big data and algorithms into decision- 
making processes. Special attention is given to the role of public- 
private partnerships with IT corporations (Tencent, Alibaba), as well 
as to the examination of legislative initiatives regulating the digital 
space. The results demonstrate that digitalization has contributed to 
the creation of a hybrid governance model combining effective man-
agement with elements of adaptability. The social credit system, 
“smart cities,” and digital diplomacy have become instruments for 
enhancing government efficiency. The discussion reveals the fea-
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tures of this transformation: the improvement of hierarchical power 
while citizen engagement increases through online platforms, the 
balance between economic benefits and ensuring social stability, as 
well as the export of Chinese governance technologies to the inter-
national arena. The author concludes that the Chinese experience 
illustrates the ability of modern systems to integrate digital innova-
tions to ensure stability. However, the long-term consequences, in-
cluding changes in the nature of social activity and ethical aspects, 
require further investigation.

Keywords: digitalization, political governance, social credit system, 
network communications, Chinese model.
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Целью исследования является описание системы взаимодей-
ствия Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Москвы 
в системно- значимых отраслях. Объект исследования –  внеш-
няя торговля ЕАЭС и Москвы. Методы исследования: анализа 
и синтеза информации, сравнения, анализа внешней торговли, 
структурного анализа. Научная новизна исследования заклю-
чается в разработке системы взаимодействия ЕАЭС и Мо-
сквы в системно- значимых экономических отраслях. В статье 
выполнен анализ предпосылок совершенствования взаимо-
действия Москвы и ЕАЭС. Рост внешней торговли и общая 
положительная динамика развития объединения способствуют 
более тесным внешнеэкономическим связям ЕАЭС и Москвы. 
Анализ внешней торговли Москвы со странами ЕАЭС позво-
лил определить системно- значимые отрасли (сельское хозяй-
ство и пищевые товары, минеральное топливо, машинострое-
ние, товары химической промышленности, металлы и изделия 
из них). На основе проведенного анализа, а также исследова-
ния перспектив развития отношений Москвы и ЕАЭС состав-
лена система взаимодействия ЕАЭС и Москвы в системно- 
значимых отраслях. Установлено, что дальнейшее развитие 
внешнеэкономических связей должно отвечать интересам 
развития топливно- энергетического комплекса, промышлен-
ности и потребительской экономики г. Москвы. Для развития 
взаимодействия в системно- значимых отраслях требуется на-
бор финансовых и законодательных решений на уровне ЕАЭС, 
а также создание благоприятных условий со стороны Прави-
тельства Москвы.

Ключевые слова: Москва, ЕАЭС, экспорт, импорт, внешняя 
торговля, системная- значимость, экономические отрасли.

Введение
Сотрудничество Москвы со странами Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) на сегодняшний день оста-
ется одним из наиболее важных направлений внешней 
экономической политики государства в условиях введе-
ния полномасштабных антироссийских санкций. В пе-
риод с 2015 по 2023 год общий торговый оборот ЕАСЭ 
вырос с 40 до почти 100 млрд долл. США [9]. В период 
глобальных изменений условий поставок, перестройки 
экономики на альтернативные рынки надежные внешне-
экономические партнеры становятся опорой для эконо-
мической стабильности и совместного развития. Таким 
образом, в существующих условиях сотрудничество Мо-
сквы и стран ЕАЭС имеет новые перспективы в системно- 
значимых отраслях.

ЕАЭС был образован в 2015 году. В его состав во-
шли пять стран бывшего СССР: Россия, Беларусь, Кир-
гизстан, Казахстан, Армения. Союз имеет институцио-
нальную основу и единые органы управления, а также 
реализует скоординированную, согласованную и еди-
ную политику. ЕАЭС предполагает свободное переме-
щение товаров, лиц, услуг, капиталов, а также имеет 
внутренний рынок и взаимную торговлю без примене-
ния таможенных пошлин [6, c. 240]. Формирование ЕАЭС 
осуществлялось в благоприятной среде, а ему предше-
ствовали общие границы, история и налаженные торго-
вые и экономические связи между странами [1, c. 16]. 
Механизмы интеграции ЕАЭС предполагают: обеспече-
ние эффективности единого рынка и его развитие; фор-
мирование «территории инноваций» и стимулирование 
научных разработок; повышение качества жизни и чело-
веческого капитала; развитие ЕАЭС как центра совре-
менного мира на основе открытой экономики [3, c.78]. 
Существующие барьеры и ограничения в ЕАЭС вклю-
чают в себя: свободное перемещение товаров и услуг, 
разрозненные действия в управлении объединением, 
создание единой цифровой валюты. В настоящее время 
наблюдается тренд на расширение сотрудничества [4, c. 
101]. В этом ключе отмечается стремление стран ЕАЭС 
к большей индивидуальности в контексте единства как 
союза [5, c.88].

Теоретический анализ
Устойчивым экономическим связям Москвы и ЕАЭС спо-
собствует рост взаимной торговли между Россией. Со-
вместная деятельность по развитию системно- значимых 
отраслей между странами построена на основе произ-
водственной кооперации промышленных предприятий. 
Целью такого союза является реинжиниринг производ-
ственных мощностей и рост конкурентоспособности. 
В развитии таких объединений можно выделить: импор-
тозамещение товаров из третьих стран за счет взаимных 
поставок; локализацию производств за счет сырья и ма-
териалов из самого ЕАЭС; наращивание экспорта про-
дукции обрабатывающих производств внутри объедине-
ния и за его пределами; технологическое развития и мо-
дернизацию промышленности стран ЕАЭС [7, c. 65]. Важ-
ным элементом взаимодействия в системно- значимых 
отраслях является развитие научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских (НИОКР) разработок на со-
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вместной основе. В рамках научного сотрудничества 
стран ЕАЭС реализуются следующие мероприятия: циф-
ровизация экономики и глобализация; развитие здраво-
охранения и фармацевтики; создание и распростране-
ние новых материалов; развитие транспортной сферы 
и услуг; повышение эффективности сельского хозяйства; 
передовые технологии машиностроения и обмен опы-
том; развитие информационно- телекоммуникационной 
инфраструктуры; внедрение новых строительных тех-
нологий [2, c.30].

Результаты исследования и их обсуждение
Сотрудничество Москвы со странами ЕАЭС реализуется 
на общих принципах беспошлинной торговли, свобод-
ного движения людей и капитала. С целью определения 
системно- значимых отраслей выполнен анализ внешней 
торговли Москвы и стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Кир-
гизстан, Казахстан) в 2021 году по показателям экспор-
та и импорта. Источником данных для анализа является 
Федеральная таможенная служба (ФТС) [8].

В таблице 1 и 2 приведены показатели экспорта и им-
порта, сгруппированные по основным направлениям 
внешнеторгового сотрудничества Москвы и стран ЕАЭС.

Таблица 1. Экспорт товаров из Москвы в страны ЕАЭС в 2021 г., млн долл. США

Группы товаров Армения Беларусь Казахстан Киргизстан

Сельскохозяйственные и пищевые продукты 47,2 349,7 453,7 79,2

Минеральное топливо и нефтехимические продукты 566,5 7 649,6 449,0 180,4

Химическая и фармацевтическая продукция 50,8 415,7 455,3 50,0

Драгоценные камни и органические продукты 62,2 291,2 52,3 2,2

Металлы и изделия из них 87,6 782,9 492,2 13,9

Машины и оборудование 127,3 1 010,0 1 211,7 48,3

Прочие товары и изделия (резина, каучук, пластики, тек-
стиль и проч.)

41,9 678,4 732,2 35,9

Итого 983,6 11 177,5 3 846,4 409,9

Источник: составлено автором по данным ФТС

Совокупный объем экспорта из Москвы в страны ЕА-
ЭС в 2021 году составил 16,42 млрд долл. США. К основ-
ным направления московского экспорта в страны ЕАЭС 
относится минеральное топливо, сельскохозяйственные 
товары, машиностроение. Наиболее значимый покупа-
тель –  Беларусь, ее доля в общем объеме экспорта Мо-
сквы в ЕАЭС составляет 68,2%, в то время, как осталь-
ные страны занимают менее 31%. Для Армении, Кир-

гизстана и Беларуси экспорт минеральной продукции 
из Москвы более значим, чем для Казахстана, где пре-
обладают группы прочих товаров. Для Киргизстана мо-
сковский экспорт на две трети состоит из экспорта сель-
скохозяйственной продукции и минерального топлива. 
Экспортный потенциал Москвы для стран ЕАЭС пред-
ставляется развитием топливно- энергетического и не-
фтехимического комплекса, а также машиностроения, 
производства химической и фармацевтической продук-
ции (табл. 2).

Таблица 2. Импорт товаров в Москву из стран ЕАЭС в 2021 г., млн долл. США

Импорт Армения Беларусь Казахстан Киргизстан

Сельскохозяйственные и пищевые продукты 199,8 1 808,0 81,9 16,8

Минеральное топливо и нефтехимические продукты 2,7 49,1 216,2 0,0

Химическая и фармацевтическая продукция 8,9 334,3 687,8 3,7

Драгоценные камни и органические продукты 66,4 95,8 7,7 8,3

Металлы и изделия из них 2,0 350,9 649,9 9,0

Машины и оборудование 28,3 2 056,9 223,5 6,4

Прочие товары и изделия (резина, каучук, пластики, текстиль, 
прочие товары)

82,7 1 136,6 32,4 45,5

Итого 390,9 5 831,6 1 899,4 89,6

Источник: составлено автором по данным ФТС

Импорт в Москву из стран ЕАЭС в 2021 году соста-
вил 8,2 млрд долл. США. Основные направления импор-
та –  сельскохозяйственные и пищевые продукты, товары 
химической промышленности, машиностроение, пласт-
массы и прочие материалы, текстиль. Наиболее значи-
мый партнер для импорта из ЕАЭС в Москву –  Респу-
блика Беларусь (71% импорта). Из Армении в Москву 
импортируется преимущественно пищевая продукция 
и сельскохозяйственные товары, а также некоторые ви-
ды драгоценных камней и органических продуктов. Доля 

Армении в импорте Москвы из стран ЕАЭС 4,8%. Из Бе-
ларуси поставляют также продукты сельского хозяйства, 
пищевые товары. При этом 40% импорта составляют то-
вары машиностроительной отрасли. Из Казахстана им-
портируют на 30% товары химической промышленности 
и еще на 30% металлы и изделия из них. Доля Казах-
стана в импорте Москвы из стран ЕАЭС 23,1%. Импорт 
из Киргизстана минимальный (1,1%) и состоит на поло-
вину из импорта текстиля, одежды и некоторых видов 
пластмасс.
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Москвы и ЕАЭС на основе данных внешней торговли 
приведен на рисунке 1.

Структурный анализ показывает, что системно- 
значимые отрасли импорта более диверсифицированы, 
несмотря на то, что их выделено меньше. Это связано 
с большим разнообразием предложения в экономике Бе-
ларуси, Армении, Казахстана и Киргизстана, как едино-
го контрагента по сравнению с Москвой. Экспорт из Мо-
сквы в эти страны на 54% составляют продукты перера-
ботки нефти и минеральное топливо. Это обусловлено 
наличием исходного сырья, а также производственной 
базы города Москвы для производства таких товаров 
с одной стороны и экспортными потребностями с другой.

Сельскохо
зяйственн

ые и 
пищевые 

продукты; 
5,7

Минеральн
ое топливо 

и 
нефтехими

ческие 
продукты; 

53,9

Химическа
я и 

фармацевт
ическая 

продукция; 
5,9

Металлы и 
изделия из 

них; 8,4

Машины и 
оборудова
ние; 14,6

Прочие 
товары; 

11,6

Сельскохоз
яйственны

е и 
пищевые 

продукты; 
25,7

Химическа
я и 

фармацевт
ическая 

продукция; 
12,6

Металлы и 
изделия из 
них; 12,3

Машины и 
оборудова
ние; 28,2

Прочие 
товары; 

21,3

Рис. 1. Системно- значимые отрасли внешней торговли 
Москвы и стран ЕАЭС в 2021 г., %

Источник: составлено автором по данным ФТС

Таким образом, установлено, что наиболее значи-
мый торговый партнер среди стран ЕАЭС для Москвы –  
это Республика Беларусь. Наиболее значимые отрасли 
внешней торговли: сельское хозяйство и пищевые това-
ры, минеральное топливо, машиностроение, товары хи-
мической промышленности, металлы и изделия из них. 
Этот факт также подтверждает статистика внешней 
торговли между странами ЕАЭС за аналогичный пери-
од, опубликованная на официальном сайте. Результаты 
внешней торговли Москвы и основные приоритеты в от-
ношении стран ЕАЭС соответствуют общероссийским 
показателям [10]. Объем внешней торговли Москвы 
со странами ЕАЭС значительно меньше, чем с осталь-
ными странами. В 2021 году он не превышает 8% по экс-
порту и 6,5% по импорту. В этот период наиболее зна-
чимые торговые партнеры для Москвы –  это страны Ев-
ропейского союза [8]. Несмотря на это условия веде-
ния внешней торговли и приоритеты внешней торговли 
в период с 2021 по 2025 год существенно изменились. 
В условиях введения полномасштабных санкций в отно-
шении российского экспорта энергоресурсов, а также 
импорта технологий, оборудования и прочих товаров, 
возрастает роль альтернативных маршрутов. Оценить 
на сколько изменились приоритеты во внешней торгов-
ле Москвы со странами ЕАЭС после начала Специаль-
ной военной операции (СВО) в 2022 году невозможно 
из-за недоступности данных. Однако, очевидно, что роль 
стран ЕАЭС существенно возросла в этот период. Стра-
ны ЕАЭС являются одними из наиболее значимых контр-
агентов, которые помогают российским компаниям обхо-
дить санкции и осуществлять реализацию подсанцион-
ной продукции в третьи страны.

Рассмотрим перспективы развития сотрудничества 
с ЕАЭС для Москвы в условиях санкций.

1. Требуется субсидирование услуг санкционного 
комплаенса для компаний из ЕАЭС, которые сотрудни-
чают с Московскими компаниями по обходу ограниче-
ний.

2. Минимизация рисков вторичных санкций для стран 
ЕАЭС должна осуществляться за счет создания банков-
ской и информационной инфраструктуры. То есть тре-
буется сеть банковских и финансовых организаций, обе-
спечивающих партнерство Москвы и ЕАЭС в условиях 
санкций.

3. Требуется единая инфраструктура поддержки коо-
перационных проектов на основе субсидирования, в слу-
чае если компании ЕАЭС выходят на международные 
рынки за пределами объединения. Таковым может стать, 
к примеру, субсидирование затрат на лицензирование 
и продвижение продукции, информационное и аналити-
ческое сопровождение [9].

На основе проведенного анализа определена систе-
ма взаимодействия Москвы со странами ЕАЭС в разви-
тии системно- значимых отраслей (Таблица 3).

Таблица 3. Система взаимодействия ЕАЭС и Москвы в системно- значимых отраслях

Направления сотрудничества Действия ЕАЭС Действия Москвы Перспективы и результаты

Экспорт минеральных ресурсов 
и продуктов нефтепереработки

Создание условий для совмест-
ных рынков сетей АЗС и ди-
лерских центров московских 
нефтехимических компаний

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к рынкам стран 
ЕАЭС

Увеличение доли экспорта 
минеральных ресурсов и не-
фтепродуктов до 60% в 2026–
2027 г.

Экспорт продукции машино-
строения

Развитие совместной научно- 
производственной базы за счет 
особых экономических зон 
(ОЭЗ) стран ЕАЭС и Москвы

Создание условий для пред-
приятий из стран ЕАЭС в ОЭЗ 
«Исток», «Технополис Москва», 
«Ступино- Квадрат» и др.

Создание совместных предпри-
ятий. Не менее 30 компаний 
на рынке НИОКР к 2030 году.
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Направления сотрудничества Действия ЕАЭС Действия Москвы Перспективы и результаты

Экспорт химической и фарма-
цевтической продукции

Создание единой системы 
стандартизации и качества 
фармацевтической продукции

Замещение импорта лекарств 
и химикатов из недружествен-
ных стран

Разработка единых стандартов 
производства к 2027 году.

Импорт пищевой продукции 
и сельхоз товаров

Создание единого фонда под-
держки сельхоз производите-
лей из стран ЕАЭС для разви-
тия общего рынка

Субсидирование единого 
фонда поддержки сельхоз 
производителей из стран ЕА-
ЭС со стороны правительства 
Москвы

Образование единого фонда 
поддержки сельхоз производи-
телей из стран ЕАЭС к 2027 г. 
Увеличение объема финан-
сирования на 20% ежегодно 
к 2030 году.

Импорт прочих видов товаров Использовать окно возможно-
стей и свободные рыночные 
ниши

Обеспечение беспрепятствен-
ного доступа на московский 
рынок евразийских компаний

Повышение импорта прочих ка-
тегорий из стран ЕАЭС до 35% 
к 2030 году

Параллельный импорт под-
санкционных товаров

Создание законодательных 
норм и возможностей обхода 
санкций и ограничений, нало-
женных на участников ЕАЭС

Субсидирование компаний 
из стран ЕАЭС из единого фон-
да при поддержке Правитель-
ства г. Москва

Выработка законодательных 
норм и правил к 2026 году.
Создание фонда поддержки 
предпринимательства к 2027 г.

Источник: составлено автором

Взаимодействие должно быть основано на поддер-
жании трех наиболее уязвимых к санкциям секторов 
московской экономики: топливно- энергетический ком-
плекс, промышленное производство, потребительских 
сектор. Для развития ТЭК необходимы мероприятия, 
способствующие реализации на рынках ЕАЭС продук-
ции московских нефтехимических компаний. Для раз-
вития промышленности и обхода санкций, связанных 
с импортом технологий требуется более сложная и мно-
госторонняя работа. Импортозамещение технологий, 
создание конкурентоспособных товаров машинострои-
тельной, фармацевтический и химической отраслей да-
же в условиях тесного сотрудничества с евразийскими 
компаниями займет не менее 10 лет. На начальном же 
этапе требуется стандартизация и создание условий для 
развития НИОКР. Потребительский сектор экономики 
г. Москвы может быть обеспечен за счет обхода санкций 
через компании из Казахстана, Армении и Киргизстана. 
Также удовлетворению потребностей населения будет 
способствовать развитие сельского хозяйства и под-
держка прочих направлений внешней торговли, связан-
ных с производством конечного продукта.

Заключение
В данной статье рассмотрены предпосылки и дости-
жения внешнеэкономического сотрудничества Москвы 
и стран ЕАЭС. Обоснована системная значимость отрас-
лей внешней торговли Москвы и ЕАЭС на основе анали-
за экспорта и импорта. Определены системно–значимые 
отрасли: минеральные ресурсы и продукты нефтепере-
работки; металлургическая, химическая, фармацевтиче-
ская отрасли; сельское хозяйство и пищевые продукты. 
На основе выделенных отраслей, а также перспектив-
ных направлений развития отношений Москвы и ЕАЭС 
предложена система взаимодействия ЕАЭС и Москвы 
в системно- значимых отраслях. В данной системе для 
каждой системно- значимой отрасли описан набор дей-
ствий Москвы и ЕАЭС, а также приведены конечные ре-
зультаты, которые необходимо достичь в течении пяти 
лет. Установлено, что основные действия по организации 
сотрудничества в системно- значимых отраслях должны 
касаться топливно- энергетического комплекса Москвы, 
промышленного производства и обеспечения потребно-
стей конечных потребителей.
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INTERACTION BETWEEN THE EAEU AND MOSCOW 
IN SYSTEMICALLY IMPORTANT SECTORS OF THE 
ECONOMY

Gromova D. A.
Research Institute of Social Systems, Russia, Moscow

The purpose of the study is to describe the system of interaction 
between the Eurasian Economic Union (EAEU) and Moscow in 
systemically important industries. The object of the study is the for-
eign trade of the EAEU and Moscow. Research methods: analysis 
and synthesis of information, comparison, analysis of foreign trade, 
structural analysis. The scientific novelty of the research lies in the 
development of a system of interaction between the EAEU and Mos-
cow in systemically important economic sectors. The article ana-
lyzes the prerequisites for improving cooperation between Moscow 
and the EAEU. The growth of foreign trade and the overall posi-
tive dynamics of the association’s development contribute to closer 
foreign economic relations between the EAEU and Moscow. The 
analysis of Moscow’s foreign trade with the EAEU countries made 
it possible to identify systemically important industries (agriculture 
and food products, mineral fuels, mechanical engineering, chemical 
industry goods, metals and products made from them). Based on 
the analysis carried out, as well as a study of the prospects for the 
development of relations between Moscow and the EAEU, a system 
of interaction between the EAEU and Moscow in systemically impor-
tant industries has been compiled. It is established that the further 
development of foreign economic relations should meet the interests 
of the development of the fuel and energy complex, industry and 
consumer economy of Moscow. Developing cooperation in system-
ically important industries requires a set of financial and legislative 
solutions at the EAEU level, as well as the creation of favorable con-
ditions by the Moscow Government.

Keywords: Moscow, EAEU, export, import, foreign trade, systemic 
importance, economic sectors.
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Демографическая ситуация в России: кризис или переход?

Дашевская Екатерина Анатольевна,
аспирант, Северо- Западный институт управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы 
Санкт- Петербурга
E-mail: a33400@gmail.com

Статья посвящена анализу текущей демографической ситуа-
ции в России. В статье рассматриваются фундаментальные, 
социальные, внутренние, чрезвычайные факторы демографи-
ческого «кризиса». Анализируются возможные последствия 
текущего демографического сценария в России. Описываются 
предпринимаемые меры по урегулированию текущей динами-
ки. Изучается анализ демографического положения в стране 
с точки зрения директора института научного прогнозирования 
Российской академии наук Широва А. А. Приводятся данные 
опросов ВЦИОМ об отношении россиян к демографической 
ситуации, традиционной семье и здоровьесбережению. На ос-
новании анализа указанных данных автор статьи приходит 
к выводу, что демографическая ситуация в России является 
не кризисом, а переходом к новой социальной реальности. Это 
нормальный и естественный процесс, в результате которого 
на первый план выходит не количество, а качество народона-
селения во всех его проявлениях. На этом и следует сосредо-
точить внимание всем социальным институтам общества для 
гармоничного перехода к новой эпохе развития человечества.

Ключевые слова: демографический кризис, уровень рождае-
мости, старение населения, демографическая диспропорция, 
возможные последствия кризиса, предпринимаемые меры, 
поддержка старшего поколения, мнение россиян, активное 
долголетие, здоровьесбережение, инстинкт сохранения вида, 
самоограничение численности вида, самосознание, социаль-
ная ответственность, демографический переход.

По мнению экспертов, таких как Архангельский В. Н., 
Вишневский А. Г., Шульгин С. Г., и др. демографическая 
ситуация в России остается сложной уже несколько де-
сятилетий. Президент В. В. Путин назвал демографию 
одним из главных вызовов для страны. По данным Рос-
стата на начало 2024 года, население России состав-
ляет 146,2 миллиона человек, при этом женщин значи-
тельно больше мужчин –  около 78,5 миллиона против 
67,7 миллиона. Средний возраст населения около 40, 
8 лет. Средняя продолжительность жизни –  73,4 года. 
[4] Эти показатели свидетельствуют о неоднозначной де-
мографической ситуации. Численность населения Рос-
сии по данным Всемирного банка сохраняется на до-
вольно стабильном уровне уже не одно десятилетие: 
1980 г. –  139 млн, 1990 г. –  147, 7 млн, 2000 г. –  146,6 млн, 
2010 г. –142,8 млн, 2020 г. –  145,2 млн человек. Сред-
няя продолжительность жизни за последние сто лет уве-
личилась почти в два раза: 1926 г. –  43 года, 1980 г. –  
65 лет, 2024 г. –  73 года, что является национальным 
историческим максимумом. Но уровень рождаемости 
при этом стабильно снижается. Таким образом, основ-
ные аспекты демографической ситуации в России –  это 
дефицит рождаемости на фоне старения населения.

Текущая ситуация в цифрах
Согласно данным Росстата, с 1995 года в России уро-

вень смертности стабильно превышает уровень рождае-
мости. В 2024 году естественная убыль населения увели-
чилась на 20,4%, достигнув 596 200 человек по сравне-
нию с 495 200 в 2023 году. Продолжает снижаться рожда-
емость: в 2024 году число новорожденных уменьшилось 
на 3,4%, составив 1,222 миллиона детей. В 2023 году 
этот показатель был зафиксирован на уровне 1,265 мил-
лиона, что является самым низким уровнем с 1999 го-
да. Одновременно число умерших в 2024 году выросло 
на 3,3% –  до 1,818 миллиона человек (в 2023 году –  1,76 
миллиона). [4] Власти прогнозируют, что до 2026 года 
уровень рождаемости в России снизится до минималь-
ных значений с начала 1990-х годов. Эксперты отмеча-
ют, что это отголоски демографической ямы тех же лет.

О том, что ситуация с рождаемостью остается слож-
ной, говорил ранее и Владимир Путин. Но по ожиданиям 
в динамике рождаемости в России на 2026 года, пред-
полагается, что в 2026-м темп снижения замедлится 
до 0,9%. Такой прогноз содержится в материалах к про-
екту бюджета Социального фонда России.
• 2024 год –  1,222 млн человек (минимум с начала 

1990-х);
• 2025 год –  1,153 млн человек;
• 2026 год –  1,143 млн человек. [9]

Число родившихся в постсоветской России достигло 
пика в 2014 году –  1,943 миллиона. После этого показа-
тель ежегодно сокращается. В рамках Единого плана 
правительства по достижению национальных целей раз-
вития до 2030 года отмечается необходимость «стаби-
лизации рождаемости». По мнению руководства страны 
для поддержания численности населения требуется сум-
марный коэффициент рождаемости около 2,1 ребенка 
на женщину в течение жизни.[11]

В августе 2023 года президент Владимир Путин по-
ставил задачу «поддержать семьи, будущих мам и наши 
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традиционные ценности». По его словам, Россия стол-
кнулась с последствиями демографических провалов 
прошлых десятилетий. По мнению большинства полити-
ков и экономистов рождаемость играет ключевую роль 
в формировании и поддержании человеческого капи-
тала, необходимого для функционирования и развития 
экономики, особенно в контексте повышения и поддер-
жания уровня производительности труда.

Причины «демографического кризиса»

Фундаментальные факторы
Возрастная структура населения России характеризуется 
старением. В детородный возраст вошло малочисленное 
поколение, родившееся в 1990-х годах, что приводит 
к постоянному снижению числа женщин репродуктивно-
го возраста. В настоящее время средний возраст насе-
ления составляет около 41 года: у женщин –  примерно 
43,3 года, у мужчин –  около 38,3 года. За последние де-
сять лет средний возраст вырос примерно на 5,5–6 лет, 
что отражает тенденцию старения, характерную для всех 
развитых стран.

Социальные и внутренние факторы
Экономическая неопределенность и высокая финансовая 
нагрузка на семью отодвигает принятие решения о детях. 
Кроме того, по мнению психологов, значительную роль 
играет изменение социальных ценностей, когда карье-
ра и личное развитие становятся приоритетнее семьи 
и детей. Отсутствие баланса между карьерой и семьей.

Чрезвычайные факторы
– По данным Росстата с марта 2020 года по январь 

2025 г. общее число умерших с диагнозом «COV-
ID-19» 823 651 человек.

–	 С начала Специальной Военной Операции по дан-
ным ВОЗ на 24.02.2025 года погибло 160–165 тысяч 
военных и 12500 мирных граждан Российской Феде-
рации.

– В 2024 году по данным Росстата смертность от ДТП 
составила 116190 человек. В среднем, 318 человек 
в день. Основные жертвы –  молодые мужчины в воз-
расте 18–40 лет. [4]

– Уровень самоубийств в России является одним из са-
мых высоких в мире. Несмотря на то, что по данным 
Единой информационно –  статистической системы 
он снизился с 2011 по 2022 год в 2,4 раза, в среднем 
составляет около 30 000 человек в год. В 2024 году 
по данным Росстата он составлял около 8,3 человек 
на 100 тысяч умерших. Женщин –  1,3 чел. и муж-
чин 15, 5 чел. на 100 тысяч умерших. Уровень са-
моубийств среди мужчин выше более чем в 10 раз. 
По возрастам отмечается два пика суицидальной 
активности. Молодые люди и подростки совершают 
самоубийство чаще взрослых, особенно в возрасте 
от 15 до 24 лет. Второй пик суицидальной активно-
сти приходится на возраст зрелости (от 40 до 60 лет). 
Но самый высокий уровень суицидов среди россиян 
у людей старше 85 лет. [4]
Следует отметить, что уровень смертности в ДТП 

и число самоубийств тесно связаны с употреблением 
алкоголя и других запрещённых веществ. После рас-
пада СССР потребление алкоголя в России приобрело 
масштабные характеры, что многие эксперты называ-
ют национальным бедствием и гуманитарной катастро-
фой. С 2010 года ситуация начала улучшаться, однако 
в 2022 году впервые за 12 лет зафиксирован рост числа 
новых случаев алкогольной зависимости –  54,2 тысячи.

По данным Минздрава, потребление алкоголя на ду-
шу населения снизилось с 9,43 литра в 2018 году до 8,44 
литра в 2023 году. Однако в 2024 году продажи достиг-
ли исторического максимума. В то же время, по данным 
ВЦОИМ от 7 октября 2024 года, доля граждан, веду-
щих трезвый образ жизни, выросла с 27% в 2004 году 
до 48% в 2024 году. Число тех, кто считает алкоголь ча-
стью культуры, сократилось с 20% до 7%. [8] Эти цифры 
вселяют некоторый оптимизм.

Следует отметить, что чрезвычайные факторы 
в большей степени влияют на мужчин, что приводит 
к гендерному дисбалансу. В среднем на 100 девочек 
рождается 105–106 мальчиков, к 30–40 годам дисба-
ланс усиливается, а после 65 лет достигает показателя 
менее 50 мужчин на 100 женщин. В целом соотношение 
полов в России на 2024 год составило: 86 мужчин на 100 
женщин.[14]

Возможные последствия «демографического 
кризиса»
Демографическая ситуация в России имеет ряд серьез-
ных последствий, которые могут затрагивать различ-
ные сферы жизни общества и экономики. Вот некото-
рые из них:
– Снижение численности населения: уменьшение чис-

ла граждан может приводит к дефициту рабочей си-
лы, что негативно сказывается на экономическом 
росте и производительности.

– Старение населения: увеличение доли пожилых лю-
дей в населении создает дополнительные нагрузки 
на систему здравоохранения и пенсионное обеспе-
чение, что может привести к финансовым трудно-
стям.

– Демографическая диспропорция: увеличение коли-
чества пожилых людей, гендерный дисбаланс –  пре-
вышение количества женщин над количеством муж-
чин, неравномерное территориальное распределе-
ние населения, разрыв в продолжительности жизни 
между богатыми и бедными, миграционные переко-
сы, различный уровень рождаемости в разных соци-
альных группах.

– Уменьшение потребительского спроса: снижение 
численности трудоспособного населения может при-
вести к уменьшению потребительского спроса, что 
негативно скажется на экономике и бизнесе.

– Дефицит кадров: в определенных отраслях экономи-
ки может возникнуть нехватка квалифицированных 
специалистов, что затруднит развитие ключевых 
секторов.

– Социальные проблемы: демографический кризис 
может усугубить социальные проблемы, такие как 
бедность, безработица и неравенство, особенно 
в регионах с высокой миграцией молодежи в поис-
ках лучших условий жизни. Возрастает социальное 
напряжение (одиночество, неполные семьи).

– Увеличение нагрузки на молодежь: меньшее коли-
чество молодежи может привести к увеличению на-
грузки на них в плане заботы о пожилых родственни-
ках и обеспечении экономической стабильности.

– Проблемы с образованием: снижение рождаемости 
может привести к закрытию школ и образователь-
ных учреждений, что повлияет на доступность обра-
зования для будущих поколений.

– Миграция: в поисках лучших условий жизни многие 
молодые люди могут уезжать за границу, что усугу-
бляет проблему утечки мозгов и нехватки квалифи-
цированных кадров.
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– Политические последствия: демографические изме-
нения могут влиять на политическую стабильность 
и общественные настроения, создавая напряжен-
ность между различными группами населения.
Все вышеперечисленное создает дополнительные 

вызовы для социальной политики и экономического раз-
вития страны.

Предпринимаемые меры по преодолению 
кризиса
Российские власти предпринимают шаги по преодолению 
кризиса посредством различных программ. Одной из ос-
новных государственных мер поддержки семей с детьми 
уже много лет остается «Материнский капитал». Данная 
программа стартовала в 2007 году и действует по 31 де-
кабря 2026 года (ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 256-
ФЗ от 29.12.2006 г.) На данную поддержку имеют право 
семьи, в которых родился или был усыновлен второй 
ребенок, а также любой последующий ребенок, если 
до этого право на «Материнский капитал» не возникало 
или не оформлялось. С 1 января 2020 года «Материн-
ский капитал» выдается в России при рождении перво-
го ребенка.

По указу Президента в 2018 году запущены крупные 
национальные проекты, направленные на достижение 
ключевых социально- экономических целей. Всего две-
надцать национальных проектов и все они в той или иной 
степени значимы для решения проблем народонаселе-
ния:
– «Демография»: увеличение продолжительности 

жизни, поддержка семей с детьми, улучшение усло-
вий для материнства и детства.

– «Здравоохранение»: развитие медицинской инфра-
структуры, борьба с онкологическими и сердечно- 
сосудистыми заболеваниями, повышение доступно-
сти медпомощи.

– «Образование»: создание современных школ, раз-
витие цифровой образовательной среды, поддержка 
талантливых детей.

– «Жильё и городская среда»: строительство доступ-
ного жилья, благоустройство городов, развитие 
ипотечных программ.

– «Экология»: очистка водоёмов, снижение выбросов, 
переработка отходов, сохранение лесов.

– «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги»: ремонт и строительство дорог, повышение 
транспортной доступности.

– «Производительность труда и поддержка занято-
сти»: внедрение современных технологий на пред-
приятиях, повышение эффективности труда.

– «Наука»: развитие исследовательской инфраструк-
туры, поддержка молодых учёных, создание научных 
центров.

– «Цифровая экономика»: внедрение цифровых тех-
нологий в госуправление, бизнес и социальную сфе-
ру.

– «Культура»: модернизация учреждений культуры, 
поддержка творческих проектов, сохранение исто-
рического наследия.

– «Малое и среднее предпринимательство»: поддерж-
ка бизнеса, упрощение доступа к кредитам, разви-
тие предпринимательства в регионах.
С 1 января 2025 года на смену проекту «Демогра-

фия» пришел новый национальный проект «Семья». Пе-
ред его запуском в России был проведён одноименный 
тематический год, который продемонстрировал, что го-
сударство активно поддерживает родителей с детьми, их 
ценности и традиции, а также связь поколений.

07.05.2024 года Президент РФ подписал указ № 309 
«О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года и на перспективу до 2036 го-
да». В этом документе обозначены ключевые направ-
ления развития страны, среди которых: сохранение на-
селения, укрепление здоровья и повышение благополу-
чия граждан, поддержка семей; реализация потенциала 
каждого человека, развитие его талантов, воспитание 
патриотичной и социально ответственной личности; 
создание комфортной и безопасной среды для жизни; 
экологическое благополучие; устойчивое и динамичное 
развитие экономики; технологическое лидерство; циф-
ровая трансформация государственного и муниципаль-
ного управления, экономики и социальной сферы.

Также в указе закреплены целевые показатели и за-
дачи, выполнение которых необходимо для достижения 
перечисленных целей. В частности, планируется:
– увеличить ожидаемую продолжительность жизни 

до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году;
– обеспечить рост МРОТ к 2030 году более чем 

в два раза по сравнению с суммой, установленной 
на 2023 год, с достижением его величины не менее 
чем 35 тыс. руб лей в месяц;

– обеспечить граждан жильем общей площадью не ме-
нее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 
38 кв. метров к 2036 году;

– обеспечить устойчивый рост доходов населения 
и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня 
инфляции;

– снизить уровень бедности –  ниже 7% к 2030 году 
и ниже 5% к 2036 году, в том числе уровень бедно-
сти многодетных семей (до 12% к 2030 году и до 8% 
к 2036 году).[11]
13 января 2025 года Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты 
опроса об отношении россиян к реализации националь-
ных проектов. Рейтинг наиболее значимых националь-
ных проектов федерального масштаба возглавили про-
екты «Демография» и «Здравоохранение».

Государственная социально- демографическая поли-
тика, судя по данным представленным Всероссийским 
центром изучения общественного мнения 13.01.2025 го-
да, дает положительные результаты. За последнее де-
сятилетие доля многодетных россиян почти удвоилась. 
Всё чаще россияне называют идеальной моделью мно-
годетные семьи, и эта тенденция постепенно вытесняет 
семейные установки с двумя детьми. Особенно заметен 
прирост среди 35–44-летних респондентов, у которых 
старт репродуктивной активности совпал с активной го-
сударственной политикой по стимулированию рождае-
мости.

За последние восемь лет стабильно увеличивает-
ся доля россиян, которые в идеале хотят иметь четы-
рех и более детей. Модель «многодетная семья» укре-
пляется во всех возрастных группах, особенно среди 
18–24-летних, у которых этот показатель вырос в 1,4 
раза по сравнению с 2017 годом. Это удивительно, учи-
тывая распространенное мнение о современном моло-
дом поколении как о социально эгоистичном и нежела-
ющем заводить семью. Также отмечается, что мужчины 
в целом более склонны к этим ориентирам: в 1,8 раза 
чаще, чем женщины, они хотят иметь четырех и более 
детей (в 2017 году –  в 1,5 раза). [7]

С учетом реальных жизненных обстоятельств росси-
яне, хотели бы иметь большую семью, с тремя- четырьмя 
детьми и даже больше, но ограничиваются одним- двумя 
детьми. Идея многодетной семьи у них пока скорее яв-
ляется социальным ориентиром, чем практическим на-
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мерением. И здесь государству есть над чем работать, 
чтобы желания россиян были реализованы.

В июне 2024 года в интервью ВЦИОМ Александр 
Александрович Широв, доктор экономических наук, 
член-корреспондент Российской академии наук, дирек-
тор Института народнохозяйственного прогнозирова-
ния Российской академии наук говорил о том, что «если 
придерживаться базового сценария развития, то можно 
оценить, насколько сильное влияние на демографиче-
скую ситуацию способны оказывать меры по поддерж-
ке рождаемости и смертности. Например, если в период 
до 2050 года коэффициент рождаемости будет состав-
лять примерно 1,8 ребенка на женщину, то к окончанию 
этого срока численность населения России увеличится 
примерно на 2,5 млн человек. А если ожидаемая продол-
жительность жизни мужчин и женщин к 2030 году соста-
вит 80 лет, то по сравнению с базовым вариантом можно 
будет рассчитывать на «прибавку» еще в 4–5 млн чело-
век. Такая динамика рождаемости и смертности в целом 
позволит практически стабилизировать численность на-
селения нашей страны, особенно после 2035 года.

Если же сложить все оценки воздействия факторов 
на динамику численности, то их можно ранжировать сле-
дующим образом:

1) смертность,
2) рождаемость,
3) миграция.
В силу значимости первого фактора, второй и тре-

тий, несмотря на всю их важность, носят поддерживаю-
щий характер. Фундаментально на численность населе-
ния России в среднесрочной перспективе будет влиять 
фактор смертности.» 1

Российское государство активно поддерживает стар-
шее поколение через комплексную стратегию и нацио-
нальные проекты, направленные на повышение каче-
ства и продолжительности жизни пожилых граждан.

Основные направления поддержки:
– Финансовая стабильность: с 2026 года предусмотре-

на двой ная индексация страховых пенсий –  в февра-
ле с учётом инфляции и в апреле с учётом доходов 
Социального фонда.

– Здоровье и долголетие: профилактика заболеваний, 
современная диагностика, улучшение лекарствен-
ного обеспечения, развитие гериатрической помо-
щи, мобильные медицинские бригады и углубленная 
диспансеризация.

– Социальная активность: создание условий для са-
мореализации, досуга, спорта, творчества, волон-
терства и наставничества; развитие программ «Ак-
тивное долголетие» с образовательными и культур-
ными мероприятиями.

– Занятость: поддержка надомной, гибкой и дистанци-
онной работы, защита от дискриминации, продление 
трудовой активности после выхода на пенсию.

– Комфортная и безопасная среда: развитие инфра-
структуры для удобной жизни, обучение пожилых 
людей финансовой, цифровой и правовой грамотно-
сти, упрощение получения госуслуг.

– Стратегия до 2030 года: в апреле 2025 года Прави-
тельство утвердило Стратегию действий в интере-
сах граждан старшего поколения до 2030 года, кото-
рая предусматривает:

– Укрепление семейных ценностей и уважения к пожи-
лым людям.

– Повышение продолжительности жизни до 78 лет 
и увеличение здорового долголетия.
1 «Разбор демографического будущего нашей стра-
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– Создание условий для активного участия пожилых 
людей в жизни общества.

– Расширение системы долговременного ухода (пла-
нируется охват до полумиллиона человек к 2030 го-
ду)
Таким образом, стимулирование активного долголе-

тия строится на комплексном подходе, объединяющем 
здоровье, образование, социальную активность и тру-
довую занятость пожилых граждан.

