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АННОТАЦИя
Тема идеологического воспитания российской молодежи и населения страны в целом стала особенно актуальной 
после начавшейся 24 февраля 2022 г. специальной военной операции на Украине. Это событие убедительно пока-
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людей и особенно —  молодых. Указ Президента России В. В. Путина от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 
государственной политики по сохранению и  укреплению традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей» призван заполнить идейный вакуум, образовавшийся сразу же после либерально-демократической ре-
волюции, произошедшей в России в начале 90-х гг. прошлого века. Особую роль в решении проблемы идейного 
патриотического воспитания российской молодежи должен сыграть мировоззренческий вузовский курс «Основы 
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ВВЕДЕНИЕ
Есть целый ряд причин, объясняющих, почему 
тема, связанная с разработкой, утверждением 
и внедрением системы традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, равно-
ценной национальной идеологии, стала в по-
следнее время особенно актуальной 1. Главным 
образом это произошло потому, что начавшаяся 
24 февраля 2022 г. специальная военная операция 
на Украине убедительно доказала, что отрица-
ние и отсутствие системы идейного воспита-
ния молодежи и населения в целом неизбежно 
приводит к весьма негативным последствиям. 
Что выразилось не только в уклонении многих 
тысяч молодых людей от призыва и мобилизации 
(в том числе через их массовое скоропостиж-
ное бегство в ближнее и дальнее зарубежье), но 
и в их резко негативном отношении к проис-
ходящему на Украине и в российской внешней 
политике. Это, в частности, говорит о том, что 
в идейном воспитании молодежи образовалась 
большая брешь, которую будет очень трудно 
заполнить патриотическим содержанием. Од-
нако ситуация оказалась намного сложнее, чем 
кажется на первый взгляд. На самом деле брешь 
заполнять нечем, а призывов к патриотизму 
недостаточно. Полагаю, что именно это стало 
основной причиной появления специального 
указа Президента России Владимира Путина, 
посвященного государственной политике по 
сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей.

Проблема острого дефицита идейного воспи-
тания молодежи и населения в целом возникла 
у нас, разумеется, намного раньше —  сразу же 
после свершения либерально-демократической 
революции в начале 1990-х гг. Запрет государст-
венной идеологии, официально закрепленный 
статьей 13 Конституции 1993 г., на мой взгляд, 

1 Идеология —  это система концептуально оформленных 
идей, которая формирует и выражает интересы, мировоз-
зрение и  идеалы различных субъектов политики. Вместо 
определения «идеология» нередко используют слово-
сочетание «система идейных (духовно-нравственных) 
ценностей», или просто «ценностей». Под «западными 
ценностями», например, понимаются именно духовно-
нравственные ценности европейской цивилизации, ко-
торые не только свято чтутся, передаются от поколения 
к поколению, но и всячески охраняются. Опасаясь возро-
ждения государственной идеологии или ее «второго при-
шествия», многие ее противники резко выступают против 
того, чтобы система духовно-нравственных ценностей 
приравнивалась к  национальной идеологии и  тем более 
к государственной.

является грубой ошибкой с далеко идущими 
негативными последствиями. В первую очередь 
потому, что идеологическое образование и вос-
питание —  мощный инструмент формирования 
мировоззрения —  одной из важнейших скреп 
любого государства. Если формирование ми-
ровоззрения населения и особенно молодежи 
пустить на самотек, то этим сразу же воспользу-
ются всевозможные внутренние и внешние про-
тивники действующей власти или ее конкуренты. 
В результате избыток энергии молодых людей 
неизбежно выльется в создание всевозможных 
организаций, неформальных движений, сект 
и пр. Ситуация конца 80-х гг. прошлого века 
и последующих десятилетий предоставляет нам 
огромное число фактов, подтверждающих выше-
сказанное. В качестве примера можно привести 
молодежное движение «ЧВК-Редан». Объединя-
ющее, по сообщениям печати, 200 тыс. человек, 
оно ярко проявило себя массовыми беспоряд-
ками и драками в различных городах России 
в конце февраля 2023 г. [1–3] 2.

* * *
Переформатирование системы гуманитарного 

образования и воспитания в обязательном по-
рядке происходит после любой социальной или 
промышленной революции в полном соответ-
ствии с их законами. Так было после Октябрьской 
революции 1917 г., в начале 1990-х гг., то же мы 
наблюдаем и сейчас.

Радикальная либеральная реформа гумани-
тарного образования и воспитания школьной 
и студенческой молодежи, начавшаяся сразу же 
после победы в России так называемой либераль-
но-демократической революции, осуществлялась 
на основе не российских (как должно было быть 
в идеале), а заимствованных западных ценно-
стей —  в прямом соответствии с характером 
произошедшей революции. В ситуации начала 
90-х гг. иное и не могло произойти. Не толь-
ко потому, что организаторы этой революции 
были глубоко убежденными прозападниками, но 
и потому, что собственной, основательно про-
думанной и изложенной национально ориенти-
рованной идеологии ни у одной отечественной 
политической силы в то время не было. Более 
того, либералы считали, что другой идеологии, 
кроме западной, не может и не должно быть. 
Что же касается предыдущей идеологической 

2 URL: https://rg.ru/2023/03/01/pautina.html

Я. А. Пляйс
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основы советской системы обучения и воспита-
ния —  марксизма-ленинизма, утратившего свою 
актуальность, то она была реформаторами реши-
тельно отправлена на «свалку истории», а новая, 
социал-демократическая (времен горбачевской 
перестройки), не оформилась до конца и поэтому 
не могла стать ни идеологией власти, ни основой 
системы обучения и воспитания молодежи.

* * *
Радикальная смена идеологий происходит не 

только в результате социальных и промышлен-
ных революций, но и при фундаментальных ци-
вилизационных сдвигах, носящих тектонический 
характер и происходящих не так часто, как рево-
люции. Более того, эти сдвиги не всегда связаны 
с революциями, но их результатом неизменно 
является радикальная смена мировоззрения 
большинства населения и серьезные изменения 
в его менталитете. В более чем тысячелетней 
российской истории таких сдвигов было, как 
представляется, пять.

Первый, длившийся, по разным оценкам исто-
риков, примерно 100–150 лет, произошел в то 
время, когда восточные славяне переходили от 
язычества к православию. Борьба многобожия 
и единобожия закончилась, как хорошо известно, 
победой православия, постепенно утвердивше-
гося не только как общественная вера, но и как 
идеология великокняжеской власти. Однако, 
несмотря на победу православия, некоторые 
элементы язычества навсегда сохранились в тра-
дициях и, соответственно, в менталитете многих 
россиян.

Второй связан с образованием на месте раз-
розненных, постоянно враждующих между собой 
княжеств единого централизованного государст-
ва (конец ХV —  середина ХVI в.). Важным резуль-
татом этого сдвига было утверждение (впервые 
в российской истории) идеологии правящих 
сил, фактически государственной идеологии, 
стоящей отдельно от религиозной и заметно 
отличавшейся от нее. Ее ядром была форму-
ла «Москва —  Третий Рим». Это означало, что 
впервые в нашей истории стала формироваться 
идеология власти, точнее говоря, ее зачатки. По 
своей силе и возможностям она еще не могла 
конкурировать с окончательно укоренившимся 
в массовом сознании православием, но заявка 
на ее существенную роль в общественной и госу-
дарственной жизни стала очевидной. С этого мо-
мента началось не только взаимодействие двух 

идеологий —  религиозной (духовной) и светской, 
но и их скрытое, а нередко и открытое сопер-
ничество за политическую власть и влияние на 
умонастроения народа.

Третий сдвиг произошел, когда Россия стала 
империей (ХVIII в.), и вместо сословно-предста-
вительной монархии стала утверждаться абсо-
лютная. На этом этапе роль светской идеологии 
(просвещенного абсолютизма) проявилась еще 
более явственно. Не случайно поэтому ее сопер-
ничество с православием (по-прежнему пре-
тендовавшим на роль государственной идеоло-
гии) также усилилось, что проявилось не только 
в церковной реформе Петра I, но и в реформах 
Екатерины II, заметно ограничивших матери-
альные возможности, роль и влияние церкви на 
светскую власть и общество.

Четвертый и пятый цивилизационные сдвиги 
в нашей стране произошли в ХХ в., и по своему 
воздействию на общество, государство и окру-
жающий мир были наиболее значительными 
и масштабными. Особенностями четвертого 
(коммунистического или социалистического) 
сдвига были, во-первых, бескомпромиссная борь-
ба с религией в любых ее проявлениях, дошедшая 
практически до полного разрушения матери-
альной базы церкви, а во-вторых, стремление 
распространить коммунистическую идеоло-
гию и практику на весь мир. Пятый сдвиг, часто 
характеризуемый как либеральный (исходя из 
характера произошедшей у нас революции), не 
менее оригинален, чем предыдущий, потому 
что либеральные ценности кардинально отли-
чаются от традиционных духовно-нравственных, 
сложившихся в нашей стране в ходе истори-
ческого процесса. Данный сдвиг является, как 
представляется, главным идеологическим и ми-
ровоззренческим вызовом (разломом) за всю 
нашу историю, так как, в отличие от предыдущих, 
во время которых шла борьба двух основных 
идейных парадигм, в настоящее время борются 
между собой как минимум четыре, о которых 
будет сказано ниже [4].

Рано судить, чем закончится эта борьба, хотя 
хотелось бы, чтобы победили традиционные 
духовно-нравственные ценности, сложившиеся 
и проверенные веками как надежная скрепа об-
щественной и государственной жизни. Однако 
какие бы революции ни происходили в идеоло-
гической сфере, история всегда подтверждала 
простую истину: укоренившиеся убеждения (даже 
если они навязаны сверху силой) крайне трудно 
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заместить. Поэтому новые взгляды нередко сосу-
ществуют со старыми, особенно с теми, которые 
приходятся людям по душе. Подтверждением 
тому является, например, сохранение у многих 
народов в течение долгих веков после принятия 
православия элементов язычества, а в России —  
основ православной веры после 70 лет привития 
коммунистической идеологии и —  элементов 
этой же идеологии после отказа от нее. Это гово-
рит о том, что укорененная идеология способна 
сохраняться в генетической памяти населения 
очень долго, если не навсегда. И с данной особен-
ностью человека власти обязаны считаться. Как 
бы там ни было, при внедрении новой идеологии 
нельзя обойтись без кардинальной реформы (ре-
волюции) гуманитарного образования в целом 
и вузовского в частности.

* * *
Основными целями радикальной реформы (ре-

волюции) в сфере гуманитарного образования 
являются:

• переформатирование мировоззрения на-
селения, чтобы убедить его в обоснованности 
свержения прежней власти (конечно же, анти-
народной и прогнившей), а также обосновать 
безусловную справедливость и благоприятную 
перспективу произошедшей революции;

• внушение людям мысли о том, что им не-
обходимо поддержать новую власть, быть ло-
яльными и послушными, а также оказывать ей 
всяческую помощь.

Переформатирование сознания населения 
происходит в соответствии с идеологической 
основой произошедшей революции, ее целями 
и установками, обычно очень долго, трудно и, как 
правило, насильственно и даже кроваво.

Основные фундаментальные факторы, вли-
яющие на мировоззрение и менталитет нации, 
а также на государственную политику по его 
формированию, это:

• Глобальная миссия страны. Для России 
она заключается, прежде всего, в гашении гло-
бальных катаклизмов и регулировании миро-
вого баланса сил. В мире не так много стран, 
которым такая миссия под силу, и лишь еди-
ницы способны это делать из века в век. Рос-
сия, к счастью (и к несчастью), —  именно такая 
страна. Для успешной реализации данной мис-
сии необходимо не только соответствующее 
географическое положение, но и народ, обла-
дающий качествами (в особенности —  самопо-

жертвования, самоограничения, сострадания) 
и менталитетом, благоприятствующими осу-
ществлению миссии, а также лидеры, способ-
ные возглавлять этот народ 3;

• Исторический опыт и сформировавшиеся 
духовно-нравственные национальные ценности, 
позволяющие стране сохраняться, защищать-
ся от разного рода невзгод и агрессий —  как 
внутренних, так и внешних, и последовательно 
развиваться;

• Уровень развития общества и государства 
и их состояние в конкретный исторический пе-
риод времени;

• Отношения с внешним миром.
Первостепенное значение для любого чело-

века имеют три важных фактора: 1) комфорт, 
влияющий на его физическое состояние; 2) бла-
гоприятные условия для умственных занятий; 3) 
душевное равновесие. Очень важен синтез этих 
факторов, и еще важнее их гармония. Мировоз-
зрение и состояние души тесно взаимосвязаны. 
В связи с этим следует заметить, что разные иде-
ологии отдают предпочтение разным факторам: 
либерализм —  телу (плоти), коммунизм —  созна-
нию, религиозные идеологии —  душе. Поэтому 
национальная идеология, выступающая в ка-
честве системы духовно-нравственных ценно-
стей, крайне важна. Она должна включать в себя 
как религиозные (духовно-нравственные), так 
и светские начала, связанные с различными 
повседневными материальными интересами 
людей.

3 Для сравнения: идеологи нового вузовского курса «Осно-
вы российской государственности» видят ключевую мис-
сию России в  «сохранении нормальных человеческих 
ценностей в глобальном масштабе, в том числе в противо-
стоянии их искажению». В пункте 5 Концепции внешней 
политики Российской Федерации, утвержденной Прези-
дентом России В. В. Путиным 31 марта 2023 г. за № 229, го-
ворится о том, что «Россия… выступает в качестве одного 
из суверенных центров мирового развития и  выполняет 
исторически сложившуюся уникальную миссию по под-
держанию глобального баланса сил и выстраиванию мно-
гополярной международной системы, обеспечению усло-
вий для мирного, поступательного развития человечества 
на основе объединительной и  конструктивной повестки 
дня. (выделено автором). В пункте 6 говорится о том, что 
«Россия проводит самостоятельный и  многовекторный 
внешнеполитический курс, продиктованный ее нацио-
нальными интересами и  осознанием особой ответствен-
ности за поддержание мира и безопасности на глобальном 
и региональном уровнях», (выделено автором), что также 
можно характеризовать как особую миссию нашей стра-
ны; Концепция внешней политики Российской Федерации 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации 
от 31.03.2023 № 229). URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_
policy/official_documents/1860586/

Я. А. Пляйс
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СИТУАЦИя В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Идейная основа гуманитарного образования 
и воспитания в постсоветской России. Вопреки 
законам социальной революции, кардинальная 
реформа гуманитарного образования и воспи-
тания в постсоветской России, как уже отмеча-
лось выше, состоялась не на собственной наци-
ональной идейной основе, а на заимствованной, 
а именно —  либеральной, западного образца, 
оказавшейся, как выяснилось со временем, не 
вполне пригодной для российской национальной 
почвы. Так же произошло и в 1917 г. во время 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, осуществленной большевиками, которые 
руководствовались, как известно, марксистской 
теорией, считавшейся универсальной для все-
го развитого мира. Для России, находившейся 
тогда не на самой высокой ступени социаль-
но-экономического и политического развития, 
необходимого для перехода к социалистической 
революции, эта идеология фактически была за-
имствованной, хотя и специально приспосо-
бленной к особенностям страны В. И. Лениным. 
Поэтому определенная часть населения так и не 
приняла эту идеологию, несмотря на поистине 
титанические усилия партии и государства по 
ее внедрению.