В России успешно реализуются многочисленные про-
граммы активного долголетия, действующие во всех 89 
регионах и направленные на поддержку здоровья, соци-
альной активности и занятости пожилых граждан. Эти 
программы на практике способствуют сохранению и раз-
витию потенциала пожилых людей в обществе.

«По расходам на социальную политику Россия при-
мерно соответствует средним показателям для стран, 
входящих в Организацию экономического сотрудниче-
ства и развития, а по расходам на здравоохранение на-
ходится в нижней трети списка.

Сейчас активно формируется устойчивая тенденция 
на увеличение продолжительности жизни. Учитывая ста-
рение населения, растет продолжительность здоровой,	
то есть активной жизни человека, когда он может спо-
койно работать, приносить пользу, формировать доходы.

Соответственно, если расходы на здравоохранение 
будут соответствовать хотя бы тем пропорциям, кото-
рые есть в социальной политике, можно рассчитывать 
на ускорение тенденций по увеличению ожидаемой про-
должительности жизни населения.» –  говорит в своем 
интервью Широв А.А 2.

В 2024 году Всемирная организация здравоохране-
ния приняла новую классификацию возрастов. Согласно 
ей, к молодежи относятся люди от 18 до 44 лет. Средний 
возраст –  от 45 до 59. Пожилые –  от 60 до 74 лет, ста-
рые –  от 75 до 90. Старость, согласно данной классифи-
кации, делится на три этапа: 60–75 лет –  пожилой воз-
раст, ранняя старость; 75–90 лет -преклонный возраст, 
поздняя старость; старше 90 лет –  старческий возраст, 
долгожительство. Таким образом, россияне позже взро-
слеют, но и живут дольше.

Возникает вопрос: возможно ли при помощи мер го-
сударственной поддержки не только сохранять высо-
кую продолжительность жизни, активное долголетие, 
но и влиять на смертность?

Широв А. А. в своем интервью ВЦИОМ отмечает, что 
«за период с 2005 по 2019 год, то есть до начала пан-
демии, ожидаемая продолжительность жизни в нашей 
стране увеличилась почти на 10 лет. Из них 4,5 года обе-
спечило снижение смертности от сердечно- сосудистых 
заболеваний и еще примерно 4 года –  уменьшение ко-
личества смертей от внешних причин.

Это произошло прежде всего потому, что в тот пе-
риод времени реализовывался первый национальный 
проект в области здравоохранения. В его рамках фи-
нансировалось строительство большого количества кар-
диологических центров в базовых регионах страны, что 
очень сильно повлияло на массовый рост высокотех-
нологичной кардиологической помощи с последующим 
возвращением граждан к активной, в том числе трудо-
вой жизни.

Снижение смертности от внешних причин тоже непо-
средственным образом связано с экономической поли-
тикой. Это и активное дорожное строительство, и посте-
пенная замена парка автомобилей на фоне роста дохо-
дов бизнеса и населения, и борьба с нелегальным рын-

2 «Разбор демографического будущего нашей стра-
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ком алкоголя и т.д. Таким образом, период 2005–2019 гг. 
показывает, что в условиях целенаправленной политики 
государства результаты в области борьбы со смертно-
стью могут быть очень существенными.» 1

На сегодняшний момент в России для снижения 
смертности в рамках государственных программ, наци-
ональных проектов и приоритетных инициатив, реали-
зуются комплексные меры, среди которых ключевыми 
являются следующие направления:
– Формирование здорового поведения населения: 

борьба с потреблением табака и алкоголя, поддерж-
ка здорового питания и физической активности.

– Ограничение доступности алкоголя через повыше-
ние акцизов, сокращение времени и мест продажи, 
борьбу с суррогатами алкоголя.

– Повышение эффективности лечения хронических 
заболеваний (артериальная гипертония, сахарный 
диабет, сердечно- сосудистые болезни, ВИЧ, гепа-
тит С) с использованием цифровых технологий и ко-
мандного подхода в здравоохранении.

– Расширение скрининга на онкологические заболе-
вания и новорождённых, а также вакцинация против 
COVID-19, пневмококка и вируса папилломы челове-
ка.

– Профилактика смертности от внешних причин: вне-
дрение мер по предотвращению самоубийств, ДТП, 
пожаров, утоплений.

– Увеличение финансирования здравоохранения, 
включая лекарственное обеспечение, что способ-
ствует продлению жизни населения.
Конечно, не все меры реализуются в достаточных 

масштабах и доходят до всех регионов России. Но если 
государственная политика будет планомерно и целена-
правленно развиваться в соответствии с намеченными 
целями в области здоровьесбережения, то перспективы 
по преодолению негативного демографического сцена-
рия реальны.

Конечно, россияне, если они хотят жить в процве-
тающем обществе здоровой и полноценной жизнью, 
не должны уповать только на государство, но и действо-
вать сами, особенно в вопросах здорового образа жиз-
ни, который напрямую связан и с репродуктивностью, 
и с активным долголетием.

Следует отметить, что все больше людей осозна-
ют важность заботы о своем физическом и менталь-
ном здоровье для достижения гармонии с самим собой 
и продуктивности в повседневной жизни. Все больше 
россиян придерживаются здорового образа жизни, ко-
торый включает в себя следующие основные элементы: 
рациональный режим труда и отдыха, рациональное пи-
тание, оптимальный двигательный режим, закаливание, 
личную гигиену, искоренение вредных привычек и сни-
жение стресса.

По данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения от 22. 05. 2024 года, абсолютное боль-
шинство граждан –  88% (в 2022 году –  90%) –  заявляют 
о соблюдении принципов здорового образа жизни. По-
ловина из них (53%) считают, что придерживаются этих 
принципов всегда, а треть (35%) –  иногда. Только 11% 
признались, что не соблюдают такие принципы. Высокий 
уровень заявляемой приверженности ЗОЖ свидетель-
ствует о сформировавшемся в обществе понимании его 
важности и социального одобрения заботы о здоровье.

Приверженность правилам ЗОЖ положительно вли-
яет на самооценку здоровья: среди тех, кто строго при-
держивается этих принципов, 38% оценивают свое здо-

1 «Разбор демографического будущего нашей стра-
ны с позиции экономиста». Интервью А. А. Широва ВЦИОМ 
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ровье как хорошее. В то время как у тех, кто соблюдает 
их периодически или игнорирует, этот показатель со-
ставляет 27% и 25% соответственно.

Само понятие здорового образа жизни у россиян до-
статочно широкое. Основной его компонент –  физиче-
ская активность, которую выделяют 94% опрошенных: 
занятия спортом и физкультурой (46%), физические 
нагрузки (20%), прогулки на свежем воздухе (15%), ак-
тивный отдых (5%), работа на даче и трудовые занятия 
(по 4%). Также важными считаются правильное питание 
(49%) и отказ от вредных привычек (47%). В меньшей 
степени здоровье респонденты связывают с психоло-
гическим благополучием, активностью (20%), режимом 
труда и отдыха (13%) и регулярными медицинскими ос-
мотрами (10%).

Полученные данные свидетельствуют о том, что рос-
сияне в основном воспринимают здоровый образ жизни 
как личную ответственность и самодисциплину, особен-
но в области физической активности, питания и отказа 
от вредных привычек. В то же время системные и внеш-
ние факторы рассматриваются реже или игнорируются: 
например, инфраструктура для занятий спортом практи-
чески не упоминается (всего 1%). Это указывает на ак-
цент на индивидуальных усилиях и внутренней мотива-
ции в формировании здорового образа жизни. [5]

Подводя итоги, можно сказать, что в целом демогра-
фическая ситуация не представляет катастрофы. Госу-
дарство предпринимает конкретные меры для решения 
существующих проблем. Основные направления –  сни-
жение смертности и развитие системы здравоохране-
ния, в то время как рождаемость и миграция играют под-
держивающую роль.

Изменение структуры населения неизбежно повли-
яет на социально- экономическую модель страны, что 
в целом открывает новые возможности. Такой процесс 
способствует развитию человеческого капитала и пере-
ходу к более качественной структуре экономики. Эффек-
тивное управление этими изменениями требует коррек-
тировок в социальной политике, особенно в поддержку 
пожилых людей, а также в научно- технологической сфе-
ре, ориентированной на менее трудоемкое производ-
ство.

Особое значение имеет повышение уровня самосо-
знания и социальной ответственности граждан в вопро-
сах демографического развития, поскольку именно они 
играют ключевую роль в преодолении демографическо-
го напряжения.

Вселяет оптимизм, что большинство россиян декла-
рируют традиционные семейные ценности, многодет-
ность, здоровый образ жизни. Кроме того, не следует за-
бывать о биологической природе человека и инстинкте 
сохранения вида. Он проявляется через поведенческие 
программы, направленные на размножение, защиту по-
томства и поддержание численности популяции. У чело-
века данный инстинкт напрямую связан с развитием со-
знания и социальной ответственности. Гораздо больше 
настораживает гендерный дисбаланс во многих регио-
нах России. Именно на этих параметрах и следует сосре-
доточить свое внимание всем социальным институтам 
государства. С точки зрения экономики сделано доста-
точно много, но требуются активные действия в области 
идеологии, культуры и социологии.

Также следует отметить, что самоограничение чис-
ленности вида –  механизм, срабатывающий при пере-
населении, который снижает рост популяции, предотвра-
щая экологические катастрофы и обеспечивая устойчи-
вость вида. Это нормальный и естественный процесс, 
в результате которого на первый план выходит не коли-
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чество, а качество народонаселения во всех его прояв-
лениях.

Ну а преодолеть дефицит кадров, повысив произво-
дительность труда и эффективность экономики без уве-
личения численности занятых поможет роботизация про-
изводств и искусственный интеллект, который активно 
внедряется во всех сферах жизни. Искусственный ин-
теллект рассматривается государством как ключевая 
технология для смягчения негативных последствий де-
мографических изменений за счет повышения качества 
и эффективности труда, а также поддержки социально- 
экономического развития страны, но его развитие тре-
бует баланса между эффективностью, этикой и социаль-
ной справедливостью. Успех зависит от господдержки, 
инвестиций в образование и адаптации общества к циф-
ровым изменениям.

Таким образом, при единении народа, государства 
и новых технологий, преодоление демографического 
кризиса не является серьезной проблемой, а является 
переходом к новой эпохе развития человечества.
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DEMOGRAPHIC SITUATION IN RUSSIA: CRISIS OR 
TRANSITION?

Dashevskaia E. A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration of St. 
Petersburg

The article is devoted to the analysis of the current demographic 
situation in Russia. The article examines the fundamental, social, in-
ternal, and emergency factors of the demographic “crisis.” The pos-
sible consequences of the current demographic scenario in Russia 
are analyzed. The measures taken to regulate the current dynam-
ics are described. The analysis of the demographic situation in the 
country is studied from the point of view of A. A. Shirov, Director 
of the Institute of Scientific Forecasting of the Russian Academy of 
Sciences. The data from VTSIOM surveys on the attitude of Rus-
sians to the demographic situation, the traditional family and health 
care are presented. Based on the analysis of these data, the author 
of the article comes to the conclusion that the demographic situa-
tion in Russia is not a crisis, but a transition to a new social reality. 
This is a normal and natural process, as a result of which the quality 
of the population in all its manifestations comes to the fore, not the 
quantity. This is where all social institutions of society should focus 
on for a harmonious transition to a new era of human development.

Keywords: demographic crisis, birth rate, population aging, demo-
graphic imbalance, possible consequences of the crisis, measures 
taken, support for the older generation, opinion of Russians, active 
longevity, health care, the instinct to preserve the species, self-limi-
tation of the number of species, self-awareness, social responsibili-
ty, demographic transition.
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Проблема этичного поведения судей является актуальным для 
спорта. Аморальное поведение футбольных арбитров может 
негативно сказываться на спорте и отношению к соревновани-
ям в целом. В связи с этим важным становится выработка ме-
ханизмов, которые обеспечат соблюдение поведения арбитров 
в соответствии с ожидаемым от них поведением. Одним из та-
ких механизмов является принятие и контроль за соблюдени-
ем корпоративных правил поведения. Целью данной статьи 
является исследование влияния этических правил поведения 
на карьеру футбольных арбитров. Для этого было проанали-
зировано 26 протоколов заседаний Дисциплинарной комиссии 
при Судейском комитете РФС в 2020–2023 гг. При проведении 
анализа были выделены категории нарушений, а также про-
анализированы примененные наказания. Было установлено, 
что в спорте происходит размытие между дисциплинарными 
и этическими нарушениями, при этом 3 из 4 нарушений, рас-
смотренных комиссией, можно характеризировать как относя-
щиеся к профессиональной этике. Несмотря на ограниченный 
период исследования, было установлено, что деятельность 
Дисциплинарной комиссии позволяет формировать и закре-
плять практику желаемого этического поведения, предотвра-
щая повторные нарушения по некоторым ситуациям. Отмече-
но, что этические нарушения редко приводят к завершению 
профессиональной карьеры, однако, судьи, только начинаю-
щие судить матчи всероссийских соревнований, с большей 
вероятностью получат наказание в виде исключения из списка 
судей. Статья расширяет представление об управлении этикой 
в спорте и указывает на важность работы профессиональных 
комиссий, рассматривающих этические нарушения для фор-
мирования желаемого этического поведения в спорте.

Ключевые слова: спортивные судьи, футбол, спортивная ка-
рьера, профессиональная этика

Введение
Профессиональная этика является одним из направле-
ний, которым в социологии уделяется особо значение. 
Профессиональная этика –  это нравственное самосо-
знание совокупной профессиональной группы, ее идео-
логия и психология, которая вырабатывается поступен-
но, в процессе повседневной деятельности [3]. В то же 
время важно признавать, что вопросы этики, поведения 
и справедливости выходят за рамки организации. Мож-
но сказать, что профессиональная этика –  это правила, 
по которым профессиональная группа взаимодействует 
внутри себя и со сторонними лицами.

Т. В. Барановская замечает, что, хотя нельзя гово-
рить о том, что одни профессии более нравственные, 
чем другие, тем не менее, есть профессии предъявля-
ющие повышенные требования к моральным качествам 
работника [2].

Значение высоких этических стандартов, а, следова-
тельно, и создание кодексов профессиональной этики, 
становится критически важным в тех областях деятель-
ности, которые затрагивают процессы обучения и удов-
летворения индивидуальных потребностей человека, 
а также в секторах, играющих ключевую роль в опреде-
лении будущего и судеб человечества. Это подчеркива-
ет необходимость придерживаться моральных принци-
пов в работе, направленной на формирование личности 
и обеспечение общего блага. [9]. Спорт является одной 
из сфер жизни общества, где к его участникам предъяв-
ляются наиболее высокие моральные требования и где 
этика имеет крайне высокое значение.

В научной литературе отмечают, что последние не-
сколько десятилетий спорт находится в состоянии транс-
формации. Данные изменения приводят к тому, что эти-
ка в спорте находится под сильным внешним давлением 
со стороны СМИ, спонсоров, букмекеров, администрато-
ров спортивных клубов, известных игроков и ожиданий 
болельщиков. Возникает необходимость адаптации эти-
ки спорта к изменениям. Проблема адаптации актуаль-
на, в том числе, и для футбола.

Особую роль в футбольных соревнованиях игра-
ют спортивные судьи и инспекторы, относящиеся к т.н. 
официальным лицам соревнований или официальным 
лицам матча. Научное моделирование показывает, что 
футбольный судья существенно влияет на равновесные 
стратегии участников. В связи с этим предвзятое судей-
ство представляет серьезную экономическую угрозу для 
спортивной индустрии.

Хотя исследователи уделяют пристальное внима-
ние механизму принятия судьями решений, соблюдение 
этических и дисциплинарных норм официальными ли-
цами находится, по большей части, вне фокуса внима-
ния науки. Например, в одной из основополагающих ра-
бот по спортивному судейству «Спортивные официаль-
ные лица и судейство: наука и практика» (Sports Officials 
and Officiating: Science and Practice), систематизировав-
шей научные работы в отношении судей в очень разных 
сферах, от физической подготовки до проблем набора 
и удержания судей, не поднимается вопрос этики офи-
циальных лиц.

Данное исследование призвано устранить существу-
ющий пробел и исследует вопрос применения мер ответ-
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ственности Дисциплинарной комиссии Судейского коми-
тета РФС по отношению к официальным лицам: судьям 
и инспекторам.

Мы ставим перед собой цель проанализировать про-
токолы заседаний Дисциплинарной комиссии Судейско-
го комитета РФС с тем, чтобы:

1. выявить среди рассмотренных нарушений этиче-
ские,

2. определить требования к этике поведения судей 
на основании реальной практики применения деклари-
руемых этических норм,

3. определить влияние наказаний за этические нару-
шения на карьеру спортивных судей.

Методология и методы
Исследователи этики в спорте по большей части сосре-
доточены на исследовании спортсменов.

Так, исследования показывают, что у общества го-
раздо более высокие ожидания к этике поведения спор-
тсменов, чем к представителям других профессий. 
Как замечают исследователи, спортивная этика –  это 
не только поведение во время соревнования, но и отно-
шение к спорту в целом [10].

Развитие технологий социальных сетей приводит 
к еще большему вторжению в жизнь спортсменов за пре-
делами поля. Теперь любое поведение, которое воспри-
нимается как неуместное, может перерасти в скандал, 
независимо от того, связано оно со спортивными дости-
жениями или нет. В связи с этим исследователи отмеча-
ют, что хотя СМИ часто представляют спортсменов, как 
героев, они могут получить противоположный статус, ес-
ли их поведение вне соревнований воспринимается, как 
отражение проблем в обществе, таких как супружеская 
измена, азартные игры, наркотики, пьяные подвиги и на-
силие по отношению к интимному партнеру.

Поскольку спортсмен представляет не только се-
бя, участие его в скандале может негативно повлиять 
не только на самого спортсмена, но также и на спортив-
ное руководство, спонсоров, спортивную организацию.

В свою очередь завышенные ожидания от спортсме-
нов могут приводить к выгоранию и ухудшению благо-
получия.

Исследователи отмечают, что на спортсмена давит 
сразу две морали: желание победы любой ценой и по-
требность выглядеть честным в глазах болельщика [5]. 
В результате, как указывают Т. Дохмен и Дж. Саурмен, 
футбольные судьи находятся под сильным социальным 
давлением заинтересованных лиц: болельщиков на по-
ле и официальных лиц клубов, которые используют 
СМИ для давления на судей. Это может способствовать 
предвзятому принятию решений судьями. Однако менед-
жеры судей могут частично компенсировать социальное 
давление, устанавливая стимулы, такие как повыше-
ние заработной платы или мониторинг решений судей. 
То есть, осведомленность судей о том, что руководство 
мониторит их поведение, делает судей менее восприим-
чивым к социальному давлению. Другое исследование 
показывает, что обучение и поддержка судей снижает 
приятие им предвзятых решений в пользу хозяев матча 
(т.н. домашнее преимущество).

Выявлено, что игроки ценят арбитра, и чаще воспри-
нимают его решения как справедливые, если он облада-
ет такими качествами, как компетентность, надежность 
и уважительность. Процедура принятия справедливого 
решения охватывают такие элементы, как последова-
тельность (одинаковые решения в одинаковых ситуаци-
ях), непредвзятость (одинаковое решение к разным лю-

дям без фаворитизма) и точность (учет различных фак-
торов при принятии решений).

Приведенные примеры показывают, что моральные 
качества судьи и этика его поведения имеют важное зна-
чение для оценки принимаемых им решений.

Важно разграничить профессиональную этику и дис-
циплину труда. Трудовая дисциплина –  это обязательные 
правила поведения на рабочем месте. Соблюдение тру-
довой дисциплины предполагает своевременный при-
ход на рабочее место и уход из офиса, рациональное 
использование времени и материальных ресурсов ком-
пании для наиболее эффективного труда, точное испол-
нение распоряжения руководства и т.д. [8]. Иными сло-
вами, трудовая дисциплина –  это более механическая 
категория, направленная на достижение эффективности 
труда, в то время как профессиональная этика регулиру-
ет отношения между субъектами и лишь опосредовано 
влияет на эффективность работы.

В то же время нельзя не заметить, что этика, как 
и дисциплинарные требования, закрепляются в этиче-
ских или корпоративных кодексах. Хотя нормативное за-
крепление этики, на первый взгляд, противоречит при-
роде моральных норм, данный процесс является есте-
ственным.

Мы знаем, что корпоративная культура может закре-
плять как этическое, так и неэтическое поведение. Ис-
следование, проведенное индийскими специалистами 
в 2016 г. показало, что использование этических пра-
вил на рабочем месте положительно влияет на удовлет-
ворённость карьерой и эмоциональную приверженность 
организации. В связи с этим исследователи рекоменду-
ют устанавливать этические стандарты, поддерживать 
принципиальное поведение и наказывать за неэтиче-
ское поведение.

Исполнение моральных норм обеспечивается за счет 
применения социальной ответственности, состоящий 
из трех элементов: (1) субъекта, т.е. лица, который несет 
ответственность за свои поступки, (2) объекта, т.е. пове-
дения, за которое возлагается ответственность, (3) ин-
станция, т.е. лицо или учреждение перед которым субъ-
ект несет ответственность [3]. Как обращают внимание 
С. Г. Найлз, и Дж. Харрис- Боулсбей, любое вмешатель-
ство в жизнь людей, включая вмешательство в их ка-
рьеру, влечет ценностные последствия. Таким образом, 
применение мер ответственности за этические наруше-
ние позволяет формировать этические правила поведе-
ния.

В связи с этим корпоративные кодексы являются цен-
тральным элементом корпоративной этики, в который 
включаются принципы и правила делового поведения 
[3]. Действительно, если этические правила в организа-
ции не закреплены, у контролирующего лица нет осно-
ваний для применения мер ответственности.

Безусловно, сила нравственности находится 
не в формально закрепленных ограничениях, а в глуби-
нах моральных ощущений и осознании важности таких 
аспектов, как уважение, помощь друг другу, ответствен-
ное поведение, честность и другие схожие явления. Эти 
качества культивируются и постепенно раскрываются 
через изучение истории, смысл этических концепций 
и ценностей, научные рассуждения и доказательства, 
а также с помощью убедительных жизненных примеров 
[1].

Моральные принципы появляются в обществе задол-
го до формирования каких-либо законодательных ра-
мок, служа первоначальными регуляторами поведенче-
ских стандартов. Эти принципы способствуют внутрен-
ней силе и стабильности социальной структуры, а также 
её способности к адаптации к изменениям в окружаю-
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щей естественной среде. Последующее возникновение 
правовых норм уже неразрывно связано с этическими 
ценностями, которые должны проникать через всю пра-
вовую систему. Такой синтез поднимает тему естествен-
ного права, демонстрируя его важность и неотъемле-
мость [7].

Именно общество определяет роли профессий, их 
цели, рамки действий, а также формирует основу норм 
и ценностей для профессионалов, создавая специфиче-
ские принципы для каждой профессии [4].

Таким образом мы приходим к тому, что професси-
ональные кодексы являются формой воплощения выра-
ботанных обществом этических стандартов, соблюдения 
которых общество ожидает от представителя профес-
сии, служат ориентиром для сотрудников и основанием 
для привлечения к ответственности профильными ко-
миссиями и комитетами. Поэтому исследование реше-
ний комиссий, рассматривающих нарушений этических 
норм, в том числе закрепленных в локальных докумен-
тах, позволяет выявить действительные, а не деклари-
руемые этические стандарты, действующие в отрасли, 
и определить этические проблемы, с которыми предста-
вили сообщества сталкиваются на практике.

Этика футбольных арбитров регулируется несколь-
кими документами, ключевыми из которых являются:
– Правила делового поведения судьи, инспектора 

и члена судейского органа РФС, устанавливающие 
общие этические стандарты поведения официаль-
ных лиц (Правила делового поведения судьи, ин-
спектора и члена Судейского органа),

– Дисциплинарный кодекс арбитра и инспектора РФС 
(Дисциплинарный кодекс арбитра и инспектора 
РФС), в которым детализируются санкции за нару-
шение как дисциплинарных, так и этических норм, 
а также регулирует процедуру рассмотрения нару-
шений официальными лицами матча. Иными слова-
ми, несмотря на свое название, Дисциплинарный ко-
декс арбитра и инспектора РФС регулирует не толь-
ко дисциплину труда, но и профессиональную этику.
Юрисдикционным органом, рассматривающим нару-

шения арбитров и инспекторов, является Дисциплинар-
ная комиссия Судейского комитета РФС.

В рамках настоящего исследования проведен ана-
лиз 26 протоколов заседаний Дисциплинарной комиссии 
Судейского комитета РФС с 31.08.2020 по 06.10.2023 гг. 
включительно.

Поскольку один протокол может содержать несколь-
ко нарушений, возникла потребность определить коли-
чество нарушений для анализа. При выделении наруше-
ний в качестве самостоятельного мы придерживались 
нескольких правил:

1. Взаимосвязанные действия одного лица рассма-
тривалось, как одно нарушение. Например, если лицо 
допустило до участия в матче команду с просроченным 
ПЦР в период ограничений, связанных с эпидемией КО-
ВИД, а затем не сообщило о нарушении клубом регла-
мента в лигу или РФС, данное нарушение будет являть-
ся одним.

2. Независимо от того, сколько, по мнению Дисципли-
нарной комиссии Судейского комитета официальное ли-
цо нарушило норм Дисциплинарного кодекса судьи и ин-
спектора РФС одним поступком, это признавалось нами 
одним нарушением.

3. Если несколько членов судейской бригады совер-
шили одновременно однотипные действия, то они рас-
сматриваются как одно нарушение если, они рассмотре-
ны в рамках одного вопроса повестки заседания Дис-
циплинарной комиссии Судейского комитета РФС или 
квалифицированы по одной статье Дисциплинарного 

кодекса арбитра и инспектора РФС. Это оговорка необ-
ходима, чтобы отделить групповые нарушения от взаи-
мосвязанных одиночных нарушений.

Руководствуясь данными правилами, мы выделили 
50 нарушений, рассмотренных Дисциплинарной комис-
сией Судейского комитета РФС.

Отдельной сложностью является квалификация тех 
или иных нарушений, как этических. Поскольку Дисци-
плинарный кодекс арбитра и инспектора РФС включа-
ет в себя как дисциплинарные, так и этические нормы, 
необходимо определить правило для отделения одних 
норм от других. Более того, в некоторых случаях наруше-
ния можно рассматривать одновременно, как дисципли-
нарное, так и этическое: например, в нескольких делах 
официальные лица, чтобы быть допущенными к судей-
ству или инспектированию соревнований в период дей-
ствия ковидных ограничений, представили поддельные 
ПЦР-тесты, что, с одной стороны, можно рассматривать 
как нарушение регламента проведения соревнований, 
а, значит, дисциплины труда, а с другой стороны, созна-
тельное изготовление поддельных медицинских доку-
ментов можно рассматривать как неэтическое поведе-
ние.

В связи с этим, мы руководствовались следующими 
правилами:

1. Нарушение признавалось этическим, если об этом 
прямо указано в протоколе.

2. Неэтическими рассматривались нарушения, если 
они нарушали запреты, установленные Правилами пове-
дения судьи, инспектора и члена судейского органа РФС 
или Этический кодекс РФС.

3. Не рассматривалось как неэтическое поведение 
некачественное судейство, например, неудаление игро-
ка с двумя желтым карточками, как это предписывают 
правила игры.

4. Не рассматривалось как неэтическое поведение 
некачественное или неполное заполнение протоколов, 
если Дисциплинарная комиссия не усматривала в дей-
ствиях официальных лиц иные нарушения, например, 
сокрытие фактов.

Кроме того, мы также проанализировали какие по-
следствия для судей повлекли нарушения этических 
норм.

Стоит отметить, что в связи с тем, что речь идет о на-
рушениях судьями профессионального футбола, с це-
лью сохранения анонимности судей мы не приводим све-
дения по их возрасту, принадлежности к лиге, городу 
проживания и детали дисциплинарных дел.

Научные результаты и дискуссия
Из 50 проанализированных дел, выявлено 36 дел, свя-
занных с нарушением этических норм. Некоторые из этих 
дел сопряжены с нарушением регламентов соревнований 
или некачественным судейством. В 2 делах официальное 
лицо матча было оправдано. Отметим, что 6 дел не свя-
заны с дисциплинарными или этическими нарушениями, 
а касаются некачественного судейства, где судьи допусти-
ли крайне грубые очевидные судейские ошибки, такие, 
как неудаление игрока после второй желтой карточки.

По характеру нарушений они распределены следую-
щим образом:

Дела, связанные с соблюдением санитарного регла-
мента в период действия ковидных ограничений –  10, 
в т.ч. в 6 делах официальные лица фальсифицировали 
результаты ПЦР-тестов, а в 4 делах официальные лица 
или использовали просроченные ПЦР-тесты для допуска 
на стадион, или допускали до стадиона команды с про-
сроченными ковид- тестами.
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Дела, связанные с сокрытием информации о наруше-
нии регламентов или дисциплинарных норм участника-
ми соревнований (футболистами, тренерами и т.п.) или 
другими официальными лицами, –  6 дел.

Делая, связанные с непредоставлением информации 
о потенциальном конфликте интересов, –  5 дел. Напри-
мер, в одном из дел судья не сообщил, что его брат яв-
ляется тренером в юношеской школе, принадлежащей 
клубу, на матч, с участием взрослых футболистов кото-
рого, он был назначен. Хотя сама по себе такая ситуация 
не свидетельствует о том, что такая связь могла повли-
ять на решения арбитра, которые он принимает на поле, 
по мнению Дисциплинарной комиссии, добросовестный 
арбитр должен был поставить в известность руковод-
ство о такой связи. По данной категории дел имеется 
одно оправдательное решение.

Дела, связанные с неэтичным поведением –  4 де-
ла. Данный пункт аналогичен пункту «иное» и включа-
ет в себя неэтичное поведение, которое нельзя отне-
сти к иным категориям. Например, в одном из эпизодов 
ассистент судьи эмоционально радовался отмене гола 
в ворота одной из команд.

Дела, связанные с неэтичным поведением по отно-
шению к инспектору –  3 дела. Это дела, в которых судья 
допускал грубое или некорректное отношение при раз-
боре матча, в т.ч. в присутствии команд. В одном из дел 
судья был оправдан, поскольку было установлено, что, 
хотя он эмоционально реагировал на замечания инспек-
тора, не допускал оскорблений или грубого отношения 
к нему.

Дела, связанные с неэтичным общением с клубами –  
3 дела. В двух делах члены судейской бригады ужинали 
после матча с членами клубов за одним столом, на ко-
тором стоял алкоголь в присутствии болельщиков. Хотя 
на принимающие команды ложится обязанность обеспе-
чить питание судейской бригады, подобный формат со-
вместного ужина был признан комиссией неэтичной. Еще 
в одном деле судья допустил в перерыве между матчем 
представителя команды в судейскую комнату. Стоит от-
метить, что ранее действующие правила и регламенты 
не запрещали совместные ужины, и не запрещали по-
сещение судейской комнаты представителями команд 
в перерыве между матчами, и оба этих нарушения были 
допущены в период формирования новой практики вза-
имодействия между официальными лицами и клубами.

Дела, связанные со ставками в букмекерских кон-
торах, которые арбитры делали на футбольные матчи, 
в том числе на матчи, которые судили –  2 дела.

Неэтичное поведение в социальных сетях, а именно 
пропаганда АУЕ-культуры –  1 дело.

Намерение повлиять на исход матч –  1 дело.
По характеру наказаний за этические нарушения:
В 5 делах судя или инспектор были исключены из спи-

ска соревнований –  это все дела, связанные с предвзя-
тым судейством и ставками на спорт, а также по одно-
му делу, связанному с фальсификацией справок ковид 
и неэтичным поведением (сильное алкогольное поведе-
ние в отеле в период командирования на матч). Все на-
рушения совершены судьями и инспекторами нижнего 
уровня всероссийских соревнований –  Юношеская фут-
больная лига или 2 лига Футбольной национальной лиги.

В 7 делах судьи или инспекторы были отстранены 
от судейства или инспектирования до конца сезона, 
т.е. срок отстранения составил до 1 года. Больше все-
го таких дел связано с фальсификацией ПЦР-тестов –  5 
дел. Во всех этих делах нарушения допущены судьями 
и инспекторами нижнего уровня всероссийских сорев-
нований. Одно дело связано с неэтичным поведением 
по отношению к коллеге, а именно –  один из судей был 

«номинальным индивидуальным предпринимателем», 
а от его имени второй судья вел предпринимательскую 
деятельность, но не успешно, и создал большой долг 
у первого судьи, из-за чего последний был вынужден 
подать на личное банкротство. Оба судьи были привле-
чены к ответственности Дисциплинарной комиссией Су-
дейского комитета, один из судей –  отстранены от судей-
ства до конца сезона. Еще одно дело связано с тем, что 
инспектор занимал должность спортивного директора 
в футбольном клубе, но не сообщил об этом в Департа-
мент судейства

В остальных делах, связанных с этическими наруше-
ниями, в качестве наказаний применялись или преду-
преждения, или отстранения от судейства или инспекти-
рования на определенное количество матчей, что явля-
ется более мягким наказанием, чем отстранение от су-
действа до конца сезона.

Проведенный анализ позволяет выявить следующие 
закономерности:

1. Размытие границ между дисциплинарными и эти-
ческими нормами. По целому ряду нарушений сложно 
однозначно сказать, являются ли нарушения, допущен-
ные официальными лицами, этическими или дисципли-
нарными. Показательным примером является подделка 
тестов ПЦР на ковид, когда судейство или инспектиро-
вания без этого теста является нарушением санитарного 
регламента, и поэтому должно рассматриваться как дис-
циплинарное нарушением, однако, способ нарушения 
регламента и тот факт, что официальные лица самим 
этим нарушением поставили под угрозу жизнь и здоро-
вье игроков, членов судейской бригады, иных посетите-
лей и сотрудников стадиона, позволил Дисциплинарной 
комиссии Судейского комитета классифицировать такие 
нарушения, как этические.

2. Этические нарушения составляют значительную 
часть в нарушениях, допущенных официальными лица-
ми. Действительно, 74% нарушений так или иначе связа-
ны с нарушением этических правил. Это свидетельству-
ет о высокой роли этики в спорте и повышенных требо-
ваний к моральному поведению официальных лиц: судей 
и инспекторов.

3. Рассмотрение этических нарушений позволяет 
формировать этические правила поведения в спорте 
для официальных лиц матчей. Дела, связанные с кови-
дом являются показательными, поскольку введение ко-
видных ограничений были новыми для спорта ситуаци-
ей и требовали поиска и выработки позиций со сторо-
ны спортивных организацией. После выявления факта 
фальсификации ПЦР-тестов и привлечения судей и ин-
спекторов к ответственности в мае-июле 2021 г., в даль-
нейшем подобные нарушения не повторялись. После 
июля 2021 несколько инспекторов допустили нарушения, 
связанные с ковидом в виде использования просрочен-
ных ПЦР-тестов или допуска команд до матча с просро-
ченными ПЦР-тестом, при этом судьи после июня 2021 г. 
нарушений, связанных с ковидом не допускали.

Причины, по которым именно судьи начального уров-
ня получают более строгие наказания, подлежат допол-
нительному изучению, поскольку в данном случае роль 
могут играть несколько факторов. Во-первых, судей 
Юношеской футбольной лиги и Второй лиги Футболь-
ной национальной лиги значительно больше, чем судей 
других лиг. Для сравнения, в списки судей Российской 
премьер лиги включены в сезоне 2022–2023 гг. 23 су-
дьи и 39 помощников (Список судей, ассистентов судьи 
на матчи МИР Российской Премьер- Лиги), а в списке су-
дей Второй лиги Футбольной национальной лиги –  66 су-
дей и 98 помощников (Список судей, ассистентов судьи 
Всероссийских соревнований по футболу среди мужчин 
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Футбольной национальной лиги «Вторая лига» и Бетси-
ли Кубка России по футболу на сезон 2022–2023 гг.). 
Во-вторых, судьи начального уровня соревнований 
только знакомятся с правилами и этикой, действующей 
на уровне всероссийских соревнований, и могут еще 
не иметь столь же серьезные этические стандарты, как 
судьи более высокого уровня. В-третьих, начальный уро-
вень соревнований является первой ступенью отбора, 
формируемый из регионального пула арбитров. Обычно 
на этом уровне нет сложностей с заменой выбывшего су-
дьи. В то же время, на уровне Российской премьер лиги 
подобрать судью для замены выбывшего часто являет-
ся большой сложностью. В-четвертых, судьи начально-
го уровня моложе, что также может оказывать влияние 
на их поведение.

В виду большого наличия факторов, которые могут 
оказывать воздействие на причины, по которым судьи 
начального уровня всероссийских соревнований допу-
скают более строгие нарушения и (или) получают более 
строгие санкции, мы воздержимся от выводов, какие 
именно факторы оказывают решающие значение и об-
ратим внимание лишь на то, что для судей начального 
уровня ознакомление с этическими нормами и их соблю-
дение является важной частью профессионального раз-
вития, поскольку их нарушения может повлечь серьез-
ные санкции, влияющие на дальнейшую карьеру.

Заключение
В рамках настоящего исследования мы ставили перед 
собой цель проанализировать протоколы заседаний 
Дисциплинарной комиссии Судейского комитета РФС, 
выявить этические нарушения, определить требования 
к этическому поведению судей на основании практики 
рассмотрения этических нарушений, а также определить 
их влияние на карьеру спортивных судей.

Проведенное исследование позволило нам сделать 
следующие выводы:

1. Граница между дисциплинарными и этическими 
нормами официальных лиц в спорте являются размы-
тыми, т.е. иногда сложно однозначно определить, явля-
ется ли нарушение этическим или дисциплинарным.

2. Этические нарушения составляют существенную 
долю всех нарушений, допущенных официальными ли-
цами в футболе. Это свидетельствует о повышенных 
ожиданий от морального поведения судей и инспекто-
ров в сравнении с другими профессиями.

3. Рассмотрение этических нарушений позволяет 
формировать этические правила поведения для офици-
альных лиц, которые будут в дальнейшем ими, в целом, 
соблюдаться.

4. Как правило этические нарушения не оказывают 
существенного влияния на карьеру судей и инспекторов. 
В большинстве случае официальные лица за наруше-
ние этических норм получает отстранение на несколько 
матчей. В редких случаях, нарушившее лицо выводится 
из списка или получает отстранение до конца сезона.

5. Наказания, влекущие исключение из списка судей 
или длительные сроки отстранения (до конца сезона), 
чаще встречаются на начальном уровне профессиональ-
ных соревнований.

Это показывает важность деятельность комиссий, 
рассматривающих этические нарушения судей и инспек-
торов для формирования этических правил поведения. 
Кроме того, необходимо предусматривать механизмы 
доведения этических норм и правил до официальных 
лиц матча, особенно до начинающих судей.

Поскольку данное исследование ограничено как ге-
ографически, т.е. территорией Российской Федерации, 

так и видом спорт –  футболом и его разновидностями, 
выводы исследования необходимо с осторожностью экс-
траполировать на спорт в целом. С целью устранения 
данных ограничений последующие исследователи могут 
расширить географию или состав видов спорта, иссле-
дуемых на предмет соблюдения этических норм офици-
альными лицами, т.е. судьями и инспекторами.

Несмотря на обозначенные ограничения, данное ис-
следование расширяет научные представления об этике 
в спорте и указывает на необходимость более внима-
тельного изучения этики официальных лиц матча, фор-
мируя теоретические основы для дальнейших исследо-
ваний в данном направлении.
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THE IMPACT OF PROFESSIONAL ETHICS ON THE 
CAREER OF FOOTBALL REFEREES

Kamantsev P.Yu., Kalmutskiy V. O.
Russian Football Union, Novosibirsk State University of Economics and 
Management

The problem of ethical behaviour of referees is relevant to sport. Im-
moral behaviour of football referees can have a negative impact on 
the sport and the attitude towards competitions in general. In this re-
gard, it becomes important to develop mechanisms that will ensure 
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that the behaviour of referees is in line with the behaviour expected 
of them. One such mechanism is the adoption and enforcement of 
corporate rules of conduct. The aim of this article is to investigate 
the impact of ethical rules of conduct on the careers of football refer-
ees. For this purpose, 26 meeting minutes of the Disciplinary Com-
mission of the Referees Committee of the Russian Football Union 
(RFU) from 2020–2023 were analyzed. The analysis identified cat-
egories of violations and the penalties applied. It was found that in 
sports, there is a blurring between disciplinary and ethical violations, 
with 3 out of 4 violations reviewed by the commission being charac-
terized as related to professional ethics. Despite the limited period of 
study, it was established that the activities of the Disciplinary Com-
mission have helped to form and consolidate practices of desired 
ethical behavior, preventing repeated violations in some situations. 
It was noted that ethical violations rarely lead to the termination of 
a professional career; however, referees who are just beginning to 
officiate matches at national competitions are more likely to receive 
penalties in the form of exclusion from the list of referees. The arti-
cle expands the understanding of ethics management in sports and 
highlights the importance of the work of professional commissions 
that review ethical violations to shape desired ethical behavior in 
referees.