В начале 90-х гг. прошлого века в России все 
так сложилось в том числе потому, что «либера-
лы» с самого начала предполагали осуществить 
не революцию, а радикальные экономические 
и политические реформы по западным образцам, 
в которые они верили, как в более прогрессив-
ные и эффективные. Но, вопреки заявляемым 
намерениям, развитие процесса достаточно 
быстро привело к социальной революции, хотя 
и с большими особенностями и отклонениями 
от общих законов такого рода явлений [5, 6].

Копирование западной идеологической мо-
дели отразилось не только на гуманитарном 
образовании, но и на российской Конституции 
1993 г., в которую включили 13-ю статью, сохра-
няющуюся до сих пор, о фактическом запрете 
государственной идеологии 4. Также была заимст-

4 Не все считают, что государственная идеология в России 
запрещена. К числу таких персон относится, например, за-
меститель руководителя фракции «Единая Россия» в Гос-
думе Андрей Исаев. В одной из своих колонок в «Россий-
ской газете» он, в частности, отметил: «В 90-е годы в нашей 
стране укрепилась ошибочная точка зрения, согласно 
которой в России якобы запрещена государственная иде-
ология. На самом деле в  Конституции 1993 г. содержится 
запрет не на государственную идеологию как таковую, а на 

вована учебно-методическая база гуманитарных 
дисциплин вузовского образования (особенно 
социально-политических). Со временем, однако, 
стало ясно, что их содержание вызывает немало 
вопросов и не воспринимается массовым мента-
литетом россиян так, как хотелось реформаторам, 
и, более того, даже противоречит ему. А возник-
ший в результате отрицания коммунистической 
идеологии идейный вакуум быстро заполнил-
ся различными другими идеологиями, что уже 
представляло серьезную опасность, в том числе 
для действующей власти.

С учетом возникших крайне негативных по-
следствий было решено определить идеологиче-
скую основу гуманитарного образования и вос-
питания, адекватную современным российским 
реалиям и особенностям российской цивили-
зации, не называя ее, однако, государственной 
идеологией, чтобы не войти в противоречие 
с действующей Конституцией. Этой основой 
стали ценности, прописанные в Указе Президен-
та России В. В. Путина от 09.11.2022 № 809 «Об 
утверждении основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 5.

Следует признать, что бесследно для общества 
и особенно для молодых людей процесс индо-
ктринации западных либеральных ценностей 
в России (и не только в России) не прошел и не 
мог пройти по определению, хотя бы потому, 
что были приложены не только огромные уси-
лия, но и огромные средства. А специальная 
военная операция на Украине со всей очевидно-
стью подтвердила, что российскую цивилизацию 
коллективный Запад не только не принимает, 
но предпринимает все, чтобы ее уничтожить. 
Учитывая сложившуюся ситуацию, В. В. Путин 
в своем Послании Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации обратил внимание на то, что 
«все годы после развала Советского Союза Запад 
не оставлял попыток поджечь постсоветское 
пространство и, главное, окончательно добить 
Россию как самую большую сохранившуюся часть 
нашего исторического государственного про-
странства». Там же говорится: «С участием педа-
гогов, ученых, специалистов мы должны серьезно 

общеобязательную, то есть навязываемую силой. Но это не 
значит, что государство не может пропагандировать опре-
деленные ценности, поддерживать определенную систему 
взглядов и  установок, в  том числе в  сфере образования, 
в сфере гуманитарных наук».
5 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502
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повысить качество школьных, вузовских учеб-
ных курсов, по гуманитарным наукам прежде 
всего, —  истории, обществознанию, литературе, 
географии, —  чтобы молодежь могла бы как мож-
но больше узнать о России, ее великом прошлом, 
о нашей культуре и традициях» 6. Продолжая 
линию, указанную в послании Федеральному 
Собранию, Владимир Путин 2 марта 2023 г. дал 
старт Году педагога и наставника в России и в ре-
жиме видеоконференции обратился к участ-
никам пилотной образовательной программы 
«Школа наставника», которые собрались в Пяти-
горске в центре знаний «Машук». Основная идея 
его обращения к участникам программы состояла 
в том, что в России необходимо продолжить фор-
мирование суверенной системы образования на 
всех уровнях —  от школы до колледжей и вузов. 
Говоря о том, что качество истории, общество-
знания и других дисциплин будет повышаться, 
Путин напомнил, что с 1 сентября 2023 г. в шко-
лах начнут действовать единые, обязательные 
к применению федеральные образовательные 
программы по этим предметам. Президент также 
обещал поддержать идею проведения в нашей 
стране в четвертый раз Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов [7] 7.

СИТУАЦИя 
НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

В результате идеологической сумятицы и идей-
ной неразберихи, начавшейся еще во время пе-
рестройки, за прошедшие после распада СССР 
годы между различными идеологическими те-
чениями, в том числе светскими (либеральным, 
консервативным, социал-демократическим и др.), 
партийными (консервативным, коммунисти-
ческим, либерально-демократическим и др.) 
и религиозными (православием, исламом, буд-
дизмом, иудаизмом и др.), развернулась острая 
борьба. У всех из них имеются различные каналы 
воздействия на массовое сознание. Также весь-
ма популярны глобальные коммуникационные 
и социальные сети, которые по степени своего 
влияния (особенно на молодое поколение), по-
жалуй, более эффективны, чем светские идео-
логии. Важной особенностью текущей ситуации 
на идеологическом фронте является высокая 
динамика всех процессов и их переменчивость.

6 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/
statements/70565
7 URL: https://rg.ru/2023/03/02/urok-dlinoiu-v-god.html

Учитывая безусловную важность и объектив-
ную необходимость этой скрепы, наша верховная 
власть в конечном счете решилась принять и опу-
бликовать Указ Президента России В. В. Путина за 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей».

Это развернутый документ, состоящий из  
5 глав и 32 статей, некоторые из которых, а имен-
но 4-я, 5-я и 6-я, как мне представляется, имеют 
особое значение, потому что содержат определе-
ние традиционных ценностей, к которым отно-
сятся «нравственные ориентиры, формирующие 
мировоззрение граждан России, передаваемые 
от поколения к поколению, лежащие в основе 
общероссийской гражданской идентичности 
и единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашедшее 
свое уникальное, самобытное проявление в ду-
ховном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России».

В 5-й статье перечисляются традиционные 
ценности: «жизнь, достоинство, права и свободы 
человека, патриотизм, гражданственность, слу-
жение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-
моуважение, историческая память и преемст-
венность поколений, единство народов России».

В 6-й статье говорится о том, что «значитель-
ное влияние на формирование традиционных 
ценностей, общих для верующих и неверую-
щих граждан», оказали религии —  христианство, 
ислам, буддизм, иудаизм и другие, из которых 
«особая роль в становлении и укреплении тради-
ционных ценностей принадлежит православию».

10-я статья посвящена тому, как следует ре-
ализовывать содержание Указа «в области об-
разования и воспитания, работы с молодежью, 
культуры, науки, межнациональных и религиоз-
ных отношений, средств массовой информации 
и массовых коммуникаций, международного 
сотрудничеств». Проведением такой государ-
ственной политики должны также заниматься 
«федеральные органы государственной власти, 
ведающие вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, общественной без-
опасности, и иные органы публичной власти 
в пределах своих полномочий».

Я. А. Пляйс
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При необходимости положения Основ «подле-
жат корректировке не реже одного раза в шесть 
лет».

ОБ ИДЕЙНОЙ ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ВУЗОВСКОГО 

ОБРАЗОВАНИя
Нормативная база для принятия решения 
о включении в вузовскую учебную программу 
нового мировоззренческого курса была, как 
считают идеологи —  архитекторы курса «Основы 
российской государственности» —  подготовлена 
ранее. В частности, в 2020 г. приняты поправки 
к Конституции РФ, подписан Указ Президента 
России о национальных целях развития России 
до 2030 г., в 2021 г. утверждена Стратегия наци-
ональной безопасности. Кроме этого, в целях 
реализации проекта «ДНК России» были ини-
циированы грантовые исследования десятков 
научных коллективов. В Сочи состоялась научно-
просветительская конференция с участием более 
200 обществоведов из 86 вузов со всей страны. 
Регулярные круглые столы, исследовательские 
семинары и креативные сессии, научный клуб 
«Гуманитарный реактор» также должны допол-
нять и корректировать действия организаторов 
проекта «ДНК России». Проведенные исследова-
ния показали, что для российской цивилизации 
остаются актуальными такие ценности, как: 
созидание —  для человека, любовь —  для семьи, 
единство —  для общества, порядок —  для госу-
дарства и миссия —  для страны. В процессе ис-
следований были определены и «ценностные 
константы» российской цивилизации, сформи-
ровавшиеся в процессе ее исторического раз-
вития: общинность, чувство долга и сверхцели, 
экзистенциальная устойчивость и приоритет 
нематериального над меркантильным. Выявлен-
ные ценности было решено положить в основу 
нового мировоззренческого вузовского курса 
(в соответствии с поручением Президента Вла-
димира Путина от 29 января 2023 г.) «Основы 
российской государственности».

Принятию такого решения предшествовала 
значительная работа. Начало ей было положено 
на Научно-просветительской конференции по 
проблемам мировоззрения и общественных наук 
«ДНК России», состоявшейся в г. Сочи 26–30 ок-
тября 2022 г. Инициированная администрацией 
президента России, эта конференция имела цель 
осмыслить и сформулировать базовые разделы 
нового вузовского курса. Было решено, что он 

будет состоять из пяти блоков: человек, семья, 
общество, государство, страна —  «пентабазис». 
Каждому элементу этого базиса подобрали 
ценностные месседжи: «патриотизм» —  для 
уровня страны; «доверие к общественным инсти-
тутам» —  для уровня государства; «согласие» —  
для уровня общества; «традиции» —  для уровня 
семьи; «созидание» —  для уровня человека [8] 8.

Обращая особое внимание на такие качества, 
как созидание, служение, солидарность, стабиль-
ность, суверенитет, идеологи —  архитекторы 
нового вузовского курса А. Д. Харичев и А. В. По-
лосин отдельно отмечают важность ориентира 
справедливость, объединяющего такие смыслы, 
как правда, честность, достоинство.

После вышеизложенного возникают следую-
щие вопросы: в какой мере те ценности и ори-
ентиры, которые были выявлены в процессе 
многочисленных грантовых исследований, со-
ответствуют перечисленным в Указе президента 
России от 09.11.2022 № 809, и какие должны 
быть положены в основу вузовского гумани-
тарного курса? каким должен быть вузовский 
курс «Основы российской государственности», 
если учитывать основное требование, предъяв-
ляемое к нему его идеологами, что он должен 
быть мировоззренческим? должен ли это быть 
единый курс, состоящий из различных частей: 
исторической, философской, правовой, экономи-
ческой, социологической, или они должны вой-
ти в различные соответствующие курсы, ныне 
преподаваемые в вузах, в соответствии с тре-
бованиями специальной междисциплинарной 
комиссии, состоящей из наиболее авторитетных 
отечественных ученых и педагогов?

Вывод из всего вышеизложенного состоит 
в том, что в истории России еще никогда не 
было такой государственной идеологии, которая 
бы в полной мере соединяла в себе и духов-
но-нравственные ценности, и те, что отвечают 
материальным интересам людей. Православ-
ная религия, которая до начала ХIХ в. являлась 
безраздельно господствующей общественной 
верой и государственной идеологией, соответ-
ствовала одной, духовно-нравственной стороне 
образования и воспитания, а пришедшая ей на 
смену триада министра образования князя Ува-
рова «Православие, самодержавие, народность» 
в определенной мере учитывала также матери-

8 URL: https://www.kommersant.ru/doc/5652423?ysclid=le1lx
uaquh848606331

НАВСТРЕЧУ 105-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
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альные интересы населения. Коммунистическая 
идеология была ориентирована преимуществен-
но на материальные интересы населения, хотя 
10 заповедей морального кодекса строителя 
коммунизма, включенные в программу КПСС 
1961 г., фактически копировали православные 
духовно-нравственные ценности. В Указе Пре-
зидента Владимира Путина от 09.11.2022 № 809 
объединены и одни, и другие ценности. На этом 
основании можно заключить, что в нашей стра-
не впервые в истории утвержден кодекс норм 
и правил образования и воспитания населе-
ния, который можно считать национальной 
идеологией, фактически выполняющей роль 
государственной.

Необходимо понять, каким должен быть 
учебный курс, призванный сформировать та-
кое мировоззрение молодого человека, которое 
было бы не только глубоко патриотичным по 
своей сути, но и адекватным, т. е. соответство-
вало интересам российского общества и госу-
дарства. В условиях, когда потеряно несколько 
десятилетий из-за идеологического вакуума, 
наступившего в начале 90-х гг. прошлого века, 
выполнить эту задачу будет крайне сложно. Од-
нако необходимо определить, каким должно 
быть содержание этого курса, его структура, 
методика преподавания и пр. Ниже излагается 
предложение автора.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТь ВУЗОВСКИЙ КУРС 
«ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»? (ПРОЕКТ)
Учитывая комплексный характер нового кур-
са и его мировоззренческую направленность, 
предлагается следующая структура:

— Предисловие.

ЧАСТь I. НАЧАЛО, ЗАРОЖ ДЕНИЕ 
И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
— Глава I. Российская цивилизация: особенности 
и трансформация в процессе исторического раз-
вития [генотип российского человека; система 
основных ценностей; миссия(и) России, объ-
ективный характер ее (их) природы и защиты].

Глава II. Основные этапы формирования 
российской государственности, их краткая ха-
рактеристика, отличительные черты. [Древняя 
Русь; переход от язычества к православию; Русь 
в период удельно-княжеской раздробленно-
сти; образование Московского царства (пере-

ход к централизованному государственному 
устройству); образование Российской империи 
как неклассической, ее характерные черты и осо-
бенности; Российская империя в эпоху тран-
сформаций ХVIII —  начала ХХ в.; СССР —  проект, 
опередивший время; современная Россия].

ЧАСТь I I. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Глава III. Правовые основы российской госу-
дарственности (генезис власти, ее особенности; 
взаимодействие власти и общества; зарождение, 
развитие и состояние гражданского общест-
ва, его особенности в России; светская власть 
и церковь).

Глава IV. Экономические основы российской 
государственности (особенности географии, кли-
мата, ресурсной базы; влияние миссии, внешней 
среды и других базовых факторов на экономи-
ческую политику государства).

Глава V. Культурологические основы россий-
ской государственности (образование, наука, 
искусство, спорт).

Глава VI. Российская цивилизация в контексте 
других цивилизаций (взаимовлияние и взаи-
модействие основных мировых цивилизаций, 
роль внешних факторов в развитии российской 
цивилизации).

Заключение.
Список рекомендованной литературы.

ВЫВОДЫ
Подводя итог, хотелось бы обратить внимание 
на то, что авторский коллектив учебника должен 
состоять из специалистов, основательно знаю-
щих тот раздел курса, за разработку которого 
они отвечают.

Ознакомившись с концепцией нового ву-
зовского курса «История России», одобренного 
в начале февраля 2023 г. Министерством науки 
и высшего образования, должен заметить, что 
его правильнее было бы назвать «Россия и мир», 
и он трудноусвояемый в силу своей масштабно-
сти. Главное, однако, что это такой же хроно-
логический курс, как и прежние, нацеленный 
главным образом на запоминание фактов, со-
бытий, личностей, но не на понимание исто-
рии, а именно это должно быть главным в нем. 
Кроме того, он во многом повторяет «Основы 
российской государственности». Таким образом, 
проблема состоит еще и в том, чтобы не допу-
стить или устранить дублирование между этими 
мировоззренческими дисциплинами.

Я. А. Пляйс
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Патриотическая повестка в информационных потоках 
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АННОТАЦИя
В статье представлены результаты эмпирического исследования патриотической повестки в информационных по-
токах крупнейших российских университетов. Актуальность исследования обуславливается наличием глобальных 
социально-политических вызовов, с которыми сталкивается государство на текущем этапе. На основе современных 
методов и инструментов социально-медийной аналитики определяются базовые характеристики тематических ин-
формационных потоков в социальных медиа и производится комплексная оценка их эффективности на предмет 
взаимодействия с целевыми группами студенческой молодежи. По результатам исследования авторы разграничи-
вают контексты и дискурсы по уровню активизации и личностной вовлеченности молодежи в патриотическую дея-
тельность, а также достижения практических результатов такой работы. Основные направления совершенствования 
информационной работы высших учебных заведений как субъектов формирования и продвижения патриотических 
информационных потоков в новых медиа должны быть сосредоточены вокруг системной деятельности, учитываю-
щей одновременно актуальные внешние контексты и запросы студенческой молодежи.
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ABSTRACT
The article presents the results of an empirical study of the patriotic agenda in the information flows of the largest 
Russian universities. The relevance of the study is determined by the set of global socio-political challenges facing 
the state at the current stage of development. Based on modern methods and tools of social media analytics, the 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Патриотическое воспитание молодежи —  клю-
чевое направление работы государства, по-
могающее формировать у нового поколения 
чувство приверженности своей стране, базовую 
гражданскую ответственность, способствующее 
солидарности и единству в обществе. Патри-
отизм играет важную роль для поддержания 
целостности страны и консолидации общества 
[1]. Впрочем, его содержание напрямую зависит 
от ценностей, которые усваиваются человеком 
во время социализации [2]. В деле патриоти-
ческого воспитания своего рода авангардом 
выступают образовательные организации [3]. 
Однако специальная военная операция на Ук-
раине и резкое обострение международных 
отношений стали стресс-тестом российской 
системы патриотического воспитания: кто-то 
полностью поддержал Россию, другие решили 
«сжечь все мосты», так называемые «критиче-
ские патриоты» перестали ругать власть власти 
и объединились перед внешней угрозой. Си-
туация осложняется суверенизацией россий-
ской системы образования и систематическим 
внешним информационным давлением, где 
главной мишенью становится молодое поко-
ление [4]. В условиях все большей сетевизации 
общественной жизни эффективное проведение 
патриотического воспитания невозможно без 
использования цифровой среды и соответст-
вующих коммуникаций. Таким образом, дан-
ное исследование направлено на обнаружение 
проблемных мест патриотической повестки 
в информационных потоках российских вузов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Ученые выделяют несколько типов патриотиз-
ма: абстрактный (отсутствие чувства любви 
к Родине), традиционный (гордость за страну), 
локальный (любовь к малой родине), демокра-
тический (стремление к социальной справедли-
вости), либеральный (гордость за достижения 
страны), критический (критика власти, но не 
Родины), глобалистский (любовь к открытому 
миру). Чем патриотичнее молодежь, тем более 
она лояльна и менее оппозиционна власти [5]. 
Впрочем, главной особенностью нынешнего 
молодого поколения является высокий уровень 
патернализма, который влияет на гражданскую 
идентичность [6]. Более того, сам патриотизм 
находится в периферийной зоне жизненных 
приоритетов молодых россиян [7]. Они по-раз-

ному трактуют данное понятие, и это следует 
учитывать при проведении патриотического 
воспитания [8]. Для молодых людей важны 
семья, любимое дело/творчество, надежные 
друзья —  такая ценностная иерархия воздер-
живает от девиантного поведения, но и несет 
риски атомизации общества и оторванности 
от традиционных духовно-нравственных цен-
ностей.

МЕТОДОЛОГИя И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИя

Для изучения патриотической повестки в ин-
формационных потоках мы используем когни-
тивное картирование и социально-медийный 
анализ. Первая методика позволила определить 
содержательные и технологические компо-
ненты информационных потоков, вторая —  
их масштаб и динамику. Сначала мы провели 
когнитивное картирование контента в офи-
циальных цифровых сообществах крупней-
ших российских университетов в социальной 
сети «ВКонтакте» (МГУ им. М. В. Ломоносова, 
СПбГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Финансовый уни-
верситет, БФУ им. И. Канта, ДВФУ, КФУ, САФУ 
им. М. В. Ломоносова, СВФУ им. М. К. Аммосо-
ва, СКФУ, СФУ, ЮФУ, УрФУ им. Б. Н. Ельцина, 
КФУ им. В. И. Вернадского). Выборочная со-
вокупность составила 600 публикаций в пери-
од с 1 марта 2022 по 1 марта 2023 г. Матрица 
когнитивного картирования включает в себя 
два блока показателей: содержательный —  для 
поиска значимых дискурсивных, ценностных 
и смысловых характеристик и технологиче-
ский —  для выявления особенностей и эффек-
тивности различных форматов взаимодействия 
с массовой интернет-аудиторией. Собранный 
массив данных обработан в «IBM SPSS Statistics 
23.0» с использованием осевого, кросс-табуля-
ционного и корреляционного видов анализа. 
Когнитивное картирование также позволило 
собрать лингвистические маркеры, которые 
использовались для автоматизированного 
сбора массива данных в социальных медиа 
посредством сервиса автоматизированного 
мониторинга «Медиалогия».

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ
«Безопасность» и «государство» —  домини-
рующие в патриотических информационных 
потоках ценности (рис. 1). Реже в цифровом 
пространстве представлены: «семья», «чувство 
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справедливости», «комфортный образ жизни», 
«личные свободы» и «построение карьеры». 
Такая ценностная иерархия объясняется внеш-
ним информационным контекстом, определя-
емым в последнее время специальной военной 
операцией, которая усилила среди молодых 
граждан экзистенциальную ценность жизни. 
Заметно, что смысловые основы патриотизма 
разделяются на активные (готовность дейст-
вовать для улучшения страны) и пассивные 
(прославление страны и публичная защита ее 
от нападок и обвинений). Пассивный патри-
отизм доминирует в общем патриотическом 
контенте.

Центральным объектом выражения патрио-
тизма чаще всего становится история, культура, 
русский язык, государство и его символы, об-
щество и граждане, а также вооруженные силы. 
Меньше всего в информационных потоках 
представлены такие микросоциальные катего-
рии, как «семья», «дом и близкие», обладающие 
наибольшим консолидационным и мобилиза-
ционным потенциалом. При их упоминании 
превалируют активные смысловые основы, 
заметные также при использовании катего-
рий «Родина», «Отечество» и «вооруженные 
силы». Частота обращения к вышеупомянутым 
объектам показывает, что главная проблема 

трансляции патриотической повестки —  ее 
слабая привязка к персональным категориям 
человека. Пассивные же смысловые основы 
заметны в контекстах истории, культуры, языка 
и российского общества.

Еще одна проблема информационных пото-
ков патриотической направленности —  дефи-
цит жанров публикуемого материала. В цифро-
вой среде встречаются различные материалы, 
комбинирующие рациональные (аналитиче-
ские отчеты) и эмоциональные (развлекатель-
ный материал) механизмы воздействия на 
массовое сознание. Однако главным жанром 
патриотического контента остаются истори-
ческие справки, мнения отдельных личностей, 
цитаты и интервью. Низкая интерактивность 
материала не позволяет удерживать и расши-
рять молодую аудиторию. Более того, работа 
с молодежью напрямую связана с блогерами, 
которые не вовлечены в данную тему.

Помимо внедрения различных жанров кон-
тента и привлечения лидеров общественного 
мнения, необходимо использовать широкую 
палитру артефактов —  символики, задающей 
смысловое и идеологическое наполнение лю-
бого контента. Информационные потоки па-
триотической направленности ограничиваются 
официальной символикой Российской Федера-

 

Рис. 1 / Fig. 1. Ценностные ориентации, транслируемые в исследуемых информационных материалах, в % / 
The value orientations transmitted in the studied information materials, in %

Источник: составлено авторами.
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ции и исторической символикой Советского 
Союза, включающей символы Победы в Ве-
ликой Отечественной войне (знамя Победы, 
Георгиевская лента, орден Победы и др.). Это 
мало соответствует запросам и ожиданиям 
молодежных аудиторий и не позволяет эффек-
тивно противодействовать антипатриотиче-
ским акторам в сетевом пространстве. Кроме 
того, ограниченность политических артефактов 
негативно воздействует на распространение 
контента, возможности влияния на аудиторию.

Следует обратить внимание на патриотич-
ные информационные потоки вокруг боевых 
действий на Украине. Оперативные или такти-
ческие успехи на линии боевого соприкосно-
вения, публичные заявления западных и рос-
сийских чиновников по поводу поставок воору-
жений и боеприпасов —  главные инфоповоды 
информационных потоков патриотического 
содержания. Заметно, что совокупное присут-
ствие патриотического контента в цифровом 
пространстве резко выросло после осенней 
перегруппировки ВС РФ и частичной воен-
ной мобилизации, что является естественным 

ответом на управляемую информационную 
и информационно-психологическую работу 
противоборствующей стороны (рис. 2).

С одной стороны, СВО стала серьезным им-
пульсом для патриотической повестки в циф-
ровой среде, которая содержит в себе «актив-
ный патриотизм», т. е. комплекс созидатель-
ных, системных действий, направленных на 
вовлечение молодежи в практическую работу 
на благо государства и общества. С другой сто-
роны, завершение спецоперации станет своего 
рода кризисом патриотичного контента, и тогда 
закономерно возникнет вопрос о заполнении 
вакуума. При этом завершение активной фазы 
военного конфликта явно не станет окончанием 
информационно-политического противоборства, 
являющегося прямым следствием современной 
формы гибридного противостояния государств. 
Так или иначе, патриотические информаци-
онные потоки страдают от нехватки активных 
смысловых составляющих (рис. 3). Построенный 
на успехах вооруженных сил нарратив в настоя-
щее время расплывчат, неоперативно реагируют 
на актуальную повестку и основные события 

 

Рис. 2 / Fig. 2. Динамика информационных потоков патриотического содержания, кол-во сообщений / 
Dynamics of information flows of patriotic content, number of publications

Источник: составлено авторами.
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внутренней и внешней политики. Крайне не-
разработанными остаются следующие сюжеты: 
выстраивание политического, экономического, 
технологического, информационного суверени-
тета Российской Федерации; конструирование 
нового мирового порядка, многополярного мира, 
равноправных отношений с дружественными 
государствами; сохранение и укрепление среди 
российской молодежи традиционных духовно-
нравственных ценностей.

ВЫВОДЫ
Проведенное исследование указывает несколь-
ко направлений совершенствования патриоти-
ческой повестки в информационных потоках 
российских вузов. Главной задачей модерниза-
ции патриотических информационных потоков 
становится расширение количества «активного 
патриотизма» —  смысловой основы, которая 
подразумевает готовность предпринимать кон-
кретные и практические шаги для улучшения 
дел в стране. Для достижения поставленной 

задачи следует, во-первых, сбалансировать 
представленность различных объектов выра-
жения патриотизма с акцентом на микросоци-
альные категории: «семья», «близкие» и «малая 
Родина», обладающие большим мобилизаци-
онным и консолидирующим потенциалом. Во-
вторых, усовершенствовать технологические 
составляющие патриотического контента: 
привлекать лидеров общественного мнения, 
пользующихся авторитетом среди молодежи; 
расширять набор используемых артефактов, не 
сосредотачиваясь только на государственной 
символике; активнее продвигать различные 
жанры, в том числе аналитические обзоры 
или короткие видеоролики. Образовательные 
организации также должны наладить опера-
тивную и эффективную межведомственную 
и межвузовскую работу по патриотическому 
воспитанию. Кроме того, следует обращать 
внимание на инициативы студентов, которые 
потенциально могут повысить эффективность 
патриотических информационных потоков.

Рис. 3 / Fig. 3. Наиболее распространенные слова в исследуемых патриотических информационных 
потоках / The most common words in the studied patriotic information flows

Источник: составлено авторами.
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Применение компетентностного подхода 
в воспитательной и образовательной деятельности

Ю. М. Грузина, х. П. харчилава
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
В результате развития общества, формирования новых информационных полей и форм взаимодействия приобре-
тают актуальность дискуссии о том, какие принципы и компоненты должны составлять основу мероприятий, наце-
ленных на воспитание молодежи на разных уровнях подготовки и обучения в образовательных организациях. Осо-
бое внимание исследователей в данном контексте получил компетентностных подход, сущность которого сводится 
к всесторонней проработке навыков и умений молодых людей, которые могут применяться в условиях динамично 
развивающегося общества. Цель работы —  анализ существующих форм компетентностного подхода к формирова-
нию знаний и навыков молодежи на базе образовательных организаций, а также выработка рекомендаций по даль-
нейшему устройству системы воспитания и образования. Исследование проводилось с применением общенаучного 
и специального научного инструментария: диалектического подхода, методов дедукции и индукции, а также графи-
ческой интерпретации. Методология. В качестве источников использовались работы зарубежной и отечественной 
научных школ, посвященные исследованию методик формирования компетенций среди молодых людей на разных 
этапах воспитания и образования. Результаты. Авторами представлена модель развития социальной компетентно-
сти молодежи, сформулированы рекомендации, нацеленные на дальнейшее повышение качества методик.
Ключевые слова: компетентностный подход; воспитание; образовательные организации; социальные компетенции; 
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ABSTRACT
As a result of the social development, which includes the formation of new information fields and forms of interaction, 
the discussions on what principles and components should form the basis of activities aimed at the education of young 
people, carried out at different levels of training and education on the basis of educational organizations, become 
particularly relevant. In this context, researchers have paid special attention to the competence-based approach, the 
essence of which is a comprehensive elaboration of young people’s skills and abilities that can be applied in the 
conditions of a dynamically developing society. The purpose of the work is to analyze existing forms of a competency-
based approach to the building up of knowledge and skills of young people on the basis of educational organizations, as 
well as to develop recommendations for the further structure of the system of upbringing and education. The research 
was carried out using general scientific and special scientific tools such as the dialectical approach, methods of deduction 
and induction, as well as graphic interpretation. Methodology. The works of foreign and domestic scientific schools 
devoted to the study of methods for developing competences among young people at different stages of upbringing 
and education were used as sources. Results. The authors present a model for the development of social competence of 
young people and formulate recommendations aimed at further improving the quality of methods.
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Принципы компетентностного подхода 
в воспитании и образовательной дея-
тельности заключаются в том, чтобы 

накопленные знания, умения и навыки пере-
носить на практику, т. е. применять индиви-
дуальные приемы и опыт успешных действий 
в рамках профессиональной деятельности 
и социального взаимодействия.