Keywords: referees, football, sports career, professional ethics.
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Целью исследования является выявление сущностных основа-
ний теономной философской антропологии в учении П. А. Фло-
ренского, а также анализ специфики понимания человека как 
богоподобного, иконичного существа, воплощающего в себе 
как имманентное, так и трансцендентное измерения бытия. Его 
учение о человеке представляет собой сочетание философ-
ских, религиозных и научных воззрений. Научная новизна ста-
тьи заключается в том, что автором вводится в научный оборот 
и систематизируется малоосмысленная ранее категория «тео-
номной антропологии» как самостоятельный тип философско-
го мышления в контексте русского религиозного ренессанса 
начала XX века. С одной стороны, человек принадлежит к миру 
материальному, чье существование и развитие определяются 
имманентными законами природы и общества; с другой сто-
роны, человек сопричастен миру трансцендентному, посколь-
ку создан по образу и подобию Бога, что означает наличие 
у него духовной составляющей, связанной с божественной 
природой. Эта духовная составляющая определяет высшую 
цель и предназначение людей. Теономная антропология о. 
Павла Флоренского подчеркивает необходимость ориентации 
на божественные принципы и ценности в жизни человека, что 
способствует достижению внутренней гармонии и высшего 
смысла существования. Связь человека с метафизическим 
уровнем бытия, раскрывающим его онтологическую глубину, 
и его соотнесённость с трансцендентным источником –  Богом –  
позволяют раскрыть духовный потенциал человеческой приро-
ды и её устремлённость к высшему смыслу и совершенству. 
В результате установлено, что теономный подход, который 
непосредственно связан с восточно- христианским (православ-
ным) учением, в философской антропологии П. А. Флоренского 
является основным. Человек –  это творение Бога. Присутствие 
образа и подобия Бога на глубинном уровне человеческой 
природы в философском поиске П. А. Флоренского реализует-
ся в направленности человека к полноте совершенствования, 
троичности структуры человека (дух, душа, тело), иконичности 
человека (человек- символ). Теономный подход в религиозной 
антропологии связан с вертикалью «Бог –  человек», которая 
определяет вектор движения и развития человека как духовно- 
материального существа.

Ключевые слова: П. А. Флоренский, Бог, человек, религиоз-
ная антропология, теономный подход, иконичность человека.

Введение
Актуальность темы обусловлена обращением к наследию 
русских философов, их воззрениям на место, значение 
и аксиологическое измерение человека в мире. Это связа-
но с поиском собственных путей развития отечественных 
антропологических учений, разрабатываемых на основе 
теономных, христианских (православных) мировоззрен-
ческих установок (Кузубова, 2023, с. 198–204). Насле-
дие и деятельность П. А. Флоренского получили различ-
ные оценки отечественных и зарубежных философских 
и исторических исследованиях. Различие в суждениях 
и оценках о творчестве Флоренского в особенности за-
метно на примере двух рецензий на основной труд свя-
щенника Павла Александровича Флоренского –  книгу 
«Столп и утверждение Истины». Рецензия Г. В. Флоров-
ского имеет критический характер, а отзыв В. Н. Ильина 
носит положительное направление. О своем отноше-
нии к Флоренскому В. Н. Ильин подробно пишет в статье 
«Отец Павел Флоренский. Замолчанное великое чудо 
науки ХХ века» (Ермишин, 2021, с. 11–136). В лице Фло-
ренского мы встречаемся и с интеллектуалом, мыслите-
лем, «новым Леонардо да Винчи» (Павлюченков, 2012, 
с. 4), но в это же время мы встречаемся с Флоренским- 
мистиком, Флоренским- священником, Флоренским- 
философом (Ермишин, 2021, с. 11–136).

Религиозная антропология П. А. Флоренского, кото-
рая сформировалась на изломе эпох, являются ориги-
нальным явлением философской мысли.

В статье предпринимается попытка осмыслить антро-
пологическую концепцию о. Павла Флоренского с точки 
зрения теономности. Для этого необходимо решить не-
сколько задач: 1) рассмотреть основные позиции тео-
номного подхода; 2) выявить характерные черты теоном-
ности в религиозной антропологии П. А. Флоренского.

Теоретической базой являются труды отечествен-
ных и зарубежных философов (Павлюченков, 2023; 
Ермишин, 2021; Зеньковский, 1926; Зинковский, 2014; 
Кузубова, 2023; Павлюченков, 2012; Пугачев, 2007; Це-
пелева, Теономизм, 2016; Шпидлик, 2006;), в которых 
содержатся теоретические концепты и методологиче-
ские подходы, важные для анализа заявленной пробле-
мы, а именно систематический анализ антропологии 
П. А. Флоренского сквозь призму экономного подхода, 
рассматривающего человека не автономно, а в нераз-
рывной связи с Божественным началом как источником 
смысла, бытия и истины.

Общими основаниями исследования послужили сле-
дующие методы: восхождения от абстрактного к кон-
кретному, методы содержательно- смысловой интерпре-
тации, формализации, моделирования, посредством ко-
торых воспроизводилась и анализировалась антрополо-
гическая концепция П. А. Флоренского.

Практическая значимость работы состоит в том, что 
ее результаты могут быть использованы для исследова-
ния проблемы человека, соотношения мировоззрения 
с философией, наукой, религией и искусством.

Обсуждение и результаты
Теономный подход в русской религиозной философии –  
это мировоззрение, которое утверждает приоритет боже-
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ственного начала в понимании мира, общества и чело-
века. Этот подход предполагает, что все сферы челове-
ческой жизни –  культура, этика, политика, наука –  долж-
ны быть подчинены высшему, божественному принци-
пу (Павлюченков, 2013, с. 187). Теономность в русской 
философии тесно связана с православной традицией 
и идеей соборности, а также с поиском синтеза между 
религиозными и светскими ценностями. Это достаточно 
широкое понимание теономности, которое по-разному от-
ражено в наследии различных русских философов. В со-
временной философской литературе мы не найдем чет-
кого и ясного понимания теономизма и его особенностей 
(Цепелева, 2016, с. 6). С одной стороны, под теономией 
понимаются нравственные отношения Бога и человека, 
отличные от светской морали, «свободное обращение ду-
ши к Богу» (Зеньковский, 1926, с. 46); с другой стороны, 
теономия возникает на грани религии, философии и на-
уки, но в то же время отличается от теологии (Пугачев, 
2007, с. 64–76). По сути, теономность является концепци-
ей соприкосновения с Богом и нуминозным как на уровне 
христианского этоса жизнеучения, так и на философском 
уровне (Цепелева, 2016, с. 8).

Теомно- христианский тип мировоззрения, характер-
ный для русской религиозно- философской мысли, в пол-
ной мере нашел свое отражение в антропологии священ-
ника Павла Александровича Флоренского. Хотя человек 
у него рассматривается в контексте учения о Божествен-
ном Откровении и учении Учителей Церкви, однако це-
лостной богословской антропологии как догматической 
дисциплины русский мыслитель не разработал. Как от-
мечает исследователь и систематизатор православ-
ной христианской антропологии архимандрит Киприан 
(Керн), «в области антропологии святоотеческая мысль 
не дала ясного синтеза и мало-мальски удовлетвори-
тельного аппарата формулировок и понятий» (Павлю-
ченков, 2012, с. 7). Теономный подход в антропологии 
Флоренского имеет ряд особенностей, в частности, о. 
Павел отходит от патрологической концептуальной схе-
мы в учении о человеке, выдвигая на первый план свое 
философское видение отношений Бога и человека, вза-
имосвязи человека и мира (Зинковский, 2014, с. 68).

Концепция «Образа и подобия Божия» в природе че-
ловека –  ключевое понятие религиозной антропологии 
священника П. А. Флоренского. Он подчеркивает, что 
человек создан по образу и подобию Божьему (Быт. 1: 
26). В человеке заложена божественная природа, кото-
рая проявляется в его способности к творчеству, мыш-
лению, любви и стремлению к абсолютному. Человек –  
это микрокосм, отражающий макрокосм, и через него 
раскрывается связь между сотворенным миром и Богом.

Рассуждая о человеке, о. Павел говорит об образе 
и подобии Бога в человеке как об онтологической связи 
человека с Творцом, через которую человек обретает 
истинное бытие. В этих рассуждениях П. А. Флоренский 
разводит понятия «образа» и «подобия». Философ раз-
личает образ и подобие как статическое и динамическое 
начала. Образ Божий –  данность, потенциальность, ко-
торая присутствует в человеке изначально, а подобие –  
задача, которую человек должен реализовать через ду-
ховное совершенствование. Образ Божий в человеке –  
нечто данное, а подобие –  нечто заданное, динамичное, 
к чему человек должен стремиться. Если сокровенный 
образ Божий не раскрылся в конкретном подобии Божи-
ем, если человек не использовал его, то от необожен-
ной самости его отнимется образ Божий; если же са-
мость претворена в подобие Божие, то человек получит 
внутреннее блаженство видения в себе подобия Божия 
(Флоренский, 2003, с. 199).

Образ Божий проявляется в разуме, свободе, твор-
честве и способности к любви. В данном контексте эти 
два понятия интерпретируются Флоренским в духе Пра-
вославного богословия. Однако в ряде своих произведе-
ний о. Павел говорит о своем понимании образа Божьего 
в человеке. Так, в книге «Столп и утверждение истины», 
автор рассматривает софийность человека как вопло-
щение божественной идеи, а в философском произведе-
нии «Иконостас», образ человека представлен как «свя-
тая сущность», (Флоренский, 2003, с. 201), «проблеск 
вечного достоинства» (Флоренский, 2003, с. 270), «суще-
ство человека» (Флоренский, 1996, с. 436), «ядро чело-
веческого существа» (Флоренский, 1996, с. 436).

«Образ Божий» –  не просто метафора природы че-
ловека, но нечто данное свыше от Творца, вечная связь, 
которая соединяет человека с высшим миром, посред-
ством которой в него изливается Божественный свет.

Рассуждая об этой онтологической реальности, дан-
ной всему творению, о. Павел подчеркивает единство 
и целостность творения, утвержденного «через соуча-
стие в Троичной любви» (Флоренский, 2003, с. 271). Эту 
высшую антропологическую реальность философ обо-
значает как «Образ Божий» (Павлюченков, 2012, с. 58). 
«В Библии образ Божий различается от Божьего подо-
бия, и церковное предание давно разъяснило, что под 
первым должно разуметь нечто актуальное –  онтологи-
ческий дар Божий, духовную основу каждого человека, 
как такового, тогда как под вторым –  потенцию, способ-
ность духовного совершенства, силу оформить всю эм-
пирическую личность, во всем ее составе, образом Бо-
жиим, т.е. возможность образ Божий, сокровенное до-
стояние наше, воплотить в жизни, в личности, и таким 
образом явить его в лице» (Флоренский, 1996, с. 434).

Другим важным понятием религиозной антропологии 
священника Флоренского является «подобие Божие». 
Он развивает идею о том, что человек не только создан 
по «Образу Божию», но и призван к уподоблению Твор-
цу. Это уподобление понимается им как динамический 
процесс, как вектор устремлений духовной жизни чело-
века, связанный с духовным совершенствованием и пре-
ображением человеческой природы. Если образ Божий 
дан человеку изначально как неотъемлемая часть его 
природы, то подобие Божие достигается через духов-
ное усилие и сотрудничество с благодатью, сопричаст-
ность божественным энергиям. «Образ Божий» в чело-
веке есть данность, подобие же есть задание, к которому 
человек призван стремиться (Флоренский, 2003, с. 199). 
«Подобие Божие» не является статичным состоянием, 
но представляет собой процесс, требующий активного 
участия человека в его собственном духовном станов-
лении.

Флоренский рассматривает подобие Божие как 
преображение всей человеческой природы, включая 
не только духовную, но и телесную составляющую. В ра-
боте «Иконостас» он говорит: «В смысле подобия же 
можно сказать: форма видимого образуется этими неви-
димыми линиями и путями Божественного света» (Фло-
ренский, 1996, с. 496). Человек призван к тому, чтобы 
вся его природа, включая тело, стала выражением бо-
жественной идеи, софийности. Теономность в данном 
случае заключается в том, что подобие Божие не может 
быть достигнуто автономно, вне связи с божественной 
благодатью. Человек призван к сотрудничеству с Богом 
в деле своего спасения. Эта идея находит отражение 
в его учении о Церкви как теле Христовом, где каждый 
член призван к духовному росту и уподоблению Хри-
сту. «Поставил Его выше всего, главою Церкви, кото-
рая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» 
(Еф. 1:22–23), «но истинною любовью все возращали 
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в Того, Который есть глава Христос, из Которого все те-
ло, составляемое и совокупляемое посредством всяких 
взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру 
каждого члена, получает приращение для созидания са-
мого себя в любви» (Еф. 4:15–16), «так мы, многие, со-
ставляем одно тело во Христе, а порознь один для дру-
гого члены» (Послание к Римлянам 12:5). Устремление 
человека к «подобию Божию» –  это возрастание чело-
века в своем совершенстве, органическое прорастание 
в Тело Христа, устремлением к конечной цели челове-
ческого совершенствования –  теосисом.

В работе «Философия культа» отец Павел Флорен-
ский пишет: «В человеке есть две правды: образ Бо-
жий и подобие Божие –  правда бытия и правда смысла. 
И, не совмещенные, они противоречат друг другу: дух 
воюет на плоть и плоть воюет на дух. Но это именно две 
правды. Их единство не может быть достигнуто на пу-
ти взаимных уступок. Бесконечные в своем стремлении, 
оба начала человеческого существа требуют бесконеч-
ности своего раскрытия, требуют предельного своего 
утверждения. Не в ограниченности каждого каждым, 
а во взаимном признании ими их безусловной правды –  
правды их богоподобной бесконечности –  может осуще-
ствиться их гармония, т.е. цельность человека» (Флорен-
ский, 2018, с. 136). Этот процесс гармонизации, обоже-
ния (теосиса) понимается священником Павлом Флорен-
ским как восстановление изначальной гармонии между 
человеком и Богом, в устранении противоречия, утра-
ченной в результате грехопадения. Таким образом, «По-
добие Божие» становится не только индивидуальной за-
дачей, но и всеобщим предназначением человечества.

Важным аспектом в теономном подходе к изучению 
религиозной антропологии П. А. Флоренского является 
троичность структуры человека. Троичная структура че-
ловека в религиозной антропологии П. А. Флоренского 
представляет собой синтез богословских, философских 
и антропологических идей. Дух, душа и тело понимают-
ся как нераздельные, но неслиянные начала, отражаю-
щие троичную природу Бога. В то же время трехчаст-
ная структура человека является проявлением Боже-
ственной Премудрости –  Софии. «Три главные аспекта 
Софии- Премудрости и три типа понимания Ее в разные 
времена и в разных душах получают по очереди свое 
преобладание» (Флоренский, 2003, с. 316). Это учение 
подчеркивает высокое достоинство человека и его при-
звание к теосису, что делает его актуальным для совре-
менной религиозной антропологии. «Для о. Павла Фло-
ренского Троица является главной темой всего богосло-
вия, всего культа и всей жизни. Следуя за бл. Августи-
ном, повсюду искавшим следы, оставленные Троицей 
(vestigia Trinitatis), Флоренский сумел отыскать Ее новые 
«следы»: пространство, имеющее три измерения, вре-
мя, имеющее троичную природу (прошлое, настоящее, 
будущее), язык с тремя грамматическими лицами (я, ты, 
он)» (Шпидлик, 2006, с. 64). В самом человеке, по мне-
нию Флоренского, заключена троичная структура. Отец 
Павел выделял три основных начала в структуре чело-
века: дух, душу и тело (Флоренский, 1996, с. 440). Эта 
троичная структура отображает не только внутреннюю 
организацию человека, но и его связь с Божественной 
Троицей. Дух в антропологии Флоренского представ-
ляет собой высшее, богоподобное начало в человеке. 
Именно через дух человек связан с Богом и способен 
к богообщению. Флоренский подчеркивает, что дух –  это 
то, что делает человека образом Божиим. Душа, в пони-
мании Флоренского, представляет собой средний уро-
вень человеческой природы, соединяющий дух и тело. 
Душа –  это область психической жизни человека, вклю-
чающая его эмоции, мысли, волю и сознание. Отец Па-

вел Флоренский подчеркивает, что душа является носи-
телем личности, индивидуальности человека. В работе 
«Иконостас» он пишет, что душа есть зеркало, в кото-
ром отражается свет духа, «живая душа человечества, 
которою оно взошло в мир горний; отложив призрачные 
мечтания при переходе и восприняв иной мир, при воз-
вращении долу, себя самих преобразили в ангельские 
образы мира ангельского» (Флоренский, 1996, с. 436).

Душа играет ключевую роль в процессе духовного со-
вершенствования и развития. Именно она должна быть 
очищена от страстей и грехов, чтобы стать проводником 
божественного света. Флоренский рассматривает душу 
как поле борьбы между добром и злом, где человек де-
лает выбор в пользу духовного роста или разрушения.

Тело в религиозной антропологии П. А. Флоренско-
го –  это материальная основа человеческой природы, 
необходимая для существования в физическом мире. 
«Самое наше тело есть пленка, отделяющая область 
феноменов от области ноуменов. Если угодно, наше те-
ло можно сравнить с поверхностью почвы, разделяющей 
область корней растения от области листьев и плодов; 
но бывают люди корнеплодные; тело разделяет мрак 
почвы от света сознания» (Флоренский, 2018, с. 428). 
Однако тело не является чем-то второстепенным или 
греховным. Флоренский подчеркивает, что тело также 
создано Богом и призвано к преображению. В работе 
«Философия культа» он пишет: «Тело дает бытийствен-
ность, речь –  осмысленность; телом утверждается ин-
дивид…» (Флоренский, 2018, с. 180) Тема тела в антро-
пологии П. А. Флоренского часто соотносится с телом 
Христа и в данном контексте тема тела как храма явно 
является аллюзией на послание апостола Павла, кото-
рый говорит: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм жи-
вущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои?» (Послание к Коринфянам 1–6:19.). Фло-
ренский рассматривает тело как инструмент, через кото-
рый человек взаимодействует с миром и осуществляет 
своё предназначение. В эсхатологической перспективе 
тело также призвано к воскресению и преображению, 
что подчеркивает его важность в общей структуре че-
ловека. Священник П. А. Флоренский подчеркивает, что 
дух, душа и тело не существуют изолированно, но об-
разуют органическое единство. Это единство отражает 
троичную природу Бога, где три Лица (Отец, Сын и Свя-
той Дух) существуют в нераздельном единстве. Человек 
есть малая троица, отражающая великую Троицу.

Это единство достигается через гармоничное вза-
имодействие всех трёх начал. Дух направляет душу 
и тело к Богу, душа служит посредником между духом 
и телом, а тело становится инструментом для воплоще-
ния духовных идеалов в материальном мире. Троичная 
структура человека у Флоренского тесно связана с его 
богословскими взглядами. Он рассматривает человека 
как микрокосм, отражающий макрокосм Божественного 
бытия. В этом контексте подобие Божие понимается как 
уподобление человека Троице через гармоничное раз-
витие духа, души и тела.

Символизм и иконичность в антропологии Флорен-
ского тесно связаны с его учением о троичной структуре 
человека (дух, душа, тело). Символы и иконы помогают 
человеку осознать свою природу как единство матери-
ального и духовного. Символ –  это важнейший элемент, 
связывающий материальный и духовный миры. В работе 
«Иконостас» отец Павел пишет: «Когда храм, по Симе-
ону Солунскому, в христологическом толковании зна-
менует Христа Богочеловека, то алтарь имеет значение 
невидимого Божества, Божеского естества Его, а самый 
храм –  видимого, человеческого. Если общее истолкова-
ние антропологическое, то, по тому же толкованию, ал-
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тарь означает человеческую душу, а самый храм –  тело» 
(Флоренский, 1996, с. 440).

Символ, по Флоренскому, не является просто ус-
ловным знаком или аллегорией. Он обладает онтоло-
гическим статусом, так как участвует в той реальности, 
на которую указывает. В этом смысле символ становит-
ся средством общения человека с Богом, позволяющим 
преодолеть разрыв между тварным и нетварным мира-
ми. Икона занимает центральное место в богословии 
и антропологии Флоренского. В работе «Иконостас» он 
развивает учение о иконе как о «окне в горний мир». 
Икона, по Флоренскому, не просто изображает святых 
или библейские события, но является реальным при-
сутствием изображаемого. По Флоренскому икона –  это 
явление горнего мира в дольнем, она есть реальность, 
а не изображение, «икона есть напоминание о горнем 
первообразе» (Флоренский, 1996, с. 459).

Иконичность, таким образом, становится ключевым 
понятием для понимания человека как образа Божия. 
Человек, подобно иконе, призван быть явлением боже-
ственного присутствия в мире. Это подчеркивает высо-
кое достоинство человека и его роль в преображении 
мира. В антропологии Флоренского человек понимает-
ся как символ и икона Бога. Это означает, что человек 
не только создан по образу Божию, но и призван быть 
живым выражением божественного присутствия в мире. 
Человек –  символ Бога, ибо он соединяет в себе тварное 
и нетварное, материальное и духовное». Иконичность 
человека проявляется в его способности к преображе-
нию и обожению. Флоренский подчеркивает, что человек 
призван стать «живой иконой», через которую Бог дей-
ствует в мире. Это требует от человека духовного труда, 
аскезы и стремления к святости.

Итак, теономный подход в религиозной антрополо-
гии П. А. Флоренского представляет собой синтез бого-
словских, философских и антропологических идей. Че-
ловек понимается как существо, созданное по образу 
и подобию Божию, чья троичная природа отражает боже-
ственные начала. Символизм и иконичность раскрывают 
человека как посредника между мирами, призванного 
к преображению и обожению. Эти идеи остаются акту-
альными для современной религиозной антропологии, 
предлагая целостный взгляд на природу и предназначе-
ние человека.

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать следую-
щие выводы.

Религиозная антропология Павла Флоренского пред-
ставляет собой синтез философского, теономного и бо-
гословского подходов, которые, хотя и имеют различные 
акценты, взаимодополняют друг друга, образуя целост-
ное видение человека.

Теономный подход в антропологии Флоренского под-
черкивает божественную природу человека, созданного 
по образу и подобию Божию. Он акцентирует внимание 
на онтологической связи человека с Богом, где образ 
Божий в человеке является данностью, а подобие –  за-
дачей, требующей духовного совершенствования. Фло-
ренский рассматривает человека как микрокосм, отра-
жающий макрокосм Божественного бытия, и подчерки-
вает, что цель человеческой жизни –  обожение (теозис), 
достижение гармонии между духом, душой и телом. Те-
ономный подход также раскрывает троичную структуру 
человека (дух, душа, тело), которая отражает троичную 
природу Бога и подчеркивает высокое достоинство че-
ловека как существа, призванного к преображению и со-
единению с Богом. Следуя христианской православной 

традиции в области вероучения и традиции интерпре-
тации священных текстов, о. Павел считает, что Образ 
Бога присущ не только человеку, но всему миру, всей 
природе, всему космосу как константа и стержневой 
принцип ведущий к Творцу. Несмотря на все перипетии, 
Образ Бога не уничтожим ни в человеке, ни в космосе.

Таким образом, теономная антропология П. А. Фло-
ренского предлагает глубокое и многогранное понима-
ние человека как существа, призванного к духовному 
совершенствованию и соединению с Богом, что делает 
его идеи актуальными для современной философской 
и богословской мысли.

Вышесказанное позволяет сделать объективное за-
ключение о том, что религиозная антропология П. А. Фло-
ренского, выстроенная на основе теономного подхода, 
демонстрирует глубокий синтез православной традиции, 
философской мысли и личного мистического опыта. Не-
посредственно, в центре этой концепции стоит идея бо-
гоподобия человека, как изначального дара (образа Бо-
жия) и как целеполагающего задания (подобия Божия). 
Так, учение П. А. Флоренского открывает перспективу 
для современного осмысления человека не как замкну-
того автономного субъекта, а как существа, изначально 
и органично сопряжённого с Божественным источником.

Полагаем, что антропологическая концепция свя-
щенника П. А. Флоренского в рамках теономного под-
хода раскрывает целостный образ человека, в котором 
соединены дух, душа и тело как проявления божествен-
ного замысла. Особое внимание уделяется богоподобию 
человека, его образу и подобию Божию, а также идее 
теосиса –  преображения и обожения человеческой при-
роды через сотрудничество с Божественной благодатью. 
Теономность его антропологии выражается в утвержде-
нии приоритета Божественного начала во всех аспек-
тах человеческой жизни и духовного бытия. Через кате-
горию образа и подобия, троичную структуру человека 
и мистическое понимание софийности, П. А. Флоренский 
предлагает уникальный взгляд на природу человека, ко-
торый может стать основой для дальнейших исследова-
ний в области религиозной философии и христианской 
антропологии.
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THEONOMOUS ANTHROPOLOGY OF P. A. FLORENSKY

Karaev A. M.
Surgut State University

The purpose of this study is to identify the essential foundations 
of the theonomous philosophical anthropology in the teachings of 
P. A. Florensky, as well as to analyze the specifics of understand-
ing man as a godlike, iconic being, embodying both the immanent 
and transcendental dimensions of being. His teachings on man are 
a combination of philosophical, religious and scientific views. The 
scientific novelty of the article lies in the fact that the author introduc-
es into scientific circulation and systematizes the previously little- 
understood category of “theonomous anthropology” as an inde-
pendent type of philosophical thinking in the context of the Russian 
religious renaissance of the early 20th century. On the one hand, 
man belongs to the material world, whose existence and develop-
ment are determined by the immanent laws of nature and socie-
ty; on the other hand, man is involved in the transcendental world, 
since he is created in the image and likeness of God, which means 
that he has a spiritual component associated with the divine nature. 
This spiritual component determines the highest goal and destiny of 
people. The theonomic anthropology of Fr. Pavel Florensky empha-
sizes the need for orientation toward divine principles and values   in 
human life, which contributes to the achievement of inner harmony 
and the highest meaning of existence. The connection of man with 
the metaphysical level of being, revealing his ontological depth, and 
his correlation with the transcendental source –  God –  allow us to 
reveal the spiritual potential of human nature and its aspiration for 
the highest meaning and perfection. As a result, it was established 

that the theonomic approach, which is directly related to the Eastern 
Christian (Orthodox) teaching, is the main one in the philosophical 
anthropology of P. A. Florensky. Man is God’s creation. The pres-
ence of the image and likeness of God at the deep level of human 
nature in the philosophical search of P. A. Florensky is realized in the 
direction of man to the fullness of perfection, the trinity of the struc-
ture of man (spirit, soul, body), the iconicity of man (man-symbol). 
The theonomic approach in religious anthropology is associated 
with the vertical “God –  man”, which determines the vector of move-
ment and development of man as a spiritual and material being.

Keywords: P. A. Florensky, God, human, religious anthropology, 
theonomic approach.
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В разных типах мировоззрения всегда присутствуют образы 
и понятия, играющие главенствующую роль в сознании и пове-
дении людей. В Новое время на первый план выходят понятия, 
характеризующие динамику общества. Это понятия труда, об-
щественной практики, поведения и социального действия. Они 
не были согласованными, иногда противоречили друг другу. 
В середине ХХ ве ка наступило время, потребовавшее прео-
долеть прежние противоречия. Практика нуждалась в опре-
делении конкретной перспективы интенсификации экономики 
и и развития качественной деятельности людей. Разделение 
труда между дисциплинами обществознания отступало на за-
дний план. Потребовались проекты комплексного знания, ори-
ентированного на динамику общества.

Ключевые слова: труд, практика, поведение, социальное дей-
ствие, динамика общества, конструкционизм.

Любое мировоззрение содержит в себе понятия и об-
разы, наделенные особым магнетизмом и авторитетом. 
Привилегированные позиции и свой ства этих понятий 
и образов формируются различными обстоятельствами. 
И это важная социально- философская проблема. Пока 
важно заметить, что их особое положение и действие об-
условливает центростремительную тягу других понятий 
и представлений к их значению как общему знаменате-
лю и основанию для сравнения, взаимодействия и со-
подчинения.

С точки зрения общефилософской выявляется некая 
эволюция таких центров притяжения. В древности это 
мифология, потом космос, далее Логос, далее Бог, Да-
лее Природа, потом Разум, далее наука. Наука –  это точа 
перехода, за которой обнаруживается множество траек-
торий и, соответственно, проблема их связи, различения 
и согласования. Говоря тем же философским языком, 
эволюция монизма завершается и возникает чуждая 
традиции эпоха дуализма, а затем и плюрализма.

Обществознание, как часть мировоззрения, начина-
ет выделяться в особую сферу, когда возрастает авто-
ритет науки и критериев научности, то есть в начале де-
вятнадцатого столетия. В нём, естественно, выявляются 
собственные авторитетные концепции, закрепляющие 
динамику общества и формы самого обществознания. 
В ходе самоопределения дисциплин на первый план 
выходит экономическая наука. Она соответствует духу 
развития индустриального общества, начинает работать 
в его технологических схемах и создает свою методоло-
гию описания людей на производстве и взаимодействий 
их с машинами и друг с другом. Центральным понятием 
становится труд. Труд –  это процесс. В нем происходит 
обмен веществ между человеком и природой. Результат 
этого процесса –  продукт, который является полезным 
для других людей. Он может быть предметом обмена 
и, тем самым, устанавливать и поддерживать связи меж-
ду людьми. Труд придает вещам полезность и ценность. 
Вместе с тем, он актуализирует в людях умения и навы-
ки [1}. Труд превращает производство в круговорот ве-
щей: естественных и искусственных. В этом круговороте 
участвуют и сами люди. Причём люди работают в нём 
подобно вещам. Их ценность определяется по меркам 
ценности вещей. Формируется логика движения вещей, 
в которой люди находятся в рядах других вещей, отлича-
ясь лишь особыми умениями и свой ствами. Вспоминая 
протагоровское изречение «Человек есть мера всех ве-
щей», можно сказать, «Вещь есть мера всякого челове-
ка». Динамика производства стимулирует поиск новых 
ресурсов в вещах, но это требует освоения их в людях, 
а, стало быть, в их связях. Делается первый шаг за пре-
делы понимания людей и их взаимодействий в логике 
вещей.

В социальной философии К.Маркса этот шаг сделан. 
Он показывает, что отношение людей к вещам опре-
деляет их отношения между собой. Что они, участвуя 
в этих отношениях, реализуют основные аспекты жиз-
недеятельности. Таким образом, труд является важным 
аспектом их со-бытия и их индивидуальной жизни. Он 
необходимая часть социальных взаимосвязей, без ко-
торой другие её аспекты становятся неосуществимыми. 
Таким образом труд выявляется как элемент практиче-
ского отношения людей к жизни. А практическая жизнь 
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определяется не только трудом, но и отношением их друг 
к другу {2]. Таким образом определяется понятие обще-
ственной практики, характеризующее отношение лю-
дей к вещественной обстановке и друг к другу. Но в не-
го неявным образом входит отношение людей и к са-
мим себе, что впоследствии придаёт социальный смысл 
к толкованию бытия человеческих индивидов. Практика 
предполагает изменение обстоятельств жизни людей. 
Н это лишь внешняя сторона дела. Изменение обстоя-
тельств прямо или косвенно обусловливает изменение 
самих людей. Конечно. эти внешние и внутренние для 
людей изменения не всегда совпадают, но именно они 
ведут к сдвигам в социальной эволюции, к появлению 
новых общественных форм. Такая трактовка практики 
указывает на многоаспектность понятия деятельности. 
В нем складываются и переумножаются отношения лю-
дей и вещей, людей и людей, развитие человеческих 
индивидов, изменения социальных обстоятельств. Раз-
работка такого многомерного понятия требует большой 
методологической работы. Но к середине девятнадца-
того столетия, когда потребность в ней кажется созре-
ла, её некому проводить. Философия манипулирует аб-
стракциями, а общественные науки не обрели собствен-
ного методологического фундамента и вынуждены опи-
раться либо на философские абстракции, либо на схемы 
классического естествознания. Предполагаемая сборка 
понятия деятельности не происходит. Зато происходит 
разборка этого понятия на отдельные аспекты. В основе 
этой разборки оказываются не методологические прин-
ципы, а принципы стихийного разделения труда между 
дисциплинами формирующегося обществознания. Глав-
ный из них –  принцип взаимоисключающей дополнитель-
ности. Дисциплины действуют в соответствии со своими 
методологическими установками и выкраивают предмет 
исследования, не допуская его характеристики с сопре-
дельных территорий.

Экономическая наука, лидирующая в обществозна-
нии, продолжает изучение людей как носителей полез-
ных качеств в производстве вещей и их потреблении. 
Люди по-прежнему рассматриваются как носители сил 
и оцениваются с точки зрения преумножения вещного 
богатства. Иными словами, люди –  особого рода вещи, 
воспроизводящие и развивающие ресурсы. Их взаимос-
вязи рассматриваются с точки зрения максимально эф-
фективного оборота вещей. Их собственное индивид-
ное бытие тоже трактуется в логике вещей и определя-
ется по меркам вещной логики. Таким образом чело-
веческое бытие толкуется в перспективе максимально-
го производства вещей. Соответственно и максималь-
ное потребление вещей становится главным стимулом, 
формирующим ориентации индивида. В соответствии 
с логикой разделения труда доминирующая позиция 
экономической науки не воспринималась другими дис-
циплинами обществознания как главный предметно- 
методологический ориентир. Их ориентиры устанавли-
вались по принципу дополнения и даже исключения эко-
номических установок. Они учитывались, но отодвига-
лись за границы собственной методологии.

Для социологии практика интересна в аспекте че-
ловеческих взаимодействий. Здесь тоже есть экономи-
ческая подоплёка. Но главным становится не отноше-
ние людей и вещей, а отношение людей и людей. Рост 
производства обнаруживает свою зависимость от ро-
ста человеческой массы, вовлечённой в процесс дея-
тельности. Речь идёт уже не об индивидах, а о группах, 
коллективах, предприятиях. Речь –  не о рабочей силе 
в физическом смысле, а о распределении, координации, 
использовании различных умений, навыков, квалифи-
каций. Причем эти различия могут оказываться далеко 

за пределами производственной необходимости. Люди 
могут отличаться по своему жизненному. этническому, 
культурному опыту, но они, должны обеспечить согла-
сованность деятельности, обслуживающую бесперебой-
ную работу технологических цепочек. Так проясняется 
социологическое представление о деятельности людей, 
отвлеченное от их индивидуальных особенностей. Де-
ятельность предстаёт социальной формой очищенной 
от индивидуальных человеческих признаков. Задача со-
циологов и определяется как построение схем подоб-
ной деятельности. Реализация этих схем воплощается 
на практике. Затем они оформляются в стандарты со-
циологической теории. Постулаты её сопряжены с пред-
ставлениями о социальных нормах, регулирующих взаи-
модействия индивидов. А деятельность последних трак-
туется как адаптация к установленным нормам и стан-
дартам. Задачи социологии выстраивать человеческие 
взаимодействия так, чтобы люди сообразовывали свои 
действия установленным порядком. Люди должны при-
нимать этот конкретный порядок, знать его стандар-
ты и обладать качествами для его выполнения. Нормы 
оказываются своего рода вещами, задающими логику 
деятельности, а индивиды носителями качеств, позво-
ляющих соответствовать этим нормам. И нормы и ка-
чества индивидов носят квазиприродный характер: они 
создаются, но имеют твёрдую форму, именно через них 
деятельность приобретает качество социальности. Под-
черкнём, что социальность в этом случае приобретает 
сверхиндивидный и сверхиндивидуальный характер. 
И в характере этом рельефно проступают черты антип-
сихологизма {3}.

В психологии оформление концепций деятельности 
затянулось до последней четверти девятнадцатого сто-
летия. И в последствии оно оказалось весьма противо-
речивым. Это сопряжено с тем, что психология не са-
моопределялась как единая наука; у разных направле-
ний отсутствовали серьёзные представления об общ-
ности предмета и метода исследований. Лабораторная 
психология занималась исследованиями индивидуаль-
ных различий между людьми. Психология, тяготеющая 
к философской традиции, продолжала изучать сознание 
и самосознание индивидуального субъекта. И та и дру-
гая мало обращали внимания на социальные аспекты 
деятельности индивида. Деятельность его включалась 
в исследования либо с точки зрения силы его способно-
стей, либо в плане погружения в психические глубины 
его активности. Постепенно психология сознания отхо-
дит на второй план. А в начале двадцатого века появля-
ются два направления, диаметрально противоположным 
образом трактующие психическую активность человека. 
Это –  психоанализ, обнаруживающий истоки психиче-
ской активности в глубинах бессознательного, и бихе-
виоризм, исследующий реакции индивида на стимулы, 
поступающие ему из внешнего окружения. Последова-
тельность этих реакций и получает название «поведе-
ние» [4]. Понятие поведения вынуждает говорить о рас-
хождении обычного и научного смысла знакомых слов. 
Научное понятие поведения отличается от обыденного 
своей четкой предметно- методологической установкой. 
Ею оно отличается и от близких ему, казалось бы, поня-
тий труда, практики, деятельности. Между этими поня-
тиями нет прямого контакта; он невозможен, поскольку 
эти понятия принадлежат разным дисциплинарным кон-
текстам и выполняют совершенно различные функции. 
Если попытаться реконструировать разорванную и скры-
тую связь, обнаружится общая их черта. Они, так или 
иначе, акцентируют внимание на динамике человеческо-
го бытия, представляют мир людей как меняющийся в их 
воздействиях, контактах и трансформациях. На этом об-
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щем фоне укрупняются не только их общность, но и их 
различия.

В первой четверти двадцатого столетия разрабаты-
вается ещё одна концепция, описывающая участие лю-
дей в динамике социальности. Это –  концепция «соци-
ального действия». Она оказалась расширением поля 
концепций, описывающих участие людей в динамике 
социальности. Вместе с тем она выявила их ограничен-
ность и неполноту. Концепция социального действия пе-
реносит акцент в трактовке деятельности с отношений 
людей и вещей на отношения людей и людей. В разных 
её трактовках центром внимания оказываются действия 
людей, воспроизводящие социальные связи, а в неко-
торых случаях эти связи образующие. Далее возника-
ют вопросы о влиянии их на эти структуры. Этот сдвиг 
происходит в социологии. Но он не мог не оказать влия-
ния на сопредельные дисциплины. В психологии широко 
обсуждается вопрос о влияние социальных стандартов 
на строение психики. В бихевиоризме, в котором перво-
начально игнорировалось различие между биологиче-
скими и социальными индивидами возникает проблема 
влияния социальных установок на поведение. В психоа-
нализе исследуется социальное оформление суперэго 
на деятельность личности. Возникает гуманистическая 
психология, центральным понятием которой становит-
ся понятие самоактуализации личности [5]. Оно прихо-
дит в противоречие с понятием социализации личности, 
а затем ставит под вопрос и его значение в трактовке 
деятельности людей.

Влияние концепции «социального действия» на дис-
циплины обществознания идет «поверх» стихийного 
разделения труда между ними. Кроме внутридисци-
плинарных причин общим мотивом оказываются пои-
ски ресурсов для качественного усложнения производ-
ства и стратегия обнаружения их в самих людях и их 
взаимодействиях. Первоначально концепция социаль-
ного действия рассматривается как своего рода до-
бавка к Большим социальным теориям, трактующим 
общество как совокупность крупных структур. Иногда 
она трактовалась в духе микросоциологии, иногда в ду-
хе социальной психологии. Но в 60-е годы ХХ столетия 
её статус повышается. Традиционное сопоставление 
социальной статики и социальной динамики меняется 
в пользу социальной динамики. Соответственно, возни-
кает вопрос о воспроизводстве, изменении и обновле-
нии Больших структур. Намечается кризис структурно- 
функционального анализа как доминирующей социаль-
ной концепции. В результате меняются акценты и в тол-
ковании деятельности. Если прежде внимание концен-
трировалось на том, как люди адаптируются к нормам 
и стандартам, то теперь фокус внимания на том, как 
люди своими взаимодействиями влияют на сохране-
ние, изменение и обновление норм и стандартов. Во-
прос о деятельности людей перестает быть вопросом 
об их внешнем и внутреннем бытии. Их деятельное от-
ношение к жизни раскрывается как процесс сопряжен-
ной экстернализации и интернализации. Их «внешняя» 
и «внутренняя» деятельность оказываются элемента-
ми их самоутверждения и их соучастия в воспроиз-
водстве социальных структур. Внешние по отношению 
к ним структуры не действуют, если они не замыкаются 
на опыте самореализации индивидов [6].

Динамика социальности проходит через деятель-
ность людей –  это тривиальное суждение. Но как она 
проходит через эту деятельность –  это проблема. Это –  
проблема практической жизни. Но это и проблема 
социально- гуманитарного познания. И без прояснения 
её на научно- познавательном уровне трудно постичь её 
практический смысл.

Кризис структурно- функционального анализа от-
крыл пространство для концепций, в которых разраба-
тывались представления и понятия о воздействии людей 
на социальные формы. Поскольку бытие этих форм всё 
более связывалось с деятельностью людей, постольку 
далее формируются идеи о создании и конструировании 
этих форм самими людьми. Их бытие всё менее уподо-
бляется натуральной средой их жизни, и всё более рас-
крывается как переплетение их связей, воспроизводя-
щихся в их взаимодействиях. Социальная реальность 
всё менее представляется как вещная обстановка и всё 
более как процесс человеческих взаимодействий. Соци-
альные структуры, таким образом, утрачивают свой ства 
квазиприродных форм и приобретают значение социаль-
ных связей и средств индивидной самореализации [7].