В данном вопросе следует отметить контекст, 
в котором используется понятие «компетен-
тность» и различные его вариации: «социальная 
компетентность», «профессиональные компе-
тенции», «коммуникативная компетентность», 
«социально-психологические компетенции» и т. д. 
В рамках настоящей работы авторы обращают 
пристальное внимание на сущность социальных 
качеств молодежи, особенности их воспитания 
и методы развития социальной компетентности.

Представители немецкой школы психологии 
отмечали, что высокий уровень социальной ком-
петентности характеризуется доступом личности 
к когнитивным, эмоциональным и моторным 
формам поведения. В свою очередь, поле меж-
личностного взаимодействия составляет ряд 
принципов: общительность, самооценка, вли-
ятельность, решительность [1].

Наличие вышеизложенных компетенций 
способствует личностному и профессиональ-
ному росту, продуктивному социальному вза-
имодействию, повышению уровня позитивной 
социальной активности людей и их гармоничной 
жизни в обществе. Высокий уровень социальной 
компетентности молодых людей как будущих 
специалистов, полезных для общества, является 
гарантией их успешной адаптации к динамично 
изменяющимся условиям жизни, формирует 
основу жизнедеятельности, открывает перспек-
тивы эффективной социальной и профессио-
нальной реализации [2].

Выделяется три направления развития компо-
нентов социальной компетентности: «Личность», 
«Профессионал» и «Гражданин». Каждое из них 
можно разложить на составляющие в соответ-
ствии со структурой (рис. 1) [3].

Особое значение в контексте личностного 
роста представляет самостоятельность молодого 
человека —  именно благодаря умению прини-
мать решения, исходя из собственных убежде-
ний, моральных устоев и ориентиров, субъект 
достигает успехов в профессиональной и соци-
альной средах. Как следствие, формирование 
социальной компетентности представителей 

молодежи является одной из приоритетных 
задач современной системы образования, где 
основополагающая роль отводится высшим 
учебным заведениям, которые призваны дать 
молодым людям не только профессиональные 
знания и растиражированные навыки, но и под-
готовить специалистов, способных действовать 
в качестве отдельных самостоятельных единиц 
в вопросах разностороннего видения и анализа 
проблем общества, находя при этом наиболее 
эффективные решения [4].

Разнообразие стратегий поддержки форми-
рующейся социальной компетентности молодых 
людей поддерживается как практической, так 
и исследовательской литературой. Эффективная 
схема для классификации стратегий, а также 
принятия решений о том, какие стратегии сле-
дует рассматривать в первую очередь, описа-
на Фоксом, Данлапом, Хемметером, Джозефом 
и Стрейном. Так, модель иерархической пира-
миды предлагает практикам начинать с нату-
ралистических стратегий, таких как развитие 
межличностных отношений и создание благо-
приятной обстановки в группе, а затем перехо-
дить к более конкретным и индивидуальным 
методам обучения с вмешательством по мере 
необходимости [5].

Таким образом, социальная компетентность —  
это понятие, включающее множество разно-
образных внутренних факторов и внешних 
форм поведения, которые влияют на качество 
и перспективность социального взаимодействия. 
Данный термин имеет широкое применение 
и охватывает множество сложных факторов, 
что делает большинство кратких определений 
упрощенными. По этой причине понятия «соци-
альные навыки» и «социальная компетентность» 
часто считают взаимозаменяемыми, в то время 
как последнее изначально концептуализирова-
но как более широкое, включающее не только 
социальные навыки, но и неврологические, тем-
пераментные и экологические факторы, которые 
как помогают, так и мешают развитию и приме-
нению компетенций в обществе [6].

Хотя социальная компетентность ощущается 
самим молодым человеком, ее уровень оцени-
вается и другими: сверстниками, учителями 
и родителями. Доказана польза обладания со-
циальной компетентностью —  она позволяет 
молодым людям взаимодействовать со сверстни-
ками и поддерживать позитивные отношения со 
взрослыми, что имеет значение для достижения 
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успехов в школе и за ее пределами. Кроме того, 
существуют исследования, выявляющие нега-
тивные последствия, связанные с дефицитом 
социальной компетентности [7].

В качественной образовательной группе на-
ставники участвуют в учебной деятельности 
вместе с молодыми людьми, что помогает им 
выйти на здоровую траекторию социально-
эмоционального развития, а также улучшает 
адаптацию и успеваемость в учебе [8].

Существуют различия между образовательной 
и домашней средой. При этом необходимо, чтобы 
учителя формировали у учащихся позитивные 
отношения с родителями и сверстниками. В та-

ком случае у педагога больше шансов принять 
более эффективные решения по обучению и вос-
питанию [9].

К микрофакторам, оказывающим влияние 
на молодого человека в процессе воспитания 
социальных компетенций, относятся различные 
социальные группы: семья и близкие, сверстни-
ки и участники микросоциума, в котором он 
пребывает, образовательные и воспитательные 
организации (рис. 2).

Школа, университет, колледж и любое другое 
образовательное учреждение, специфика дея-
тельности которого выходит за рамки началь-
ной социализации, выполняет важнейшую фун-

Риc. 1 / Fig. 1. Три направления развития компонентов социальной компетентности («Личность, 
«Профессионал», «Гражданин») / Three directions for development of social competence components 

(“Personality”; “Professional”; “Citizen”)
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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кцию —  готовит личность для жизни и работы. 
Следовательно, задачи, выполняемые в процессе 
воспитания и образования молодых людей, сле-
дует выстраивать в соответствии с актуальными 
вызовами, предъявляемыми обществом, прогно-
зируя будущие социальные условия и требования 
к людям в целом и трудоспособным единицам 
в частности.

Речь идет о тех условиях, которые можно обес-
печить возможностями образовательной среды 
учебного заведения, а также современными ме-
тодами и приемами педагогики и социальной 
психологии. Как следствие, программа учебного 
заведения —  школы, колледжа или университе-
та —  должна быть организационно, содержатель-
но и технологически структурирована с учетом 
релевантных требований к выпускникам для их 
последующей интеграции в систему обществен-

ных, межличностных и трудовых отношений [10].
Работа образовательных учреждений, направ-

ленная на развитие социальной компетентности, 
основывается на личностно-деятельностном 
и диалогическом подходах. Первый подразу-
мевает необходимость получения и апробации 
знаний в социальной среде и реализуется по-
средством:

• культивирования собственной позиции 
молодого человека в различных ситуациях;

• моделирования ситуации выбора;
• обращения к личностным мотивам пред-

ставителя молодежи в социальной деятель-
ности;

• ориентации на особенности возрастного 
развития молодого человека [11].

Фундаментальная составляющая второго под-
хода характеризуется сдвигом авторитарного 

Рис. 2 / Fig. 2. Модель внутреннего и внешнего влияния на социальную компетентность / Model of internal 
and external influence on social competence

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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влияния в сторону диалогического, призванно-
го к выделению собственной позиции объекта 
воспитания и обучения. Речь идет о создании 
атмосферы равенства и взаимного признания 
позиций и видения. Такой подход не только 
обеспечивает условия для вовлечения молодого 
человека в диалог, но и дает наглядное представ-
ление о социально компетентном поведении, 
анализируя которое объект воспитания получает 
положительный опыт применения социальных 
навыков [12].

Таким образом, при формировании соци-
альной компетентности у молодежи можно ис-
пользовать сразу несколько методов, что даст 
синергетический эффект. Как следствие, це-
лесообразно рассмотреть системный подход. 
В данном контексте можем сформировать мо-
дель социальной компетентности подростков 
в рамках образовательной и воспитательной 
деятельности, которая представлена в качестве 
набора взаимосвязанных блоков: целевого, орга-
низационно-деятельностного, технологического 
и результативного. В свою очередь, состояние от-
дельных компонентов модели и эффективность 
их взаимодействия определяется качеством 
социально-педагогической работы и уровнем 
педагогического управления (см. таблицу).

В соответствии с сущностью психолого-педа-
гогического метода следует выделить ключевые 
задачи, которые необходимо реализовать для 
достижения высокого уровня социальной компе-
тентности в рамках образовательного процесса:

• введение практики групповой работы, на-
целенной на укрепление партнерских связей 
и уровня взаимоуважения в молодежном кол-
лективе;

• интеграция ролевой модели проведения 
занятий, способствующей моделированию раз-
личных ролей и статусов для молодых людей;

• обеспечение возможностей для трезвого 
самоанализа с последующей проработкой мо-
ментов, выделяемых в качестве проблемных 
[13].

Более подробное внимание мы уделим груп-
повым, проектным и игровым методам педаго-
гического воздействия. Их преимущества со-
стоят в универсальности, поскольку они могут 
использоваться как в рамках формализованного 
учебного процесса в аудитории, так и вне уроков. 
Сущность групповых технологий, как следует из 
названия, состоит в организации взаимодей-
ствия между молодыми людьми. Коллектив-

ная деятельность развивает у человека базовые 
навыки социального взаимодействия, прежде 
всего —  умение соответствовать требованиям 
коллективной дисциплины, не забывая при этом 
о продвижении и защите собственных ценностей 
и прав. Помимо соотношения личных интересов 
с общественными, объект обучения примеряет 
на себя роль лидера или, напротив, ведомого, 
последователя [14, 15].

Технологии проектного ведения сконцентри-
рованы на методиках развивающего образова-
ния, направленных на выработку у молодежи на-
выков самостоятельного обучения, поиска проб-
лемы, сбора и анализа полученной информации, 
экспериментирования и апробации результатов. 
Такой подход не только способствует становле-
нию творческого, нешаблонного мышления, но 
и позволяет объединить знания, полученные 
в рамках учебного процесса, с практикой [16].

Впрочем, если метод проектов нацелен на 
самостоятельное познание и решение пробле-
мы, поставленной в группе или индивидуаль-
но, то деловая игра представляет собой форму 
воссоздания или моделирования содержания 
профессиональной деятельности. Она является 
методом эффективного, нешаблонного обучения, 
в рамках применения которого исключаются 
противоречия, характерные для абстрактного 
обучения, и осуществляется поиск новых ре-
шений традиционных задач образовательной 
деятельности [17].

При традиционных методах преподавания 
наставник передает знания ученикам, читая 
лекции. Такой подход зачастую недостаточен 
для их профессиональной подготовки, в то время 
как деловые игры и активное обучение ставят 
молодого человека в центр образовательного 
процесса [18].

Кроме того, с помощью деловой игры можно 
создавать виртуальные лаборатории, где студен-
ты будут практиковаться и заниматься активной 
учебной деятельностью. Таким образом, она 
является эффективным инструментом развития 
социальных и ключевых компетенций, а также 
выполняет функцию инструмента для профес-
сионального самоопределения [19].

Подводя промежуточный итог, следует от-
метить, что структура современного общест-
ва многогранна, а его участникам необходимо 
обладать все большим числом навыком и уме-
ний, без которых невозможно качественное 
преобразование жизни. На протяжении всей 
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жизни человек самостоятельно выстраивает 
траекторию сосуществования в социальном про-
странстве. Инструментом, с помощью которого 
индивид добивается результатов, совершает 
выбор и преодолевает сложности, выступают 
социальные компетенции: именно от уровня их 
сформированности и представленности зави-
сит качество и эффективность межличностного 
взаимодействия.

Методы повышения подготовки молодежи, 
реализуемые в форме лекций, тренингов, раз-
личных образовательных и воспитательных 
программ, не всегда в достаточной степени 
учитывают ее интересы и склонности. Кроме 
того, наставники зачастую не принимают во 
внимание сложность ситуации в современ-

ном мире, из-за чего процессы воспитания 
и образования носят фрагментарный характер, 
ориентированный лишь на определенные ас-
пекты развития социальной компетентности, 
и доступны далеко не всем, тогда как их ре-
ализация требует значительных временных 
и материальных затрат [20].

Актуализация и модернизация подходов 
к развитию социальной компетентности мо-
лодежи —  одна из ключевых задач образователь-
ных учреждений по всему миру. Необходимость 
формирования компетенций у молодых людей 
определяется миссией, возложенной на образо-
вательные учреждения официальными органа-
ми, и ожиданиями общества, определяющими 
потребности граждан и общества в целом.
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АННОТАЦИя
В статье анализируется трансформация государства в условиях датаизма —  парадигмы, которая (1) признает реша-
ющую роль данных в подготовке и оценке политики, (2) рассматривает все системы как структуры обмена данными 
между децентрализованными агентами для координации и коллективного принятия решений. В контексте датаизма 
государство через политику данных реализует информационные стимулы для получения обратной связи от гра-
ждан и бизнеса в виде вовлечения в управление, создания стоимости, производства локальных инноваций. Датаизм 
трансформирует государство в  рой политических агентов, в  котором через обмен данными становится возмож-
ным коллективное принятие решений. Роевая модель предполагает эффективное управление данными как созда-
ние организационных, регуляторных и инфраструктурных условий для использования их в проведении политики. 
В статье представлено сравнение результатов управления данными в России и разных группах стран. Россия имеет 
значительные результаты в  регуляторном и  структурном измерениях управления данными, однако необходимы 
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ВВЕДЕНИЕ
Политическое управление предполагает решение 
государством разнообразных задач, включая 
обеспечение доступа к институтам, создание/
извлечение стоимости, арбитраж социальных 
конфликтов, вовлечение новых агентов в систему 
принятия решений. Эффективное решение дан-
ных задач позволяет государству развиваться как 
самоподдерживающаяся система с возможностя-
ми согласования интересов разных групп, произ-
водства социальных инноваций и динамичной 
трансформации своей структуры в зависимости 
от изменения окружающей среды.