Теории социального действия приходят в резонанс 
с концепциями конструкционизма. И это ведет к ради-
альному повороту в трактовке деятельности людей. Ес-
ли до последней четверти ХХ столетия привычным было 
считать, что деятельность становится социальной, под-
страиваясь под нормы и стандарты, то далее оказыва-
ется важным увидеть и показать, как нормы и стандарты 
возникают и воспроизводятся в деятельности людей. Бо-
лее того, все социальные формы, по которым люди стро-
ят и реализуют свои контакты и действия так или ина-
че являются конструкциями, воплощают деятельность 
людей. В пределе вся человеческая реальность может 
быть представлена как социальный конструкт. В узких 
и упрощенных трактовках конструкционизма (и их кри-
тике) так дело и обстоит. Но суть конструкционизма во-
все не в этом. В человеческой реальности есть множе-
ство обстоятельств, не сотворенных людьми. Но этот 
факт устанавливается благодаря актам человеческой 
деятельности, факт устанавливается актом, а за актом 
стоит контакт; за действием индивида скрывается взаи-
модействие его с другими. Объективность факта пред-
положена таким взаимодействием, его принятие и ис-
пользование проходит проверку социальной формой [8].

Для эпистемологии сдвиг, произведенный конструк-
ционизмом, означает перенос внимания на средства по-
знавательной деятельности, а далее и на конфигурации 
деятельности людей, создающих и использующих эти 
средства. Вопрос уже не об ощущениях, восприятиях 
и представлениях, а об организациях субъектов, как но-
сителей социальной формы и операторов средств, соз-
данных для решения конкретной задачи. Соответствен-
но, эта тенденция проникает и в трактовку самих субъ-
ектов, в частности в понимание человеческой личности 
как процесса. Он оказывается неизбежным конструиро-
ванием сил и способностей самим индивидом. Причем 
не только следствием естественного развития, но и ус-
ловием дальнейшего освоения предметных и коммуни-
кативных средств [9]. Это становится условием бытия 
личности в эпоху постиндустриализма, когда обновле-
ние навыков, умений и знаний становится требованием 
повседневной деятельности. Таким образом, конструк-
тивные элементы наполняют деятельность людей и в от-
ношении к вещам, и в отношениях друг друга, и в от-
ношениях их к самим себе. Это движение, на первый 
взгляд, только переставляет акценты в известных пред-
ставлениях. По сути же, оно влияет на все аспекты соци-
ального мировоззрения. И если в обыденном сознании 
это не сразу заметно, то в научно- теоретической сфере, 
это всё более и более ощутимо.

В философской онтологии меняется представление 
о человеческой реальности, о её динамике и взглядах 
на её изучение. В эпистемологии трансформируется 
взгляд на статус субъекта (субъектов) познания. В трак-
товке бытия людей меняется взгляд на роль логики ве-
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щей, на роль вещей в их деятельности и самореали-
зации. Эти философские сдвиги прямо или косвенно 
влияют и на всю систему социально- гуманитарного по-
знания. Они стимулируют изменения в логике разделе-
ния труда, в характере интеграции дисциплин и, есте-
ственно, на методологическую стилистику исследова-
ний. Постулат о соответствии деятельности людей логи-
ке вещей теряет основу. Значит, бэкграунд предметно- 
методологической структуры обществознания зако-
лебался. Это, по сути, означает, что эпоха господства 
позитивизма в обществознании завершается. Позити-
визм покончил с классикой, заменив доминирование 
абстрактно- общих понятий методологией исследований, 
заимствованной из естествознания, определив некий 
неклассический путь развития. Но этот путь оказывает-
ся непродуктивным, когда он сталкивается со сложно-
стями социально- гуманитарной проблематики, а позже 
с проблемой неклассических объектов, озадачившей са-
мо естествознание. Неклассика легко согласуется с от-
рицанием классики, её образцов, стандартов и норм. 
Гораздо сложнее обозначить её положительные харак-
теристики. Наиболее близкими к сути являются её ори-
ентации на неклассические объекты, то есть на объек-
ты, ненаблюдаемые, не представляющие собою вещи 
в обычном смысле. В остальном характеристики неклас-
сики пестры и малосогласуемы. Методологический дуа-
лизм и плюрализм лишь укрепляют отказ от абстрактно- 
общих определений бытия и познания. Картина соци-
ального мира превращается в мозаику. И эта тенденция 
к бесконечному делению, казалось бы, не имеет границ.

Однако предел этой фрагментации полагается, 
и не в научно- теоретической, а в практической сфере. 
В середине ХХ столетия развитые страны встают перед 
проблемой перехода от экстенсивной к интенсивной эко-
номике. Вопрос о приращении вещной массы отходит 
на второй план. А на первый план выходит задача раз-
вития качественной деятельности людей, а, стало быть, 
и задача их личностного развития. Личностное развитие 
перестаёт быть не только психологическим вопросом, 
но прежде всего вопросом социально- экономическим, 
поскольку в интересах практики личность выступает как 
носитель навыков, умений и знаний и, следовательно, 
как актуальный и потенциальный субъект качественной 
деятельности. По существу, речь идёт о формировании 
работника нового типа. Он отличается от классического 
работника индустриальной эпохи не физическими сила-
ми и не умениями обращаться с вещами, а способностя-
ми настраивать и перенастраивать свою деятельность.

Возникают мощные стимулы к пересмотру дисци-
плинарной матрицы обществознания, сложившейся под 
знаком стихийного разделения труда. Речь –  не о ликви-
дации научных и дисциплинарных границ, а о том, что их 
методологические инструменты далее не препятствуют 
цельному представлению их объектов, определяемых 
насущными практическими проблемами. Эти объекты 
теперь не вещи, а процессы отношений людей к вещам, 
друг к другу и своему индивидному развитию. Скажем, 
социальное взаимодействие становится общим для ис-
следователей объектом не в силу подходов социологии, 
психологии или менеджмента, а в контексте его пред-
посылок и результатов. Разделение труда сохраняется, 
но оно подчиняется логике объекта, за которой скры-
вается конкретная задача. Неклассическая методоло-
гия поставила под сомнение значимость абстрактных 
образцов интеграции. И эта тенденция сохраняется. 
Но проблема образцов и стандартов сохраняется. Толь-
ко теперь она переводится в режим их выработки. Они 
возможны в результате интеграции разных подходов 
не зависимо от их предметно- методологической ори-

ентации. Эта тенденция, назовём её постклассической, 
устанавливает формы интеграции, превосходящие 
по значению и смыслу логику стихийного разделения 
труда. Проблема образцов и стандартов не исчезает, 
но она переводится в план их формирования, воспроиз-
водства и развития. Образцы реализуются как резуль-
таты совместной и разделенной деятельности, они со-
пряжены с бытием конкретных объектов и их динами-
кой. Деятельностные процессы вскрываются (или скры-
ваются) во всех аспектах обыденного и научного обще-
ствознания. Деятельность людей оказывается «ядром» 
того мировоззрения, что оформляет картину современ-
ного социального мира. Понятие деятельности вбирает 
в себя опыт развития концепций труда, общественной 
практики, поведения, социального действия и констру-
ирования социальной реальности. Именно поэтому оно 
не может быть простым и однозначным. Поэтому же оно 
не может быть монополизировано одной общественной 
наукой и дисциплиной. Оно оказывается многомерным 
объектом, требующим тщательной методологической 
расшифровки [10].

Первостепенным становится исследование этого по-
нятия в двух планах. Во-первых –  это методологическая 
детализация этого понятия, представляющая грани его 
многомерности и их связи. Во-вторых, прояснение объе-
ма его, превышающего границы разделения труда меж-
ду социально- гуманитарными дисциплинами.
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THE CONCEPT OF ACTIVITY IN THE DYNAMICS OF 
SOCIAL SCIENCE

Kemerov V. E.
Ural Federal University

In different types of worldviews, there are always images and con-
cepts that play a leading role in the consciousness and behavior of 
people. In the New Age, concepts that characterize the dynamics 
of society come to the fore. These are the concepts of labor, so-
cial practice, behavior and social action. They were not consistent, 
sometimes contradicted each other. In the middle of the twentieth 
century, a time came that required overcoming the previous con-
tradictions. Practice needed to determine a specific prospect for in-
tensifying the economy and developing high-quality human activity. 
The division of labor between the disciplines of social science re-
ceded into the background. Projects of complex knowledge oriented 
towards the dynamics of society were needed.
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Цель исследования –  изучение взаимосвязи между сформи-
рованным уровнем эмоционального интеллекта и развитием 
лидерских способностей в функциях распознавания эмоцио-
нального состояния другого человека, развитого умения кон-
тролировать и регулировать эмоции, свои и чужие, использо-
вать эмоционально- связанные модели общения для создания 
атмосферы продуктивного взаимодействия лидера со своими 
подчиненными. Научная новизна исследования состоит в том, 
что целый ряд аспектов и факторов формирования взаимос-
вязи между уровнем развития эмоционального интеллекта 
и формирующимися лидерскими качествами личности до на-
стоящего времени остается малоисследованным, либо же 
не исследованным вовсе. В результате исследования уста-
новлено, что между общим уровнем интеллекта личности и ее 
способности к проявлению и реализации лидерских качеств 
существуют устойчивые коррелянты эмоционального генеза, 
реализуемые главным образом в рамках межличностной ком-
муникации.

Ключевые слова: дискурс контрадикций эмоций и лидерства, 
эмоции как генератив креативности, эмпатия лидера как фак-
тор адаптации, эмоциональная согласованность как предикция 
эффективности, эмоциональное измерение феноменологии 
лидерства, проблема ахаризматичности современного лидер-
ства, эмоции как средство мотивации и вдохновения.

Введение
Актуальность исследования: эмоциональный интеллект, 
подобно общему интеллекту человека, является сложно- 
взаимодействующей и многокомпонентной системой, 
оптимизация внутренней структуры которой должна рас-
сматриваться современной философской антропологией 
и социальной философией лидерства в качестве необхо-
димого условия последующего формирования лидерских 
качеств личности.

Задачи исследования: 1) изучение особенностей про-
цессов эмоциональной саморефлексии и интроспекции 
личности лидера; 2) выделение основных компонентов 
эмоционального интеллекта, прямо или опосредованно 
влияющих на лидерские способности; 3) изучение осо-
бенностей актуализации и реализации механизмов эмо-
циональной саморегуляции, действие которых способно 
обеспечить эффективность лидерских функций.

Теоретическую базу исследования составляют рабо-
ты специалистов в сфере общих и прикладных иссле-
дований эмоционального интеллекта человека (Робер-
тс, 2004; Ларина, 2016), а также прикладные исследова-
ния возможных корреляций между имеющимся уровнем 
эмоционального интеллекта и дальнейшим развитием 
способностей личности к осуществлению лидерских 
функций Д. Гоулмана (Гоулман, 2005; 2009).

Методы исследования: для анализа наличия воз-
можных внутренних связей между эмоциями и лидер-
ством использованы метод анализа текстового матери-
ала, контекстный анализ, социально- психологический 
анализ, психологический анализ сферы аффективно- 
эмоциональных проявлений человека.

Практическая значимость: выводы и результаты на-
стоящего исследования в последующим могут быть ис-
пользованы для разработки практической методоло-
гии обучения и формирования навыков регулирования 
и управления эмоциональными проявлениями индиви-
да, а также внесения эмоционально- связанных коррек-
тив в существующие образовательные программы школ 
формирования современного лидерства.

Обсуждение и результаты
Поиски возможных ответов на вопрос о том, каким именно 
образом и через какие именно высшие психические функ-
ции личности эмоции могут быть связаны с лидерскими 
качествами конкретного человека, имеют собственную 
историческую генеалогию, которая начиналась преи-
мущественно с дескриптивных подходов и построения 
таких же по характеру моделей структуры возможных 
взаимосвязей между первым и вторым. Следует отме-
тить, что уже тогда, фактически на заре соответству-
ющих исследований, такого рода односторонность на-
учного поиска сама по себе вызывала много вопросов, 
поскольку по результатам построения «эмоционального 
портрета реального (или будущего) лидера» многочис-
ленные констатации явно превалировали над поиском 
глубоких психологических причин, лежащих в основе 
такого рода следствий.

Поскольку исследовательская практика как в рамках 
психологических, так и социально- философских дисци-
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плин, изучающих лидерство, сложилась преимуществен-
но таким образом, то все последующие вновь вводимые 
в этой сфере исследований подходы почти одинаково 
начинали с требований пересмотра имеющегося знания, 
с его критики и ревизионизма, что в современной науке 
редкостью не является. Постепенно за этим дискурсом 
контрадикций выделился и стал приобретать все более 
отчетливые контуры ряд затруднений, главным обра-
зом связанных с анализом особенностей эмоциональ-
ной палитры лидера в ее возможных отличиях от эмо-
циональной палитры обычного человека. В частности, 
с течением времени было обнаружено, что выраженные 
негативные эмоции и стресс приводят к ригидности ра-
циональных механизмов выработки и принятия реше-
ний, тем временем как хорошее настроение явно способ-
ствует гибкости в актуализации различных механизмов 
мышления, креативности –  и тем самым сокращает вре-
менную дистанцию до принятия конкретного решения, 
чаще всего повышая также и его эффективность. Эта 
эмпирическая гипотеза, подтверждающаяся обыденной 
практикой, тем не менее ничего определенного не фор-
мулировала в отношении различий между лидером и его 
подчиненными (Гоулман, 2005).

В исследованиях (Гоулман, 2005; 2009) их автором 
было отмечено, что лидерские качества, включающие 
высокий уровень развития эмоционального интеллекта 
лидера, позволяют ему лучше воспринимать и дешиф-
ровать эмоции своих подчиненных. Это становится осо-
бенно важным в коллективе, где периодически возника-
ет необходимость выполнения работы с более высоким, 
по сравнению с остальными, уровнем ответственности. 
В таких ситуациях эмпатия лидера становится фактором 
адаптации к эмоциям подчиненных, а это, в свою очередь, 
позволяет ему более продуктивно руководить, в то же са-
мое время формируя через эмоции необходимую трудо-
вую мотивацию подчиненных и избегая возникновения 
тех конфликтов с ними, которые порождаются в первую 
очередь нераспознанными –  а потому вслед за тем и ре-
прессированными –  со стороны лидера эмоциями.

Избегание конфликтов, значительная часть которых 
порождается чаще всего неумелой или неадекватной по-
литикой администрирования деятельности подчиненных 
со стороны руководства, само по себе только в благо-
приятную сторону отражается на общем психологиче-
ском климате внутри рабочего коллектива. Компетент-
ность последнего по отношению к принимаемым управ-
ленческим решениям очень часто фундируется своев-
ременной и тактичной поддержкой со стороны грамот-
ного и предупредительного руководства. Связано это 
главным образом с тем, что эмоционально адекватная 
коммуникация –  это всегда более эффективная комму-
никация, которая становится крайне необходимой пре-
жде всего в процессе трансляции лидером своим под-
чиненным сложных и многопозиционных рабочих зада-
ний, выполнение которых подразумевает, а порою даже 
и требует от подчиненных самостоятельной организации 
ими своей совместной работы и четкого распределения 
обязанностей в процессе ее выполнения (Карпов, 2008). 
На лидере в этом случае остаются только функции мо-
ниторинга и внесения необходимых корректив, тем вре-
менем как от прямого принуждения своих подчиненных 
он при таком умелом стиле руководства оказывается из-
бавлен. Это позволяет сохранять благоприятный эмоци-
ональный фон для всех участников рабочего процесса, 
когда не только подчиненные лидера, но и сами сотруд-
ники между собой начинают понимать друг друга прак-
тически с полуслова.

Другой содержательной стороной того же дискурса 
является телеологическое измерение некоторых аспек-

тов эмоционального регулирования, поскольку давно 
замечено, что уровень согласованности действий при 
решении рабочих задач, требующих координации дея-
тельности нескольких ее участников, существенно по-
вышается в том случае, если удается провести процесс 
ее реализации на общей эмоциональной волне (Робер-
тс, 2004). Указанная эмоциональная согласованность по-
зволяет повысить эффективность совместной деятель-
ности как инструмента достижения общих целей, а вре-
мя их достижения тем же самым –  напротив, сократить.

Управление эмоциями, в большей степени выражен-
ное у тех, кто осуществляет лидерские полномочия, как 
правило, по своему уровню превосходит аналогичную 
способность подчиненных лидеру лиц. Общий принцип 
экологии мышления, выражающийся в сознательном из-
бегании засорения пространства реализации когнитив-
ных процессов не относящихся к достижению основных 
целей деталями –  мелкими, второстепенными и нереле-
вантными –  в приложении к эмоциональному интеллекту 
в первую очередь означает сознательный и целенаправ-
ленный контроль ratio над emotio. По отношению к реа-
лизации отношений лидерства это предполагает в пер-
вую очередь избегания неконтролируемых и быстрых 
эмоциональных всплесков, принудительного их купиро-
вания, сдерживания их внешней демонстрации перед 
подчиненными и, конечно –  осознанного исключения их 
из числа факторов, тем или иным образом влияющих 
на принятие необходимого решения (Ларина, 2016).

Социально- значимый функционал лидера, необходи-
мый ему для эффективной реализации отношений ли-
дерства, предполагает наличие и оперативную активи-
зацию целого ряда социальных навыков, в числе кото-
рых по их прямому или косвенному отношению к сфере 
эмоционального регулирования, в первую очередь сле-
дует отметить личное искусство осуществления админи-
стрирования и руководства бесконфликтного типа, про-
явления внимания и искреннего интереса к замечаниям 
и советам подчиненных, в общем –  умение их слушать 
и слышать по самому широкому спектру рабочих вопро-
сов и обсуждения проблем, возникающих в процессе ре-
ализации общей деятельности и достижения общих це-
лей. Одним из самых эффективных средств внешнего 
проявления такого рода заинтересованности со стороны 
лидера были и остаются точно подобранные и адекват-
ные ситуации его личные эмоции (Юрьева, 2019).

Не все исследователи усматривают между успеш-
ным лидерством и обеспечивающими его как в общем, 
так и в частностях, эмоциями прямую и однозначную 
связь (Карпов, 2008), что с их стороны формирует крити-
ческое отношение по поводу признания действительной 
ценности эмоций для лидерства –  поскольку эта послед-
няя, с их точки зрения, является в междисциплинарных 
исследованиях многообразной генеалогии лидерства 
сильно завышенной. Совершенно справедливо выдвига-
ется целый ряд аргументов, связанных с наличием кон-
венционального опыта управления имеющимися ресур-
сами, используемыми для выбора возможного решения 
и последующей его оптимизации.

Кроме того, обращает на себя внимание в значитель-
ной степени рациональная по природе своей професси-
ональная компетентность лидера, напрямую не связан-
ная с эмоциями, но, как правило, напрямую связанная 
с результативностью лидерской деятельности (Киши-
ков, 2013). Последнее следует счесть особенно важным 
внутри необходимой атрибуции лидерства, поскольку 
лидер, редко достигающий результатов, либо же не до-
стигающий их вовсе, утрачивает такую важнейшую для 
лидерства черту, как свою личную успешность. Это осо-
бенно проявляется, например, в такой сфере, как про-
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фессиональный командный спорт –  если команда под 
руководством своего нового наставника в нескольких 
матчах сплошь терпит поражения –  дорогостоящий кон-
тракт с ним, несмотря даже на его прежний авторитет, 
в значительном большинстве таких ситуаций расторга-
ется немедленно и досрочно.

Тем не менее, в современных исследованиях эмоци-
онального измерения феноменологии лидерства и раз-
вития лидерских качеств остается без должного внима-
ния особая роль и даже ценность эмоций в процессах 
самоактуализации и самореализации личности лидера, 
поскольку самосознание личностью себя в качестве ли-
дера в значительной степени нуждается в необходимом 
эмоциональном подкреплении (Голубина, 2013). В ка-
кой-то мере это выражается в наличии такого внешнего 
маркера лидерства, как его харизма. Невозможно в од-
но и то же время быть харизматичным, но совершенно 
неэмоциональным лидером.

Примерами подтверждения этой контрадикции 
в определении может являться нынешнее формальное 
руководство объединенной Европой, представители ко-
торого в большинстве своём вышли из среды националь-
ных политических элит, не имевших и не имеющих до на-
стоящего времени в своих странах практически никакой 
поддержки прежде всего из-за отсутствия столь необ-
ходимой политическому деятелю такого уровня яркой, 
запоминающейся и эмоциональной харизмы. Противо-
положностью этим безликим европейским чиновникам 
является личность В. В. Жириновского, обессмертивше-
го свой политический образ прежде всего посредством 
мощи его эмоционального заполнения, превратившим 
этот образ, по сути, просто в легенду, мифологему.

Следует признать, что проблема ахаризматично-
сти значительного большинства представителей совре-
менных западных политических элит в этом отношении 
и в значительной степени инспирирована особенностя-
ми и традициями существующей политической практи-
ки в рамках дискурса власти западного типа, поскольку 
межличностные отношения в системе «лидер –  подчи-
ненный» требуют формирования и наличия необходи-
мых навыков для своей практической реализации и осу-
ществления со стороны лидера. В основе фактической 
профессиональной некомпетентности представителей 
западных политических элит лежит явно недостаточная 
подготовка в сфере осуществления эмоциональной ком-
муникации, помноженная на частое отсутствие необхо-
димых способностей и навыков понимания эмоций сво-
его собеседника, их последующей дешифровки и семан-
тизации, управления эмоциональной стороной коммуни-
кативного обмена информацией, внесение по результа-
там анализа эмоций собеседника необходимых коррек-
тив в собственные управленческие действия и решения, 
а также –  и это самое главное –  коррекции необходимой 
стратегии и тактики по достижению намеченных лиде-
ром целей общей деятельности с использованием про-
цессов управления подчиненными.

Современная кризисная ситуация (Кортунов, Саен-
ко, 2022) в глобальном дискурсе реализации полити-
ческой деятельности с этой точки зрения практически 
всецело становится следствием пренебрежения важ-
нейшими аспектами реализации лидерских полномочий 
и функций, отсутствия целевой подготовки кандидатов 
на высшие управленческие посты, а также –  отсутствия 
у них необходимых эмоциональных ресурсов. Лишенная 
эмоций, политическая деятельность, как правило, вяло 
и скованно реагирует на любые изменения условий сво-
его осуществления –  как внешних, так и внутренних –  
и тем самым утрачивает так необходимую в сфере прак-
тической политики стратегическую гибкость, что выра-

жается в использовании повторяющихся нарративов 
и приоритетов, в прогрессирующем снижении эффек-
тивности такой деятельности –  а также и в постепенной 
утрате своего личного мнения, за которой, как правило, 
затем очень быстро следует самоденонсация собствен-
ной лидерской роли, причем личных эмоций по поводу 
всех этих изменений не проявляется и не демонстриру-
ется почти что никаких.

Развитость и сформированность личной эмоцио-
нальности, наличие живого и адекватно реагирующего 
на окружающее эмоционального интеллекта, становятся 
необходимыми предиспозициями формирования такой 
важнейшей особенности личности лидера, отличающей 
ее от не-лидеров, как ее спонтанность. Проблема аха-
ризматичности в современном назначаемом лидерстве –  
это очень часто проблема отсутствия как самой спонтан-
ности, так и необходимых для ее формирования личных 
предпосылок. В отсутствие необходимых для формиро-
вания соответствующих рациональных оценок эмоций, 
несформированная спонтанность личности очень часто 
влечет за собой утрату самоуважения, которое замеща-
ется коллективно одобряемые субститутами, а все это 
вместе для личности такого «назначенного» лидера пре-
вращается в своеобразный «эмоциональный невроз». 
Такой лидер утрачивает самостоятельность как в приня-
тии решений, так и в практике руководства процессами 
их реализации, и это исчезающее личное лидерство от-
части компенсируется принадлежностью к той или иной 
властной группе, находящейся на лидерских позициях, 
коллективный авторитет которой замещает личный ав-
торитет «назначенного» лидера именно посредством его 
принадлежности к этой группе (Люсин, 2004).

Эта неполноценная замена необходимого индивиду-
ального вынужденным коллективным, как правило, ли-
шает процесс демонстрации эмоций его подлинности 
и искренности, поскольку личность псевдолидера может 
демонстрировать и транслировать своим подчиненным 
только те эмоции, что санкционированы ей самой «свы-
ше». Лишение процесса практической реализации ли-
дерских полномочий столь ценного средства своего осу-
ществления, чаще всего влечет за собой резкое падение 
его эффективности, поскольку для своих подчиненных 
такой псевдолидер не может сформулировать какие-ли-
бо собственные цели и ориентиры деятельности –  он мо-
жет только выдать за них что-то внешнее –  и тем самым 
он быстро утрачивает в глазах своих подчиненных свою 
самостоятельность, оригинальность и авторитет.

Заключение
Выстраивание лидерских позиций внутри общественного 
пространства неотделимо от социального праксиса, со-
ответствующего реализации лидерской позиции во мно-
жестве конкретных ситуаций, связанных с трансляцией 
эмоциональной информации от лидера к подчиненным, 
аккумулируемый опыт которой порождает развитие спо-
собностей по обработке и анализу экспрессивов в вер-
бальных и невербальных режимах общения, а затем –  так-
же и использования эмоций для достижения намеченного 
целеполагания. Поскольку имеет место накопление раз-
личной эмпирической информации, связанной с практи-
ческой деятельностью людей и с их непосредственным 
общением в процессе этой деятельности, то в своем прак-
тическом приложении формирующийся эмоциональный 
интеллект лидера приобретает все более интегративный 
характер, а применяемые навыки контроля и управления 
эмоциями становятся все более системными.

Чем выше уровень развития эмоционального интел-
лекта руководителя, тем в большей степени им прояв-
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ляется склонность к самоконтролю на основании своей 
собственной системы ценностей, а также на основании 
системы общечеловеческих ценностей. Подчиненные, 
разделяющие такие взгляды своего лидера, тем самым 
относятся с несоизмеримо более глубоким личным пони-
манием поставленных перед ними лидером целей и за-
дач –  и это есть неочевидная, но крайне весомая экспли-
кация аксиологической функции личных эмоций в поле 
взаимодействия с другими индивидами, которых лидер 
на реализацию общих целей должен еще и мотивиро-
вать, и вдохновлять.

Здесь прослеживается действие скрытых механиз-
мов создания мотивации эмоционального генеза, по-
скольку те рабочие задачи и цели, постановка которых 
стимулирует у подчиненных корректные, мобилизующие 
эмоции –  как правило, и вызывают наибольший интерес. 
Кроме того, подчиненные сотрудники скорее всего пред-
почтут общаться со своим руководителем тогда, когда 
он находится в добром расположении духа. Последнее 
обязательно будет положено в копилку действительного 
лидерства хотя бы потому, что, во-первых, эмоциональ-
но мотивированные корректным образом сотрудники на-
вряд ли воспримут очередное задание в качестве рабо-
чей обузы и постараются отнестись к его выполнению 
максимально ответственно и, во-вторых –  весьма веро-
ятно сделают что-нибудь даже лучше, чем их об этом 
просил находящийся в добром расположении духа руко-
водитель. Высокий уровень развития собственного эмо-
ционального интеллекта позволяет настоящему лидеру 
управлять эмоциональным фоном своих подчиненных 
таким образом, чтобы целенаправленно и осознанно из-
бегать конфликтов, чрезмерного стрессирования своих 
сотрудников, инспирирования у них чувств страха, тре-
воги, неопределенности. Экспериментальной психологи-
ей многократно доказано, что все вышеперечисленное 
снижает гибкость и повышает ригидность мышления. Та-
ким образом, в этом отношении лидерские эмоции ста-
новятся еще и весьма ценным средством повышения 
эффективности использования человеческого капитала.
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LEADERSHIP QUALITIES

Lobanova Yu.V., Matveev E. A.
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The purpose of the study is to study the relationship between the 
formed level of emotional intelligence and the development of lead-
ership skills in the functions of recognizing the emotional state of an-
other person, the developed ability to control and regulate emotions, 
one’s own and others’, to use emotionally related communication 
models to create an atmosphere of productive interaction between 
a leader and his subordinates. The scientific novelty of the study is 
that a number of aspects and factors in the formation of the relation-
ship between the level of development of emotional intelligence and 
the emerging leadership qualities of an individual remain little stud-
ied to date, or not studied at all. As a result of the study, it was estab-
lished that between the general level of intelligence of an individual 
and his ability to manifest and implement leadership qualities, there 
are stable correlates of emotional genesis, realized mainly within the 
framework of interpersonal communication.

Keywords: discourse of contradictions of emotions and leadership, 
emotions as a generative of creativity, leader empathy as a factor of 
adaptation, emotional consistency as a predictor of effectiveness, 
emotional dimension of the phenomenology of leadership, the prob-
lem of acharisma of modern leadership, emotions as a means of 
motivation and inspiration.
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В статье рассматривается формирование личности через 
призму начальной военной подготовки с позиций философии 
культуры и философской антропологии. Анализируется влия-
ние военизированных форм воспитания на становление нрав-
ственных, волевых и гражданских качеств личности в условиях 
современных социокультурных трансформаций. Подчёркива-
ется значимость начальной военной подготовки не только как 
средства патриотического воспитания, но и как философско- 
педагогического инструмента формирования мировоззрения, 
дисциплины и идентичности. На основе синтеза культурно- 
философских и антропологических подходов обосновывается 
необходимость интеграции военной подготовки в образова-
тельное пространство как механизма формирования целост-
ной личности.

Ключевые слова: личность, начальная военная подготовка, 
философия культуры, философская антропология, патриоти-
ческое воспитание, идентичность, мировоззрение, дисципли-
на.

Современное общество сталкивается с комплексом 
глубоких трансформаций, обусловленных глобализаци-
ей, цифровизацией и изменением социокультурной сре-
ды. Эти процессы сопровождаются кризисом идентично-
сти, утратой устойчивых ценностных ориентиров и сни-
жением уровня дисциплины, особенно среди молодёжи. 
В условиях нарастающей информационной перегрузки 
и нестабильности возрастает потребность в целостной 
и устойчивой личности, способной к саморегуляции, кри-
тическому мышлению и гражданской ответственности.

На этом фоне обостряется вопрос о содержатель-
ных основаниях воспитания и социализации нового по-
коления. Традиционные формы педагогического воздей-
ствия часто оказываются недостаточно эффективными: 
они слабо развивают волевые качества, не формируют 
устойчивую мировоззренческую платформу и не обе-
спечивают внутреннюю дисциплину. В этом контексте 
особую значимость приобретает начальная военная 
подготовка (НВП), обладающая потенциалом системно-
го формирования личности на базе структурированного 
подхода, включающего элементы физической, мораль-
ной и интеллектуальной подготовки.

Начальная военная подготовка, в отличие от сугубо 
академических или воспитательных программ, воздей-
ствует на человека комплексно, развивая его как био-
логическое, социальное и духовное существо. Она спо-
собна восполнить дефицит дисциплины, укрепить вну-
треннюю целостность и сформировать патриотическое 
сознание. Однако её значение выходит за рамки сугубо 
утилитарной или инструментальной функции: НВП явля-
ется объектом философского анализа, поскольку затра-
гивает фундаментальные вопросы антропологии, культу-
ры и этики [Яцук: 414–419].

В условиях нестабильности современного мира 
и распада прежних форм культурной преемственности 
перед обществом стоит задача формирования целост-
ной личности –  человека, способного не только адапти-
роваться к стремительно меняющимся обстоятельствам, 
но и сохранять внутреннюю устойчивость, нравственные 
ориентиры и гражданскую позицию. В действующей об-
разовательной системе данная задача зачастую решает-
ся фрагментарно, без опоры на системный и ценностно- 
ориентированный подход. Проблема усугубляется тем, 
что многие современные воспитательные программы 
носят декларативный характер и не задействуют такие 
важнейшие аспекты развития личности, как волевая са-
морегуляция, физическая подготовленность, дисципли-
на и способность к служению общему благу. Формиро-
вание личности сводится к набору разрозненных компе-
тенций, не обеспечивающих внутреннего единства и го-
товности к принятию ответственных решений.

Начальная военная подготовка, будучи по своей сути 
системной и многоуровневой, может выступать эффек-
тивным механизмом формирования целостной лично-
сти. Однако её философское осмысление и педагогиче-
ская реализация часто оказываются недооценёнными. 
Вопрос о том, каким образом НВП влияет на форми-
рование личности, требует более глубокого междисци-
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плинарного анализа, включающего элементы филосо-
фии культуры, философской антропологии и педагогики 
[Яцук: 414–419].

Целью настоящего исследования является выявле-
ние философских и педагогических оснований началь-
ной военной подготовки как инструмента формирования 
целостной личности. В рамках поставленной цели пред-
полагается анализ НВП не только как системы физи-
ческой и тактической подготовки, но прежде всего как 
воспитательной практики, затрагивающей глубинные 
аспекты человеческого бытия –  ценностные установ-
ки, волевые качества, мировоззрение и идентичность. 
Особое внимание уделяется рассмотрению НВП сквозь 
призму философии культуры и философской антропо-
логии, что позволяет выйти за рамки утилитарного под-
хода и осмыслить её как культурно- антропологический 
феномен.

Методологическую основу исследования составляет 
междисциплинарный подход, сочетающий:
– Философию культуры, которая позволяет интерпре-

тировать начальную военную подготовку как часть 
культурного наследия, способ трансляции смыслов 
и норм, формирующих мировоззрение личности;

– Философскую антропологию, обращающую внима-
ние на процессы становления личности, развитие 
волевых и телесных начал, а также преодоление 
«естественного» в человеке через целенаправлен-
ную практику и дисциплину;

– Педагогическую философию, анализирующую вос-
питательный потенциал НВП, её структуру, цели 
и методы в контексте образовательного простран-
ства.
В процессе исследования используются методы ана-

лиза, интерпретации философских и педагогических 
текстов, сравнительно- критический подход к образова-
тельным моделям, а также элементы аксиологическо-
го анализа, направленного на выявление ценностного 
содержания НВП как феномена культуры и воспитания.

Каждое общество формирует личность через меха-
низм социализации, который по сути является процес-
сом приобщения индивида к культурному коду –  сово-
купности норм, ценностей, символов и моделей пове-
дения, закреплённых в коллективном сознании. Именно 
культурный код выступает как инструмент структуриро-
вания внутреннего мира человека, формируя его отно-
шение к себе, обществу и миру [Кениспаев: 19–24].

В философии культуры социализация трактуется 
не просто как усвоение норм, но как встраивание чело-
века в смысловое пространство культуры. Через язык, 
ритуалы, обычаи и формы общественного взаимодей-
ствия личность приобщается к коллективному опыту, 
к тому, что философ Михаил Бахтин называл «диало-
гом культур» [Бахтин: 145–154]. Культурный код, пере-
даваемый от поколения к поколению, является не только 
набором инструкций, но и системой смыслов, позволяю-
щих личности ориентироваться в социуме и принимать 
осознанные решения.

В условиях современности, характеризуемой фраг-
ментацией культурных ориентиров и ростом ценностно-
го релятивизма, процесс трансляции норм сталкивается 
с рядом трудностей. Массовая культура, цифровая сре-
да и ослабление института семьи затрудняют передачу 
устойчивых моральных и поведенческих установок. Это 
ведёт к формированию личности без чётких рамок иден-
тичности, дисциплины и ответственности.

Начальная военная подготовка в данном контексте 
может рассматриваться как форма целенаправленной 
социализации, включающей в себя элементы ритуа-
ла, символики, нормативного порядка и иерархии. Она 

апеллирует к глубинным архетипам культуры: служению, 
подвигу, дисциплине и самоограничению. Через участие 
в таких структурах индивид приобщается к культурным 
смыслам, которые укрепляют его внутреннюю организо-
ванность и мировоззренческую устойчивость.

Воспитание, в контексте философии культуры, пред-
ставляет собой не просто передачу знаний или развитие 
навыков, но, прежде всего, целенаправленное усвоение 
личностью ценностных ориентиров, укоренённых в куль-
турной традиции. Через воспитание общество обеспечи-
вает преемственность норм, воспроизводит этнические, 
моральные и исторические смыслы, закладывая основа-
ния идентичности и поведения [Кант: 5–136].

Культурные установки, будучи ядром коллективного 
опыта, не могут передаваться стихийно –  они требуют 
институционализированной формы репрезентации, в ко-
торой участвуют не только семья и школа, но и армия, 
религия, искусство, ритуал. В этом смысле воспитание –  
это канал символической коммуникации, посредством 
которого общество формирует личность как носителя 
своей культуры.

Военная подготовка в системе воспитания выполня-
ет уникальную функцию –  она репрезентирует ценности 
строгости, подчинения, чести, долга и служения как куль-
турные нормы [Зверев 2022]. Эти установки, возможно, 
не столь явно присутствуют в повседневной педагогике, 
ориентированной на индивидуальные интересы, но они 
являются неотъемлемой частью исторической и нацио-
нальной идентичности, особенно в обществах с сильной 
государственнической традицией.

Начальная военная подготовка позволяет встро-
ить данные установки в образовательный процесс 
в практико- ориентированной форме. Через строевую 
подготовку, нормативы, присягу, а также символику 
и элементы ритуала (например, вынос флага, исполне-
ние гимна) осуществляется не абстрактная, а телесно 
закреплённая трансляция культурных норм. Это особен-
но важно в юношеском возрасте, когда личность нужда-
ется в чётких границах, авторитетах и примерах.

В философии культуры и антропологии особое зна-
чение придаётся ритуалам инициации –  переходным об-
рядам, символизирующим включение индивида в новую 
социальную и экзистенциальную роль. Такие ритуалы 
существовали во всех традиционных обществах и были 
связаны с переходом от детства к взрослости, приня-
тием ответственности и готовностью к служению сооб-
ществу. В условиях модернизированного и секулярного 
общества инициации утратили свой ритуальный харак-
тер, однако их функциональная потребность осталась 
[Солнце 2023].

Начальная военная подготовка может быть осмыс-
лена как современная форма культурной инициации. 
В ней реализуются ключевые черты переходного ритуа-
ла: испытание, дисциплина, символика, групповая спло-
чённость и изменение статуса. Подросток, проходящий 
НВП, не просто осваивает навыки обращения с оружием 
или знания по военной истории –  он проходит путь лич-
ностной трансформации, приобщаясь к более высокой 
степени ответственности и дисциплины. Через ритуали-
зированные формы (присяга, ношение формы, участие 
в строевых мероприятиях) происходит символическое 
«перерождение» –  включение в культуру служения, па-
триотизма и коллективной солидарности [Миллет 2023].

Инициационный аспект НВП особенно важен в усло-
виях социокультурной фрагментации, когда молодёжь 
лишена чётких ориентиров взросления и не имеет струк-
турированного опыта перехода от подросткового состоя-
ния к социальной зрелости. Военная подготовка, опира-
ясь на архетипические схемы –  герой, защитник, воин –  
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способствует формированию у подростка образа зрелой 
и ответственной личности, связанной с определёнными 
моральными и гражданскими обязательствами.

Философская антропология рассматривает челове-
ка как многомерное существо, объединяющее в себе 
биологическое, социальное, духовное и экзистенциаль-
ное измерения. В отличие от узко дисциплинарных под-
ходов, философская антропология стремится выявить 
сущностные характеристики человека –  не просто как 
индивида, принадлежащего к биологическому виду Ho-
mo sapiens, но как личности, способной к самоосозна-
нию, свободному выбору и нравственной ответственно-
сти [Коршунова 2024].

В этой перспективе индивид –  это носитель врож-
дённого потенциала, тогда как личность –  это результат 
его реализации через практику, воспитание, самоогра-
ничение и соотнесение себя с высшими смыслами. Ста-
новление личности –  процесс внутреннего становления, 
трансформации хаотичной природы индивида в органи-
зованную и осмысленную структуру.

Военная подготовка, как форма педагогиче-
ской и культурной практики, может рассматриваться 
в философско- антропологическом ключе как средство 
перехода от индивида к личности. Она включает в се-
бя элементы, требующие не только физической вынос-
ливости, но и воли, самоконтроля, умения подчиняться 
и одновременно брать на себя ответственность –  то есть 
качеств, не свой ственных человеку в состоянии «есте-
ственной» спонтанности, но необходимых для личности 
как социальной и нравственной формы существования.

Военная подготовка традиционно охватывает 
не только физическую и техническую составляющие, 
но и целостное развитие человека, включающее теле-
сное, волевое и духовное измерения. Именно в их синте-
зе формируется личность, способная к действиям в ус-
ловиях высокой ответственности, риска и служения об-
щему делу. В философско- антропологическом контексте 
такой подход отражает представление о человеке как 
триедином существе, где тело, воля и дух образуют не-
делимую, но внутренне структурированную целостность.

Тело в военной подготовке –  это не просто объект 
тренировки, а инструмент взаимодействия с реально-
стью. Через телесные практики (строевая и физическая 
подготовка, нормативы, марш-броски) вырабатываются 
не только сила и выносливость, но и телесная дисципли-
на –  способность подчинять естественные импульсы во-
левому контролю. Тело становится носителем порядка, 
внешнего и внутреннего [Касымов 2023].

Воля выступает как связующее звено между телом 
и духом. В условиях физического и психологического 
напряжения воля проявляется в умении преодолевать 
усталость, страх, сомнения, поддерживать дисциплину 
и сохранять способность к действию. Военная подготов-
ка системно развивает волевую сферу, трансформируя 
реактивную натуру индивида в активную личность, спо-
собную к саморегуляции и принятию решений в крити-
ческих ситуациях.

Дух, в свою очередь, связан с высшими смыслами 
существования –  ценностями, идеалами, патриотизмом, 
служением. Военная сфера оперирует понятиями, имею-
щими символическую и аксиологическую нагрузку: долг, 
честь, отечество, жертва. Эти категории формируют ми-
ровоззренческое ядро личности, определяют её способ-
ность к самоотдаче и трансцендентному измерению су-
ществования.

Важно, что в рамках начальной военной подготов-
ки все три элемента –  тело, воля и дух –  развиваются 
не изолированно, а в постоянном взаимодействии. Те-
лесное упражнение укрепляет волю, воля подкрепляется 

духовным смыслом, дух воплощается в конкретных дей-
ствиях. Такой подход формирует личность не узкоспеци-
ализированную, а целостную –  способную к мобилиза-
ции всех своих ресурсов ради высших целей.

В философской антропологии и педагогике дисци-
плина рассматривается не просто как внешнее ограни-
чение или принуждение, а как важнейший фактор вну-
треннего развития личности. Она выступает средством 
преодоления «естественного» –  то есть спонтанных, им-
пульсивных, часто эгоистичных побуждений человека, 
которые без сознательного контроля могут вести к раз-
рушению социальной и личностной гармонии [10].

В военном контексте дисциплина приобретает осо-
бое значение, выступая как механизм интеграции ин-
дивида в систему, требующую высокой степени ответ-
ственности, координации и самоограничения. Здесь дис-
циплина не является самоцелью, а становится условием 
для обретения свободы –  свободы действовать осознан-
но, эффективно и в согласии с коллективными целями.

Философские традиции, начиная с античности, под-
чёркивают, что истинная свобода возможна только че-
рез внутреннюю дисциплину –  способность управлять 
своими желаниями и эмоциями, направлять энергию 
на реализацию более высоких целей. Военная подготов-
ка как воспитательная практика предлагает структуру, 
в которой формируется эта волевая автономия: через 
регулярные упражнения, чёткие правила, ответствен-
ность за собственные поступки и коллектив.

Начальная военная подготовка (НВП) в современной 
образовательной системе выступает как специализи-
рованная дисциплина, направленная на формирование 
у молодёжи комплекса знаний, умений и качеств, не-
обходимых для выполнения гражданско- воинских обя-
занностей [Пояснения…2025]. При этом НВП занимает 
особое место на пересечении физического воспитания, 
патриотического образования и формирования ответ-
ственного гражданского отношения.

Сущность НВП заключается не только в освоении 
практических навыков обращения с оружием и основ 
военного дела, но и в воспитании дисциплины, коллек-
тивизма, чувства долга и готовности к службе обществу 
[Марышева 2025]. Это комплексный процесс, включа-
ющий интеллектуальную, морально- волевую и физи-
ческую подготовку, что позволяет говорить о ней как 
о важнейшем элементе формирования целостной лич-
ности [Комсомольская правда 2023].

Цели НВП в образовательном контексте можно вы-
делить следующие:

1. Формирование патриотического сознания –  воспи-
тание уважения к истории, традициям и символам Роди-
ны, укрепление чувства национальной принадлежности 
и гражданской ответственности.

2. Развитие физических качеств и выносливости –  
укрепление здоровья, формирование привычки к систе-
матическим занятиям физической культурой и спортом.

3. Освоение базовых военных знаний и навыков –  
знакомство с основами военной тактики, строевой под-
готовки, правил безопасности и оказания первой помо-
щи.

4. Воспитание дисциплины и организованности –  
формирование умения подчиняться правилам, работать 
в коллективе и выполнять поставленные задачи.

5. Развитие морально- волевых качеств –  укрепление 
силы воли, самоконтроля, ответственности и готовности 
к самопожертвованию ради общего блага.

НВП играет ключевую роль в воспитании у молодё-
жи чувства гражданственности –  осознания своей при-
надлежности к государству и готовности участвовать 
в жизни общества. Через изучение истории, военных 
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традиций и символики формируется уважение к государ-
ственным институтам и понимание гражданских обязан-
ностей.

НВП воздействует не только на внешние проявления 
поведения, но и глубинно влияет на мировоззрение и са-
моидентификацию личности [Иванов 2015]. Посредством 
систематического включения в коллективные формы де-
ятельности, освоения норм и ценностей военной культу-
ры, формируется устойчивое внутреннее убеждение –  
понимание своего места в истории и обществе.

Мировоззренческая устойчивость достигается через 
интеграцию патриотических идеалов, исторической па-
мяти и современных социальных ориентиров. НВП помо-
гает формировать целостный образ «себя как гражда-
нина», укрепляет национальную идентичность и чувство 
сопричастности к общей культурной традиции.

Начальная военная подготовка (НВП), несмотря 
на свою актуальность в контексте формирования граж-
данственности и патриотизма, сталкивается с рядом су-
щественных трудностей на уровне нормативной и со-
держательной реализации. Одна из ключевых проблем 
заключается в отсутствии чётко унифицированной про-
граммы: методические материалы и требования к пре-
подаванию разнятся от региона к региону, что создаёт 
неравенство в уровне подготовки учащихся. Кроме то-
го, образовательные учреждения нередко испытывают 
нехватку специализированного оборудования и учебных 
помещений, что ограничивает возможность практиче-
ской реализации НВП.

Дополнительную сложность представляет кадровый 
вопрос. В школах и колледжах зачастую нет специали-
стов, имеющих профильную военную или педагогиче-
скую подготовку, необходимую для качественного про-
ведения курса. Это снижает как мотивацию учащихся, 
так и эффективность самого процесса обучения.

Содержательные аспекты также требуют пересмо-
тра. Учебные материалы по НВП зачастую остаются 
устаревшими, не отражающими ни современные угро-
зы, ни актуальные социально- культурные реалии. Это 
делает обучение формальным и оторванным от жизнен-
ного контекста, снижая интерес учащихся. Кроме того, 
курс преподаётся изолированно от других дисциплин, 
без межпредметных связей, что мешает ему восприни-
маться как органичная часть общего образовательного 
процесса. Введение НВП в уже насыщенный учебный 
план старших классов порождает перегрузку, что допол-
нительно усложняет задачу формирования устойчивого 
интереса и мотивации.

В условиях современных вызовов, когда общество 
сталкивается с утратой культурных ориентиров, дефи-
цитом дисциплины и угрозой размывания идентичности 
под воздействием процессов глобализации, проблема 
формирования целостной и ответственной личности 
приобретает особую значимость [Давлатмуродов: 139–
143]. Начальная военная подготовка (НВП), будучи ин-
струментом системной социализации, позволяет объе-
динить ценностные и поведенческие основания воспита-
ния, соединяя в себе культурные, педагогические и ан-
тропологические принципы.

Философско- педагогический анализ НВП показы-
вает, что она выполняет роль своеобразной культурной 
инициации, где формируются не только навыки и зна-
ния, но и происходит внутренняя трансформация лично-
сти. Через дисциплину, телесную и волевую мобилиза-
цию, освоение норм служения и ответственности, ученик 
выходит за пределы чисто биологического, формируя 
устойчивую идентичность и мировоззрение. НВП вос-
производит элементы культурного кода общества, слу-
жит каналом трансляции норм, укрепляет гражданскую 

позицию и развивает способность к коллективному дей-
ствию.

Однако реализация НВП в современной образова-
тельной системе сталкивается с рядом нормативных, 
кадровых и содержательных трудностей, которые сни-
жают её эффективность. Проблемы отсутствия единой 
методической базы, недостаточной подготовки препо-
давателей, устаревших подходов и слабой интеграции 
с другими дисциплинами требуют системного решения.

Тем не менее, потенциал начальной военной подго-
товки как средства формирования личности остаётся 
высоким. В условиях комплексной педагогической мо-
дернизации, основанной на философии культуры и ан-
тропологии, НВП может и должна стать важным элемен-
том воспитания духовно зрелого, социально ответствен-
ного и культурно укорённого человека.
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PERSONALITY DEVELOPMENT THROUGH INITIAL 
MILITARY TRAINING: A PHILOSOPHICAL AND 
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This article explores personality formation through the lens of ini-
tial military training from the standpoint of cultural philosophy and 
philosophical anthropology. It analyzes how militarized forms of ed-
ucation contribute to the development of moral, volitional, and civ-
ic qualities amid contemporary sociocultural transformations. The 
study emphasizes the significance of initial military training not only 
as a means of patriotic education but also as a philosophical and 
pedagogical tool for shaping worldview, discipline, and identity. By 
synthesizing cultural- philosophical and anthropological approaches, 
the article substantiates the need for integrating military training into 
the educational framework as a mechanism for holistic personality 
development.

Keywords: personality, initial military training, philosophy of culture, 
philosophical anthropology, patriotic education, identity, worldview, 
discipline.
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В статье рассматриваются правовые основы реализации госу-
дарственной молодежной политики в Российской Федерации, 
начиная от нормативных актов федерального уровня и за-
канчивая практическим исполнением на местах. Автор ана-
лизирует ключевые документы, регулирующие молодежную 
политику, институциональную инфраструктуру, механизмы 
реализации и финансирования. Отдельное внимание уделено 
проблемам правоприменения, таким как несогласованность 
между уровнями власти, слабая институциональная роль моло-
дежных объединений и низкий уровень правовой грамотности 
молодежи. Предлагаются меры по совершенствованию право-
вого регулирования, включая цифровизацию, унификацию за-
конодательства и развитие правовых институтов молодежного 
участия.

Ключевые слова: молодежная политика, правовые механиз-
мы, государственное управление, нормативно- правовое ре-
гулирование, институты молодежного участия, правоприме-
нение, цифровизация, правовая грамотность, Росмолодёжь, 
стратегическое планирование.

В условиях современных социально- экономических 
и политических трансформаций роль молодёжи как 
стратегического ресурса развития государства приоб-
ретает всё большую значимость. Эффективная реализа-
ция государственной молодежной политики становится 
важным фактором обеспечения устойчивого развития, 
формирования гражданской идентичности и вовлече-
ния молодого поколения в процессы принятия решений. 
В этой связи возрастает потребность в четком право-
вом регулировании данной сферы, обеспечивающем 
не только нормативное закрепление приоритетов госу-
дарства в отношении молодежи, но и их практическое 
воплощение.

Цель настоящей статьи –  исследовать правовые ме-
ханизмы реализации государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации, выявить особенности 
действующей нормативно- правовой базы, определить 
ключевые институциональные формы и существующие 
проблемы. В качестве задач исследования выступают 
анализ федерального и регионального законодатель-
ства, рассмотрение роли органов государственной вла-
сти, а также оценка эффективности правового регули-
рования.

Методологической основой послужили сравнительно- 
правовой, формально- юридический и институциональ-
ный подходы, а также анализ нормативных актов, офи-
циальных документов, программ и практик реализации 
молодежной политики.

Государственная молодежная политика представля-
ет собой систему правовых, организационных, экономи-
ческих и иных мер, реализуемых государством в целях 
создания условий для всестороннего развития моло-
дёжи, её социализации, самореализации и вовлечения 
в социально- политическую жизнь общества.

Правовая природа молодежной политики основыва-
ется на сочетании публично- правовых и частноправовых 
элементов. С одной стороны, она направлена на обеспе-
чение реализации прав и законных интересов молоде-
жи –  как особой социально- демографической группы, 
а с другой –  выступает инструментом реализации стра-
тегических приоритетов государства, в том числе в сфе-
ре национальной безопасности, кадровой политики, об-
разования и воспитания.

В российской юридической науке молодежная поли-
тика трактуется как особый вид государственной дея-
тельности, обладающий самостоятельным предметом 
правового регулирования и характеризующийся ме-
жотраслевым характером, поскольку затрагивает нор-
мы административного, конституционного, трудового, 
образовательного и других отраслей права.

Ключевым нормативным документом, определяю-
щим основы государственной молодежной политики 
в России, является Федеральный закон от 30 декабря 
2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации». В нем впервые на федеральном уров-
не закреплены цели, принципы и механизмы реализации 
молодежной политики, даны правовые определения по-
нятий «молодежь», «молодежная политика», «молодеж-
ная организация» и другие.
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Кроме того, значительную роль играют подзаконные 

акты: указы Президента РФ, постановления Правитель-
ства РФ, а также стратегические документы, такие как 
Стратегия развития молодежи до 2030 года. На уровне 
субъектов Федерации принимаются собственные законы 
и программы, направленные на реализацию молодеж-
ной политики с учетом региональной специфики.

Также необходимо отметить наличие нормативных 
документов, регулирующих предоставление государ-
ственной поддержки молодежным и детским обществен-
ным объединениям, проведение молодежных форумов 
и конкурсов, реализацию грантовых программ, участие 
молодежи в волонтёрской деятельности и др. Эти доку-
менты формируют многослойную и комплексную право-
вую основу, однако часто страдают от фрагментарности 
и несогласованности.

Реализация молодежной политики в России –  это 
сфера совместной компетенции федеральных, реги-
ональных и муниципальных органов власти. На феде-
ральном уровне ключевым органом, координирующим 
реализацию молодежной политики, является Федераль-
ное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь). 
В его функции входит организация и проведение моло-
дежных форумов, конкурсных программ, поддержка мо-
лодежных инициатив, а также распределение грантовой 
поддержки.

Важную роль также играют Министерство просве-
щения РФ, Министерство науки и высшего образо-
вания, Министерство труда и социальной защиты, 
реализующие молодежную политику в своих отраслях –  
от образования до трудоустройства.

В субъектах Российской Федерации создаются реги-
ональные органы исполнительной власти, уполномочен-
ные в сфере молодежной политики. Их деятельность на-
правлена на адаптацию федеральных программ к мест-
ным условиям, реализацию собственных программ, ор-
ганизацию работы с молодежными организациями.

Муниципалитеты участвуют в реализации молодеж-
ной политики через молодежные центры, дома молоде-
жи, студенческие клубы и другие формы локальной под-
держки. В последние годы возросла роль обществен-
ных советов, парламентских молодежных структур 
и молодежных правительств при органах власти всех 
уровней.

Для обеспечения практической реализации моло-
дежной политики в России задействуется ряд институ-
циональных и правовых инструментов.

Грантовая система поддержки является одним 
из ключевых механизмов. Она позволяет молодежным 
и детским общественным организациям, инициативным 
группам и молодым предпринимателям получить госу-
дарственное финансирование на реализацию социаль-
ных, культурных и образовательных проектов. Правовая 
основа –  постановления Правительства РФ, регламенти-
рующие порядок предоставления субсидий.

Также активно используется механизм националь-
ных и федеральных проектов, таких как «Молодежь 
России», «Социальная активность», «Образование», 
в рамках которых создаются новые образовательные, 
карьерные и патриотические возможности для молоде-
жи.

Юридически оформленная волонтерская деятель-
ность регулируется отдельным законом, предоставляя 
молодежи возможность легального участия в социаль-
ных инициативах с последующим учетом этого опыта 
при поступлении в вузы или трудоустройстве.

Наконец, существует система льгот и преференций 
для молодежи, включая квоты на участие в междуна-
родных программах, государственные гарантии моло-

дым семьям, трудовые квоты и программы поддержки 
молодых специалистов.

Правовой контроль за реализацией молодежной 
политики осуществляется как государственными, так 
и общественными структурами. На уровне государства 
основными формами контроля выступают надзорные 
функции прокуратуры, парламентский контроль 
со стороны профильных комитетов Госдумы и Со-
вета Федерации, контрольные мероприятия Счетной 
палаты, а также отчетность исполнительных органов 
перед законодательными органами власти.

Особую роль играет общественный контроль, осу-
ществляемый через Общественные палаты РФ и субъ-
ектов, а также через молодежные структуры при органах 
власти. Они формируют запрос на открытость и подот-
четность проводимой политики, участвуют в независи-
мой экспертизе программ, мониторинге грантовой дея-
тельности и практике исполнения законодательных ак-
тов.

В последние годы активно внедряются цифровые 
инструменты мониторинга, включая федеральную ин-
формационную систему «Молодежь России», а также 
платформы обратной связи, позволяющие молодежи 
напрямую участвовать в оценке эффективности реали-
зуемых мероприятий.

Несмотря на наличие таких механизмов, одной 
из главных проблем остается отсутствие унифициро-
ванных индикаторов и критериев оценки эффектив-
ности молодежной политики, что затрудняет сравни-
тельный анализ деятельности разных регионов и выяв-
ление лучших практик.

Несмотря на наличие разветвленной нормативной 
базы, реализация молодежной политики на практике 
сталкивается с рядом системных проблем.

Во-первых, несогласованность между уровнями 
власти. Федеральные программы не всегда получают 
поддержку на региональном и муниципальном уровнях 
из-за отсутствия ресурсов или приоритетов. Примером 
служит неравномерное участие субъектов РФ в гранто-
вых конкурсах, проводимых Росмолодёжью.

Во-вторых, недостаточный правовой статус мо-
лодежных объединений, особенно на муниципальном 
уровне. Местные молодежные советы зачастую выпол-
няют декоративную функцию, не обладая ни реальными 
полномочиями, ни влиянием на принятие решений.

В-третьих, низкий уровень правовой грамотно-
сти среди молодежи. Молодые люди нередко не знают 
о существующих возможностях и механизмах защиты 
своих интересов. Это снижает уровень вовлеченности 
молодежи в политико- правовые процессы.

В-четвертых, проблемы финансирования: несмо-
тря на наличие нормативных оснований, финансирова-
ние молодежной политики во многих регионах остаётся 
остаточным, что противоречит её приоритетному поло-
жению в стратегических документах.

Для повышения эффективности правовых механиз-
мов государственной молодежной политики в России 
требуется ряд комплексных шагов.
• Модернизация законодательства. Необходимо 

модернизировать Федеральный закон от 28.06.2020 
№ 240-Ф «О государственной молодежной полити-
ке», систематизировать основные принципы и уточ-
нить правовой статус молодежных объединений.

• Расширение институциональных прав молодеж-
ных структур. Молодежные парламенты и советы 
при органах власти должны получить не только кон-
сультативный, но и правотворческий статус с воз-
можностью инициирования законопроектов.
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• Развитие цифровой инфраструктуры. Создание 
единого цифрового пространства взаимодействия 
молодежи и государства позволит повысить про-
зрачность реализации программ и упростит доступ 
к мерам поддержки.

• Повышение правовой грамотности молодежи. 
Предлагается ввести элементы правового просве-
щения в школьные и вузовские программы, а также 
реализовать специализированные курсы и вебина-
ры на базе Росмолодёжи и вузов.

• Мониторинг и рейтинг регионов. Введение си-
стемы оценки эффективности молодежной полити-
ки по единой шкале, с публикацией открытых рей-
тингов, повысит мотивацию регионов к более каче-
ственной реализации своих полномочий.
Правовые механизмы реализации государственной 

молодежной политики в России представляют собой 
сложную систему нормативных актов, институтов и ин-
струментов, охватывающих все уровни власти. Однако 
наличие формальных основ не всегда приводит к эф-
фективной реализации политики на местах.

Для достижения целей, заявленных в стратегических 
документах, необходимо дальнейшее совершенствова-
ние нормативно- правовой базы, усиление институцио-
нальной роли молодежи, развитие механизмов контроля 
и вовлечения, а также устранение межуровневых проти-
воречий.

Будущее молодежной политики в России зависит 
от способности правовой системы адаптироваться к ме-
няющимся условиям, в том числе цифровизации, роста 
запроса на участие и стремления к реальному политиче-
скому представительству молодого поколения.

Литература
1. Федеральный закон от 28.06.2020 № 240-ФЗ «О мо-

лодежной политике в Российской Федерации».
2. Конституция Российской Федерации (принята все-

народным голосованием 12.12.1993, с изм.).
3. Указ Президента РФ от 13.07.2021 № 400 «О наци-

ональных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года».

4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 
№ 2494 «Об утверждении Стратегии развития 
молодежной политики в Российской Федерации 
до 2030 года».

5. Гончарова Н. А. Государственная молодежная поли-
тика: правовые основы и практика реализации. –  М.: 
Проспект, 2022.

6. Касьянов П. Н. Молодежь и право: учебное посо-
бие. –  М.: Юрайт, 2023.

7. Официальный сайт Федерального агентства по де-
лам молодежи: https://fadm.gov.ru

8. Портал «Гранты молодежи»: https://grants.myrosmol.
ru

LEGAL MECHANISMS FOR THE IMPLEMENTATION 
OF STATE YOUTH POLICY IN THE RUSSIAN 
FEDERATION: FROM REGULATIONS TO PRACTICAL 
IMPLEMENTATION

Nechay E. E., Kopteleva O. A., Tereshina A. N., Faizulina A. A., Pershina V. A.
Far Eastern Federal University

The article examines the legal basis for the implementation of state 
youth policy in the Russian Federation, from regulatory acts at the 
federal level to practical implementation at the local level. The au-
thor analyzes the key documents regulating youth policy, institution-
al infrastructure, implementation and financing mechanisms. Spe-
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В статье проводится комплексный анализ правовых, экономи-
ческих, политико- дипломатических и военно- стратегических 
инструментов, с помощью которых государства стремятся 
утвердить и укрепить свой суверенитет в условиях нараста-
ющей многополярности мировой политики. Особое внимание 
уделяется влиянию новых центров силы, таких как Китай и Ин-
дия, на глобальное перераспределение ресурсов и изменение 
баланса интересов. Подчеркивается, что в эпоху глобальной 
взаимозависимости страны сталкиваются не только с давле-
нием извне, но и приобретают дополнительные возможности 
для отстаивания своих национальных приоритетов, используя 
механизмы балансирования и выбор разнообразных форматов 
сотрудничества.
В ходе исследования показано, что правовая сфера выступает 
фундаментом, на котором зиждется способность государства 
сохранять верховенство собственных законов и институтов 
перед лицом внешних обязательств. Авторы рассматривают 
важнейшие элементы экономического суверенитета, включая 
диверсификацию поставок, создание альтернативных финан-
совых инфраструктур и устойчивость к санкциям. Политико- 
дипломатический аспект включает в себя как умение форми-
ровать гибкую систему союзов и партнерств, так и контроль 
над информационным пространством, без которого трудно за-
щитить ключевые ценности и направлять общественное мне-
ние.
Отдельно анализируются военно- стратегические механизмы, 
демонстрирующие, что даже в эпоху экономического и тех-
нологического соперничества военная мощь, обладающая 
достаточным потенциалом сдерживания, остается важней-
шей гарантией независимого курса государства. На примере 
России, Китая и США, а также ряда малых и средних стран, 
вынужденных вести тонкую дипломатическую игру между ми-
ровыми игроками, показаны различные стратегии поддержа-
ния суверенитета. Авторы приходят к выводу, что наиболее 
результативным становится комплексный подход, объединяю-
щий укрепление национальной правовой базы, развитие само-
стоятельных экономических связей, проактивную дипломати-
ческую тактику и обеспечение военной безопасности. Именно 
такая многоуровневая стратегия позволяет государствам эф-
фективнее адаптироваться к глобальным трансформациям 
и защищать собственный путь развития.

Ключевые слова: государственный суверенитет, многополяр-
ный мир, международные отношения, глобализация, правовые 
механизмы, экономическая независимость, дипломатия, воен-
ная безопасность.

Введение
Государственный суверенитет трактуется как высшая 
власть государства внутри страны и независимость 
во внешних делах (Kissinger, 2014, p. 23; Bull, 1977, p. 8). 
Суверенитетом обладает то государство, которое само-
стоятельно принимает решения относительно своих дей-
ствий, руководствуясь своими национальными интереса-
ми. Суверенитет –  это мера независимости государства 
от других политических субъектов. Однако суверенитет 
государства должен быть признан другими государства-
ми, только в этом случае он является полноценным.

С Вестфальского мира 1648 года он оставался фун-
даментом международных отношений, однако в эпоху 
глобализации абсолютный характер государственного 
суверенитета ставится под сомнение, так как «абсолют-
ная власть государства оспаривается рядом сил, дей-
ствующих за пределами национального государства».

В настоящее время однополярность времён после хо-
лодной вой ны сменяется многополярностью: растёт вли-
яние Китая, Индии и России, ослабляется доминирова-
ние США (Layne, 2012, p. 204; Stuenkel, 2016, p. 45). При 
этом глобализация усиливает взаимозависимость стран, 
порождая дилемму: сохранить суверенитет и самостоя-
тельность, не выпадая из мировых процессов (Rodrik, 
2011, p. 18).

Возникает вопрос: какими правовыми, экономиче-
скими, финансовыми, политическими и военными меха-
низмами государства обеспечивают свой суверенитет 
в многополярном мире? Междисциплинарный анализ, 
учитывающий теоретические концепции, эмпирические 
данные и опыт разных стран, позволяет понять, как со-
четание внутренних и внешних инструментов помогает 
им проводить независимую политику. Особое внима-
ние уделено практике России, которая активно участву-
ет в формировании многополярного мира и защищает 
концепцию государственного суверенитета на междуна-
родной арене.

Результаты исследования

Многополярная система и суверенитет: современное 
распределение силы
Переход к многополярности стал одной из определяющих 
тенденций начала XXI века. После окончания холодной 
вой ны в 1990-е годы установилась относительная одно-
полярность под лидерством США. Однако уже к 2010-м 
годам положение изменилось: глобальный баланс сил 
начал смещаться (Layne, 2012, p. 205; Acharya, 2018, p. 
42). Экономический рост Китая, подъем Индии, восста-
новление России, а также консолидация Евросоюза со-
здали несколько центров мощи, каждый из которых об-
ладает значительным влиянием. Ни одна держава теперь 
не может единолично диктовать мировую повестку, как 
это было в первые годы после распада СССР.

В многополярной системе суверенитет приобретает 
особое значение. Если в однополярный период 1990-х –  
начала 2000-х годов слабые государства нередко мири-
лись с ограничением суверенитета под давлением един-
ственной сверхдержавы, то при наличии нескольких цен-
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тров силы они получают больше возможностей для ма-
неврирования. Возникает пространство для выбора сою-
зов и моделей развития, что даёт шанс проводить более 
независимую политику (как пример –  балансирование 
стран Глобального Юга между крупными игроками). Од-
нако многополярность несёт и риски: столкновение инте-
ресов США, Китая, Евросоюза и России в ключевых ре-
гионах порой подрывает суверенитет малых государств, 
вынужденных избегать превращения в «пешку» в чужой 
игре (Nosyreva & Osipov, 2024, pp. 225–229).

Глобализация, с одной стороны, накладывает ограни-
чения (обязательства по торговым соглашениям, член-
ство в ВТО, МВФ и т.д.), а с другой –  перестаёт быть 
«американизацией», поскольку альтернативные центры 
продвигают собственные правила и снижают давление 
унификации. В итоге государствам приходится искать 
баланс между интеграцией в мировое сообщество и со-
хранением контроля над критически важными сфера-
ми. Рассмотрим конкретные механизмы (правовые, эко-
номические, финансовые, политико- дипломатические 
и военные), которые государства (прежде всего Россия, 
США и Китай) используют для укрепления своего суве-
ренитета.

Правовые механизмы обеспечения суверенитета
Правовые механизмы включают в себя конституцион-
ные и законодательные нормы, а также международно- 
правовые принципы, с помощью которых государства 
закрепляют и защищают свой суверенитет.

Ключевым инструментом утверждения суверенитета 
является конституция страны. Во многих конституциях 
прямо утверждается суверенитет государства. Напри-
мер, Конституция Российской Федерации 1 (ст. 4) гласит, 
что суверенитет РФ распространяется на всю ее терри-
торию и она обеспечивает целостность и неприкосно-
венность этой территории. В 2020 году в Конституцию 
РФ были внесены поправки, прямо устанавливающие 
приоритет национального права над международными 
договорами в случае их противоречия основам консти-
туционного строя. Эта мера направлена на юридическое 
укрепление суверенитета, чтобы внешние обязательства 
не подрывали верховенство российской Конституции.

Специальные законодательные акты также могут 
служить целям суверенитета. В частности, государства 
вводят законы, препятствующие нежелательному внеш-
нему влиянию на внутреннюю политику. Примерами яв-
ляется закон США о регистрации иностранных агентов 
(Foreign Agents Registration Act), принятый в 1938 году, 
а также российский закон об «иностранных агентах» 23, 
требующий от организаций с зарубежным финансирова-
нием регистрироваться и отчитываться особым образом. 
Это юридический механизм, направленный на предот-
вращение скрытого вмешательства в государственные 
дела извне через НКО и СМИ.

На международной арене важнейшим правовым 
принципом, охраняющим суверенитет, выступает прин-
цип невмешательства во внутренние дела, зафиксиро-
ванный в Уставе ООН и ряде резолюций. Государства 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

2 Федеральный закон от 20.07.2012 N 121-ФЗ (ред. 
от 04.06.2014) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части регулирования 
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента»

3 Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. 
от 28.12.2024) «О контроле за деятельностью лиц, находящих-
ся под иностранным влиянием»

используют международное право как «щит» для своего 
суверенитета. Например, Китай последовательно апел-
лирует к принципу суверенного равенства и невмеша-
тельства, возражая против санкций и внешнего давле-
ния по вопросам прав человека. На XX съезде КПК, кото-
рый прошёл 22 октября 2022 года заместитель министра 
иностранных дел Ма Чжаосюй заявил, что защита суве-
ренитета, безопасности и национальных интересов –  
отправная точка и конечная цель Китая в решении задач 
на международной арене, а также священная миссия ки-
тайской дипломатии.

Россия, со своей стороны, часто ссылается на нормы 
международного права, оспаривая законность военных 
интервенций без санкций СБ ООН (например, в Югос-
лавии в 1999 г. и в Ираке в 2003 г.), считая их прямой 
угрозой принципу суверенитета.

Важным аспектом правовых механизмов является 
ограничение участия в тех международных соглашени-
ях, которые могут существенно стеснить свободу дей-
ствий государства. Так, США не ратифицировали ряд 
договоров (Римский статут Международного уголовного 
суда, Конвенция ООН по морскому праву и др.), мотиви-
руя это нежеланием подвергать своих граждан юрисдик-
ции внешних органов или ограничивать военное присут-
ствие (Haass, 2008, p. 82). Это показывает, что государ-
ства не принимают международные обязательства, если 
те потенциально ущемляют их суверенные прерогативы. 
Более того государства могут требовать радикального 
изменения международных отношений, если они ущем-
ляют их суверенитет. Ярким примером является введе-
ние президентом США Д.Трампом в апреле 2025 года 
чрезвычайного положения в стране для защиты своего 
экономического суверенитета.

Наконец, можно упомянуть двусторонние соглаше-
ния, в которых государства стараются зафиксировать 
взаимное уважение суверенитета. Например, догово-
ры о дружбе и сотрудничестве, заключаемые Россией 
со странами СНГ, содержат положения о невмешатель-
стве и уважении территориальной целостности. Таким 
образом, правовые механизмы охватывают широкий 
спектр инструментов –  от конституционных положений 
до международных норм, –  все они формируют юриди-
ческую архитектуру, укрепляющую суверенитет.

Экономические механизмы и обеспечение 
самостоятельности
Экономическая глобализация сильно повлияла на госу-
дарственный суверенитет, особенно в сфере экономиче-
ской политики. Свобода государств в выборе экономиче-
ского курса сокращается под давлением мировых рынков 
и транснациональных корпораций (Гадисов, 2019, с. 83). 
Тем не менее государства выработали ряд экономических 
механизмов, позволяющих защитить национальные ин-
тересы и ключевые аспекты суверенитета в глобальной 
экономике.

1. Диверсификация и самодостаточность экономи-
ки. Страны стремятся снизить критическую зависимость 
от внешних факторов –  будь то импорт продовольствия, 
энергии или технологий. Этот курс укрепляет экономи-
ческий суверенитет –  способность страны прокормить 
и обеспечить себя основными товарами. Китай проводит 
схожую политику технологической самодостаточности: 
инициатива «Made in China 2025» нацелена на развитие 
отечественных высокотехнологичных отраслей, чтобы 
уменьшить зависимость от импорта оборудования и чи-
пов 4. Пандемия COVID-19 лишь усилила тренд к эконо-

4 China’s Massive Belt and Road Initiative // [электронный ре-
сурс] URL: https://www.cfr.org/backgrounder/chinas- massive-belt-
and-road-initiative (дата обращения: 25.03.2025).



561

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
мическому национализму и переформатированию гло-
бальных цепочек поставок, поскольку государства осоз-
нали уязвимость, связанную с избыточной внешней за-
висимостью.

2. Создание альтернативных финансовых инфра-
структур. Мировая финансовая система традиционно 
контролируется западными странами (доминирование 
доллара США, системы SWIFT и др.), что даёт им ры-
чаги влияния на другие государства. В ответ страны 
BRICS и их партнеры разрабатывают альтернативные 
механизмы: Китай и Россия перешли к более широкому 
использованию национальных валют во взаиморасче-
тах, открыли собственные системы передачи финансо-
вых сообщений (российская СПФС, китайская CIPS) для 
обхода SWIFT. После того как в 2022 г. ряд российских 
банков были отключены от SWIFT, значение этих аль-
тернатив возросло многократно. Кроме того, создают-
ся международные финансовые институты вне орбиты 
Запада –  Новый банк развития BRICS, Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций –  что дает странам боль-
ше вариантов привлечения капитала без политических 
условий, ущемляющих их суверенитет. Эти шаги можно 
рассматривать как финансовые механизмы суверените-
та, снижающие уязвимость перед внешним давлением 
(Сидорова, 2023, с. 20–24).

3. Торгово- экономические союзы на собственных 
условиях. Вместо включения в навязанные кем-то эко-
номические блоки государства могут инициировать ин-
теграционные проекты, отражающие их интересы. Так, 
Россия продвигает Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), который, по задумке, позволяет странам участ-
никам совместно укреплять экономический потенциал, 
не растворяясь в более крупном образовании. В отли-
чие от ЕС, ЕАЭС декларирует уважение суверенитета 
своих членов и консенсусный характер решений. Китай 
продвигает региональные соглашения, такие как Все-
объемлющее региональное экономическое партнерство 
(RCEP) в Азии, предлагая более гибкие условия, чем, 
например, Транстихоокеанское партнерство (Багдаса-
рян, 2020, с. 72). Таким образом, страны используют ре-
гиональную экономическую интеграцию как механизм 
усиления своей позиции в мире без отказа от ключевых 
атрибутов суверенитета.

Помимо этих мер, важнейшим вызовом для эконо-
мического суверенитета стали международные санкции. 
Санкции, налагаемые крупными державами или объе-
динениями, представляют прямую угрозу экономиче-
скому суверенитету целевых стран, пытаясь вынудить 
их изменить политику. В ответ государства развивают 
санкционную устойчивость: диверсифицируют торгов-
лю (переориентация России на азиатские рынки после 
2014 и особенно 2022 гг.), создают теневые логистиче-
ские схемы, поддерживают критические производства. 
Эффективность таких мер различна, но показательно, 
что даже под беспрецедентным санкционным давле-
нием в 2022–2023 гг. российская экономика избежала 
коллапса и адаптировалась, во многом благодаря нако-
пленным ранее защитным механизмам. По состоянию 
на начало 2024 года Россия стала самой подсанкцион-
ной страной мира –  против нее действовало более 16 ты-
сяч ограничений, опережая по этому показателю Иран 1. 
Тем не менее, сохранились основы макроэкономической 
стабильности, что продемонстрировало определенную 
степень экономического суверенитета, выработанную 
страной.

1 How Sanctions Have Reshaped Russia’s Future // [электрон-
ный ресурс] URL: https://www.csis.org/analysis/how-sanctions-
have-reshaped- russias-future (дата обращения: 25.03.2025).

В целом, экономические механизмы обеспечения 
суверенитета сводятся к тому, чтобы дать государству 
пространство для самостоятельного принятия решений 
в экономике, уменьшая принудительное воздействие 
извне. В глобализированном мире достичь полной эко-
номической автономии невозможно, но сочетание пере-
численных мер повышает устойчивость и гибкость наци-
ональной экономики, позволяя эффективнее защищать 
суверенные интересы.

Финансовая власть в поддержании суверенитета 
государства
Сохранить государственный суверенитет без самостоя-
тельной и эффективной финансовой системы невозмож-
но. Финансовые институты обеспечивают регулирование 
денежных ресурсов государства с помощью налоговой 
системы, бюджетного процесса и контроля за долговыми 
обязательства государства. Одна из основных функций 
финансовой системы –  обеспечение денежной стабиль-
ности, сдерживание инфляции, которая снижает уровень 
благосостояния и создает социальное напряжение. Устой-
чивость финансовой системы перед лицом кризисов яв-
ляется важнейшим условием социальной стабильности.

Главным финансовым регулятором является цен-
тральный банк, который является элементом глобальной 
финансовой системы. В США, России и других странах 
в настоящее время ведутся острые дискуссии по вопро-
су независимости центрального банка. Правительства 
хотели бы иметь более сильное влияние на решение, 
принимаемые центральным банком. Например, Д.Трамп 
требует от Федеральной резервной системы США, кото-
рая выполняет роль центрального банка, снизить клю-
чевую ставку для оживления экономики. В противном 
случае он грозит уволить с должности председателя 
ФРС Дж.Пауэлла. Аналогичная ситуация наблюдается 
и в России, где ряд депутатов Государственной Думы РФ 
также требуют от председателя Центрального банка РФ 
Э. Набиулиной снижения ключевой ставки.

По состоянию на апрель 2025 года госдолг США пре-
вышал $36,6 трлн, что составляет более 122% ВВП США. 
В 2024 финансовом году дефицит федерального бюдже-
та составил $1,8 триллиона. Такого рода ситуация ставит 
под сомнение финансовую стабильность государства. 
Решение этой проблема –  одна из основных задач дей-
ствующей власти США.

Для укрепления финансового суверенитета государ-
ства предпринимают различные меры, начиная от отка-
за от доллара как основного средства международной 
торговли до создания собственных цифровых валют, ко-
торые помогли бы преодолеть глобальных финансовые 
кризисы.

Политико- дипломатические механизмы и геополитическая 
автономия
Политические и дипломатические механизмы играют цен-
тральную роль в практической реализации суверенитета 
на международной арене. Они направлены на создание 
таких внешних условий, при которых государство мо-
жет самостоятельно определять свой курс, минимизируя 
внешнее давление и угрозы. Ниже рассмотрены ключе-
вые подходы, которые используют страны для укрепления 
своего политического суверенитета.

1. Балансирование и многовекторность во внешней 
политике. Малые и средние страны часто применяют 
стратегию балансирования между великими державами, 
чтобы избежать попадания в полную зависимость от ко-
го-то одного. Например, страны Юго- Восточной Азии ла-
вируют между Китаем и США, поддерживая экономиче-
ские связи с КНР, но в сфере безопасности опираясь 
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на США –  такой баланс позволяет им сохранять опреде-
лённую автономию (Korolev, 2019, p. 233–252).

2. Союзы и партнерства ради безопасности сувере-
нитета. В некоторых случаях вступление в союз служит 
средством укрепления суверенитета, поскольку обеспе-
чивает коллективную защиту от сильного противника. 
Так, европейские страны частично пожертвовали сво-
бодой действий, вой дя в НАТО, но взамен получили га-
рантии безопасности со стороны США, что укрепило их 
положение перед лицом возможной угрозы (Никитина, 
2011, с. 45–53).

3. Идеологические концепции, легитимирующие су-
веренитет. На международном уровне важна идеология 
суверенитета. Россия, например, в 2006 году выдвинула 
концепт «суверенная демократия» (автор –  В. Сурков), 
подразумевающий, что политическая система должна 
соответствовать национальным традициям и быть защи-
щена от внешнего вмешательства. Этот дискурс стал 
своеобразным идеологическим обоснованием курса 
на самостоятельность внутренней политики (Бочкова, 
2010, с. 32). В последние годы Москва продвигает идею 
«демократии в международных делах», озвученную пре-
зидентом В. Путиным на форуме «Валдай» в 2021 г., –  
суть её в том, что мировая система должна строиться 
на началах равноправия, без диктата одних стран над 
другими 1.

4. Контроль над информационным пространством. 
В эпоху цифровых коммуникаций информационный су-
веренитет становится неотъемлемой частью политиче-
ского суверенитета. Государства стремятся противодей-
ствовать внешнему информационному влиянию, кото-
рое способно дестабилизировать внутреннюю ситуацию 
(через пропаганду, фейковые новости, поддержку про-
тестных движений). Для этого применяются как техниче-
ские меры (национальные сегменты интернета, фильтра-
ция контента), так и дипломатические. Китай создал так 
называемый «Великий цифровой фаервол» (Габидулли-
на, 2023, с. 35–39), ограничивший доступ своих граж-
дан к иностранным платформам и тем самым сохранив 
контроль над информационной средой внутри страны. 
Россия приняла закон о «суверенном Рунете» (2019 г.) 2, 
предусматривающий технические возможности авто-
номной работы российского сегмента интернета (Pohle 
& Thiel, 2020, p. 5).