Цифровая трансформация дает возможность 
государству использовать сет новых технологий 
для реализации указанных задач. В этом контек-
сте центральную роль играют решения, основан-
ные на данных (data-driven decisions), которые 
имеют несколько особенностей. Во-первых, для 
их принятия формируются интегрированные 
базы данных, которые объединяют разные рее-
стры данных и благоприятствуют проактивной 
и доказательной политике. Во-вторых, государ-
ство создает разветвленную инфраструктуру для 
сбора и обмена данными, развивает институ-
ты/правила для регулирования доступа к ним 
и формулирует метрики для их интерпретации 
при подготовке решений. Эти особенности бла-
гоприятствуют сокращению дистанции между 
агентами системы принятия решений и нивели-
рованию промежуточных уровней управления. 
Таким образом, фокус на данных имеет не только 
инструментальный (связанный с технология-
ми принятия решений), но и содержательный 
аспект —  в виде новых способов взаимодействия 
между участниками политического процесса.

В этих условиях требуются проанализировать, 
каким образом фокусировка на данных трансфор-
мирует государство как комплекс политических 
институтов. Для этого в данной статье последо-
вательно рассматриваются:

1) датаизм как система взглядов на органи-
зацию и функционирование социально-поли-
тических систем;

2) рой политических агентов в качестве мо-
дели государства в контексте датаизма;

3) ключевые аспекты управления данными 
для функционирования государства как роя по-
литических агентов;

4) оценка управления данными в России 
и сравнение результатов с разными группами 
стран.

ДАТАИЗМ: ГОСУДАРСТВО КАК РОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИх АГЕНТОВ

Ключевая роль больших данных для политиче-
ских процессов отражается в датаизме —  па-
радигме, в рамках которой все явления вос-
принимаются как большие информационные 
системы, где децентрализованные агенты 
принимают решения и координируют свои 
действия через обмен данными [1, 2]. Таким 
образом, эффективность любой системы зависит 
от возможности вовлечения как можно большего 
числа агентов для максимизации потоков данных 
и принятия более качественных и информиро-
ванных решений. К примеру, экономические 
системы воспринимаются как потоки данных 
(«сигналов»), производимые разными агентами, 
эффективная координация которых через ин-
формацию о ценах благоприятствует процессу 
создания и перераспределения стоимости. Исходя 
из этого, датаизм можно использовать как мета-
подход, который фокусируется на эффективности 
и динамике различных систем в контексте вза-
имодействия их агентов через обмен данными 
для принятия решений.

Государство также является системой, кото-
рую можно рассматривать в оптике датаизма. 
В контексте датаизма государство реализует 
информационные стимулы через обмен и/
или обеспечение доступа к различным данным. 
К подобным информационным стимулам можно 
отнести открытые данные, сервисы краудсен-
синга, платформы совместного использования 
и анализа данных. Примером является платформа 
поставки данных ФНС России 1, которая предо-
ставляет пользователям агрегированные и де-
персонифицированные данные по электронной 
коммерции в стране, объему затрат населения 
и другим показателям —  в совокупности это дает 
возможность гражданам, бизнесу и государствен-
ным службам создавать микросегментирован-
ные профили социальных групп для маркетинга, 
электорального менеджмента, некоммерческих 
проектов. Подобные информационные стиму-
лы повышают эффективность обратной связи, 
так как больший объем данных позволяет агентам 
улучшить качество принимаемых решений, что 
реализуется во многих сферах, включая город-
ское управление, предупреждение экологических 
рисков, общественное финансирование граждан-

1 Платформа поставки данных ФНС России. URL: https://
vpd.nalog.gov.ru/ (дата обращения: 01.06.2023).
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ских проектов. Важно отметить, что в этом слу-
чае понятие обратной связи не ограничивается 
сбором мнений граждан о проводимой политике 
и отражает в целом результаты использования 
гражданами, бизнесом, общественными органи-
зациями предоставляемых данных или сервисов 
управления данными.

Сочетание информационных стимулов 
и обратной связи позволяет рассматривать го-
сударство как рой политических агентов —  
взаимодействие через обмен данными от-
носительно автономных участников для 
коллективного принятия решений и созда-
ния стоимости. Подобная концептуализация 
указывает одновременно на наличие центра 
управления и динамичность системы через согла-
сование действий децентрализованных агентов 
в контексте обмена или использования данных. 
В отличие от распространенного определения 
цифрового государства как экосистемы, роевая 
концептуализация соответствует характеристике 
государства как нелинейной адаптивной системы 
с гарантированной обратной связью. Государство 
как комплекс институтов также формализирует 
взаимодействия между агентами, что справед-
ливо для процессов обмена, публикации или 
совместного использования данных. Как след-
ствие, для координации агентов и эффективной 
обратной связи через обмен данными необходи-
мо выполнение ряда условий, куда входят:

1) правовое регулирование различных типов 
данных;

2) создание новых структур управления для 
сбора, анализа, обмена и публикации данных;

3) разработка документов по доверию и этике 
использования данных;

4) вовлечение граждан в обсуждение эффек-
тивности существующего формата управления 
данными;

5) разработка целостной стратегии/полити-
ки по использованию различных типов данных 
в подготовке, проведении и оценке политики.

Рассмотрение государства как роя политиче-
ских агентов, с одной стороны, дает понимание 
его как масштабной системы обмена данны-
ми, а с другой —  предполагает новое прочтение 
разных подходов к нему, среди которых особое 
значение имеют общество открытого доступа 
и инфраструктурная власть. В концепции общест-
ва открытого доступа государство обеспечивает 
право собственности и гарантии политического 
участия [3, 4], что в условиях датаизма реализу-

ется через обязательную публикацию открытых 
данных, защиту персональных и пользователь-
ских данных, развитие принципов транспарен-
тности автоматизированных систем принятия 
решений. Инфраструктурная власть обозначает 
расширение социальных и экономических от-
ношений для извлечения стоимости [5, 6] —  для 
вклада в инфраструктурную власть государство 
как рой политических агентов внедряет плат-
формы совместного анализа данных, технологии 
поставки данных, сервисы API. То есть, несмотря 
на новаторский характер инструментов принятия 
решений через управление данными, государство 
использует их для выполнения традиционных 
задач.

Таким образом, в контексте датаизма государ-
ство трансформируется в масштабную систему 
обмена данными между различными агента-
ми —  государственными службами, бизнесом, 
гражданами —  для принятия и координации ре-
шений. В прикладном измерении это обозначает 
необходимость расширения управления данными 
через включение в него организационных, ин-
ституциональных и инфраструктурных аспектов.

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ: СРАВНЕНИЕ 
РОССИИ И РАЗНЫх ГРУПП СТРАН

В рамках данной работы управление данными 
понимается как создание инфраструктурных, 
организационных и институциональных ус-
ловий для использования данных в разра-
ботке, проведении и оценке государствен-
ной политики. Преимущество представленного 
определения заключается в инкорпорировании 
множества критериев, которые необходимы для 
использования данных одновременно в качестве 
объекта регулирования и ресурса принятия более 
информированных решений.

Измерения карты глобального управления 
данными (Global data governance map) 2 наиболее 
полно соответствуют институциональным, орга-
низационным и инфраструктурным условиям их 
использования в государственном управлении 
(табл. 1).

Оценка управления данными включает (1) ана-
лиз результатов России в рамках карты и ее измере-
ний, а также (2) сравнение результатов с показате-
лями нескольких групп стран: общая выборка стран, 

2 Global data governance mapping project. URL: https://
www.globaldatagovernancemapping.org/ (дата обращения: 
01.06.2023).
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страны-лидеры (топ-15 карты), страны-аутсайдеры 
(ласт-15 карты), страны с высоким уровнем дохода/
доходом выше среднего уровня/доходом ниже 
среднего уровня (табл. 2). При оценке учитываются 
средние значения результатов групп стран, общая 
выборка составляет 69 стран.

На основе сравнения результатов, представ-
ленных в табл. 2, можно сделать следующие 
выводы.

1. В стратегическом измерении управления 
данными (создание планов по внедрению раз-
ных типов данных в политику) Россия уступает 

Таблица 1 / Table 1
Измерения карты глобального управления данными / 

Measurements of Global data management map

Измерение карты Содержание Оцениваемые параметры

Стратегическое 
измерение

Наличие стратегий, 
планов, инициатив по 
внедрению разных типов 
данных в государственном 
управлении

• Наличие стратегии управления данными;
• наличие стратегии сбора данных государственными 
службами;
• наличие стратегии развития искусственного интеллекта;
• наличие стратегии использования данных для перехода 
к информационному обществу

Регуляторное 
измерение

Создание институтов 
и законов, регулирующих 
использование 
разных типов данных 
в государственном 
управлении

• Наличие закона о защите персональных данных;
• наличие закона об использовании открытых данных для 
проведения государством проактивной политики;

• наличие закона о свободе информации;
• наличие права быть защищенным от ошибок 
автоматизированных систем принятия решений;

• наличие закона о совместимости данных

Измерение 
подотчетности

Поддержание этики 
использования данных 
в государственном 
управлении

• Наличие «хартии данных»;
• наличие фреймворка использования данных 
в государственном секторе;

• наличие инициатив по разработке ответственного 
искусственного интеллекта;

• наличие фреймворка по повышению доверия 
к управлению цифровой идентичностью;

• наличие гайда по обмену негосударственными данными

Структурное 
измерение

Создание служб 
и инфраструктуры, 
регулирующих управление 
данными

• Наличие службы по защите персональных данных;
• наличие портала открытых данных;
• наличие координационной службы по открытым данным;
• наличие службы по управлению данными 
в государственном секторе

Партиципаторное 
измерение

Создание институтов 
и организаций для 
взаимодействия 
с гражданами в контексте 
управления данными

• Проведение общественных консультаций по управлению 
данными;

• постоянство ответов государственных служб на 
общественные вопросы по управлению данными;
• наличие консультативных органов по управлению 
данными с вовлечением политических стейкхолдеров

Международное 
измерение

Вовлечение 
в международные 
инициативы по 
управлению данными

• Участие в Конвенции 108+;
• участие в проекте «Открытое правительство»;
• подписание принципов ОЭСР по использованию 
искусственного интеллекта;

• подписание соглашений о трансграничной мобильности 
данных;

• подписание Будапештской конвенции по борьбе 
с киберпреступностью

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Д. Р. Мухаметов



34

странам-лидерам и странам с высоким уров-
нем дохода, опережает страны с доходами ниже 
среднего уровня и страны-аутсайдеры, но ее 
результаты сопоставимы с результатами стран 
с доходами выше среднего уровня. Во многом 
это обусловлено различиями в дифференциа-
ции использования данных в госуправлении: 
российская повестка отличается более общим 
подходом, при котором существует единая стра-
тегия управления данными, в то время как опыт 
зарубежных стран связан с созданием нескольких 
стратегических инициатив для разных отраслей 
использования данных, а также разных этапов 
управления ими. Кроме того, стратегическое 
измерение характеризуется разработкой отдель-
ных планов по интеграции управления данными 
в проекты Общества 5.0/Цифрового общества/
Информационного общества, что также влияет 
на различия в показателях, так как социально-
экономическая готовность к реализации этих 
проектов сильно варьируется.

2. Регуляторное измерение отражает созда-
ние государством правовых гарантий для защи-
ты персональных и пользовательских данных. 
В этом отношении Россия демонстрирует высо-
кие результаты, сопоставимые с результатами 
стран с высоким уровнем дохода, незначительно 
уступая лидерам карты. Основные достижения 
в этом измерении связаны с регулированием 
персональных данных и обеспечением свободы 
информации. Однако для России остается акту-
альной разработка принципов транспарентности 
автоматизированных систем принятия решений: 
по мере развития искусственного интеллекта 
и создания совместимых информационных си-
стем для проведения проактивной политики 
необходимо формирование доступа к обучающим 
базам автоматизированных систем и протоколам 
регистрации решений для их проверки.

3. В измерении подотчетности ключевое зна-
чение имеют инициативы этичного использо-
вания персональных данных для сохранения 

Таблица 2 / Table 2
Сравнение управления данными в России и разных группах стран / Comparison of data management 

in Russia and other country groups

Группа 
стран

Общий 
результат 

управления 
данными

(макс. — 100)

Стратеги-
ческое из-
мерение
(макс. — 
100)

Регулятор-
ное измере-

ние
(макс. — 100)

Измерение 
подотчетно-

сти
(макс. — 100)

Структурное 
измерение

(макс. — 100)

Партици-
паторное 

измерение
(макс. — 100)

Междуна-
родное из-
мерение

(макс. — 100)

1 Россия 26,66 25 60 0 75 0 0

2 Общая 
выборка 44,04 43,84 56,52 15,36 67,39 40,57 40,57

3
Cтраны —  
лидеры 
рейтинга

79,38 80 86 54 95 83,33 78

4
Страны —  
аутсайдеры 
рейтинга

8 5 24 0 15 0 4

5

Страны 
с высоким 
уровнем 
дохода

64,50 67,59 71,11 31,11 89,81 62,96 64,44

6

Страны 
с доходами 
выше 
среднего 
уровня

37,53 32,95 55,45 5,45 65,90 31,81 33,63

7

Страны 
с доходами 
ниже 
среднего 
уровня

22,16 22,22 33,33 2,22 38,88 18,51 17,77

Источник / Source: рассчитано автором / calculated by the author.
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доверия к государственным решениям. Исходя 
из результатов карты, данное измерение явля-
ется наиболее уязвимым для большинства групп 
стран, за исключением лидеров и стран с высоким 
уровнем дохода (у остальных групп отсутствуют 
какие-либо результаты по данному направлению). 
Это связано преимущественно с догоняющим 
характером инициатив в области этики искус-
ственного интеллекта и использования данных 
негосударственных организаций —  как следствие, 
в зависимости от динамики развития новых тех-
нологий будут формироваться дополнительные 
режимы подотчетности, включая трасты данных, 
фидуциары данных и др. [7].

4. В структурном измерении оценивается 
политика государства по созданию специальных 
служб для управления данными, включая портал 
открытых данных и платформы управления 
данными в государственном секторе. В этом 
отношении Россия демонстрирует одни из самых 
высоких показателей, располагая разнообраз-
ной организационной инфраструктурой. Это 
измерение также включает открытые данные, 
которые являются наиболее эффективным ин-
струментом для стимулирования инноваций, 
вовлечения граждан в принятие решений и по-
лучения обратной связи по вопросам прово-
димой политики. Однако в текущий момент 
ожидается перезапуск российского портала от-
крытых данных с учетом запросов рынка, и от 
того, насколько качественными будут итоговые 
изменения, зависит возможность использования 
открытых данных гражданами для реализации 
собственных общественных и коммерческих 
проектов.

5. В партиципаторном измерении внимание 
фокусируется на проведении общественных кон-
сультаций по вопросам использования данных 
граждан в разработке и проведении политики. 
Вовлечение граждан в управление данными не-
обходимо для предупреждения рисков недоверия 
к государственным решениям; в перспективе это 
благоприятствует краудсенсингу и уже реализу-
ется во многих странах на городском уровне [8]. 
В России пока отсутствуют опции публичного 
обсуждения управления данными, что обуслав-
ливает низкие результаты по данном измерению. 
При этом большинство групп стран отличаются 
наличием централизованной политики в дан-
ном направлении: в большинстве случаев для 
этих целей адаптируются уже существующие 
сервисы электронного участия и коммуникации 

с гражданами, включая чат-боты, краудсорсинг, 
платформы социальных сетей и медиа.

6. Международное измерение управления дан-
ными предполагает сотрудничество стран этой 
в области. Оценивая результаты, следует отметить 
значительные различия: если страны-лидеры 
и страны с высоким уровнем дохода активно 
участвуют в большинстве международных ини-
циатив в области управления данными, то страны 
с доходами выше и ниже среднего уровня лишь 
частично вовлечены в данные проекты, а Россия 
вовсе не участвует в интеграции. Международные 
инициативы в сфере данных дополняют меж-
региональные экономические проекты и про-
граммы сотрудничества, поэтому в условиях 
торговых войн и «цифрового национализма» 
перспективы международных соглашений по 
управлению данными остаются неопределенны-
ми. Кроме того, отдельным трендом выступает 
разработка стратегий по ограничению экспорта 
данных, которые действуют в макрорегионах, 
например, GDPR в Европейском cоюзе [9, 10]. 
В среднесрочной перспективе можно ожидать 
сохранение описанных тенденций, что, скорее 
всего, приведет к асимметрии подходов разных 
регионов к регулированию данных и сокращению 
их трансграничной мобильности.

ОБщИЙ РЕЗУЛьТАТ ОЦЕНКИ 
УПРАВЛЕНИя ДАННЫМИ В РОССИИ

Несмотря на общий результат ниже среднего 
уровня, важно отметить дисбаланс показателей 
России. В частности, значительные результаты 
достигнуты в регуляторном и структурном из-
мерениях, которые характеризуют создание пра-
вовой базы и организационной инфраструктуры 
для использования данных в государственной 
политике. При этом отсутствие результатов в ме-
ждународном измерении в целом не является 
критичным, поскольку ограничение трансгранич-
ной мобильности данных —  устойчивый тренд 
в контексте деглобализации и торговых войн [11]. 
Однако в кратко- и среднесрочной перспективе 
актуальные задачи будут связаны с созданием 
фреймворков и инструментов прозрачности ал-
горитмов и информации об источниках данных. 
Их решение призвано сохранить доверие гра-
ждан и бизнеса к системам сбора и анализа дан-
ных. Другим направлением является адаптация 
партиципаторного и делиберативного подхода 
с вовлечением граждан и бизнеса в управление 
данными, что включает: (1) участие негосударст-
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венных агентов в формировании наборов данных 
и разработке стратегий управления данными, 
(2) стимулирование общественных проектов на 
основе открытых данных с открытым исход-
ным кодом, (3) развитие сервисов краудсенсинга 
и совместного анализа данных для производства 
локальных инноваций и продуктов на основе 
данных. Системная работа по указанным направ-
лениям будет способствовать более качествен-
ной коммуникации между основными агентами 
политики и принятию решений (роевой подход).

ВЫВОДЫ
Государство проводит доказательную и проак-
тивную политику, в основе которых —  вопросы 
качественных данных для взаимодействия со 
средой и принятия более информированных 
решений. Фокусирование на данных помогает 
не только усовершенствовать процесс подго-
товки и оценки политики, но и трансформирует 
коммуникацию между государством и заинте-
ресованными группами: открытые данные, ин-
тегрированные реестры и прочие инструменты 
дают возможность использовать разнообразные 
информационные стимулы и получать более ка-

чественную обратную связь. В этом контексте го-
сударство представляется масштабной системой 
обмена данными, что позволяет рассматривать 
его через метафору роя политических агентов.

Роевая модель предполагает эффективное 
управление данными в целях создания органи-
зационных, регуляторных и инфраструктурных 
условий для их использования в политике и при-
нятии решений. Результаты в рамках карты гло-
бального управления данными показывают, что 
Россия имеет значительные достижения в области 
регуляторного и структурного измерений, одна-
ко в партиципаторном измерении и измерении 
подотчетности необходимы дополнительные 
решения. Поэтому в будущем наиболее актуаль-
ны направления, связанные с прозрачностью 
автоматизированных систем, качественным 
улучшением политики открытых данных, сотруд-
ничеством между государством и гражданами/
бизнесом в обсуждении управления данными 
и внедрении краудсенсинга. Развитие данных 
направлений —  инвестиция государства в стиму-
лирование инноваций и общественных инициа-
тив, которые соответствуют запросам экономики 
и публичной политики.

БЛАГОДАРНОСТИ
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по госу-
дарственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ.

ACKNOWLEDGEMENTS
The article is prepared according to the results of research carried out at the expense of budgetary funds on a 
state assignment to Financial University under the government of Russian Federation.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ / REFERENCES
1. Mari L., Petri D. Measurement, Dataism and Post-Truth Ideology: The Good, The Bad and The Ugly. IEEE 

Instrumentation & Measurement Magazine. 2022;25(7):3–6.
2. Adamczyk C. L. Communicating dataism. Review of Communication. 2023;23(1):4–20.
3. Mazzucato M. The value of everything: Makers and takers in the global economy. London: Allen Lane-Penguin; 

2018. 384 p.
4. North D., Wallis J., Weingast B. Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded 

human history. Cambridge University Press; 2009. 308 р.
5. Dalakoglou D. The road: An ethnography of (im)mobility, space and cross-border infrastructures in the Balkans. 

Manchester: Manchester University Press; 2016. 216 p.
6. Mann M. The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results. European Journal of Sociology. 

1984;25(2):185–213.
7. Мухаметов Д. Р. Цифровое государство как экспоненциальная организация: новые технологии комму-

никации. Мир новой экономики. 2022;16(2):6–18.
Mukhametov D. R. Digital government as exponential organization: new technologies of communication. The 
World of the New Economy. 2022;16(2):6–18. (In Russ.).

8. Мухаметов Д. Р. Инструменты стимулирования открытых инноваций для городских пространств. Вопро-
сы инновационной экономики. 2023;13(3):1327–1338.

ТЕМА НОМЕРА: ЦИФРОВИЗАЦИя И ПОЛИТИКА



37

Mukhametov D. R. Tools to stimulate open innovation for urban spaces. Russian journal of innovation economics. 
2023;13(3):1327–1338. (In Russ.).

9. Mihelj S. Platform nations. Nations and Nationalism. 2023;29(1):10–24.
10. Ковригин Д. Э. Формирование института «суверенного интернета» в Российской Федерации. Гумани-

тарные науки. Вестник Финансового университета. 2022;12(2):153–158.
Kovrigin D. E. Formation of the institution of “sovereign Internet” in the Russian Federation. Humanities and 
Social Sciences. Bulletin of the Financial University. 2022;12(2):153–158. (In Russ.).

11. Мухаметов Д. Р. «Умное государство» между глобализацией и деглобализацией: особенности электрон-
ных резидентов и «цифровых кочевников». Власть. 2023;31(5):146–152.
Mukhametov D. R. Smart state between globalization and deglobalization: features of e-residents and digital 
nomads. Vlast’. 2023;31(5):146–152. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРЕ / ABOUT THE AUTHOR

Данияр Рустямович Мухаметов —  научный сотрудник Института гуманитарных технологий и социаль-
ного инжиниринга; преподаватель департамента политологии, Финансовый университет, Москва, Россия
Daniyar R. Mukhametov —  research associate, Institute of Humanitarian Technologies and Social Engineering; 
assistant professor, Department of political Science, Financial University, Moscow, Russia
https://orcid.org/0000-0001-7256-3281
mukhametovdaniyar@gmail.com

Конфликт интересов: автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Conflicts of Interest Statement: The author has no conflicts of interest to declare.

Статья поступила 25.08.2023; принята к публикации 15.09.2023.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The article was received on 25.08.2023; accepted for publication on 15.09.2023.
The author read and approved the final version of the manuscript.

Д. Р. Мухаметов



38

ОРИГИНАЛьНАя СТАТья

DOI: 10.26794/2226-7867-2023-13-6-38-45
УДК 323.33,378.4(045)

Искусственный интеллект 
в «башне из слоновой кости»

Д. В. Петросянц
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире многие жизненные уста-
новки и поведенческие матрицы претерпева-
ют тектонические изменения, обусловленные 
целым рядом факторов, с которыми не может 
не считаться система образования, в том чи-
сле и высшего —  как вершина этого «айсберга», 
которая должна развиваться и меняться, иначе 
перестанет соответствовать тем функциям, ко-
торые призвана выполнять. В частности, нали-
чие информационных потоков и систем обра-
ботки больших объемов информации (включая 
неструктурированные данные), применение 
нейросетей, использование инструментов, 

основанных на искусственном интеллекте (ИИ), 
предполагают более быстрые схемы смены при-
оритетов при выстраивании учебного процесса 
в университетах [1].

Все, что связано с пересмотром набора 
учебных дисциплин и их содержания, явля-
ется наиболее болезненным и инерционным 
в современных классических университетах —  
«башнях из слоновой кости». Корпоративные 
университеты и различные онлайн-платфор-
мы имеют возможность намного «мобильнее» 
и «пластичнее» подойти к таким вопросам. 
Именно это и обуславливает задачу поиска пу-
тей пересмотра существующих коммуникаций 
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в связке преподаватель —  студент в классиче-
ских университетах.

Джинни Рометти, глава IBM, утверждает: 
«Технологии меняют мир так быстро, что тра-
тить время на учебу в университете становится 
бессмысленным». Стефан Кэсриэл, глава биржи 
фрилансеров Upwork, считает, что «за пять лет 
навыки проходят половину своего “жизненного 
цикла”. Иными словами, через пять лет, пока 
человек выучится, ценность его образования 
уже снизится на 50%».

А по мнению Илона Маска, визионера-пред-
принимателя, главы SpaceX, «во многих дисци-
плинах, которые изучают сегодня в школах, нет 
смысла, потому что они никогда не пригодятся 
в будущем. Детей нужно научить решать проб-
лемы с использованием необходимых инстру-
ментов» 1.

В Указе Президента РФ «О развитии искусст-
венного интеллекта в Российской Федерации» 
говорится, что на сегодня нашей стране требу-
ется «разработка и внедрение образовательных 
модулей в рамках образовательных программ всех 
уровней образования, программ повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 
для получения гражданами знаний, приобретения 
ими компетенций и навыков в области мате-
матики, программирования, анализа данных, 
машинного обучения, способствующих развитию 
искусственного интеллекта. При этом в целях 
развития перспективных методов искусствен-
ного интеллекта приоритетное значение при-
обретает конвергентное знание, обеспечиваемое 
в том числе за счет интеграции математиче-
ского, естественно-научного и социально-гума-
нитарного образования» 2.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Многие исследователи фокусируют свое вни-
мание на искусственном интеллекте в каче-
стве «робота-помощника». Марк Андриссен, 
один из сооснователей корпорации Netscape 
Communications, считает, что у каждого ученого 
и преподавателя университета будет помощник/
сотрудник/партнер на основе искусственного 

1 URL: https://polit.ru/article/2019/07/25/ranepa/?ysclid=lloz
bi4f1a250887914
2 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О  развитии 
искусственного интеллекта в Российской Федерации (вме-
сте с  «Национальной стратегией развития искусственно-
го интеллекта на период до 2030 года». URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184

интеллекта, который значительно расширит 
сферу их научных исследований и достижений. 
«Каждый художник, каждый инженер, каждый 
бизнесмен, каждый врач, каждый работник, осу-
ществляющий свою деятельность, будет иметь 
подобного помощника в своей деятельности» 3.

Тревоги многих авторов небезосновательно 
связаны с внедрением искусственного интеллекта 
в повседневность, и алармизм этот возникает не 
только от ожидания «пришествия Терминатора» 
[2–4]. Масштаб и темпы происходящей уже сейчас 
революции ИИ говорят о том, что «мы столкнемся 
с совершенно новой, не имеющей аналогов в исто-
рии задачей. Даже если самые страшные прогнозы 
в отношении безработицы не оправдаются, ИИ 
чрезвычайно ускорит рост неравенства, который 
уже подстегнуло развитие интернета» [5].

О. Полюшкевич из Иркутского государствен-
ного университета изучал развитие искусст-
венного интеллекта в условиях классического 
университета. В рамках исследования прово-
дился экспертный опрос представителей власти, 
университетского сообщества, промышлен-
ности, общественности. В частности, один из 
респондентов прокомментировал ситуацию: 
«Сегодня нужны специалисты, которые могут 
его создавать, программировать и управлять 
им. Более того, нужны те, кто сможет исполь-
зовать и направлять полученные результаты 
в практическую сферу. Образование, получаемое 
на протяжении жизни, позволит взаимодейст-
вовать с искусственным интеллектом и приме-
нять его возможности в своих целях развития 
производства» [6].

Несколько осторожен и скептичен в отноше-
нии внедрения ИИ в повседневность профес-
сор Финансового университета К. В. Симонов, 
считающий, что «искусственный интеллект не 
следует воспринимать как “управленческое 
чудо”, которое автоматически выведет госу-
дарственное управление на качественно новый 
уровень. Алгоритмы искусственного интеллекта 
должны использоваться для удобства и повыше-
ния эффективности работы экспертов, а не для 
их замены» [7].

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ИССЛЕДОВАНИя
Прежде всего, следует сказать, что целью дан-
ного исследования не является определение 
и классификация всех направлений, охватыва-

3 URL: https://a16z.com/2023/06/06/ai-will-save-the-world
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ющих понятие и философские смыслы искусст-
венного интеллекта (AI, Artificial intelligence), 
AGI (Artificial General Intelligence), также не 
стоит задача вникать в юридические и кон-
спирологические коллизии взаимодействия 
человека и ИИ.

Существует много вопросов, на которые лю-
дям приходится отвечать на протяжении всей 
жизни, например: что значимо, а что второсте-
пенно? При этом акценты меняются и соответ-
ствуют возрастным циклам. Ответ на вопрос: 
«Какая информация пригодится, а какая нет?» 
уже сложнее. Та информация, что пригодилась 
(в учебе, работе, жизни), была правдива? Что 
такое правдивая и достоверная информация. 
Как стратифицируется грань между правдой 
и ложью? У разных психологических типов 
людей и различных народностей ответы свои. 
А мы в университетах собираемся прививать 
знания, компетенции, смыслы, и в итоге вы-
дадим диплом о высшем образовании. Есть су-
щественные различия между понятиями «учить 
ремеслу» и «учить оптимизировать жизненную 
траекторию».