5. Опора на международные институты и право 
в свою пользу. Хотя международные организации иногда 
рассматриваются как ограничение суверенитета, умелое 
использование их механизмов может, наоборот, стать 
инструментом защиты. Например, постоянное членство 
в СБ ООН даёт России и Китаю право вето –  мощный 
юридический инструмент, позволяющий блокировать ре-
золюции, противоречащие их интересам и суверенитету. 
В WTO/ВТО страны отстаивают свои права через меха-
низмы урегулирования споров, добиваясь отмены дис-
криминационных торговых мер. Таким образом, участие 
в многосторонних институтах при условии достаточной 
влиятельности позволяет защищать свои суверенные 
права и сдерживать агрессивные действия оппонентов 
в правовом поле (Островский, 2024, с. 210–213).

Все указанные политико- дипломатические меха-
низмы, по сути, направлены на одно: максимизировать 
пространство для самостоятельных решений во внеш-

1 Мир –  суверенитетам // [электронный ресурс] URL: https://
globalaffairs.ru/articles/mir-suverenitetam/ (дата обращения: 
25.03.2025).

2 Федеральный закон от 01.05.2019 N 90-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи» и Федеральный за-
кон «Об информации, информационных технологиях и о защи-
те информации»

ней и внутренней политике и минимизировать принуж-
дение со стороны других акторов. Их реализация зави-
сит от ресурсов государства, его статуса и окружения. 
Например, великая держава может применить весь 
спектр –  от идеологии до права вето, –  тогда как ма-
лое государство больше полагается на балансирование 
и международное право. Тем не менее и те, и другие ста-
раются выстроить такую дипломатическую позицию, ко-
торая гарантирует уважение их суверенитета. В много-
полярном мире, где нет единого гегемона, возможностей 
для этого объективно больше, чем в жестко иерархиче-
ской системе.

Военно- стратегические механизмы обеспечения 
суверенитета
Военная мощь исторически считается последним аргу-
ментом суверенитета. Суверен имеет монопольное пра-
во на применение силы на своей территории и обязан 
защищать общество от внешних угроз. В современных 
условиях военные механизмы остаются фундаменталь-
ной опорой государственного суверенитета, гарантируя 
его де-юре и де-факто независимость. Рассмотрим ос-
новные аспекты.

1. Сдерживание и обороноспособность. Собственные 
вооружённые силы –  главный гарант того, что суверени-
тет страны не будет нарушен извне силовым путем. Дер-
жавы уделяют первостепенное внимание поддержанию 
достаточного военного потенциала для сдерживания 
агрессии. Ядерное оружие, например, стало краеуголь-
ным камнем суверенитета для ядерных держав. Наличие 
ядерного арсенала у России обеспечивает ей стратеги-
ческий паритет с более экономически сильным блоком 
НАТО, исключая прямое военное принуждение. То же са-
мое касается Китая и Индии. Даже небольшие страны 
инвестируют в асимметричные средства обороны (ра-
кетное оружие, системы ПВО, кибер- возможности), что-
бы сделать потенциальное вторжение дорогостоящим 
и тем самым отпугнуть агрессора (Бочарников, 2015, 
с. 42–51).

2. Военно- технический суверенитет. Достижение не-
зависимости в производстве вооружений и ключевых 
военных технологий –  ещё один важный аспект. Когда 
страна полностью зависит от импорта оружия, особен-
но от одного поставщика, её суверенитет уязвим: по-
ставки могут быть прекращены в критический момент 
или сопровождаться политическими условиями. Поэто-
му многие государства стремятся развивать националь-
ный ВПК. СССР и затем Россия создали полный цикл 
производства практически всех видов вооружений, что 
позволяет проводить самостоятельную военную поли-
тику. Военно- техническая самодостаточность повышает 
устойчивость суверенитета: в случае внешних санкций 
или эмбарго страна сохранит боеспособность (Шафран-
ская, 2023, с. 1359).

3. Развитие оборонных союзов и баз за рубежом. Хо-
тя нахождение иностранных военных баз на своей терри-
тории зачастую трактуется как ограничение суверените-
та (и многие страны избегают этого), наличие собствен-
ных баз за рубежом может рассматриваться как меха-
низм расширения стратегической глубины и, в конечном 
счете, усиления суверенитета метрополии. США выстро-
или глобальную сеть баз, что позволяет им проециро-
вать силу и защищать свои интересы далеко за преде-
лами территории, тем самым поддерживая статус и без-
опасность американского государства. Это служит для 
защиты своих границ на дальних подступах и укрепле-
ния союзников, что в итоге отражается на собственной 
безопасности.
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4. Политика ядерного сдерживания. Отдельно сто-

ит отметить ядерный фактор. Наличие ядерного оружия 
фактически гарантирует государственному суверените-
ту высший уровень защиты, так как устрашает потен-
циального агрессора неизбежностью неприемлемого 
ущерба. Можно сказать, ядерное оружие выравнивает 
шансы и компенсирует разницу в конвенциональных си-
лах (Пастухова 1, 2007, с. 863–874). Впрочем, обратной 
стороной является то, что ядерное оружие несёт гло-
бальные риски и требует ответственной политики: суве-
ренитет, защищённый им, приходит вместе с обязанно-
стью предотвращать эскалацию.

В итоге, военные механизмы обеспечения сувере-
нитета сводятся к демонстрации способности государ-
ства отразить любую попытку силового принуждения 
или вторжения. Суверенитет, не подкрепленный воен-
ной силой, может быть теоретическим: гарантия же его 
реального соблюдения часто обеспечивается именно 
наличием действенных силовых инструментов. В мно-
гополярной системе великие державы особенно внима-
тельны к поддержанию баланса сил. Однако и для малых 
стран, как показывает опыт, вложения в оборону и уме-
лая военная стратегия могут стать фактором сдержива-
ния (пример –  Северная Корея, добившаяся сохранения 
режима через развитие ракетно- ядерной программы). 
Следовательно, военные механизмы остаются краеу-
гольным камнем суверенитета, хотя и действуют они се-
годня в комплексе с дипломатическими и экономически-
ми инструментами.

Заключение
Современная система международных отношений всту-
пила в фазу качественных изменений, характеризуемую 
ростом числа влиятельных центров силы и усложнением 
глобальных взаимосвязей. В этих условиях государствен-
ный суверенитет не утратил своего значения –  напротив, 
его обеспечение стало ещё более многоаспектной и тру-
доёмкой задачей. Проведённое исследование показало, 
что, несмотря на разговоры о «размывании» суверени-
тета под влиянием глобализации, национальные госу-
дарства остаются ключевыми акторами, изобретатель-
но используя различные механизмы для защиты своей 
самостоятельности.

В работе выделены пять типов таких механизмов: 
правовые, экономические, финансовые, политико- 
дипломатические и военно- стратегические. Правовые 
механизмы включают укрепление верховенства нацио-
нальных конституционных норм и осторожное отноше-
ние к международным обязательствам –  государства 
стремятся закрепить приоритет своих законов и институ-
тов, чтобы внешние силы не могли диктовать им внутрен-
нюю политику. Экономические механизмы направлены 
на снижение критической зависимости: диверсифика-
ция связей, развитие собственной инфраструктуры, со-
здание финансовых «подушек безопасности» и альтер-
нативных институтов. Политико- дипломатические ин-
струменты варьируются от балансирования между ве-
ликими державами для малых стран до проактивного 
формирования альянсов и сетей влияния для больших 
держав; важную роль играет контроль над информаци-
онным пространством и продвижение выгодных нарра-
тивов, обеспечивающих легитимность власти. Военно- 
стратегические механизмы остаются краеугольным 
камнем –  демонстрация готовности силой отстоять су-
веренитет (через достаточный оборонный потенциал 

1 Пастухова Н. Б. К вопросу об основных признаках и опре-
делении государственного суверенитета //Lex Russica (Русский 
закон). –  2007. –  Т. 66. –  № . 5. –  С. 863–874.

и ядерное сдерживание) служит последней гарантией 
независимости.

Одним из важных результатов исследования стало 
осознание, что механизмы обеспечения суверенитета 
наиболее эффективны при их комплексном применении. 
Военная сила без экономической базы неустойчива; эко-
номика без сильных институтов может быть подорвана 
извне; право без поддержки мощью может быть проиг-
норировано. Поэтому государства стремятся развивать 
все элементы суверенной мощности синхронно. В совре-
менных условиях особое значение приобретает научно- 
технологический компонент: технологическое отстава-
ние прямо ведет к уязвимости (цифровой шпионаж, ки-
бератаки, зависимость от импорта), тогда как техноло-
гическое лидерство усиливает и экономику, и оборону.

Подводя итог, можно заключить, что концепция госу-
дарственного суверенитета не устарела, а приспособи-
лась к новым реалиям. Государства продолжают оста-
ваться основными хранителями международного по-
рядка, и их суверенитет –  краеугольный принцип этого 
порядка, даже если он несколько трансформировался. 
Многополярный мир, вероятно, усилит требование уни-
версального уважения суверенитета, поскольку ни од-
на держава более не в силах навязать всем остальным 
свою волю. Вместо униполярной унификации наблюда-
ется возвращение к вестфальскому духу –  признанию 
разнообразия политических систем и права каждого на-
рода самостоятельно выбирать свой путь развития. Од-
нако это происходит на новом витке, когда взаимозави-
симость делает необходимым диалог и сотрудничество. 
Многополярный мир остаётся в динамике становления, 
и от того, насколько мудро государства распорядятся 
своим суверенитетом –  избежав как ненужных конфлик-
тов, так и утраты самостоятельности, –  будет зависеть 
стабильность и справедливость будущего мирового по-
рядка. Основная проблема состоит в том, что обратной 
стороной торжества суверенных государств может стать 
анархия –  вой на всех против всех. Сильнейшие государ-
ства (или те, которые считают себя сильнейшими), будут 
стремятся к превосходству, используя в том числе в си-
ловые способы доминирования, а более слабые государ-
ства вынуждены приспосабливаться, прибегая к обману 
или имитации подчинения. Взаимовыгодные отношения 
между государствами сами собой не установятся. Тре-
буется разум, политическая воля и решимость «великих 
держав» сформировать новый международный порядок 
и систему глобального управления, отвечающую инте-
ресам человечества.
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MECHANISMS FOR ENSURING STATE SOVEREIGNTY 
IN A MULTIPOLAR WORLD

Plashenkov, D.D., Amelin, V.N.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

This article offers a comprehensive examination of the legal, eco-
nomic, political- diplomatic, and military- strategic mechanisms em-
ployed by states to assert and solidify their sovereignty in the con-
text of an increasingly multipolar global order. Particular attention 
is devoted to the mounting influence of new power hubs–such as 
China and India–on the redistribution of global resources and the 
shifting balance of interests. The study emphasizes that although 
countries face significant external pressures in an era of intensified 
interdependence, they also gain additional avenues for safeguard-
ing their national priorities by leveraging strategies of balancing and 
selecting diverse forms of international cooperation.
The analysis demonstrates that the legal domain serves as the bed-
rock of a state’s capacity to uphold its own laws and institutions, even 
when confronted with extensive external commitments. Key compo-
nents of economic sovereignty are identified, including the diversifi-
cation of supply chains, the creation of alternative financial infrastruc-
tures, and resilience in the face of sanctions. The political- diplomatic 
dimension encompasses both the skillful formation of flexible allianc-
es and partnerships and the active control of the information sphere–a 
vital factor in protecting core values and guiding public opinion.
Furthermore, the article underscores the continued importance of 
military- strategic mechanisms, showing that even amid intense eco-
nomic and technological rivalry, maintaining adequate defense ca-
pabilities remains a cornerstone for ensuring an independent na-
tional trajectory. Through illustrative examples from Russia, China, 
and the United States, as well as various small and medium- sized 
states that must navigate delicate diplomatic paths among major 
powers, the study highlights diverse strategies for preserving sov-
ereignty. The conclusion is drawn that the most effective approach 
integrates robust legal frameworks, autonomous economic partner-
ships, proactive diplomatic engagement, and credible military deter-
rence. Such a multifaceted strategy enables states to adapt more 
effectively to global transformations and to protect their distinct de-
velopmental paths.

Keywords: state sovereignty, multipolar world, international rela-
tions, globalization, legal mechanisms, economic independence, di-
plomacy, military security.
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Балтийский регион в современной геополитической обстановке
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Настоящая статья посвящена анализу геополитической ситу-
ации в Балтийском регионе в условиях современной между-
народной напряжённости. Россия традиционно рассматривает 
Балтийское море как стратегически важный регион, обеспечи-
вающий выход к странам Европы, и активно участвует в его 
политико- экономической жизни. Однако расширение влия-
ния Европейского союза и НАТО в регионе, особенно после 
2014 года и событий на Украине, привело к значительному из-
менению баланса сил. Особое внимание уделяется процессу 
интеграции Финляндии и Швеции в структуры НАТО, что фак-
тически трансформировало Балтийское море в зону преобла-
дающего контроля Альянса. Статья рассматривает причины 
и последствия отказа этих стран от нейтралитета, наращива-
ния военной инфраструктуры и ограничений на присутствие 
России. Автор анализирует политику Запада по вытеснению 
России из региона, противоречия между экономическим со-
трудничеством и политическим противостоянием, а также 
потенциал дальнейшей эскалации. Основная цель исследова-
ния –  сформировать комплексное представление о текущем 
состоянии и перспективах Балтийского региона через призму 
интересов Российской Федерации в условиях нарастающей ге-
ополитической турбулентности. Работа базируется на анализе 
научных публикаций, официальных заявлений и ретроспектив-
ных данных.

Ключевые слова: Балтийский регион, Россия, НАТО, Европей-
ский союз, геополитика, безопасность, нейтралитет, Швеция, 
Финляндия, Калининград.

Введение
Российская Федерация омывается 13 морями и имеет 
одно внутренние. Всю свою историю Россия показыва-
ет себя как истинное морское государство. На это были 
направлены как военные компании, так и дипломатиче-
ское влияние, заключающие в себе заключение догово-
ров, взаимодействие со морскими соседями и так да-
лее. Наиболее же критичными в истории страны и даже 
в современности является политика в областях Черного 
и Балтийского моря. Если первого является «Воротами» 
Российской Федерации на Юг, то Балтийское же на Запад 
и его значение очень велико, как с точки зрения экономи-
ческого, экологического, туристического, так и с позиции 
геополитической.

Помимо Российской Федерации Балтийское море 
омывает так же и 8 стран. А именно Дания, Швеция, Фин-
ляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Германия. 
Продолжая разговор о соседях нельзя не упомянуть, что 
все эти 8 стран входят в антагонистическую для России 
интеграционную единицу, а именно Европейский Союз. 
Вопрос о партнерских отношениях, с которым ставится 
под сомнение из-за реальных условий геополитическо-
го взаимодействия и нарушения сотрудничества. [4 c.14] 
Целью же данного исследования становится формиро-
вания полной картины, характеризующее нынешнее со-
стояние балтийского морского региона с точки геополи-
тической рамки, исходя из нынешней международной 
политической ситуации.

Актуальность
Последнее же и формирует постоянную актуальность 
данной теме в области политических исследований дан-
ного региона.

Обзор литературы
В рамках данного исследования, отдельно стоит отметить 
статью «Балтийский регион как Серая зона»: баланси-
рование на гране ворожённого конфликта. Стрюкова-
тый В. В., Зверев Ю. М., Межевич Н. М., в тексте которой 
авторы вводят термин «серой зоны» –  пространства, где 
традиционные военные угрозы сочетаются с гибридными 
методами ведения вой ны по отношению к этому регио-
ну. [5 стр.1]. Отдельно упоминания заслуживает работа 
Рябининой О. К. «Геополитическая ситуация в балтий-
ском регионе», в данном исследовании 2022 года автор 
кратко описывает основные вызовы с которыми сталки-
ваются российские регионы в условиях мировой ситуа-
ции вокруг Балтийского моря [6] Стоит так же работы, 
так исследователей как: Косов, Ю. В., Грибанова, Г. И. 
2016, Стратегия ЕС для региона Балтийского моря: про-
блемы и перспективы международного сотрудничества 
[7], Пальмовский, Т. 2021, Стратегия Европейского со-
юза для региона Балтийского моря и ее реализация [8], 
Дегтярев А. Н. Россия и многополярный мир: Евразий-
ский контекст [9] и Купин В. Н. Национальные интересы 
России в условиях роста глобальной геополитической 
турбулентности мира [10]

Вступление прибалтийских государств в Альянс при-
вело к приближению военной инфраструктуры НАТО 
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к границам России. Это предполагало увеличение кон-
тингента военных сил, модернизацию и создание новой 
инфраструктуры. Происходило увеличение численности 
контингентов военных сил других государств около гра-
ниц России. Главной проблемой являлись планы НАТО, 
направленные на дальнейшее расширения своего вли-
яния.

Политика НАТО и ЕС была направлена на превра-
щение Балтийского моря во внутреннее море Альянса 
и европейских государств. «Балтийское море все боль-
ше превращалось во внутреннее море НАТО. Формаль-
но Швеция и Финляндия придерживались политики не-
присоединения, воздерживаясь от вступления в альянс, 
но постепенно углубляли сотрудничество с НАТО, про-
водя совместные учения и миротворческие операции»

Для реализации подобных замыслов предполагалось 
ограничить влияние России, с перспективой полного ее 
вытеснения с Балтики. Однако подобные планы сдержи-
вала позиция Швеции и Финляндии, которые формально 
проводили нейтральную политику. Хотя в действитель-
ности Стокгольм и Хельсинки активно сотрудничали 
с НАТО, участвуя во многих мероприятиях, которые ор-
ганизовывал Альянс.

Политические контакты этих стран дополнялись уча-
стием в военных учениях Альянса, на которых отраба-
тывались различные механизмы взаимодействия. Еще 
в 1994 г. Швеция и Финляндия приняли участие в про-
грамме НАТО «Партнерство ради мира», которая пред-
усматривала «военное сотрудничество и повышение 
оперативной совместимости между своими вооружен-
ными силами и силами альянса

Обострение отношений России с Западом, в том 
числе и на Балтике, началось после событий на Укра-
ине в феврале 2014 года и вхождения Крыма в состав 
России. После этого западные страны кардинально из-
менили внешнюю политику в отношении России, вводя 
против российской экономики санкции.

На Балтике ситуация также стала меняться, посколь-
ку Финляндия и Швеция усилили взаимодействие с НА-
ТО. Например, финская сторона проводила активный 
курс по налаживанию взаимодействия с НАТО. В период 
2014–2016 гг. Финляндия поддержала идею подписания 
Меморандума о принимающей стороне НАТО. Помимо 
этого, Финляндия принимала активное участие в раз-
личных мероприятиях, организуемых Альянсом. Прежде 
всего, взаимодействие отрабатывалось в рамках много-
численных совместных учений, от которых Финляндия 
не отказывалась. Подобный подход Хельсинки созда-
вал основание, как минимум, для сохранения высоко-
го уровня военно- политических контактов Финляндии 
с НАТО, а как максимум, для вступления в Альянс. При 
формально нейтральном курсе Финляндии вступление 
страны в Альянс казалось малореальным. Тем не менее, 
высокий уровень взаимодействия создавал условия для 
изменения геополитической ситуации на Балтике, про-
воцировал ухудшение отношений с Россией [1]

Развитие контактов Финляндии с НАТО происходи-
ло на фоне тесных торгово- экономических отношений 
с Россией. Сложившиеся экономические отношения до-
полнялись активной экономической деятельностью биз-
неса из Финляндии в России. Финские компании дей-
ствовали во многих секторах российской экономики. 
Российские граждане покупали в значительных объемах 
недвижимость в Финляндии, оказывая серьезное влия-
ние на туристическую отрасль [2 c.1154]

Достаточно успешно балтийские страны участвова-
ли в развитии энергетического сотрудничества с Росси-
ей. Российские углеводородные ресурсы поставлялись 
на протяжении нескольких десятилетий в страны Евро-

пы. В 2011 г. через Балтийское море был проложен га-
зопровод «Северный поток», который расширил энерге-
тическое сотрудничество Германии и России. [3 стр. 84] 
В следующем году была введена в строй вторая «нитка» 
газопровода. В итоге, мощность газотранспортной си-
стемы возросла до 55 млрд м3 газа в год. Дальнейшее 
сотрудничество в энергетической сфере привело к появ-
лению и последующей реализации проекта газопровода 
«Северный поток-2». Однако в октябре 2022 г. против 
трубопровода была совершена диверсия, которая выве-
ла трубопровод из строя.

Геополитическое обострение ситуации на Балтике 
началось еще задолго до обострения отношений Рос-
сии с Западом.

Последовательный курс НАТО на расширение сво-
его присутствия в странах- членах Альянса провоциро-
вал обострение ситуации на Балтии. Например, в 2016 г. 
на саммите НАТО было принято решение о размещении 
4 дополнительных батальонов Альянса в прибалтийских 
государствах и Польше. Обоснованием такого шага ста-
ла «российская угроза». В этом и других случаях, так на-
зываемый «российский фактор», служил обоснованием 
для расширения деятельности Альянса.

Переломным моментом в политике Швеции и Фин-
ляндии стал февраль 2022 когда, когда Россия начала 
проведение специальной военной операции (СВО). Это 
дало формальные основания для Финляндии и Швеции 
заявить об изменении их внешнеполитического курса. 
Два государства сделали резкий поворот в своей внеш-
ней политике.

Внешнеполитический разворот сопровождался уси-
лением информационно- политической активности НАТО 
в регионе и продвижением евроатлантической повестки 
со стороны стран- кандидатов. Использовался широкий 
спектр тезисов, объясняющих населению Швеции и Фин-
ляндии необходимость вступления в Альянс.

В мае 2022 г. эти страны подали заявки на вступле-
ние в НАТО. Тем самым, эти страны сделали шаг в сто-
рону отказа от нейтралитета, которого придерживались 
длительное время. Обоснование подобного шага стало 
начало Россией специальной военной операции. Бал-
тийские государства расценили это в качестве угрозы. 
Начатые переговоры проходили достаточно быстро, по-
скольку в НАТО были заинтересованы в положительном 
решении данного вопроса.

До подачи заявки на принятие в Альянс Швеция 
и Финляндия на протяжении последнего десятилетия 
активно развивали отношения с НАТО, хотя на терри-
тории данных государств не создавалась военная ин-
фраструктура. Тем не менее, эти государства активно 
участвовали в мероприятиях, направленных на развитие 
военного взаимодействия в рамках Северной Европы 
и с НАТО. Так «можно отметить участие Швеции и Фин-
ляндии в NORDEFCO (Nordic Defense Cooperation) –  ре-
гиональном военном объединении стран Севера Евро-
пы, предполагающем сотрудничество в технической, ин-
формационной и других значимых для вооружённых сил 
сферах»1. Участниками этого формата являются Дания, 
Исландия и Норвегия, которая «не только является од-
ним из государств- учредителей НАТО, но и предостав-
ляет военную инфраструктуру для размещения на своей 
территории флотских и авиационных соединений воору-
жённых сил США». В свою очередь, Альянс поддержал 
данные усилия, усматривая в политике Швеции и Фин-
ляндии новые, перспективные возможности по укрепле-
нию своего влияния в Балтийском регионе. В мае 2022 г. 
министр иностранных дел Латвии Э. Ринкевич заявил, 
что «Балтийское море становится морем НАТО». Подоб-
ные события, как пишет Ю. М. Зверев проявляются в воз-
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растающем силовом дисбалансе с НАТО, значительном 
увеличении линии соприкосновения с альянсом, нара-
щивании территориальных и инфраструктурных возмож-
ностей для переброски вооруженных сил и боевой техни-
ки стран НАТО в регион, возможности размещения ядер-
ного оружия на территориях новых стран- членов, опас-
ности блокирования Калининградской области, а также 
Финского залива и выхода из Балтийского моря в Атлан-
тический океан для России [9 стр. 25]

Заключение
В ходе ретроспективного анализа событий, мы прихо-
дим к результату того, что балтийское море становится 
одним из главных мест соприкосновения интересов как 
Запада, так и Российской Федерации. Из описанного 
выше становится видно, что конфликтная обстановка, 
продолжающаяся сегодня, началась задолго до начала 
Специальной Военной Операцией и вызвана желание сил 
ЕС и НАТО монополизировать Балтийское море с целью 
унификации политики безопасности в регионе, что в свою 
очередь идёт в разрез с интересами Российской Федера-
ции по обеспечению собственной безопасности в общем 
и Калининградской области в частном.
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THE BALTIC REGION IN THE MODERN GEOPOLITICAL 
SITUATION

Popikhin D. D.
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University

This article is devoted to the analysis of the geopolitical situation 
in the Baltic region in the context of modern international tension. 
Russia traditionally considers the Baltic Sea as a strategically im-
portant region providing access to European countries, and actively 
participates in its political and economic life. However, the expan-
sion of the influence of the European Union and NATO in the region, 
especially after 2014 and the events in Ukraine, led to a significant 
change in the balance of power. Special attention is being paid to 
the process of Finland and Sweden’s integration into NATO struc-
tures, which has effectively transformed the Baltic Sea into a zone 
of the Alliance’s predominant control. The article examines the caus-
es and consequences of these countries’ abandonment of neutrali-
ty, military infrastructure buildup, and restrictions on Russia’s pres-
ence. The author analyzes the policy of the West to oust Russia 
from the region, the contradictions between economic cooperation 
and political confrontation, as well as the potential for further escala-
tion. The main purpose of the study is to form a comprehensive view 
of the current state and prospects of the Baltic region through the 
prism of the interests of the Russian Federation in the context of in-
creasing geopolitical turbulence. The work is based on the analysis 
of scientific publications, official statements and retrospective data.

Keywords: Baltic region, Russia, NATO, European Union, geopoli-
tics, security, neutrality, Sweden, Finland, Kaliningrad.
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В статье рассматриваются процессы цифровизации моло-
дежной политики в парламентских политических партиях 
Российской Федерации и их влияние на политическую актив-
ность молодежи. Проанализированы теоретические подходы 
к цифровой политической коммуникации, особенности работы 
молодежных организаций партий в цифровом пространстве, 
а также инструменты и форматы взаимодействия с молодеж-
ной аудиторией. Проведен сравнительный анализ цифровых 
стратегий партий и выявлены ключевые проблемы и риски 
цифровизации. Отмечены перспективы развития цифровой 
молодежной политики с учетом инновационных технологий 
и усиления обратной связи с молодыми гражданами. Исследо-
вание подчеркивает значимость цифровых коммуникаций как 
фактора мобилизации и политической социализации молоде-
жи в современных условиях.

Ключевые слова: цифровизация, молодежная политика, пар-
ламентские партии, Россия, политическая активность, циф-
ровая коммуникация, молодежные организации, социальные 
сети, политическая социализация, цифровые технологии.

В современном мире цифровые технологии всё ак-
тивнее проникают во все сферы общественной жизни, 
включая политику. Особенно заметным становится вли-
яние цифровизации на молодежную политику, так как 
молодое поколение –  наиболее активный и восприимчи-
вый к новым медиа сегмент населения. В России парла-
ментские политические партии активно используют циф-
ровые платформы для привлечения и вовлечения моло-
дежи в политические процессы. После выборов 2024 го-
да данная тенденция усилилась, что обусловлено необ-
ходимостью адаптации партийных коммуникаций к ме-
няющейся медиасреде и запросам молодого электората.

Цель данной статьи –  проанализировать опыт цифро-
визации молодежной политики в российских парламент-
ских партиях, выявить основные инструменты и форма-
ты цифровой работы, а также оценить их влияние на по-
литическую активность молодежи.

В задачи исследования входят: обзор теоретических 
подходов к цифровой политической коммуникации, ха-
рактеристика молодежных организаций партий как 
субъектов цифровизации, анализ инструментов и фор-
матов цифровой работы, а также рассмотрение влия-
ния цифровизации на политическую активность моло-
дых граждан.

Методологическая база исследования включает 
контент- анализ партийных цифровых ресурсов, сравни-
тельный анализ стратегий, а также изучение статисти-
ки вовлечённости молодежи в цифровые политические 
активности.

Цифровизация в политологии рассматривается 
как трансформация процессов политического взаимо-
действия под воздействием новых информационно- 
коммуникационных технологий. Цифровая политическая 
коммуникация включает в себя обмен информацией, 
формирование общественного мнения и мобилизацию 
избирателей через цифровые платформы.

Особое значение в изучении цифровой политики 
имеет понятие политической социализации молодежи –  
процесса формирования у молодых людей политических 
знаний, убеждений и активности. Цифровые платфор-
мы значительно расширили возможности для этого, по-
зволяя выходить за рамки традиционных форматов (ми-
тинги, партийные собрания) и создавать интерактивные, 
адаптированные к интересам молодежи пространства.

В российской и международной научной литерату-
ре отмечается растущая роль социальных сетей, видео-
платформ и мессенджеров в политической коммуника-
ции. Среди основных методов исследования –  контент- 
анализ цифрового контента, сетевой анализ, а также 
опросы и интервью с участниками молодежных полити-
ческих движений.

Молодежные организации парламентских партий 
России выступают важным звеном в реализации циф-
ровой молодежной политики. Они обладают структурой 
и ресурсами, необходимыми для адаптации партийной 
работы к цифровым реалиям и для привлечения моло-
дых избирателей.

Примерами таких организаций являются «Молодая 
Гвардия Единой России», «ЛДПР. Молодёжь», Ленин-
ский коммунистический союз молодежи (ЛКСМ РФ), 
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молодежное крыло партии «Справедливая Россия –  
За правду» и другие. Они ведут активную работу в соци-
альных сетях ВКонтакте, Telegram, а также используют 
видеохостинги (TikTok) для распространения партийной 
информации и проведения образовательных проектов.

Молодежные структуры направляют усилия на созда-
ние контента, близкого и понятного целевой аудитории, 
организуют онлайн- мероприятия, конкурсы, образова-
тельные программы, что способствует формированию 
лояльности и активного вовлечения молодых людей 
в партийную деятельность.

Для взаимодействия с молодёжной аудиторией моло-
дежные организации применяют разнообразные цифро-
вые инструменты и форматы.

Важное место занимают социальные сети, где ис-
пользуются публикации в виде коротких видео, инфо-
графики, сторис и интерактивных опросов. Мессендже-
ры, прежде всего Telegram, становятся площадками для 
обсуждений, обмена информацией и организации акций.

Активно привлекаются инфлюенсеры и лидеры мне-
ний, способные продвигать партийные идеи через лич-
ные блоги и каналы. Запускаются медиапроекты и чел-
ленджи, направленные на повышение узнаваемости 
и формирование позитивного имиджа.

Кроме того, цифровая работа включает проведение 
онлайн- курсов, вебинаров, школ молодого политика, что 
расширяет образовательные возможности и способству-
ет развитию компетенций молодых активистов.

Таким образом, сочетание развлекательных и обра-
зовательных форматов помогает создать устойчивое 
цифровое пространство для вовлечения молодежи в по-
литическую жизнь.

Парламентские партии России демонстрируют раз-
нообразные подходы к цифровизации молодежной по-
литики. «Единая Россия» традиционно фокусируется 
на масштабных медиапроектах и использовании плат-
форм с широкой аудиторией –  ВКонтакте, Telegram- 
каналах с высокой подписной базой. В работе молодеж-
ного крыла активно применяются видеоролики с участи-
ем известных политиков, информационные кампании, 
а также образовательные программы в цифровом фор-
мате.

ЛДПР и КПРФ делают ставку на более «нишевые» 
платформы и контент, направленный на формирова-
ние идеологической базы и мобилизацию через призы-
вы к активизму и участию в общественно- политической 
жизни. Их молодежные организации используют Tele-
gram и специализированные форумы, где проходят те-
матические обсуждения и дебаты.

Партия «Справедливая Россия –  За правду» стре-
мится к сочетанию образовательных и развлекательных 
форматов, уделяя внимание интерактиву и вовлечению 
через челленджи и конкурсы. Такой подход способству-
ет формированию более активной и инициативной ау-
дитории.

Анализ метрик вовлечённости показывает, что стра-
тегии с упором на интерактив и визуальный контент обе-
спечивают более высокую активность молодежи в циф-
ровом пространстве. В то же время идеологическая на-
правленность и уровень персонализации контента также 
влияют на качество вовлечения.

Цифровизация молодежной политики способствует 
расширению возможностей для политической активно-
сти молодежи, предлагая новые формы участия, недо-
ступные в традиционном офлайн- пространстве. Моло-
дые граждане получают доступ к информации, могут об-
мениваться мнениями и влиять на политические процес-
сы через онлайн- петиции, голосования, репосты и уча-
стие в цифровых кампаниях.

Рост вовлеченности подтверждается статистически-
ми данными о посещаемости партийных цифровых ре-
сурсов и активности в социальных сетях. Кроме того, 
цифровые форматы снижают барьеры для участия, по-
зволяя молодым людям из различных регионов страны 
включаться в партийную жизнь без необходимости фи-
зического присутствия.

Однако цифровая активность носит неоднородный 
характер: наряду с реальным участием в политических 
инициативах, наблюдается и «поверхностное» вовлече-
ние –  лайки, репосты, пассивное потребление контента. 
Кроме того, цифровая среда создает риски информаци-
онных манипуляций и поляризации, что влияет на каче-
ство политической активности.

В качестве примеров успешной цифровой работы 
с молодежью можно выделить кампании, проведённые 
в ходе выборов 2021 и 2024 годов. Молодежные орга-
низации партий активно использовали социальные сети 
для распространения агитационного контента, проведе-
ния прямых трансляций и организации виртуальных ми-
тингов.

Например, «Молодая Гвардия Единой России» ре-
ализовала серию интерактивных онлайн- акций с уча-
стием знаменитостей и блогеров, что привлекло значи-
тельную аудиторию и повысило узнаваемость партийных 
инициатив среди молодежи.

ЛДПР. Молодёжь и КПРФ организовали тематиче-
ские вебинары и дебаты в Telegram, что способствовало 
углублению идеологического диалога и стимулировало 
политическую активность подписчиков.

Партия «Справедливая Россия –  За правду» прове-
ла цифровые флешмобы и челленджи, направленные 
на повышение гражданской ответственности и вовлече-
ние молодых избирателей в обсуждение актуальных со-
циальных вопросов.

Эти кейсы демонстрируют эффективность комплекс-
ного использования цифровых инструментов и значи-
мость творческого подхода к коммуникации с молодеж-
ной аудиторией.

Несмотря на очевидные преимущества цифровиза-
ции в области молодежной политики, существуют и зна-
чительные проблемы и риски. Одной из главных сложно-
стей является поверхностная вовлеченность молодежи, 
когда участие ограничивается лайками и репостами без 
глубокого осознания политической сути и без реального 
включения в общественно- политическую деятельность.

Цифровая среда способствует формированию ин-
формационных «пузырей» –  замкнутых сообществ 
с однородными взглядами, что усиливает поляризацию 
и препятствует конструктивному диалогу между различ-
ными политическими позициями. Кроме того, распро-
странение дезинформации и манипулятивного контента 
снижает уровень доверия к цифровым коммуникациям 
и политическим институтам в целом.

Не менее важной проблемой являются этические 
и правовые аспекты: вопросы защиты персональных 
данных, обеспечение прозрачности партийной деятель-
ности в интернете, предотвращение кибербуллинга 
и токсичности в онлайн- пространстве. В совокупности 
эти вызовы требуют системного подхода к регулирова-
нию и развитию цифровой молодежной политики.

В ближайшем будущем цифровизация молодежной 
политики в России будет всё более интегрироваться 
с инновационными технологиями, включая искусствен-
ный интеллект и нейросети, которые позволят создавать 
персонализированный политический контент и улучшать 
обратную связь с молодежью.

Развитие цифровых платформ обратной связи с ор-
ганами власти создаст новые возможности для непо-
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средственного участия молодых граждан в принятии ре-
шений и формировании государственной политики. Это 
повысит уровень доверия и ответственности среди мо-
лодежи.

Для эффективного развития цифровой молодежной 
политики необходимо также инвестировать в развитие 
цифровой инфраструктуры молодежных организаций, 
обучать активистов современным технологиям и разра-
батывать этические стандарты поведения в сети.

Рекомендации включают создание единых цифровых 
платформ для молодежных движений, усиление монито-
ринга качества цифрового контента и поддержку креа-
тивных инициатив, направленных на расширение поли-
тической культуры среди молодежи.

В статье рассмотрены основные тенденции цифро-
визации молодежной политики в российских парламент-
ских партиях и её влияние на политическую активность 
молодежи. Анализ показал, что цифровые технологии 
существенно расширили инструментарий партий для 
вовлечения молодых людей, сделали коммуникацию 
более интерактивной и адаптированной к современным 
медиаформатам.

Вместе с тем, цифровизация несёт в себе ряд вызо-
вов –  от поверхностного вовлечения до информацион-
ной поляризации и этических проблем, требующих ком-
плексного решения на уровне партий и государства.

Перспективы развития цифровой молодежной поли-
тики связаны с внедрением инновационных технологий 
и созданием новых форм обратной связи, способствую-
щих укреплению политической культуры и социальной 
ответственности среди молодежи.

Дальнейшие исследования должны быть направлены 
на изучение эффективности конкретных цифровых ин-
струментов и разработку рекомендаций по их оптималь-
ному использованию в условиях меняющейся политиче-
ской и медийной среды России.
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Far Eastern Federal University

The article examines the processes of digitalization of youth poli-
cy in parliamentary political parties of the Russian Federation and 
their impact on the political activity of young people. Theoretical ap-
proaches to digital political communication, the specifics of the work 
of youth organizations of parties in the digital space, as well as the 
tools and formats of interaction with the youth audience are analyz-
ed. A comparative analysis of the digital strategies of parties is con-
ducted and the key problems and risks of digitalization are identified. 
The prospects for the development of digital youth policy are noted, 
taking into account innovative technologies and strengthening feed-
back with young citizens. The study emphasizes the importance of 
digital communications as a factor in the mobilization and political 
socialization of young people in modern conditions.

Keywords: digitalization, youth policy, parliamentary parties, Rus-
sia, political activity, digital communication, youth organizations, so-
cial networks, political socialization, digital technologies.
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Политическая культура: подходы к исследованию в цифровую эпоху
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Предметом исследования является политическая культура 
и методы ее изучения в условиях цифровизации современного 
общества. Показано, что классические методы анализа, кото-
рые были действенными для политической науки ХХ века, теря-
ют свои объяснительные возможности из-за огромных объемов 
информации, быстроты ее распространения, смены каналов 
коммуникации, перехода субъектов в киберпространство. 
Обоснованы возможности новых методов анализа обширных 
данных, социальных сетей и цифровых текстов, которые дают 
уникальные возможности для изучения политических процес-
сов в реальном времени и на широких выборках. Предложены 
для использования такие методы, как анализ больших данных 
(Big Data analysis), социальный сетевой анализ, автоматизиро-
ванный контент- анализ и этнография цифровых сообществ. 
Проанализированы преимущества (скорость и масштаб, точ-
ность и детализация, автоматизация, новые источники данных, 
визуализированность, мультидисциплинарность) и недостатки 
(этические вопросы, недостаточность открытых данных, огра-
ничение доступа к данным, несовершенство языковых моде-
лей и инструментов автоматического анализа русского языка) 
методов изучения политической культуры на современном эта-
пе. Отдельное внимание обращено на проблемы, вызванные 
цифровизацией, которые должны быть учтены при интерпрета-
ции результатов исследований: проблема репрезентативности 
данных, доступ к данным на частных платформах, ограничения 
частных компаний, фильтрация данных, алгоритмические воз-
действия, теневые данные. Доказан значительный потенци-
ал проанализированных методов для изучения политической 
культуры и сформулированы перспективы будущих научных 
исследований в этом аспекте.

Ключевые слова: политическая культура, цифровизация, ме-
тоды, этнография сетевых сообществ, социальный сетевой 
анализ, анализ обширных данных, интернет, социальные сети, 
информация.

Введение
Политическая культура –  один из ключевых концептов 
в политической науке, который охватывает убеждения, 
ценности, нормы и установки, определяющие политиче-
ское поведение в обществе. Развитие цифровых техно-
логий и интернета изменяет подходы к исследованию 
политической культуры. Цифровые технологии трансфор-
мируют политические процессы, коммуникации и иден-
тичности.

Согласно Международной энциклопедии политиче-
ской науки: «Политическая культура состоит из относи-
тельно связного набора когнитивных и оценочных моде-
лей, которые позволяют членам политического сообще-
ства придавать смысл своей роли как политических ак-
торов, другим политическим акторам, сообществу, к ко-
торому они принадлежат, и институциональной структу-
ре, в которой они живут. Благодаря этой структуре они 
могут решать, какие цели преследовать, и формировать 
свои действия и поведение соответствующим образом». 
[5, p.1967]. То есть, здесь речь идет о территориальном 
ограничении из-за принадлежности к определенной ин-
ституциональной структуре: государству, региону и т.д. 
Если же анализировать употребление термина «сооб-
щество», то это вытекает из минимального определения 
классических типов политической культуры: парохиаль-
ного, подданнического и партисипаторного. В каждом 
из этих типов основной единицей является община, 
и в отношении нее происходит направленность ориен-
тации граждан. При этом размер общества не имеет зна-
чения –  он может варьироваться от церковного прихода 
(что дало название типа) до страны.

Американский политолог Л. Пай определил полити-
ческую культуру как «совокупность базовых ценностей, 
чувств и знаний, лежащих в основе политического про-
цесса. Следовательно, строительными блоками полити-
ческой культуры являются убеждения, мнения и эмоции 
граждан по отношению к своей форме правления». [8]. 
Анализ этой дефиниции показывает, что в ее основе ле-
жат понятия «своя политическая система» и «населе-
ние», не являющиеся экстерриториальными. Хотя боль-
шинство исследований политической культуры были 
сосредоточены на национальных культурах, некоторые 
касались территориально определенных единиц на суб-
национальном уровне. Другие исследования были на-
правлены на анализ культурных атрибутов социальных 
групп –  политической элиты, молодежи. Учитывая, что 
такие исследования проводились в ХХ веке, объекты 
изучения в основном были привязаны к определенной 
территории страны, а политические культуры мигрантов 
анализировали отдельно. Это позволяло сравнивать 
страны и регионы.

Сегодня, в эпоху цифровизации границы общин боль-
ше не сугубо географические. Глобализация и цифрови-
зация стирают границы между странами.

Что же такое цифровизация? В целом, цифровиза-
ция –  это насыщение физического мира электронно- 
цифровыми устройствами, средствами, системами 
и налаживание электронно- коммуникационного обмена 
между ними, что фактически формирует интегральное 
взаимодействие виртуального и физического, то есть 
создает киберфизическое пространство. Возникнове-
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ние киберфизического пространства, в противополож-
ность физическому, поставило перед исследователями 
проблему: использование классических методов анали-
за дает определенную погрешность, которая может быть 
достаточно значительной.

Глобальный отчет DataReportal по цифровизации 
за 2024 г. показывает, что из 8,08 млрд населения плане-
ты 5,61 млрд. (69,4%) являются пользователями мобиль-
ных телефонов, 5,35 млрд. (66,2%) –  индивидуальными 
пользователями интернета и 5,04 (62,3%) –  уникальны-
ми пользователями социальных сетей. Цифровизация 
опережает рост населения: если население за послед-
ний год выросло на 0,9%, что составляет 74 миллиона 
человек, то количество новых пользователей соцсетей 
составляет 266 млн человек, что равняется 5,6% 1.

Опираясь на эти данные, можно предположить, 
что такая динамика цифровизации будет сохранять-
ся и дальше. Соответственно она должна быть учтена 
в практике и методологии анализа политической дей-
ствительности.

В российском научном дискурсе последних лет ис-
следований политической культуры в сочетании с циф-
ровизацией крайне не так много. Это и обуславливает 
цель статьи –  определить влияние цифровизации на из-
менения дискурса политической культуры, проанализи-
ровать подходы к исследованию политической культуры, 
которые становятся актуальными в цифровую эпоху.

Изложение основного материала исследования
Классические подходы к исследованию политической 
культуры базировались на нескольких методологических 
принципах, предусматривавших использование преиму-
щественно количественных методов, революционных 
в начале изучения политической культуры. В частности, 
Г. Алмонд и С. Верба предложили систематизированную 
модель исследования политической культуры в своей 
знаковой работе «Гражданская культура. Политические 
установки и демократия в пяти странах». [1] Они использо-
вали широкомасштабные опросы общественного мнения 
для изучения политических ориентаций граждан в раз-
ных странах.

Основные методы классического исследования по-
литической культуры включают количественные опросы, 
интервью и контент- анализ. Количественные опросы ис-
пользуются для сбора данных о политических установ-
ках, ценностях и ориентациях людей. Примером здесь 
могут служить кросскультурные исследования, напри-
мер Всемирное исследование ценностей (World Values 
Survey) и Европейское социальное исследование (Euro-
pean Social Survey). Интервью позволяет получить более 
глубокие знания о политических взглядах отдельных ин-
дивидов. Контент- анализ широко применялся во второй 
половине ХХ века в исследованиях политической куль-
туры. В период цифровизации традиционные методы 
исследования политической культуры становятся менее 
эффективными из-за изменения среды социализации 
и коммуникации.

Воздействие цифровизации на политическую культуру
В общем, «в контексте оцифровки динамично развиваю-
щаяся виртуальная среда изменяет не только простран-
ство, окружающее человека, но и его мировоззрение, 
поведение, способы общения и систему ценностей».[4, 
с. 70] В цифровую эпоху и политическая культура пре-
терпевает значительные изменения. Социальные медиа, 
онлайн- платформы, блоги, видеосервисы и другие формы 

1 Digital 2024 Global Overview Report. URL: https://datarepor-
tal.com/reports/digital-2024-global- overview-report

цифровой коммуникации оказали существенное влияние 
на способы взаимодействия граждан с политикой и уча-
стие в политических процессах. Политические кампании 
все чаще проходят в онлайн- среде, а политические лиде-
ры и партии активно используют социальные медиа для 
коммуникации со своими избирателями. Наряду с ИИ (ис-
кусственный интеллект) возникает политическое автома-
тическое машинное обучение (Political AutoML) –  мощный 
инструмент, использующий автоматизированные методы 
машинного обучения, чтобы обеспечить глубокое пони-
мание политического поведения и его результатов [6].

Цифровые технологии изменяют главные состав-
ляющие политической культуры. Анализируя когнитив-
ный компонент, отметим, что граждане получают по-
литическую информацию через различные цифровые 
платформы, что увеличивает доступ к политическим 
знаниям, но одновременно подвергает их влиянию де-
зинформации и фейковых новостей. Аффективный 
компонент, то есть эмоциональное восприятие полити-
ческих событий и фигур, оказывает значительное вли-
яние на политическое поведение граждан. Социальные 
медиа часто усиливают эмоциональные реакции из-за 
быстрого распространения информации и привлечения 
пользователей к политическим дебатам. Феномен пост-
правды коренным образом меняет представление о том, 
как эмоциональное приобретает приоритет над рацио-
нальным. Изменяется и оценочный компонент полити-
ческой культуры. В условиях цифровизации граждане 
имеют больше возможностей для выявления своих поли-
тических суждений через онлайн- опросы, комментарии 
на форумах и социальных сетях. «Цифровые техноло-
гии, –  как обоснованно полагает Минаева Л. В., –  дают 
возможность акторам политического процесса общаться 
с электоратом по каналам, не зависящим от мейнстрим-
ных традиционных медиа, уплотняют информационную 
среду и способствуют созданию уникальной цифровой 
сценографии, которая оказывает мощное эмоциональ-
ное воздействие на электорат».[3, с. 13]

Среди знаковых изменений в политической культуре 
под влиянием цифровизации следует отметить глобали-
зацию и децентрализацию участия. Процесс глобализа-
ции политической культуры интенсифицируется из-за то-
го, что интернет и социальные медиа позволяют полити-
ческим идеям быстро распространяться по всему миру, 
способствуя интеграции разных политических культур. 
Однако этот процесс не всегда однозначен, поскольку 
из-за быстроты распространения информации, ее некон-
тролируемости и возможности дипфейка и деструктив-
ных информационных кампаний культурные и политиче-
ские конфликты могут обостряться.

Весомым элементом смены дискурса политической 
культуры является децентрализация участия. Цифровые 
платформы открывают новые возможности для граждан 
влиять на политические процессы, не имея прямого до-
ступа к традиционным политическим институтам. Бла-
годаря инструментам электронного управления, онлайн- 
петициям, краудфандингу (народное финансирование 
через интернет –  А.Р.) и социальным сетям участие 
граждан в политике стало более доступным.

Новые методы исследования политической культуры 
в цифровую эпоху
Попробуем охарактеризовать современные методы изу-
чения политической культуры и определить их недостатки 
и преимущества.

Среди многих методов сосредоточим внимание 
на тех, которые, по нашему мнению, наиболее востре-
бованы в исследованиях политической культуры в ус-
ловиях цифровизации –  анализ больших данных, соци-
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альный сетевой анализ, автоматизированный контент- 
анализ и этнография цифровых сообществ.

Анализ обширных данных (Big Data)
Анализ больших данных (Big Data) является ключевым мето-
дологическим нововведением в исследовании политической 
культуры. Социальные медиа и другие цифровые платфор-
мы создают огромные объёмы информации, которые мо-
гут применяться для анализа политических предпочтений 
и ценностей граждан в реальном времени. Преимущества 
метода включают скорость, масштаб, точность и детали-
зацию, что позволяет переходить от количественных к ка-
чественным исследованиям на больших массивах данных. 
С точки зрения Липатова А. Г., «возможности использования 
искусственного интеллекта для управления большими ин-
формационными массивами данных Big Data означает при-
менение широкого спектра методов машинного обучения, 
направленных на расширение ценности, обеспечиваемой 
оценкой больших данных». [2, c.187] С помощью алгорит-
мов машинного обучения можно анализировать детальные 
паттерны поведения граждан, их взаимодействие с полити-
ческим контентом и изменения политических взглядов. Ана-
лиз больших данных позволяет избегать непосредственных 
опросов или интервью, правдивость которых в некоторых 
ситуациях может быть сомнительной.

Несмотря на преимущества, анализ обширных дан-
ных сталкивается с вызовами, такими как ограниченный 
доступ к данным, контролируемым частными компания-
ми, и нерепрезентативность данных из-за неравномер-
ного использования цифровых платформ различными 
группами населения.

Социальный сетевой анализ
Социальные сети стали важным компонентом современ-
ной политической культуры. Социальный сетевой анализ 
(SNA, Social network analysis) –  метод изучения структур 
взаимодействия между гражданами в рамках цифровых 
платформ. SNA позволяет исследовать распространение 
политической информации, выявлять ключевые поль-
зователи в политических дискуссиях и анализировать 
формирование общественного мнения в цифровом про-
странстве. Основные элементы SNA: узлы (пользова-
тели), связи (взаимодействия между узлами) и класте-
ры (группы узлов с тесными взаимосвязями). SNA даёт 
возможность картографирования связей, поиска взаи-
мозависимостей и составления «портрета» социальных 
предпочтений. Этот подход успешно применяется для 
изучения того, как распространяется информация и вы-
страиваются связи, например, между членами партий. 
[7] Социальный сетевой анализ может быть полезен для 
изучения активности индивида в онлайн- среде, особенно 
в контексте гражданской культуры.

Автоматизированный контент- анализ
Автоматизированный контент- анализ –  важный инстру-
мент для изучения политической культуры в цифровую 
эпоху. Метод позволяет работать с большими массивами 
текстовых данных, включая посты в социальных сетях, 
новостные статьи, блоги и форумы. Благодаря техноло-
гиям обработки естественного языка (NLP) и машинно-
му обучению, метод может выявлять ключевые полити-
ческие темы, эмоции, настроения и паттерны в текстах. 
Преимущества метода: масштабность, быстрота реакции, 
автоматизация. Автоматический контент- анализ позво-
ляет анализировать огромные объёмы текста за корот-
кое время. Исследователи могут быстро реагировать 
на политические события, изучая в реальном времени, 
как общественность выражает свои взгляды. Основные 
инструменты анализа –  алгоритмы обработки текста, по-

зволяющие классифицировать тексты по темам, опреде-
лять частоту употребления ключевых слов и изучать эмо-
циональный контекст политических дебатов. Проблемы 
работы с автоматизированным контент- анализом: низкое 
качество текстовых данных и трудности контекстуальной 
интерпретации. В цифровых средах часто присутствует 
большое количество шума, что затрудняет автоматиче-
ский анализ. Алгоритмам иногда не хватает способности 
к точному пониманию контекста или тонкостей полити-
ческого дискурса.

Этнография цифровых сообществ
Цифровая эпоха способствовала возникновению и рас-
пространению онлайн- сообществ, включая как безобид-
ные фанатские группы, так и опасные террористические 
организации. Этнография адаптируется к исследованию 
онлайн- сообществ, чтобы глубже понять политические 
культуры, формируемые в рамках цифровых платформ. 
Цифровая этнография (нетнография) изучает взаимо-
действие пользователей друг с другом и с политиче-
скими лидерами, обсуждение политических вопросов 
и формирование идеологических нарративов в онлайн- 
пространствах.

Преимущества цифровой этнографии включают глу-
бокое погружение в политические ценности и нормы со-
обществ, а также адаптивность, позволяющую наблю-
дать за эволюцией политической культуры в реальном 
времени. Недостатки цифровой этнографии связаны 
с проблемами нравственного характера, такими как сбор 
данных без согласия пользователей, и сложностью иден-
тификации подлинности участников онлайн- дискуссий. 
Метод этнографии цифровых сообществ может служить 
аналогом Всемирного исследования ценностей, позво-
ляя наблюдать ценностные «сдвиги» в малых группах.

Кратко очертим проблемы, возникающие при ана-
лизе политической культуры в условиях цифровизации. 
Они, безусловно, должны быть учтены при использова-
нии вышеописанных методов. Проблема репрезента-
тивности данных: социальные сети и цифровые плат-
формы не отражают мнение всего населения, так как 
доступ к интернету и цифровым технологиям у разных 
социально- демографических групп различается. Доступ 
к данным, хранящимся на частных платформах: иссле-
дователи сталкиваются с ограничениями доступа к дан-
ным о политическом взаимодействии на таких платфор-
мах, как Facebook (запрещена в России), Instagram (за-
прещена в России), Х (Twitter) и другие социальные сети.

Фильтрация данных и алгоритмические воздействия: 
алгоритмы на цифровых платформах влияют на то, ка-
кую политическую информацию видят пользователи, 
и исследователи испытывают трудности с получением 
данных о функционировании этих алгоритмов.

«Теневые (затемнённые) данные»: информация, ко-
торую трудно или невозможно получить для анализа из-
за её скрытости или невидимости для публичного до-
ступа, например, закрытые онлайн- группы, приватные 
чаты, сообщения в мессенджерах.

Когнитивное искажение из-за предвзятости: преоб-
ладание западных и европейских подходов к политиче-
ской культуре может приводить к искажению анализа 
сложных явлений в других культурных контекстах.

Выводы

Трансформация парадигмы в исследовании политической 
культуры
Цифровизация требует переосмысления традиционных 
способов исследования политической культуры. Традици-
онные парадигмы исследования, основанные на теории 
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неоинституционализма в политической науке и классиче-
ских методах сбора данных, таких как опрос, анализ ме-
диа и политическая антропология, уступают место более 
интерактивным, адаптивным и технологически ориентиро-
ванным подходам. Ученые, исследующие политическую 
культуру сегодня, вынуждены обращаться к междисци-
плинарным подходам, вовлекая в анализ большие дан-
ные (Big Data), сетевой анализ, искусственный интеллект 
и новые формы цифровой коммуникации.

Одним из ключевых аспектов этих изменений являет-
ся необходимость анализа новых каналов политическо-
го участия граждан: социальных сетей, цифровых плат-
форм и электронного управления. Классические методы 
опросов или политической социологии уже не могут пол-
ностью отразить глубину политического участия, кото-
рая все больше перемещается в онлайн- пространство. 
В этом контексте становится важно изучать не только 
количественные показатели участия, но и качественные 
изменения в политических процессах, возникающих че-
рез цифровые технологии.

Вызовы цифровизации при исследовании политической 
культуры
Из-за цифровизации перед исследователями политиче-
ской культуры появляются новые вызовы. Один из них –  
резкое увеличение количества данных, поступающих 
из различных цифровых источников. Глобальный объем 
информации, распространяемый через интернет, соци-
альные сети и другие онлайн ресурсы, превышает воз-
можности традиционных методов анализа. Большое коли-
чество информации приводит к так называемой «инфор-
мационной перенасыщенности», которая может мешать 
четкому пониманию политической реальности. В то же 
время сбор и анализ больших данных требует использо-
вания новых инструментов и подходов, таких как алго-
ритмы машинного обучения и искусственный интеллект.

Еще один вызов –  это проблема правдивости инфор-
мации. Цифровые платформы стали основными источ-
никами политической информации, но они также явля-
ются источником дезинформации, фейковых новостей 
и манипуляций общественным мнением. Это затрудняет 
анализ политических процессов, поскольку данные, по-
лученные из онлайн- среды, могут быть искажены. Итак, 
перспективна разработка методов для оценки достовер-
ности и надежности информации, а также для выявле-
ния манипулятивных практик в онлайн- пространстве.

Важным аспектом влияния цифровизации на поли-
тическую культуру является усиление политической по-
ляризации и радикализации. Социальные медиа, став-
шие основным каналом коммуникации для миллионов 
людей, создают среду, в которой граждане все чаще вза-
имодействуют только с теми, кто разделяет их политиче-
ские взгляды. Это способствует формированию так на-
зываемых «информационных пузырьков», изолирующих 
людей от альтернативных взглядов и способствующих 
обострению конфликтов в обществе.

Перспективы дальнейших исследований
Дальнейшие исследования должны быть направлены 
на развитие междисциплинарных подходов, сочетающих 
традиционные методы с современными технологиями. 
Важно обеспечить доступ к большим массивам данных 
для анализа политического поведения, а также создать 
механизмы, которые помогали бы избегать влияния ис-
кривленных алгоритмов на исследования. Кроме того, 
крайне важно уделять внимание этическим аспектам 
цифровых исследований, в частности, связанным с за-

щитой конфиденциальности данных и обеспечением ре-
презентативности выборок.

Необходимо комбинировать традиционные методы 
исследования с новейшими технологиями для обеспе-
чения полноты и точности исследований политической 
культуры. Дальнейшие исследования необходимо со-
средоточить на анализе алгоритмов, фильтрующих по-
литическую информацию, и их влиянии на обществен-
ное мнение и политические процессы. На законодатель-
ном уровне необходимо искать новые способы доступа 
к данным, хранящимся на частных платформах, и обе-
спечивать равный доступ к цифровым технологиям для 
разных социальных групп. Исследователи должны про-
должать обсуждение этических аспектов сбора и ана-
лиза данных в цифровой среде, в частности, вопроса 
конфиденциальности и ответственности. Также дальней-
шие исследования должны учитывать влияние глобали-
зации на политическую культуру, в частности, рост вли-
яния восточных культур через цифровые медиа и новые 
формы политической социализации.
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POLITICAL CULTURE: RESEARCH APPROACHES IN 
THE DIGITAL AGE

Rybakov A. V.
Moscow Aviation Institute (National Research University)

The subject of the research is political culture and methods of its 
study in the context of digitalization of modern society. It is shown 
that classical methods of analysis, which were effective for political 
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science of the twentieth century, are losing their explanatory power 
due to huge volumes of information, the speed of its dissemination, 
changing communication channels, and the transition of subjects to 
cyberspace. The possibilities of new methods of analyzing extensive 
data, social networks, and digital texts are substantiated, which pro-
vide unique opportunities for studying political processes in real time 
and on large samples. Such methods as Big Data analysis, social 
network analysis, automated content analysis, and ethnography of 
digital communities are proposed for use. The advantages (speed 
and scale, accuracy and detail, automation, new data sources, vis-
ualization, multidisciplinarity) and disadvantages (ethical issues, in-
sufficiency of open data, limited access to data, imperfection of lan-
guage models and tools for automatic analysis of the Russian lan-
guage) of methods for studying political culture at the present stage 
are analyzed. Special attention is paid to the problems caused by 
digitalization, which should be taken into account when interpreting 
the research results: the problem of data representativeness, ac-
cess to data on private platforms, restrictions of private companies, 
data filtering, algorithmic influences, shadow data. The significant 
potential of the analyzed methods for studying political culture is 
proven and prospects for future scientific research in this aspect are 
formulated.

Keywords: political culture, digitalization, methods, ethnography of 
online communities, social network analysis, big data analysis, inter-
net, social networks, information
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ГИГ-экономика и оплата труда в условиях платформенной занятости
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В статье показаны результаты теоретико- методологического 
обоснования обмена услугами труда, который происходит 
на цифровых платформах, через посреднический трансак-
ционный институт. Исследование показывает, что в услови-
ях гиг-экономики и функционирования цифровых трудовых 
платформ существуют как минимум три принципиальных эк-
зистенциальных вызова для организации рабочего процесса: 
минимальная оплата труда, длительность рабочего дня, соци-
альная безопасность. Установлено, что чаще всего работники 
выполняют задания на внештатной или контрактной основе 
через онлайн- платформы и не имеют достаточных льгот и за-
щиты, предоставляемым традиционным сотрудникам, таких 
как медицинская страховка, оплачиваемый отпуск и гарантии 
занятости. Для решения проблем требуются условия обеспе-
чения прав и гарантий работников на основе регулирования 
платформенной занятости, проведения коллективных перего-
воров и соблюдения правовых норм определяющих почасовую 
оплату труда не ниже установленной федеральным законом 
минимального размера оплаты труда.

Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, плат-
форменная занятость, гиг-экономика, трудовые услуги, цифро-
вые трудовые платформы.

Введение
Главным трендом развития рынка труда в последнее вре-
мя является платформенная занятость. Нестандартные 
формы занятости используют онлайн- платформы для 
формирования структуры спроса и предложения и при 
этом они как правило не определяют статус занятости 
исполнителей заданий, кроме штатных работников, за-
действованных на платформе. Однако формы взаимо-
действия между сторонами как правило лишены тради-
ционных отношений занятости и социально- трудовых от-
ношений которые предусматривают создание безопасной 
рабочей среды, оплаты не ниже минимальной заработной 
платы и справедливого вознаграждения, социального 
обеспечения и правовой защиты. Все это требует изуче-
ния оплаты труда в условиях платформенной занятости 
и актуализации защиты гарантий занятости в цифровой 
экосистеме для работников.

Методы и материалы
В исследовании применялся научный обзор оплаты труда 
в условиях функционирования платформенной занятости 
фрилансеров, самозанятых, исполнителей на цифровых 
онлайн- платформах труда. Результаты, представленные 
в статье основаны на теоретико- методологическом под-
ходе к определению эффективных форм системы оплаты 
труда для платформенных работников на основе обо-
снования теории и практики, а также определения пара-
метров уравнения регрессии, среднегодового прироста 
изменения минимальной заработной платы и использова-
ния квадратичной сплайн- интерполяции. Методы иссле-
дования проблемы базировались на дедукции, индукции, 
анализе и синтезе.

Результаты и обсуждение
«Гиг-экономика подразумевает отношения рыночного 
обмена услуг труда на вознаграждение, складывающи-
еся между отдельными лицами или компаниями на циф-
ровых платформах, способствующих установлению их 
контактов на краткосрочной основе, с оплатой по зада-
чам» [4]. Такой обмен трудовых услуг на денежные эк-
виваленты связан с ценой труда работников гиг-эконо-
мики в результате чего происходит обмен на желаемое 
рабочее место.

Так, обмен услугами труда может происходить 
на цифровых платформах которые выступают в роли 
«посреднического трансакционного института (органи-
зационного аттрактора) функционирующего в условиях 
гибридной реальности» [3] процессе труда и выполнения 
конкретных заданий, услуг. Однако такая оплата и но-
вые возможности занятости, параллельно формируют 
как минимум три принципиальных экзистенциальных 
вызова для организации рабочего процесса: минималь-
ная оплата труда, длительность рабочего дня, социаль-
ная безопасность [2].

Как правило работники выполняют задания на внеш-
татной или контрактной основе через онлайн- платформы 
и часто не имеют льгот и защиты, предоставляемых тра-
диционным сотрудникам, таких как медицинская стра-
ховка, оплачиваемый отпуск и гарантия занятости.
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Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются 

работники, работающие в сфере занятости, –  это отсут-
ствие справедливой оплаты труда. Многие платформы, 
основаны на модели, при которой работникам платят 
за выполненное задание с минимальной гарантирован-
ной заработной платой или вообще без нее [5]. Однако 
на наш взгляд оплату труда должна быть не ниже раз-
мера минимальной заработной платы. Также рекомен-
дуется установить часовую ставку оплаты труда не ни-
же федерального уровня или МЗП в соответствующем 
регионе (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения МРОТ в РФ за 2013–2025 гг. 
(среднегодовой прирост: 1369,46 руб.; уравнение регрессии: 

МРОТ(t) = –2753552,29 + 1369,46*t), расчеты автора [1]

Поэтому требуются условия обеспечения прав и га-
рантий работников платформы с учетом саморегулиро-
вания платформ, коллективных переговоров и правовых 
норм. В частности, требуется учет конвенций и норма-
тивных актов МОТ. Прежде всего, мер регулирования 
преобладает вопрос о статусе занятости работников 
платформы. Сочетание высокой степени контроля над 
работниками со стороны платформы и гибкого графика 
работы допускает краткосрочные обязательства, что за-
трудняет вписывание некоторых форм работы на плат-
формах во многие нормативные рамки. Другой вопрос 
заключается в том, могут ли работники платформы за-
ключать коллективные договоры, работая на внештат-
ной основе, не нарушая закон о конкуренции. Существу-
ет еще много вопросов регулирования, таких как вопрос 
о том, как регулировать деятельность платформ.

Кроме того, на цифровых трудовых платформах от-
сутствует возможность возмещения ущерба в случае от-
каза в оплате выполненной работы, приостановки или 
закрытия учетных записей работников. Автоматизиро-
ванные системы оценки и распределения работ часто 
непрозрачны и подвержены ошибкам. Клиенты или опе-
раторы платформы, часто не общаются с работниками 
для решения проблем. В случае работы на платформе 
задача состоит в том, чтобы привести существующие 
правила в соответствие с поставленными целями, по-
скольку онлайн- платформы сложно регулировать из-за 
участия большого числа юрисдикций и сложности кол-
лективной организации работников. Конвенции МОТ мо-
гут стать способом решения некоторых из этих проблем, 
но на практике международным трудовым движениям, 
возможно, придется полагаться на добровольные кодек-
сы поведения и союзы с неправительственными органи-
зациями.

В то же время оплата труда на онлайн- платформах, 
как правило, характеризуется большим неравенством 
между работниками платформ в пределах одного ме-
ста. Даже низкооплачиваемая онлайн- работа, такая как 
микроработа, может быть привлекательной по другим 
причинам, в том числе из-за отсутствия необходимости 

ездить на работу или возможности совмещать ее с дру-
гой работой или обязанностями по уходу [6].

По этой причине работники должны платить за до-
ступ к задачам или услугам, предлагаемым на платфор-
мах. Это сокращает размер дохода, который они полу-
чают от своей работы, и создает препятствия для трудо-
устройства в платформенной экономике, особенно для 
наиболее экономически уязвимых работников. Кроме 
того, доходы работников нестабильны как на локаль-
ных, так и на онлайн- платформах и редко превышают 
минимальную заработную плату, действующую в юрис-
дикции, где выполняется работа. По сути все работники 
платформы беспомощны, когда их клиенты не платят, 
и нередко работники теряют значительную часть своего 
дохода из-за такой неплатежеспособности.

Тем более из-за отсутствия процедур подачи жалоб 
для работников, сталкивающихся с таким поведением 
клиентов, которое часто носит совершенно произволь-
ный характер.

Следует отметить, что многие работники платфор-
мы воспринимают платформу как нечто далекое и неиз-
вестное, часто зная только ее название и идентифика-
тор пользователя, используемый для подключения к ней. 
Недостаток информации также распространяется на не-
которых клиентов на онлайн- платформах, из-за чего ра-
ботники не знают, на кого они работают и насколько за-
конны задачи, которые их просят выполнить. Общение 
между работниками и платформами часто ограничива-
ется виртуальными каналами, что затрудняет налажи-
вание отношений и решение проблем. Кроме того, неа-
декватное поведение клиентов еще больше усложняет 
ситуацию, делая подачу жалоб и возмещение ущерба 
практически невозможными.

Как платформы, основанные на местоположении, так 
и онлайн- платформы участвуют в сборе и использова-
нии персональных данных работников в сочетании с ис-
пользованием алгоритмических методов управления.

Во-первых, сбор личной информации о сотрудниках 
позволяет платформам осуществлять за ними постоян-
ное наблюдение и мониторинг их действий и поведения.

Во-вторых, алгоритмическое управление платформа-
ми усиливает доминирующие социальные представле-
ния о женщинах и других уязвимых группах, что приво-
дит к стигматизации и дискриминации на рабочем ме-
сте. Это также дегуманизирует процесс принятия дело-
вых решений, порождает у работников чувство бессилия 
и способствует превращению рабочей силы в товар.

В-третьих, экономическая эксплуатация персональ-
ных данных работников способствует прекаризации 
и фрагментации труда [8].

В некоторых исследования показано что работни-
ки низкооплачиваемых профессий, скорее всего, будут 
старше и будут иметь высшее образование после изме-
нения минимальной заработной платы. Они также доку-
ментируют рост требований к квалификации в низкоо-
плачиваемых профессиях. В то же время введение мини-
мальной заработной платы на случайной выборке фирм 
привело к тому, что эти фирмы стали нанимать более 
производительных работников на онлайн- платформе. 
Эти результаты свидетельствуют о том, что фирмы мо-
гут переключить свой спрос на более производительных 
работников с минимальной заработной платой.

Работники вынуждены повышать свою оплату тру-
да. Однако вопрос о том, приведут ли такие изменения 
в спросе на квалифицированные кадры на уровне фир-
мы к росту безработицы среди наименее производитель-
ных работников в целом, является отдельным вопросом. 
Например, работники, уволенные с узких категорий ра-
бочих мест, могут быть трудоустроены в других местах. 



№
 5

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

580

Даже в случае замещения рабочей силы, когда анало-
гичные работники получают различную оплату, может 
оказаться невозможным отреагировать на повсемест-
ное повышение минимальной заработной платы.

В других странах наблюдается более широкое ис-
пользование возрастных ограничений, что приводит 
к снижению заработной платы молодых работников, 
а иногда и к увеличению занятости. Эти оценки свиде-
тельствуют о том, что выборочное применение политики 
минимальной заработной платы может привести к зна-
чительным различиям в занятости и неравенству между 
группами [7].

Выводы
Таким образом, страны имеют установленную прави-
тельством минимальную заработную плату для наемных 
работников, однако в случае платформенной занятости 
для них как правило не предусматривается почасовая 
минимальная заработная плата. Кроме того, неопре-
деленность статуса занятости, нерегулярный характер 
оплаты труда, отсутствие выплаты сверхурочных, оплаты 
в праздничные дни, выплат премий и необходимых соци-
альных гарантий могут формировать риски неравенства 
между традиционными и платформенными работника-
ми. Поэтому требуется регулирование платформенной 
занятости на основе ставок почасовой МРОТ или МЗП.
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THE GIG ECONOMY AND WAGES IN PLATFORM 
EMPLOYMENT

Simonin P. V.
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The article presents the results of the theoretical and methodologi-
cal substantiation of the exchange of labor services that occurs on 
digital platforms through an intermediary transaction institution. The 
study shows that in the conditions of the gig economy and the func-
tioning of digital labor platforms, there are at least three fundamental 
existential challenges for the organization of the work process: min-
imum wage, length of the working day, social security. It has been 
established that most often workers perform tasks on a freelance or 
contract basis through online platforms and do not have sufficient 
benefits and protections provided to traditional employees, such as 
health insurance, paid leave and employment guarantees. To solve 
the problems, conditions are required to ensure the rights and guar-
antees of workers based on the regulation of platform employment, 
collective bargaining and compliance with legal norms determining 
hourly wages not lower than the minimum wage established by fed-
eral law.
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В статье рассматривается анализ государственного синтоизма 
как религиозно- политической идеологии Японии конца XIX –  
первой половины XX в. Рассматриваются предпосылки его 
формирования в период Реставрации Мэйдзи, когда требова-
лась легитимация императорской власти и консолидация япон-
ского общества на фоне внешнего давления и модернизации. 
Основное внимание уделяется использованию традиционного 
синтоизма в качестве основы идеологической платформы, 
его превращению в инструмент национализма и милитариз-
ма, а также построению централизованной системы верова-
ний и культов. Особое внимание уделено культу императора 
как потомка богини Аматэрасу, обожествлению предка и ками, 
а также практике героической смерти, активно эксплуатиру-
емой в военной пропаганде. Мы описываем ритуальные эле-
менты, концепцию Дозоку-дан (клановой системы) и создание 
святилищ Гококу- дзиндзя для почитания павших воинов. Мы 
показываем, как религиозные концепции были адаптированы 
для политического контроля и военной мобилизации населе-
ния.

Ключевые слова: Япония, синтоизм, государственный синто-
изм, кокутай, национализм.

State Shinto is a religious political ideology of nationalist 
nature, constructed by Japanese political and ruling circles, 
which existed from the second half of the 19th century un-
til the end of World War II in 1945 [3, p. 261]. The demand 
for such an ideology arose from Japan’s growing industrial 
and resource demands during the Meiji Restoration, along 
with the urgent need of the ruling imperial house and their 
supporting industrialists, military, and politicians to legitimize 
their power, which was in a precarious position after several 
centuries of Shogunate rule when the imperial court lost its 
status of a ruling institution.

The pillar that could serve as a support for the new au-
thority was Shinto, the traditional syncretic religion charac-
terized by flexibility and adaptability, absorbing the beliefs of 
many nations and integrating them in its own manner [5, p. 
144]. The main features of the religious policy of State Shinto, 
which we will consider in this study, include beliefs about the 
birth of the world and humans from Japanese gods –  kami; 
ancestor worship, one of the main and immutable founda-
tions of Japanese society; as well as temple- related and ritu-
al components, which became among the key parts of the 
political ideology of State Shinto.

For Shinto to transition from a religion into an ideology, 
several factors needed to develop. The first was the need 
of the intellectual class to use Shinto as a tool to distinguish 
“their own”, truly Japanese, traditions and beliefs from foreign 
ones, primarily Buddhism, which, by the end of the Tokugawa 
shogunate, had deeply penetrated native Japanese religion 
and, in some places, merged with it. To understand how deep 
this connection was, it should be noted, for example, that the 
funeral ritual existing in Shinto was almost entirely replaced 
by Buddhist ceremonies, and sacred symbols of Shinto, such 
as the mirror, could often feature images of Buddha [5, p. 70].

At the beginning of the Meiji Revolution, when the archa-
ic Japanese empire was forced to confront countries that 
were centuries ahead it in scientific and technological pro-
gress, the need to accumulate and realize its own internal 
national resources increased drastically. The mounting ex-
ternal pressure and the search for new, original ideas in the 
world that was opening up to the Japanese compelled them 
to seek and, if impossible to find, to create a new ideological 
foundation.

The first advocates of Shinto as a special path for Ja-
pan were representatives of the school of national sciences 
(kokugaku). It was these people who came up with the idea 
of Japan’s true path, understood as the way of the gods, 
or Shinto [7, p. 151]. The works of members of this school, 
such as Motoori Norinaga (1730–1801) and Hirata Atsutane 
(1776–1843), laid the spiritual foundations of the Japanese 
nation, consisting in following the divine path of the Emper-
or and underlining a special role of Japan in world history. 
These ideas were later taken over by the concept of Koku-
tai, the state organism. This cultural and political theory de-
scribed Shinto as a kind of national essence of Japan, of 
its unique social, cultural, and ethical order. This order ex-
pressed in the veneration of the emperor as the main and 
sole descendant and heir, tracing his lineage back to the 
goddess Amaterasu and, accordingly, following the path of 
the gods, which embodied the special role of Japan and its 
position in the world [4, pp. 189–190].
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The third and final point was the necessity of a strict hi-
erarchy and a centralized system subordinated to a single 
ruler of all Japan and aimed at his deification and exaltation 
above other people. Unlike other countries with similar fates 
during that period, which relied more on social and economic 
models of political order, precisely a religious paradigm was 
chosen in Japan. This can be explained by waning authority 
of the emperor, whose legitimacy by the time of the fall of the 
last shogunate was based only on his religious role as the 
chief custodian of all religious rituals and the symbol of the 
nation. It was this aspect that was emphasized throughout 
the Meiji Revolution [3, p. 262].

However, this was not easy to implement, because Shin-
to, as a community- based religion with rituals fragmented at 
local villages, regions, and cities, lacked a unified “Creed” 
and “Cult” [5, p. 17]. By these terms, we mean the presence 
of a complete and comprehensive teaching of Shinto, as well 
as a unified ritual practice that would organize and unify all 
religious rituals into a single system. At the moment when 
State Shinto was born and formed, it had both these com-
ponents, inherent to any religious teaching, in an embryonic 
and undeveloped state. The “teaching” of Shinto originated 
and was contained in two principal Japanese cultural works, 
“Kojiki” and “Nihon Shoki” [2, p. 24]. However, both tell about 
the mythological origin of the world, humans, and the first 
gods –  the kami. They do not contain any dogmatic or the-
ological parts. Rituals and ceremonies in Shinto could vary 
greatly from place to place, since previously, nobody aimed 
to bring all rituals and festivals throughout the Japanese ar-
chipelago to a common calendar, let alone create a single 
correct way of celebration.

All this was poorly suited to the goal pursued by the ide-
ologists of State Shinto –  to make beliefs monolithic, with 
a clear and visible hierarchy of spiritual authority. What they 
sought in Shinto was a basis for propaganda of Japanese na-
tionalism and justification for their expansionist policy.

One of these instruments was the concept of life and 
structure of rural community, Dozoku-dan. This is a commu-
nity consisting of the main family, Honke, and its lateral fam-
ily branches, bunta. Such a system was well suited for rural 
culture, where, in addition to pragmatic family and economic 
relationships based on mutual assistance and joint work in 
the fields, there was also an important religious aspect. Both 
the main family and the lateral branches paid tribute to a sin-
gle common ancestor, who could be either a real person or, 
for example, descend from a Kami. And while worshiping this 
ancestor, they also had to respect and be obedient to his de-
scendants –  representatives of the main family. At the same 
time, it can be said that it was not always a matter of blood 
relationship, as suggested, for example, by the Japanese 
sociologist K. Arigi [8]. In State Shinto, this concept was ab-
solutized, the imperial family becoming the main family; the 
expression of respect and obedience to this family cemented 
its patronage over every resident of the country, even if, for 
example, there was no genetic connection at all. Such a sys-
tem created a kind of paternal-son legitimacy and respect 
between the emperor and his subjects, expanding his power 
over their minds.

The cult of ancestors, already mentioned in the previous 
paragraph, plays one of the most important roles in the world 
perception and view of life by the Japanese. Each deceased 
relative or loved one, after his death, becomes a Kami. This 
word describes several categories of deities or just spirits and 
souls inhabiting the Japanese archipelago.

No less important is the fact that all people, according to 
Shinto, are born from kami [8, pp. 72–73]. This is one of the 
notable distinguishing features of Shinto from other panthe-
istic religions: a person is directly related to kami by blood 
and genes. In Shinto as such, there is no boundary between 

gods and people, which is familiar and most clearly seen in 
Christianity or Islam. A person originates from kami and can 
return to them, becoming a spirit or guardian of his family. 
Moreover, some human persons become kami and begin to 
be deified.

The very act of transitioning from a person to a kami is 
almost an inevitable event, but what is very important is how 
a person dies, not how they lived. Their moral character or 
other categories, familiar to Western civilization, allowing 
judgments about the fate of soul in the afterlife, are not impor-
tant. In Shinto, a person’s life achievements and their circum-
stances of death are far more significant [8, p. 124]. Whether 
the death was in honour of certain deeds or simply noble 
enough determines the extent of veneration that the person 
receives after their death. Of course, the most well-known 
kami of this kind are members of the imperial family and for-
mer emperors, as well as some other historical figures.

This topic is important to us because such deification of 
human soul and the promise of the afterlife as a god became 
one of the tools of State Shinto propaganda. They took this 
idea to a fanatic level, persuading many young people that it 
was their duty to give their lives for the emperor, promising 
them a worthy afterlife [6, p. 65].

The cult of honourable death became extremely wide-
spread among soldiers of the imperial army [6, p. 73]. Great 
emphasis was made on how properly a soldier died and how 
heroically he conducted himself at that moment. One of the 
earliest documented examples from the pre- World War II pe-
riod is the heroic act of three Japanese soldiers in 1932, who 
wrapped themselves in explosives and threw themselves into 
enemy defensive fortifications to create a breach and pave 
the way for an attack [9, p. 281]. Subsequently, such acts 
of self-destruction or suicidal attacks, especially exemplified 
by kamikaze pilots, became one of the main strategies of 
Japanese military forces on all theatres of the World War II. 
For mass land assaults, known in Russian historiography as 
“Banzai attacks,” the Japanese themselves chose a very po-
etic name: “Jade Attacks,” or in Japanese, “Gyokusai” [9, p. 
292]. This phrase carried a simple message: a soldier’s life 
is less valuable than his death; he doesn’t need life to attain 
a worthy afterlife and respect; only death, from which he nei-
ther flees nor hides, smashing himself like fragile jade, can 
make him into the person the emperor wishes to see.

But of course, for the souls of all the fallen heroes and 
new gods, a proper place, a sanctuary is needed where they 
all will find their peace together, and where their friends, rel-
atives and loved ones can come and pay their respects or 
pray to them. Temple complexes, which began to be built in 
the second half of the 19th century, all throughout the coun-
try, were called “Gokoku Jinja”, or, in translation, “Country 
defence temples” [1, p. 170]. Such temples served as places 
of residence and veneration of the souls of fallen warriors. 
The main temple of this kind was the Yasukuni Shrine, built 
in 1868. It was not the only one; in every Japanese prefec-
ture by the end of the Second World War, there was at least 
one Gokoku Jinja temple. However, in contrast to them, the 
Yasukuni shrine stood out in that it served as a place of resi-
dence for all the most famous military heroes of the country, 
and getting there after death was the dream of every kami-
kaze and soldier.