«Умственная работа, ведущая к впечатле-
ниям, предчувствиям и многим решениям, 
обычно происходит незаметно» [8]. Как это 
можно использовать и применить на лекциях 
и семинарах? Или этот формат устарел? Было 
сделано большое число попыток настроить 
каналы взаимодействия, но многочисленные 
исследования показали, что одним подходит 
тишина библиотеки, а другим —  игровые мо-
дели в рамках аудитории. Джеймс Левин, ис-
следователь Mayo Clinic из Аризоны, и вовсе 
изобрел гибрид беговой дорожки и столика 
с компьютером, —  при этом он одновремен-
но работает и сжигает калории, что не толь-
ко не мешает ученому, а, наоборот, ускоряет 
его научно-исследовательскую работу. Самое 
интересное, что Д. Левин не первый в таких 
начинаниях, например, Леонардо да Винчи, 
Уинстон Черчилль, Владимир Набоков, один из 
лидеров партии «Справедливая Россия —  Па-
триоты —  За правду» Сергей Миронов также 
работали стоя.

По мнению ректора Воронежского госу-
дарственного университета Д. А. Ендовиц-
кого и его коллеги К. М. Гайдар, в результате 
ухода большинства студентов в виртуальное 
жизненное и рабочее пространство у них 
отмечается «ухудшение психологического 

здоровья, связанное с компьютеризацией: 
возникновение компьютерной зависимости, 

“клиповый” характер мышления, нарушения 
в функционировании познавательных про-
цессов, обусловленные большой нагрузкой на 
мозг, вызванной длительным взаимодействи-
ем с компьютерами, гаджетами и девайсами, 
обеднение социального и эмоционального ин-
теллекта, коммуникативной компетентности 
вследствие ограничения привычных “живых” 
контактов в связи с “уходом” в виртуальную 
реальность» [9].

Какие основные полемические проблемы 
порождает применение ИИ и иных способов 
передачи знания от старшего поколения моло-
дому? Не претендуя на исчерпывающий список, 
попробуем открыть дискуссионную площадку 
для исследования этих проблем.

Проблема первая: можно ли найти такое 
учебное заведение, где полученное образование 
даст все ожидаемые возможности для карьерного 
и творческого роста? Молодые люди приходят 
в университет, чтобы получить знания и компе-
тенции, способные повысить их статус, рассчи-
тывают на приобретение новых возможностей, 
которые позволят воспользоваться полученным 
образованием. Мир несправедлив, однако на-
иболее целеустремленные и усидчивые могут 
многого добиться. Детям передается не только 
богатство, —  у них появляются шансы (возмож-
ности, но не гарантии) воспользоваться соци-
альным лифтом. Неравенство —  незыблемая 
основа социальной структуры общества. При-
менение новых технологических преимуществ, 
в том числе ИИ, не приведет к преодолению 
неравенства.

Проблема вторая: ментальные и поколенче-
ские несоответствия в связующем диалоге сту-
дент —  преподаватель. Современные студенты 
неусидчивы, у них «клиповое» мышление; они 
не всегда могут критически подойти к анализу 
«выловленной» на просторах интернета инфор-
мации, содержащейся в первой же ссылке на 
запрос. При этом у них рассеянное внимание. 
Не будем делать дополнительный стратифици-
рующий анализ этих особенностей для поколе-
ний молодых людей, рожденных в различные 
временные периоды, обозначаемых буквами X, 
Y, Z, и прочих «инфоргов».

По мнению С. Карелова —  в 1990-е гг. —  топ-
менеджера российского отделения IBM, а сегод-
ня —  автора телеграмм-канала «Малоизвестное 
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интересное», «на смену антропоцену, эпохе 
технологического освоения материи и энергии, 
приходит новацен —  эпоха технологического 
освоения информации. И жить в новой эпохе, 
скорее всего, будут не homo sapiens, а инфор-
ги —  люди следующего поколения, проводящие 
в онлайне больше времени, чем во сне. Причем 
они уже здесь» 4. Мы можем сетовать и стенать, 
что раньше было иначе, удобнее и понятнее, но 
все-таки придется учитывать особенности рабо-
ты мозга современных молодых людей и искать 
пути использования их «иной креативности» 
в интересах учебного процесса.

Проблема третья: неготовность классиче-
ского университета сменить парадигму взаи-
модействия с обучающимися в режиме ментор —  
ученик на партнерство. ИИ, ко всему проче-
му, занимает все больше инструментального 
и творческого пространства человека, стано-
вясь его соавтором. Медленная и неповоротли-
вая система обновления учебного материала 
в российских университетах, связанная с бю-
рократическими издержками при составле-
нии рабочих программ дисциплин и учебных 
планов, обуславливает серьезное отставание 
преподаваемого материала, который в итоге 
не полностью отражает перманентные изме-
нения, происходящие в реальном мире. Маги-
стратура чаще выстраивается не как отдельная 
программа обучения, а как расширенная версия 
бакалаврской подготовки и т. п.

Проблема четвертая: кого готовит уни-
верситет? Это, несомненно в первую очередь 
специалист и мастер своего дела. Но знание 
устаревает без подпитки и совершенствования, 
регулярного пересмотра компетенций и даже 
отречения от части из них. При этом важно не 
только готовить людей, способных применять 
свои знания и компетенции на высочайшем 
уровне в любой точке нашей планеты, но и не 
упустить патриотическое воспитание, основан-
ное на национальной ДНК [10].

Высшая школа должна учитывать две пред-
посылки усиления влияния искусственного ин-
теллекта на человеческую деятельность:

• «революция в области ИИ достигла пере-
ломного момента, и дальше скорость измене-
ний скакнет на порядок;

• не ИИ заменит людей, а люди, исполь-
зующие ИИ, заменят людей, которые не 

4 URL: https://dzen.ru/a/YYtxdgaU9joSfyf-

умеют/не хотят/не могут его использовать 
и применять» 5.

Проблема пятая: применение GPT-3 может 
привести к несправедливости —  одни студен-
ты будут иметь преимущества перед другими. 
Например, если кто-то из студентов имеет до-
ступ к GPT-3 и использует его для выполнения 
письменных заданий, то они будут сделаны 
лучше, чем у учащихся, не имеющих такой воз-
можности. В этом случае оценка может быть 
проставлена необъективно [11].

КАК РЕОРГАНИЗОВАТь 
«БАШНЮ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ»?

Многое будет зависть от того, как в процессе 
преподавания реализуются такие ресурсы, как 
время, информационные объемы и потоки. Надо 
постараться не потерять темп и не акценти-
роваться на второстепенном. Поэтому очень 
важно правильно потреблять и использовать 
информацию с помощью и подсказками искус-
ственного интеллекта. Вдохновившись постами 
Сергея Карелова 6 и разбавив их собственными 
интерпретациями, постараемся перечислить ос-
новные вопросы перехода к новой реальности:

• Какова наша сегодняшняя и ожидаемая 
«интеллектуальная выносливость»? Можно ли 
существенно менять ситуацию и требуется ли 
применение «разгонных» методик?

• Какой способ потребления информации 
мы выбираем и используем? Здесь важно учи-
тывать свои способности и особенности вос-
приятия информации, так как единого иде-
ального варианта не существует;

• При каком физическом, моральном, эмо-
циональном и т. п. состоянии лучше прояв-
ляется наша интеллектуальная работоспо-
собность? Это не только пресловутые «совы» 
и «жаворонки», —  все гораздо глубже: возмож-
ности человека огромны и до конца не изуче-
ны, но опыты уже упомянутого в данной ста-
тье Д. Левина, исследования Т. Маккены и др. 
говорят о том, что поиск «моментов креатив-
ности индивида» едва ли не важнее научных 
методов, которые он использует [12].

• Насколько реалистичен прогноз амери-
канского изобретателя и футуролога Рэймонда 

5 URL:  https : / /w w w. ibm.com/thought- leadership/
institute-business-value/en-us/report/augmented-
workforce?fbclid=IwAR 2w-2TtFDczMN5ZdgGg3Z7jM_uNjYAtMR
lumUTwE 9pHWpWcfIRmd1EUv9k
6 URL: https://web.telegram.org/a/#-1090966837
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Курцвейла: «К 2038 г. люди будут жить в мире 
роботизированных людей и сами превратятся 
в “продукты трансгуманистичных техноло-
гий”, а к 2045 г. искусственный интеллект ста-
нет умнее в миллиард раз и превзойдет воз-
можности человеческого мозга. Роботы и ИИ 
смогут делать все без участия людей, начиная 
с научных открытий и заканчивая сложными 
расчетами» [13]?;

• Можем ли мы быстро и качественно пе-
реварить поток поступающей информации? 
То есть следует понять, как улучшить скорость 
потребления информации у студентов и спо-
собность ее критически обрабатывать;

• Почему мы недооцениваем не произо-
шедшие события? Если событие не свершилось, 

многие методики не берут его в расчет, и ис-
следование может пойти по ложному следу.

Что же уже сейчас необходимо учитывать 
и применить в стенах классического универ-
ситета в целях трансформации и адаптации 
к новым реалиям?

• Индивидуальные образовательные тра-
ектории (ИОТ) —  это не только модный тренд. 
В условиях применения ИИ именно это на-
правление станет превалирующим в универ-
ситетах.

• Следует отойти от индивидуальных ди-
пломных проектов в пользу коллективных. 
Для российских ученых и  исследователей 
самостоятельные изыскания более привыч-
ны, но они непродуктивны и неконкурентны. 

Таблица / Table
Наиболее часто обсуждаемые темы в российских СМИ с 1 января 2023 по 26 августа 2023 г. 

по запросу «искусственный интеллект + российские университеты» / The most frequently discussed 
topics in the Russian media from January 1, 2023 to August 26, 2023 for the query “artificial 

intelligence + Russian universities”

Тема Частота 
упоминаний

Как распознать текст, сгенерированный AI? 105

Искусственный интеллект может быть опасен для человечества 90

Baidu показала свой аналог ChatGPT на закрытой презентации 85

Разработано российское ПО для индивидуального лечения на ИВЛ 72

Студенту, написавшему дипломный проект с помощью ChatGPT, не аннулируют работу 68

ChatGPT смоделировал проект мирного договора между Россией и Украиной 62

Минцифры попросили маркировать контент, созданный с помощью нейросетей 61

Жириновский удостоился памятника и стал «правителем» и нейросетью 57

Искусственный интеллект назовет имена студентов, которые будут отчислены из вузов 50

Платная версия ChatGPT стала глупее 49

Как министр науки и высшего образования России относится к дипломам, написанным 
с помощью нейросети? 46

ИИ научился определить фактический возраст человека по рентгену грудной клетки 42

Ученые создали читающее человеческие мысли устройство 40

Французских студентов отправили на пересдачу из-за ИИ 39

ЦБ РФ создаст центр по ИИ 38

ChatGPT стал самым быстрорастущим приложением в истории 38

Microsoft сделал свой поисковик Bing на основе ИИ публичным 38

Источник / Source: составлено автором на основе / compiled by the author, based on: URL: https://web.scan-interfax.ru
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Применение Grid-систем и умелое разделе-
ние глобальной задачи на подзадачи, делеги-
руемые коллективу соратников, будет гораздо 
эффективнее.

• Фундаментальное классическое образо-
вание подразумевает преподавание незыбле-
мых научных постулатов и не приветствует 
сомнения, связанные с их возможной коррек-
цией и пересмотром. Умение принимать реше-
ния в условиях неопределенности должно поощ-
ряться и подтверждаться исследовательскими 
доводами и аргументацией [14].

• Многое в развитии высшей школы заци-
кливается на уровне проектирования и пред-
сказания будущего. Хотелось бы представлять, 
как оно там, за горизонтом понятных и ожи-
даемых событий. Однако любая модель ущер-
бна, если в ней отсутствуют все значимые де-
терминанты. Насиб Талеб учит не полагаться 
на эргодические принципы прогнозирования 
развития событий [15].

• Лекция —  очень скоропортящийся про-
дукт. И желание онлайн-платформ и класси-
ческих университетов в условиях дистанта 
использовать несвежий контент, пусть даже 
и топового ученого, спасает только в базовых 
дисциплинах, где изменения и переосмысле-
ния происходят не часто. Ведь наши взгляды 
меняются, и накопленные за последний, мо-
жет и незначительный период времени, зна-
ния могут существенно сместить акценты при 
подаче материала.

В таблице представлены наиболее часто об-
суждаемые в российских СМИ темы, связанные 
с использованием ИИ в российских универси-
тетах.

ВЫВОДЫ
Название данной статьи звучит именно так, 
потому что, не перестроившись, устаревший 
институт классического университета будет 
«башней из слоновой кости», не сумеет вне-
дриться в современную систему передачи 
знаний молодому поколению. Изменит ли 
искусственный интеллект приоритеты ра-
боты классического университета? Сумеют 
ли исследовательский и учебный процессы 
приспособиться к его использованию, или ин-
ституциональная основа классического уни-
верситета вовсе исчерпала себя? Несомнен-
но, ответы на эти вопросы мы получим очень 
скоро. Проблема состоит в том, что времени 
«на раскачку» у нас нет, и она обусловлена не 
только применением нового метода познания 
и исследования, но и качественным изменением 
самого человека.

Появление мощных инструментов, таких 
как ChatGPT и пр., существенно меняет инстру-
ментальный ландшафт при подготовке в вузах 
молодых специалистов. Новое разделение труда 
между людьми и машинами в рамках диало-
га homo sapiens —  ИИ, когда это партнерство 
кратно повышает производительность труда 
и (что более важно) и креативные решения, 
предполагает новый подход к формированию 
учебного процесса и подбора материала, а также 
пересмотр механизмов и методик его передачи.

Поднятые в данном исследовании вопро-
сы —  во многом полемические, автору пришлось 
ступить на зыбкое междисциплинарное научное 
поле, где далеко не все предметы обсуждения 
удается основательно рассмотреть в ограни-
ченных рамках статьи.
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АННОТАЦИя
В ходе развития новых коммуникативных технологий, а также способов ментального влияния на аудиторию появил-
ся новый тип военного конфликта —  информационная война. Основной упор в информационной войне делается не 
на причинение противнику физического насилия для его принуждения к своей воле, а на тотальное идеологическое 
воздействие и информационное подавление как вражеской армии, так и населения. В ходе такой войны, с помощью 
достижения информационного превосходства в медиапространстве, фактически определяется, кто будет назначен 
виновником, а кто —  победителем, кто будет выступать в роли агрессора, а кто —  в роли жертвы, кто заслужива-
ет в глазах мирового сообщества всемерного осуждения, а кто нуждается во всесторонней поддержке. При этом 
информационное сопровождение военного столкновения определяет настроения, и, следовательно, обеспечивает 
эффективную поддержку собственной армии и населения, а, кроме того, внушает противнику понимание неправоты 
его действий, распространяет среди солдат и населения дух уныния и пассивности. Именно поэтому идеологическое 
основание информационной войны играет ключевую роль в ее подготовке, ведении и  закреплении результатов 
в духовном пространстве общества после ее окончания.
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ABSTRACT
With the development of new communication technologies, as well as ways of mentally influencing the audience, a new 
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ВВЕДЕНИЕ
Тема информационной войны в современном 
мире привлекает к себе самое пристальное 
внимание. Само понятие «информационная 
война» (англ. information warfire) впервые 
использовал Томас Рона в отчете «Системы 
оружия и информационная война» [1] еще 
в 1976 г. Данный термин начинает активно 
употребляться после проведения операции 
«Буря в пустыне» в 1991 г., а официально закре-
пляется в директивах министерства обороны 
США от 21.12.1992 г. и Комитета начальников 
штабов ВС США TS 3600.1 [2].