What is interesting for us is the narrative that was intro-
duced into the rites of honouring the dead in these temples. 
Honouring fallen warriors is one of the traditional Japanese 
rites that existed long before the period in question; but in 
ancient times, all warriors who died in battles were honoured 
with such rites, regardless of who or what they fought for.

Conversely, the policy of the Yasukuni temple was such 
that only the souls of those who fought for the emperor could 
rest in it. What is no less important, the traditional medieval 
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culture of the samurai, Bushido, paid much attention to the 
worthy life of warrior; in contrast to that, for the new religious 
policy of State Shinto, only death for the emperor was im-
portant. What a person was like before death, whether they 
committed any crimes, was not particularly important [3, p. 
294]. As for the ritual part, it should be noted that it also was 
extremely new; the Shokonsai ritual, practiced in country de-
fence shrines, dated back only to the first years of the Meiji 
revolution, like many other newly invented rituals necessary 
to create the illusion of the antiquity of Shinto. We will return 
to this point a little later.

We should specially mention the religious expansion 
of Shinto, which began during the military campaign in the 
Asian region. In the territories conquered by the Japanese 
army, Shinto temples and shrines were erected in large num-
ber; these were dedicated not only to the normal Kami gods, 
such as Okuninushi or Hachiman, but also to important peo-
ple who participated in the conquest of these lands, as, for 
example, this was the case in Korea. Such acts of implanting 
their religious and cultural customs served as an important 
part of ideological strategy and propaganda. The construc-
tion of new temples in the captured territories seemed to in-
vite Japanese deities to these lands, and they, in turn, were 
supposed to patronise Japanese citizens and soldiers there. 
In practical terms, this was an action aimed at spreading cul-
tural and religious influence; at creating a new, pro- Japanese 
identity in the minds of Japanese- occupied population; and 
at the introduction of this population to the Japanese cultural 
and religious sphere of influence.

Towards the end of the article, it is necessary to briefly 
describe the new systems of worship and rituals created ex-
clusively during the period of State Shinto. To maintain the 
status of an ancient and indigenous religion –  especially in 
comparison with other states –  as well as to fill natural gaps 
in religious ceremonies and standardize them, the Jingikan 
(the state authority called the “Chamber of Heavenly and 
Earthly Deities”) developed a series of rituals. These rituals 
were designed to appear as something that had surely been 
present in Japanese culture since ancient times. For exam-
ple, one of such rituals was the ceremony of the emperor’s 
ascension to the throne, previously conducted in the Chinese 
manner [3, p. 265].

Subsequently, the number of new rituals, either based 
on old ones or entirely new, only increased. A special place 
among them was occupied by ceremonies dedicated to past 
emperors and members of the imperial family. On the one 
hand, they demonstrated how the emperor adhered to tradi-
tion and kept the memory of ancestors; on the other hand, 
they directly showed that the line of imperial family was eter-
nal. At the same time, efforts were made to systematize all 
rituals as a whole, with special instructions issued by the 
respective supervisory agency, the Ministry of Internal Af-
fairs, on how and in what order worship services should be 
conducted.

Along with this, the practice of deliberately antiquating 
rituals continued, giving them the appearance of deep antiq-
uity. This involved “deliberate use of archaic language in the 
texts of newly created Norito (Japanese prayers) [10, p. 15], 
in attire, manner of conduct, terminology used by cult serv-
ants, in dances performed during festivals.”

The same festivals and rituals that were not part of the of-
ficial canon of State Shinto were either completely abolished 
or altered, losing their originality and local features, becoming 
standardized and drained of their uniqueness.

All this was necessary for the imperial power in order to 
strengthen its position and religious sanctity in the eyes of the 
society as much as possible. There should be no competition 
in this: each temple and each holiday should glorify either the 
emperor or a Kami officially recognized by the imperial court.

In conclusion, it is necessary to draw the following con-
clusions. State Shintoism absorbed many ancient religious 
traditions and, having rethought them in line with national and 
nationalistic policy, sometimes changing them beyond recog-
nition. The code of warrior, bushido and other military tradi-
tions became a cult of death, where the primary importance 
was ascribed to the death for the emperor, and not to the life 
and dignity of a person as such. All this was achieved through 
the creation of new rituals, temples and by using the classi-
cal understanding of reincarnation of a person in a kami, as 
an opportunity to instil in the population of the country the 
myth about divine reincarnation of anyone who dies for the 
emperor. Shrines and temples that previously arose natural-
ly as places to worship the forces of nature and gods turned 
into outposts of religious influence, including those on cap-
tured territories. Thus, State Shinto absorbed all the basic 
beliefs and teachings of traditional Shinto (which was a sys-
tem of beliefs, various rituals and holidays that existed and 
appeared mainly as a function of geographical peculiarities of 
the country) and used this basis to build an authoritarian, na-
tionalistic ideology, the goals of which were completely differ-
ent from what Shinto had previously been for the Japanese.
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RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL ORIGINS OF 
STATE SHINTO AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH 
CENTURIES

StartsevK.E.
Don State Technical University

The article concentrates on the analysis of State Shinto as a reli-
gious and political ideology of Japan in the late 19th and the first half 
of the 20th century. We consider the prerequisites for its formation 
during the Meiji Restoration as the legitimization of imperial authority 
and the consolidation of Japanese society against the backdrop of 
external pressure and modernization were needed. Central focus is 
on the use of traditional Shinto as a basis of an ideological platform, 
its transformation into an instrument of nationalism and militarism, 
as well as the building of a centralized system of beliefs and cults. 
Particular attention is paid to the cult of emperor as a descendant 
of goddess Amaterasu, ancestor and kami deification, and the prac-
tice of heroic death, actively exploited in military propaganda. We 
describe ritual elements, the concept of Dozoku-dan (clan system), 
and the creation of Gokoku- jinja shrines to honor fallen soldiers. We 
show how religious concepts were adapted for political control and 
military mobilization of the population.

Keywords: Japan, Shinto, State Shinto, Kokutai, nationalism.
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Экологический активизм представляет собой одну из форм 
проявления гражданской активности, на сегодняшний день 
экологические движения охватывают всё большие группы 
населения во всё больших странах, и Россия не является ис-
ключением. В то же время, экоактивизм –  качественно новое 
в историческом плане явление, которое остаётся изученным 
фрагментарно в современной научной литературе. Целью ис-
следования выступало изучение деструктивных и конструктив-
ных проявлений экоактивизма в онлайн среде и вне её.
На начальном этапе исследования были изучены современные 
научные подходы к пониманию экологического активизма. Ре-
зультаты анализа теоретических источников позволяют сде-
лать вывод, что экоактивизм может пониматься как социальное 
действие экологической направленности, в основании которо-
го лежит социально- экологический раскол, противодействие 
между интересами общества с одной стороны и государства, 
стратегического бизнеса –  с другой. В основании экологиче-
ского активизма как социального явления лежат три основных 
фактора: (1) особенности производственной деятельности, (2) 
повышение экологичности общественного сознания, (3) недо-
вольство как минимум части общества экологической полити-
кой властных структур.
Экоактивность характеризуется вариативностью и множе-
ственностью форм проявления, что делает практически невоз-
можной разработку универсальной таксономии. В наиболее 
общем виде, условно можно выделить конструктивные и де-
структивные формы экологического активизма. Конструктив-
ные находят своё отражение в привлечении внимания широкой 
общественности и властных структур к экзистенциальным эко-
логическим проблемам, законотворчестве; деструктивные –  ча-
сто носят провокационный характер, незаконны с точки зрения 
государства. При этом, необходимо подчеркнуть, что провести 
чёткую грань между деструктивными и конструктивными про-
явлениями экоактивизма сложно. Восприятие и интерпретация 
форм активности как деструктивных часто зависит от оценок 
со стороны чиновников, органов власти, транслируемых че-
рез масс-медиа. При этом, властные структуры, как правило, 
на стороне стратегического бизнеса, т.е. их восприятие изна-
чально негативно.
Кроме того, все формы проявления экоактивности можно ус-
ловно разграничить на онлайн и оффлайн. Формы участия 
экоактивистов в виртуальном пространстве разнообразны 
и вариативны. Важно подчеркнуть, что сегодня также сложно 
разграничить указанные проявления экоактивизма, поскольку 
интернет сегодня выступает средством информирования о лю-
бых оффлайн- экособытиях, в свою очередь, любые экособытия 
оффлайн обязательно освещаются в масс-медиа.

Ключевые слова: экологический активизм, онлайн и оффлайн 
активизм, экологический идеал, информационная среда, 
масс-медиа, информационно- коммуникационные технологии.

Введение
Начиная со второй половины прошлого столетия, чело-
вечество столкнулось с рядом глубоких онтологических 
трансформаций, обусловленных, прежде всего, усилени-
ем интеграционных глобализационных процессов. С тех 
пор и по сегодняшний день экологические проблемы ли-
дируют в списке рисков и угроз планетарного масштаба. 
Одновременно с обострением экологических ситуаций 
и осознанием социальной ценности природы отмечается 
рост алармистических настроений, экологической обес-
покоенности общества, социальной экоактивности, кото-
рая под влиянием цифровизации принимает различные 
формы проявления. Экологический активизм представ-
ляет собой относительно новое в историческом плане, 
сформированное в российском обществе, проявления 
которого сегодня остаются недостаточно изученными 
и осмысленными. Т. е. формируется противоречие, об-
условленное очевидной экологизацией общественного 
сознания, нашедшего своё воплощение в конструктивных 
и деструктивных формах экоактивизма, и недостаточной 
изученностью указанного социального явления, недоста-
точным пониманием его влияния на развитие общества, 
государства, сохранение окружающей среды, истоков 
формирования социального феномена. Разрешение ука-
занного противоречия обусловливает актуальность вы-
бранной темы исследования.

Целью работы выступает изучение деструктивных 
и конструктивных проявлений экоактивизма в онлайн 
среде и вне её.

Экоактивизм: дефиниция, сущность
На начальном этапе исследования хотелось бы остано-
виться на дефинировании экологического активизма как 
социального, политического феномена современности, 
выявлении истоков его формирования.

Прежде всего, хотелось бы подчеркнуть, что экоак-
тивность, как и любая форма проявления гражданской 
активности, может рассматриваться в логике концепции 
социального действия (М. Вебер, Т. Парсонс, Ю. Хабер-
мас). Экологическая активность может пониматься как 
«экологически ориентированное социальное действие, 
предполагающее направленность (положительную, от-
рицательную) и опыт экоактивистской деятельности» [5; 
14; 8, с. 114].

С позиций теории социального конфликта экоак-
тивизм может пониматься как «продукт социально- 
экологического раскола основанном на неравенстве 
в обществе, проявление негативных эффектов воздей-
ствия экологического кризиса на гражданскую актив-
ность, следствие высокой конфликтной напряжённо-
сти из-за глубоких противоречий между экологическим 
идеалом и действительностью» [8, с. 113]; «проявление 
социально- экологического конфликта, означающего 
противоборство несовместимых интересов социальных 
общностей, групп, выражающееся в борьбе за контроль 
природных ресурсов, за благоприятные условия окру-
жающей среды» [8, с. 113]. Т. е. в основании экоакти-
визма –  экологизация общественного сознания, наличие 
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экологического идеала и несоответствие существующих 
реалий, текущего состояния окружающей среды сфор-
мированному идеалу.

Подтверждением того, что в основании экоактивизма 
конфликт между экологическим идеальным и реальным, 
в частности, могут служить результаты проведённых ис-
следований. Опрос, проведённый ФОМ в 2019 году, по-
зволяет сделать вывод, что лишь 4% россиян оценивают 
экологическую ситуацию в мире как хорошую, тогда как 
50% –  как плохую. Ещё 34% опрошенных готовы выйти 
на митинги в защиту окружающей среды 1. Иными слова-
ми, половина россиян оценивает экологическую ситуа-
цию в мире как неудовлетворительную, 34% демонстри-
руют протестную готовность.

Опросы «Левада- Центра» позволяют узнать, что про-
блемы экологии и утилизации мусора оказались в чис-
ле наиболее острых общественных проблем, требующих 
большего освещения в СМИ 2.

Ряд проведённых исследований позволяет сде-
лать вывод, что тема экологии становится центральной 
в социально- политическом российском дискурсе [5; 14]. 
Более того, именно экологическая политика российского 
государства чаще всего подвергается критике в соци-
альных сетях [2].

Иными словами, можно сделать вывод, что экологи-
ческие проблемы сегодня воспринимаются россиянами 
как социально значимые, актуальные, требующими сво-
его решения, результаты опросов наглядно отражают 
экологизацию общественного сознания.

При этом, необходимо подчеркнуть, что экоактивизм 
формируется на территории местного конкретного со-
общества, своеобразного экопространства, выступаю-
щего контекстом для совместного проживания нации, 
формирующего особенности распределения и исполь-
зования ресурсов, тип производственной деятельности, 
выступающего «объединяющей силой образования ре-
гионального сообщества, интегрального мезосубъекта 
национальной общественной системы» [8, с. 102]. Все 
вышесказанное позволяет сделать вывод, что экоак-
тивизм представляет собой «закономерный результат 
развития местного сообщества, осознания им экологи-
ческих угроз, роста обеспокоенности из-за деградации 
экологической обстановки, порождаемой бездействием 
властей, нескоординированной экологической полити-
кой на федеральном и региональном уровнях, а также 
на уровне хозяйствующих субъектов» [8, с. 114–115]. 
Иными словами, экоактивизм:
1) всегда носит национально маркированный харак-

тер, формируется под влиянием совокупности при-
родных условий, особенностей производственной 
деятельности, политики, предпринимаемой власт-
ными структурами для сохранения природы и мини-
мизации рисков экологических угроз;

2) отражает повышение экологичности общественного 
сознания, наличие осознания экологических угроз 
и рисков, т.е. достаточно высокий уровень развития 
гражданского общества. О том, что экоактивизм на-
прямую взаимосвязан с высоким уровнем форми-
рования гражданского общества свидетельствует, 
в частности, тот факт, что малочисленные народы 
Севера, несмотря на множественные защищающие 
их интересы нормативные акты, на практике не спо-

1 Глобальные проблемы экологии. Мнения россиян об из-
менении климата и других мировых экологических проблемах 
[«ФОМнибус». 31.10.2019] // https://fom.ru/Obraz-zhizni/14281.

2 Волков Д. Гражданская активность и общественные 
проблемы [Пресс-выпуск «Левада- Центр». 27.04.2020] // 
https://www. levada.ru/2020/04/27/grazhdanskaya- aktivnost-i-
obshhestvennye- problemy/

собны противостоять газодобывающим компаниям 
[9, с. 76]. Низким уровнем развития гражданского 
общества, экологичности сознания пользуется так-
же бизнес, использующий грязные технологии, ко-
торый целенаправленно размещает производство 
на «слабых» территориях, где местные сообщества 
недостаточно активны, не способны к сопротивле-
нию [8, с. 115]. Пользуясь этой «слабостью», «хищ-
нический» бизнес продолжает загрязнять природу, 
следствием чего становится появление депрессив-
ных территорий, не привлекательных для инвести-
ционных вложений в улучшение жизненной среды, 
а сами жители оказываются «привязанными» к не-
благоприятной рисковой зоне, поскольку не могут 
сменить место жительства из-за отсутствия для 
этого средств [20]. В результате формируется эко-
логическое неравенство, поскольку пока депрессив-
ные территории деградируют, другие –  процветают 
за счёт активной эксплуатации природных ресур-
сов, становясь центрами привлечения новых жите-
лей [19]. Взаимосвязь экоактивности с уровнем раз-
вития гражданского общества позволяет рассма-
тривать экологическую активность как «одно из на-
правлений развития гражданского общества» [1, 
с. 409];

3) усиление экоактивизма в стране отражает рост не-
довольства как минимум частью общества особен-
ностями реализации властными институтами эко-
логической политики. К сожалению, как отмечают 
исследователи, в противостоянии общества и круп-
ного бизнеса государство часто принимает сторону 
бизнеса, руководствуясь интересами обеспечения 
условий для экономического роста в ущерб природ-
ной среде [8, с. 115]. На волне противоборства госу-
дарства, бизнеса и общества осуществляется фор-
мирование экоактивизма как средства отражения 
эко-напряженности общества, психологического 
состояния, отражающего низкий уровень удовлет-
ворённости общества проводимой экологической 
политикой, осознанием общности экологических 
угроз [12, с. 98]. Проблематика протестного экоакти-
визма, по словам С. В. Расторгуева, Ю. С. Тян, «свя-
зана со взаимоотношениями, которые складывают-
ся между акторами в лице органов государственной 
власти, компаний различных форм собственности, 
общественных организаций и граждан по вопросам 
использования и/или охраны окружающей среды» 
[11, с. 55].

Формы проявления экоактивности
На следующем этапе работы хотелось бы обратиться 
к изучению форм проявления экологической активности.

Необходимо подчеркнуть, что формы проявления 
экоактивности характеризуются высокой вариативно-
стью, многообразием проявлений. Традиционно все 
формы проявлений гражданской активности могут быть 
условно сведены к конструктивным и деструктивным 
[8]. Кроме того, мы можем говорить об индивидуальном 
и коллективном проявлении экологической активности. 
Под влиянием информационно- коммуникационных тех-
нологий все формы экоактивности могут быть сведены 
к онлайн и оффлайн.

К конструктивным индивидуальным формам прояв-
ления экоактивизма можно отнести, например, приобре-
тение энергосберегающей техники, установку «умных» 
счётчиков, проэкологического поведения организаций, 
предприятий, направленного на снижение вреда от про-
изводственной деятельности, антропогенного воздей-
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ствия, на восстановление природы. К конструктивной 
деятельности экоактивистов следует отнести также ме-
роприятия, которые помогают государственным органам 
мониторить и противодействовать экологическим пре-
ступлениям.

Под влиянием ИКТ появились онлайн- формы экоак-
тивности, феномен цифрового экологического активиз-
ма –  «добровольной совместной деятельности по защи-
те экологических интересов и ценностных представле-
ний в социальных медиа» [4, с. 376].

Виртуальная среда предлагает экоактивистам огром-
ный выбор методов и средств реализации собственной 
деятельности, гражданского экоучастия: формирова-
ние экогрупп [3], ведение экоблогов, создание онлайн- 
петиций, сетевые экопротесты (например, «Голос Тун-
дры» в «ВКонтакте), климатические онлайн- протесты, 
онлайн- митинги (например, размещение жителями 
Ростова-на- Дону комментариев на карте «Яндекс.На-
вигатор»), привлечение внимания граждан к экологиче-
ским проблемам посредством обращения к геймифика-
ции (тесты, викторины) и т.д.

Одним из эффективных средств привлечения вни-
мания является сторителлинг, рассказывание историй, 
которые «связывают людей друг с другом в социальных 
сетях и с окружающей средой» [1, с. 411].

Визуализация, эффект перфоманса используются 
как инструменты создания «эффектного экологизма», 
средства привлечения внимания и пробуждения вооб-
ражения граждан, их применение в большей степени на-
целено на эмоциональную, иррациональную сферу ре-
ципиента. Как полагают исследователи, «”эффектный 
экологизм” создаёт визуализированные, эмоциональ-
ные, парасоциальные представления, провоцируя чув-
ства гнева, печали, потери, надежды, радости, которые 
формируют бережное отношение граждан к окружаю-
щему миру» [1, с. 411].

Не утрачивают своей значимости ставшие уже тради-
ционными посты в социальных сетях, их репосты и ком-
ментарии. Огромное внимание сегодня отводится раз-
витию событийного экологизма. Выраженной конструк-
тивной составляющей обладает интернет- мобилизация 
в условиях природных катастроф. Демократический по-
тенциал онлайн- активности проявляется в обществен-
ном обсуждении экологических проблем и нормотвор-
честве.

Применительно к России, где в силу особенностей 
исторического развития длительное время активность 
общества подавлялась, можно сделать вывод, что имен-
но онлайн- платформы во многом способствуют разви-
тию экологического активизма [18]. Иными словами, 
в условиях усиления глобализационных процессов, ни-
велирования национальных границ в России, как и в дру-
гих странах, экоактивисты «полагаются на социальные 
сети» [13, с. 141].

В качестве дополнительных преимуществ указанных 
форм и средств экоактивности следует назвать возмож-
ности их использования для снижения экопротестных на-
строений, эконапряжённости. Конструктивная деятель-
ность экоактивистов позволяет рассматривать само те-
чение, проявление гражданской активности как «путь 
к достижению устойчивого развития, поощряют людей 
действовать в соответствии с общественным благом 
и предлагают альтернативу рыночным стимулам, кото-
рым следует большинство правительств» [1, с. 410–411].

В то же время, они же, при необходимости могут стать 
средством повышения протестной цифровой экоактив-
ности «добровольных, реактивных в отношении к внеш-
ней среде онлайн- практик представляющих общество 
стейкхолдеров по получению, созданию, распростране-

нию информации, касающейся экологической пробле-
матики с целью самоорганизации и противодействию 
офлайн- практикам стейкхолдеров от государственной 
и муниципальной власти, бизнеса» [11]. Указанное опре-
деление подчеркивает, что протестная активность в вир-
туальной среде направлена на противостояние деятель-
ности государственной власти и бизнеса в среде реаль-
ной, что ещё раз отражает (1) роль и значение интернет- 
коммуникации сегодня, (2) то, что протестная активность 
сегодня смещается в виртуальное пространство. Кроме 
того, необходимо подчеркнуть, что в период пандемии 
коронавируса роль и значение экоактивности в вирту-
альной среде существенно возросли по причине введе-
ния изоляционных мер, практического запрета на про-
тестную активность оффлайн.

В качестве «традиционных», т.е., протекающих в ре-
альном, не виртуальном пространстве, деструктивных 
форм проявлений экологической активности можно на-
звать дорожные блокады, забастовки «деревьев», «эко-
таж» (саботаж оборудования и имущества), таран судов. 
Т. е. экоактивисты, которые прибегают к указанной фор-
ме деятельности, как правило, не склонны договаривать-
ся с правительством, используют провокационные мето-
ды демонстрации протеста, их методы не предсказуемы, 
часто –  незаконны с точки зрения государства [17].

А. Б. Шатилов выделяет следующие формы деструк-
тивной экодеятельности [14, с. 71]:
1) экополитические и экоидеологические манипуля-

ции, которые могут распространяться как в вирту-
альном, так и в реальном пространстве;

2) поддержка нездорового «экологического алармиз-
ма» в целях дезориентации общества;

3) прямые акции в отношении важных бизнес- игроков;
4) участие в свержении неугодных политических режи-

мов;
5) экотерроризм;
6) промышленный и экологический шпионаж под ви-

дом международного сотрудничества.
Разумеется, указанными видами деятельности 

все формы деструктивной активности экоактивистов 
не ограничиваются, как уже отмечалось, экоактивность 
характеризуется многообразием, вариативностью про-
явлений.

Как отмечают исследователи, «в результате этих дей-
ствий экологически разрушительная деятельность ста-
новится экономически нежизнеспособной» [16; 8, с. 114]. 
Более того, проведённый экспертный опрос позволяет 
сделать вывод, что в перспективе проблемы экологи-
ческого характера приведут к рискам деструктивности 
в развитии гражданского активизма [7, с. 251–252].

При этом, отдельно хотелось бы подчеркнуть, что се-
годня часто достаточно сложно провести чёткую грань 
между конструктивной и деструктивной экодеятель-
ностью. Как уже отмечалось выше, экоактивность вы-
ступает порождением конфликта между государством 
и бизнесом с одной стороны и обществом –  с другой. 
При этом государство часто становится не на сторо-
ну общества, а на сторону большого, стратегического 
бизнеса. Соответственно, даже конструктивная, не про-
тестная деятельность общества может маркироваться 
как «экотерроризм», как деструктивная, подрывающая 
экономическую стабильность государства. В таком слу-
чае экоактивисты могут подвергаться запугиванию, су-
дебным преследованиям. Участники протестных акций 
в интервью жалуются, что «людей калечат, оскорбля-
ют, задерживают, арестовывают, судят за их позицию, 
за желание жить в чистой среде и защитить свой край 
от завоза чужого мусора» [13, с. 138]. Не редкими, к со-
жалению, выступают случаи убийства. К примеру, лишь 
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в 2019 году было убито 212 экоактивистов 1. Российские 
экологические организации оказались сегодня в непро-
стой ситуации, поскольку их деятельность в силу объ-
ективных и субъективных факторов стала рассматри-
ваться государством не столько сквозь призму экологи-
ческой проблематики, сколько с позиций политического 
участия [13], а «мобилизация общества вокруг экологи-
ческой проблематики стала одним из инструментов по-
литической борьбы» [1, с. 410].

Отношения между экоактивистами и государством 
могут рассматриваться как парадоксальные, сочетаю-
щие в себе одновременно стратегии установления со-
трудничества и принуждения, максимального проявле-
ния гражданских свобод и опасности [17].

В России ситуация усугубляется отсутствием влия-
тельных политических партий, продвигающих экологи-
ческую повестку, партий, повестка которых строится 
на необходимости продвижения экологических ценно-
стей. Разумеется, к экологическим проблемам в той или 
иной форме обращаются все политические силы, одна-
ко, как правило, проблема сохранения природной среды 
занимает далеко не лидирующие места в разработан-
ных программах, значительно уступая тематики обще-
ства, политики, культуры [10, с. 119].

Заключение
На основании анализа теоретических источников можно 
сделать вывод, что экоактивизм представляет собой от-
носительно новое проявление гражданской активности 
современного общества. В основании формирования 
указанного явления лежат следующие факторы: (1) осо-
бенности производственной деятельности отдельного 
национального общества, (2) повышение уровня сфор-
мированности общественного сознания, гражданского 
общества, (3) усиление экологичности общественного 
сознания, восприятие экологии как ценности, а также не-
довольство политикой, проводимой государством, власт-
ными органами. По своей сути, экоактивность выступает 
порождением конфликта между обществом и государ-
ством, которое часто поддерживает крупный, стратеги-
ческий бизнес. На сегодняшний день проявления экоак-
тивности отличаются многообразием, вариативностью, 
что делает практически невозможной выработку единой 
таксономии. В то же время, в наиболее общем виде все 
проявления экоактивности могут быть сведены: по пла-
нируемому или достигнутому результату –  к деструктив-
ным/ конструктивным; по форме проведения –  к онлайн/ 
офлайн активности. При этом, провести чёткую грань 
между выявленными формами активности практически 
невозможно: сложно сказать, в какой момент протест-
ная деятельность экоактивистов выступает средством 
привлечения внимания к экзистенциальным проблемам 
окружающей среды, выработки решений, которые позво-
лят сохранить природные ресурсы для будущих поколе-
ний, а в какой она становится разрушительной. Более 
того, часто интерпретация и маркировка деятельности 
экоактивистов осуществляется властными структурами, 
представителями власти, которые часто стоят на сто-
роне стратегического бизнеса, соответственно, может 
отражать нацеленность власти на развитие экономики 
в ущерб необходимости сохранения природных ресур-
сов. Аналогично, сегодня сообщения в сети часто служат 
сигналом для выхода на улицу, следовательно, отделить 
онлайн и оффлайн активность сложно.

1 Defending Tomorrow. Land and Environmental Defend-
ers. L., 2020 // https://www. globalwitness.org/en/campaigns/ 
environmental- activists/defending- tomorrow/.

Разумеется, полученными результатами заявлен-
ная проблематика не ограничивается, работа в данном 
направлении должна быть продолжена. Прежде всего, 
представляется целесообразным проанализировать 
формы экоактивности, обусловленные отдельным кей-
сом.
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CONSTRUCTIVE AND DESTRUCTIVE 
MANIFESTATIONS OF ENVIRONMENTAL ACTIVISM 
ONLINE AND OFFLINE

Tsvetkova L. V.
Udmurt State University

Environmental activism is one of the forms of manifestation of civic 
activity, today environmental movements cover ever larger groups 
of the population in ever larger countries, and Russia is no excep-
tion. At the same time, eco-activism is a qualitatively new phenome-
non in historical terms, which remains fragmentarily studied in mod-
ern scientific literature. The aim of the study was to study the de-
structive and constructive manifestations of eco-activism in the on-
line environment and beyond.
At the initial stage of the study, modern scientific approaches to un-
derstanding environmental activism were studied. The results of the 
analysis of theoretical sources allow us to conclude that eco-activ-
ism can be understood as a social action of an environmental ori-
entation, which is based on a socio- ecological split, a confrontation 
between the interests of society on the one hand and the state, stra-
tegic business on the other. There are three main factors at the ba-
sis of environmental activism as a social phenomenon: (1) features 
of production activities, (2) increasing the environmental friendliness 
of public consciousness, (3) dissatisfaction of at least part of society 
with the environmental policy of government agencies. Environmen-
tal activity is characterized by variability and multiplicity of forms of 
manifestation, which makes it virtually impossible to develop a uni-
versal taxonomy. In the most general terms, constructive and de-
structive forms of environmental activism can be conditionally distin-
guished. Constructive ones are reflected in attracting the attention 
of the general public and government agencies to existential envi-
ronmental problems, lawmaking; destructive ones are often provoc-
ative in nature and illegal from the point of view of the state. At the 
same time, it is necessary to emphasize that it is difficult to draw 
a clear line between destructive and constructive manifestations of 

environmental activism. The perception and interpretation of forms 
of activity as destructive often depends on assessments by officials, 
authorities, broadcast through the mass media. At the same time, 
the authorities are usually on the side of strategic business, i.e. their 
perception is initially negative.
In addition, all forms of eco-activism can be conditionally divided 
into online and offline. The forms of participation of eco-activists in 
the virtual space are diverse and variable. It is important to empha-
size that today it is also difficult to differentiate between the above- 
mentioned manifestations of eco-activism, since the Internet today 
acts as a means of informing about any offline eco-events, in turn, 
any offline eco-events are necessarily covered in the mass media.

Keywords: environmental activism, online and offline activism, en-
vironmental ideal, information environment, mass media, informa-
tion and communication technologies.
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Поэтика концепта невербального дискурса тела в современном танце
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В статье автор рассматривает проявление пластического дис-
курса тела как концепт невербального общения. Последова-
тельно раскрывает содержание современных танцевальных 
практик, где пластика тела подвергается определенной транс-
формации с целью передать определенную информацию дру-
гому человеку.

Ключевые слова: дискурс, тело, телесные практики, невер-
бальное общение.

В современных реалиях происходит повышенный ин-
терес к рассмотрению сущности и структуры культуры, 
он обусловлен ее изменением ценностей. Танец, как вид 
искусства, претерпел большую трансформацию за мно-
гие годы, так как задачи менялись. Изменения касались 
самого современного направления в целом. Было деле-
ние на отрасли, появлялись новые труппы, которые хо-
тели выделяться среди других.

Несмотря на то, что в современной культуре суще-
ствуют все разновидности хореографического искус-
ства, от классического балета до народного танца, мы 
сосредотачиваем свое внимание именно на современ-
ном танце, который, по нашему мнению, являются наи-
более репрезентативными с точки зрения невербальных 
характеристик дискурса.

Искусство танца раскрывает внутренний мир челове-
ка или группы людей имеющих цель передать зрителю 
ту или иную мысль без помощи слов, а через пластиче-
ский дискурс собственного тела.

Для начала мы должны разобраться, что собой пред-
ставляет понятие «дискурс», оно возникло в связи с из-
учением сложного синтаксического целого, вследствие 
чего дискурс –  это сложная единица, состоящая из по-
следовательных предложений, связанных по смыслу. 
Дискурс –  одно из сложных и трудно поддающихся опре-
делению понятий современной лингвистики, семиотики 
и философии. Основным синонимом этого слова явля-
ется –  «Высказывание». То есть, рассматриваемый дис-
курс невербального общения, имеет связь с намерени-
ем ведущего через телесное движение воздействовать 
на ведомого участника процесса.

Морис Блох в своей статье 1974 г. утверждает, что 
«язык песни, танца и музыки является особой формой 
утверждения, против которой невозможны никакие аргу-
менты, какие бы значения ни были закодированы в этих 
формах, слушатель или зритель может только согла-
шаться или не соглашаться». Тем самым автор акцен-
тирует свое внимание, что «Диалог, при этом –  невоз-
можен» [2, c. 73].

Фактически каждая творческая направленность че-
ловека может претендовать на желаемое проявление 
собственного самовыражения. Стоит отметить, что 
именно невербальные характеристики дискурса стали 
причиной многочисленных рассуждений в связи со сво-
ей интересной интерпретацией. При абсолютно одина-
ковом взгляде на один и тот же продукт деятельности 
могут возникнуть разные видения того, что хотел вы-
разить автор, и это абсолютно нормально. «Работы хо-
реографов раннего танца постмодерн –  это не отстра-
ненный анализ форм, а радикальное переосмысление 
материала» [1, с. 17].

С учетом воздействия социокультурных факторов 
можно сказать, что дискурс имеет определенные грани-
цы завершенности. Он рассматривается одновременно 
и как процесс, и как результат в виде хореографической 
работы. При работе с исполнителями необходимо прово-
дить анализ не только движения, но и работу его созна-
ния и культуру поведения.

Как особый вид коммуникации невербальный дис-
курс в хореографии обладает рядом определенных ха-
рактеристик. Как объект исследования, невербальный 
танцевальный дискурс тела сочетает в себе несколько 
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близких сфер, таких как театральное и музыкальное 
творчество.

Основные критерии, такие как публичность и приват-
ность являются характеристиками типологии дискурса. 
Если рассматривать такой формат, то можно рассмо-
треть публичную коммуникацию. Дискурс, в данном слу-
чае, предполагает донесение до зрителя определенной 
идеи. Если говорить про танцевальное искусство, то оно 
относится к сфере публичных коммуникаций, так как 
есть зритель, готовый получить эстетическое удоволь-
ствие от невербального контакта [6, с. 145].

Невербальный дискурс тела, чертой которого явля-
ется хореографический контекст, в стенах сценического 
пространства. Существует определенная вовлеченность 
репрезентанта и реципиента. Важно отметить, что дис-
курс обладает такими свой ствами, как связность, инфор-
мативность, а также медийность. Дискурс представляет 
знаково- символический характер, который происходит 
в формате здесь и сейчас в публичном пространстве.

Если рассматривать движения тела в пространстве, 
то нужно говорить не только о танцевальных професси-
ональных терминах и о важности тренировок, подготов-
ки к выступлениям, но и про философию танца, «язык», 
который помогает достичь цели деятельности.

Давайте рассмотрим основные отличительные ха-
рактеристики невербального дискурса тела:

1) разнообразие стилистического жанра, которое 
определяется невербальными особенностями в каждой 
хореографической работе;

2) наличие «подготовленного» зрителя к сфере тан-
цевального искусства;

3) представление образов и ценностных ориентаций;
4) использование ярких выразительных средств, спо-

собных передать смысловую нагрузку произведения;
5) описание невербального контакта с существующи-

ми понятиями кинестетики;
6) соединение с той или иной коммуникативной ин-

тенцией;
7) психологическая и эстетическая сила эмоциональ-

ного плана.
Можно сделать небольшой вывод, что танцевальный 

дискурс является сложным коммуникативным феноме-
ном, имеющий определенную специфику для реализа-
ции аспектов танцевальной деятельности.

По мнению Н. В. Осинцевой именно «антропология 
танца расширила свою сферу охвата, включив в нее ис-
следования формы, а также значения, западного и неза-
падного танца, исторических и современных феноменов, 
классических форм, а также популярного или традици-
онного танца, сравнительных и межжанровых исполни-
тельских традиций, а также таких вопросов, как эсте-
тика, виртуозность и взаимоотношения между творцом 
и исполнителем, исполнителем и аудиторией» [3, c. 49].

Интересно, но главные константы конкретного хо-
реографического произведения, такие как, танце-
вальная лексика, эмоциональные компоненты всех 
участников выражаются посредством использования 
художественно- выразительных средств.

Жест, мимика, пластические движения тела –  это 
родные понятия, с помощью которых люди могут об-
щаться друг с другом. Основная функция танца –  про-
извести впечатление на адресата. В подтверждение вы-
шесказанному мы приводим следующее высказывание: 
«Развертывание логики смысла художественного произ-
водства обуславливает коммуникативное пространство 
художественного потребление» [4, с. 138].

Но танец со временем становится не только частью 
нашей культурной жизни, обладая созерцательным ди-
намизмом жизни, он стал приобретать и другие функ-

ции –  развлекательный характер и терапивтический 
(танцевальная терапия).

Танцевальные упражнения являются частью психо-
логических тренингов. На сегодняшний день психологи- 
практики для себя определили, что именно танец при-
носит наибольшую эффективность улучшения работы, 
поэтому используют определенные методы довольно ча-
сто. Так как в наборе танцевальных способностей есть, 
конечно же, две объяснительные единицы: «тело» и, ко-
нечно, «движение». На тренингах происходит снятия пси-
хологического напряжения, улучшение эмоционального 
состояния, стимулирование творческой активности.

В такой практике танец выступает неким текстом 
имеющим определенную структуру, при понимании ко-
торого можно расшифровать информацию о состояниях, 
чертах характера и отношениях личности.

Современные танцевальные направления характери-
зуются эклектикой и целостным художественным произ-
ведением, что выводит искусство танца на новый уро-
вень творческих, образных возможностей и находит от-
ражение в танцевальном дискурсе. Танец отражает вре-
мя, его духовные, эстетические и нравственные аспекты, 
а практическое изучение выявляет его характерные чер-
ты, а также основные языковые и стилистические осо-
бенности.

Рассматривая танцевальный дискурс со стороны 
коммуникации, и отобрав методом выборки, мы пришли 
к выводу, что дискурс обладает особенностями свой-
ственными только его характеристиками. Отличием яв-
ляется наличие танцевальной профессиональной тер-
минологии, которая встречается только в данном виде 
дискурса.

При стремлении выразить профессиональные зна-
ния, необходимы танцевальные термины, которые опре-
деляются языковыми средствами. Хореографическая 
терминология помогает отразить информацию о жанре 
произведения, стиле и основных движениях танца. Тан-
цевальный дискурс никак не может обойтись без сово-
купности художественных приемов, использования слов 
в их словарных значениях и особого индивидуального 
подбора определенных лексических значений. Эти чер-
ты являются основными в изучении данной темы, обла-
дающие особыми задачами эстетической функции не-
вербального дискурса.

Выразительные средства современного танца помо-
гают обрести новые смыслы и передать чувства, а также 
неповторимость явлений, проявляя при этом характер 
собственного образного мышления и видения мира.

Одним из ярких художественных приемов являет-
ся наличие эпитетов, которые могут визуализировать 
предметы и явления. Они помогают передать вырази-
тельный образ языка произведения, придать ему худо-
жественную колоритность. Важно отметить роль срав-
нения в танцевальном дискурсе тела, так как эпитеты 
и сравнения используются очень часто для усиления 
изобразительного эффекта. Они помогают создать впе-
чатляющие образы и выразить авторские хореографи-
ческие задумки. Для создания чувственного восприятия 
действительности используется определенная эстетиче-
ская трансформация. Важную роль играет функция в не-
вербальном дискурсе тела которая позволяет достичь 
эмоциональные языковые единицы. Можно сделать вы-
вод, что дискурс является источником эстетического на-
слаждения и источником познания.

Значительную роль в любой коммуникативной за-
дачи так же имеет форма. Именно форма организации 
дискурса помогает различить концептуальную инфор-
мацию. Чтобы подчеркнуть уникальные смыслы, ориги-
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нальность и самобытность нужно посмотреть на специ-
фику танцевального дискурса.

Так же одним из ярких элементов невербального дис-
курса является пояснительная и эмоциональная функ-
ция. То есть для придания определенной выразитель-
ности в хореографической постановке используют все 
возможные средства.

Танец обладает собственной знаковой системой, по-
этому владение хореографической лексикой –  умение 
использовать тело, как инструмент. Это как в русском 
языке: чем больше усвоен объем слов, тем обширнее 
словарный запас. Танец можно сравнить со сложным 
интерпретируемым художественным текстом, который 
рассматривается в исследованиях многих искусствове-
дов. Так, по Лотману: «…превращение ритуала в балет 
сопровождается переводом всех разноструктурных под-
текстов на язык танца точка языком танца передаются 
жесты, действия, слова и крики, и самые танцы» [5].

По нашему мнению, танец имеет превосходство над 
устной речью, так как гораздо более актуальной пред-
ставляется реализация некоторых концепций именно 
в танце. Это обусловлено тем, что в нем сохраняются 
условия передачи информации, когда по тем или иным 
причинам, танец являлся единственным способом не-
вербального контакта.

Если посмотреть на танец, как телесный акт и пере-
распределение энергии между людьми, то его можно ин-
терпретировать с точки зрения тех ощущений, которые 
он вызывает. Отталкиваясь от этого, можно сказать, что 
именно танцем человек мог проявить свою яркую ин-
дивидуальность и выразительность. Танец всегда имел 
значительное преимущество проявления настроения, 
мыслей и чувств. Когда танцовщик работает над сво-
им телом, он находится в поиске внутренних ресурсов. 
Это ведет к целостному восприятию окружающего мира 
и себя в нем.
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In the article, the author considers the manifestation of the plastic 
discourse of the body as a concept of non-verbal communication. 
Consistently reveals the content of modern dance practices, where 
body plasticity undergoes a certain transformation in order to con-
vey certain information to another person.
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