Корректность данного определения вызывает 
сомнения, в первую очередь, потому что «это не 
война в классическом понимании этого слова, 
поскольку отсутствует ее главная составляю-
щая —  вооруженная борьба» [2]. В конце концов, 
термин «information and psychological warfire», 
используемый американцами, может быть пере-
веден и как «информационное война», и как «ин-
формационное противоборство» [3]. Возможно, 
именно поэтому в таком важном документе, как 
«Доктрина информационной безопасности РФ» 
определение «информационная война» практи-
чески не встречается. С другой стороны, феномен 
информационного противоборства не вызывает 
сомнения, а его последствия могут быть таковы, 
«что позволяют без существенных преувеличений 
характеризовать этот вид противоборства как 
бескровный, но смертельный» [4].

Один из теоретиков информационного проти-
воборства М. Либицки использовал также термин, 
связанный с борьбой культур («cultural warfare») 
и даже употреблял немецкое слово «kulturkampf» 
[5]. Китайские специалисты пошли собственным 
путем и сформулировали собственное опреде-
ление: «трансграничная орбитальная война» [6], 
российскому обывателю практически не знакомое. 
Кстати, китайцы вполне обоснованно считают, что 
успешно противостоять США сугубо военными 
методами они вряд ли могут. Шанс на успех у них 
появляется только при сочетании классических 
военных средств с трансграничной орбитальной 
войной.

Независимо от восприятия используемых 
терминов, наличие информационного противо-
борства в современном мире не вызывает сом-
нения. Более того, фактор информационного 
воздействия на противника существовал всегда. 
Выделяют четыре исторических этапа развития 
информационного противоборства, основанные 

на следующих технологиях: вербальной, бумаж-
ной, технической и телекоммуникационной [7]. 
Последний этап, появившийся в результате «ки-
бернетической революции» [8], характеризуется 
тем, что в его рамках осуществлен мощнейший 
прорыв в создании электронных средств управ-
ления, связи и информации, которые выступают 
управленческими сегментами еще более сложных 
технических, коммуникационных, производст-
венных и военных систем. Нарушение деятель-
ности автоматизированных систем управления 
обязательно повлечет за собой коллапс в эконо-
мической, политической, социальной сферах 
жизни общества [9].

Именно поэтому основное внимание госу-
дарственных структур обращено на обеспечение 
защиты данных систем от внешнего враждебного 
воздействия. По этой причине долгое время по-
нятие «информационная безопасность» подра-
зумевало в первую очередь такую деятельность, 
а защита общественного и индивидуального 
сознания от деструктивного информационного 
воздействия оставалась как бы на втором плане. 
В реальности информационная дестабилиза-
ция духовной сферы жизни общества по своим 
последствиям вполне сопоставима с ущербом 
от кибернетического терроризма в экономиче-
ской, политической и социальной сферах вместе 
взятых.

Цель данной научной работы состоит в вы-
явлении особенностей современной идеологии, 
раскрытии ее связи с информационной войной, 
обосновании необходимости создания идеоло-
гического базиса информационного противо-
борства.

МЕТОДЫ И ИСТОЧНИКИ
В работе анализируются теоретические взгляды 
отечественных и зарубежных социальных мы-
слителей, разработавших некоторые подходы 
к изучению идеологии как особой реальности 
и выявивших отдельные аспекты ее влияния на 
функционирование индивидуального и массового 
сознания, формирование и корректировку обще-
ственного мнения, духовно-ценностное обосно-
вание информационной войны. При разработке 
статьи применялся социально-философский ана-
лиз, методы аксиологии, коммуникативистики, 
направленные на выявление сущностных и содер-
жательных характеристик и элементов предмета 
исследования. В круг источников информации во-
шли тексты законов РФ, официальные документы 
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органов власти, монографии, статьи в научных 
печатных и электронных журналах.

РЕЗУЛьТАТЫ
Деструктивное информационное воздействие 
против исторической России представляло со-
бой важнейший составной элемент «холодной 
войны», развязанной коллективным Западом 
[10] сразу после Второй мировой войны и при-
ведшей в конце концов к краху Советского Со-
юза. Впрочем, последствия этой катастрофы 
отнюдь не удовлетворили наших оппонентов. 
Информационное деструктивное воздействие на 
российский социум не просто продолжилось, но 
было выведено на гораздо более серьезный каче-
ственный уровень и затронуло практически все 
области культуры. Образование, искусство, рели-
гия, наука, межэтнические отношения —  везде 
ощущались враждебные российскому обществу 
информационные диверсии.

Нельзя сказать, что нашим противникам 
в информационном противоборстве удавалось 
все, к чему они стремились. Более того, сегодня 
уже можно констатировать, что главной своей 
цели —  манкуртизации российского общества —  
они достичь не смогли. Но урон духовной сфере, 
тем не менее, нанесен колоссальный. И осозна-
ние этого требует уяснения, в чем заключалась 
главная причина поражения и что требуется 
для того, чтобы избежать подобного в будущем.

Несмотря на то что Запад стремился к уничто-
жению СССР практически с момента его образо-
вания и использовал для этого самые чудовищ-
ные методы (сегодня уже ни у кого не вызывает 
сомнения тот факт, что германский нацизм был 
взлелеян западными «демократиями» с главной 
целью —  уничтожить Советский Союз), долгое 
время ему это не удавалось. Дело в том, что ба-
зовым содержанием идеологии советского обще-
ства с конца 20-х и до начала 50-х гг. XX в. было 
стремление построить справедливое общество, 
в котором каждый человек имел бы возможность 
реализовать свои способности, причем с пользой 
не только для себя, но и для всей страны. Иде-
ология «общего дела», когда личность получала 
шанс на раскрытие своего потенциала через 
служение высшим идеалам общества, облада-
ла серьезным иммунитетом против различных 
идеолого-информационных диверсий, генери-
руемых Западом.

Однако с изменением политического кур-
са, направленного на построение коммунизма, 

Н. С. Хрущёвым (прежде всего в материально-
экономическом плане) главными ориентира-
ми государства становятся идеи типа «догнать 
и перегнать Америку…», т. е. меркантильные 
ценности постепенно вытесняют духовные. 
С приходом к власти Л. И. Брежнева ситуация 
не только не изменилась, но приобрела практи-
чески не обратимый характер. Цели строитель-
ства справедливого общества перестали быть 
значимыми и вызывали у обывателя не столько 
скептическую улыбку, сколько гримасу раздра-
жения. К концу 80-х гг. идеология коммунизма 
стала превращаться в набор штампованных фраз, 
за которыми практически ничего не стояло.

Но борцам с советским строем, ряды которых 
пополняли в том числе и бывшие идеологические 
партийные работники (фигура А. Н. Яковлева 
в этом плане весьма показательна), советская 
идеология не только вызывала опасения, но 
и весьма мешала. Поэтому был запущен процесс 
деидеологизации, в рамках которого окончатель-
но устранялись идеи коммунизма.

Надо сказать, что деидеологизация в СССР 
проходила на пару десятилетий позже анало-
гичного процесса на Западе, но их итоги пора-
зительным образом совпадали. В первом слу-
чае «…результатом процесса деидеологизации 
становится ее избирательность, проявившаяся 
в мощной атаке на левые идеологии и способ-
ствовавшая триумфальному распространению 
неолиберализма» [11]. Практически тот же ре-
зультат наблюдался и в нашей стране.

Юридическим закреплением этого можно 
считать принятие в 1993 г. Конституции РФ. 
Статья 13 Основного Закона запретила народу 
России иметь государственную идеологию. Под 
декларируемым «идеологическим многообрази-
ем» пришедшие к власти силы пытались внедрить 
в российские реалии идеологию неолиберализ-
ма. Как уже было сказано выше, конечную цель 
они достичь не смогли, но урон общественному 
сознанию российского общества нанесли колос-
сальный.

Особенно наглядно ситуация проявилась с на-
чалом специальной военной операции на Укра-
ине. А. Манойло считает, что Запад выстраивает 
информационное противоборство с Россий в че-
тыре яруса: 1) стратегические информационные 
операции; 2) спецпропаганда; 3) фейки; 4) опе-
ративные игры [12]. Основным объединяющим 
началом всех этих форм является их лживость 
и циничность. Для ее характеристики сегодня 
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даже предлагают новый термин —  «пропаганда 
2.0» [13].

Особое внимание хотелось бы обратить на 
фейки, которые следует рассматривать как «ин-
струмент нейролингвистического программиро-
вания» [12]. «По своим разрушительным последст-
виям для общества и отдельных граждан действия 
по применению такого информационного оружия 
можно приравнять к понятию “терроризм”» [14]. 
Каждый отдельный фейк сам по себе ничтожен, его 
существование исчисляется днями, а то и часами. 
Но ряд ученых (например, М. Гладуэлл, автор «те-
ории разбитых окон») не без основания полагают, 
что в повседневной жизни люди руководствуются 
теми поверхностными, слабыми сигналами, ко-
торые исходят от всей окружающей среды. Если 
из всех возможных источников будет поступать 
фейковая информация, то человек неизбежно 
окажется под ее воздействием.

Более того, формальная смена информаци-
онного фона не приводит к устойчивости чело-
веческого сознания. Показательным является 
пример, приведенный специалистом в сфере 
информационных технологий И. С. Ашмановым 
еще до начала СВО. Супруги жили и работали на 
Украине в 20 км от границы. Эта пара «…после 
обработки украинским ТВ и разговорами коллег 
с понедельника по пятницу приезжала на вы-
ходные в Россию абсолютными бандеровцами-
фашистами, ненавидящими все русское, а после 
двух дней споров с семьей и русского ТВ утром 
в понедельник выезжала из России убежденными 
русскими имперцами, ненавистниками западен-
ского фашизма и киевской хунты…» [15]. То есть 
никакого информационного и психологического 
иммунитета не вырабатывается даже при мно-
гократном повторении.

С началом СВО на Украине фейковое воздей-
ствие на российское общество приобрело просто 
невероятные масштабы. По сообщению дирек-
тора Лиги безопасного интернета Е. Мизулиной, 
с 24 февраля количество фейков о проведении 
СВО и о России составило 6,5 млн а сумма рас-
ходов информационной атаки на РФ достигла 
1,5 млрд долл.1 Не менее мощное (скорее, гораздо 
более мощное) информационное воздействие об-
рушилось на украинского и западного обывателя. 
Естественно, такой информационно-идеологи-
ческий поток не мог не оставить последствий. Но 

1 URL: https://tass.ru//obschestvo/14463169?ysclid= 
lcvtihkgcz537295021

результат в России и за ее пределами существенно 
отличается. Да, к сожалению, на Западе и на Укра-
ине фейковая информация принесла свои плоды. 
Россия, российская армия и в целом российское 
общество были подвергнуты расчеловечиванию 
и так называемой «культуре отмены». Но даже там 
не все так однозначно. Многие «трезвые головы» 
задумываются, и чем дальше —  тем сильнее.

В России же ситуация оказалась совсем иной. По 
крайней мере, это касается большинства населения, 
за исключением некоторых социальных групп. 
Основа такого положения дел начала закладывать-
ся примерно с 2008 г., после окончания грузино-
югоосетинского конфликта. Именно тогда наша 
страна, одержав военную победу над грузинскими 
агрессорами, вчистую проиграла информационное 
противоборство с Западом. Выводы были сделаны 
и уже к моменту государственного переворота на 
Украине в 2014 г. ситуация изменилась. Особенно 
наглядно это показало отношение российского 
общества к Президенту РФ: «рейтинг одобрения 
В. Путина в феврале 2014 г. составлял 69%, в марте 
того же года вырос до 80% и до сентября 2015 г. 
колебался в пределах 80–89%» [16].

В России проводится большая работа по прак-
тическому противодействию фейкам. В качестве 
примеров можно упомянуть деятельность группы 
молодых специалистов под руководством А. Ма-
нойло в рамках федерального молодежного фо-
рума «Дигория» в Северной Осетии. Прекрасно 
себя показал ресурс «вбросам.net» 2. С начала СВО 
на Первом телевизионном канале на регуляр-
ной основе действует программа «Анти-фейк», 
представленная также в полном объеме и в ин-
тернете. Практически в каждом номере газеты 
«Красная звезда» публикуется рубрика «Война 
с фейками», в которой аргументированно раз-
бираются различные лживые информационные 
вбросы. Вряд ли перечисленных мер достаточно 
для действенного противостояния лжи, но с чего-
то надо начинать.

Следует обратить внимание на то, что про-
тиводействие фейковой информации (вкупе со 
стратегическими информационными операция-
ми, спецпропагандой и оперативными играми) 
представляет собой (если можно так выразиться) 
тактический и отчасти оперативный уровень 
информационного противоборства. Конечно, это 
важно, и об этом уже было сказано выше. Но как 

2 URL: https://vpk.name/news/508613_nuzhny_dezinfeiktory.
html?ysclid=lq3s4zxecg433966931
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в классической войне, так и в информационном 
противоборстве тактика обязательно должна 
сочетаться со стратегией. Более того, стратегия 
всегда первична. К сожалению, с этим у России 
сегодня серьезные проблемы.

Дело в том, что стратегическая составляю-
щая информационного противоборства должна 
опираться на адекватную национальную идею 
(национально-государственную идеосистему). 
Авторы Конституции еще в 1993 г. таковую запре-
тили. Вернее, запрещена была государственная 
идеология, т. е. декларирование и разработка 
идеологии на официальном государственном 
уровне. Но как всему обществу, так и отдельным 
его членам невозможно запретить ориентиро-
ваться в своей жизни на важные и значимые для 
них идеи и ценности. Правда, можно путем дол-
гой и подлой подрывной идеологической работы 
подвести к мутации общественное сознание, что 
мы сегодня наблюдаем на Украине. России в этом 
плане повезло, —  в нашем здоровом социуме уда-
лось побороть «сатанинский вирус», внесенный 
в него неолибералами. Посредством жертвен-
ного труда родителей, учителей, воспитателей 
и многих честных людей получилось удержать 
бо́льшую часть народа в адекватном состоянии.

Но во многом интуитивное восприятие росси-
янами сущности добра и зла, в точном соответ-
ствии с тютчевским «Умом Россию не понять…», 
способно выступать основой в лучшем случае 
только оборонительной информационной стра-
тегией. А, как известно, «войны в обороне не 
выигрывают». Для того чтобы победить в том 
информационном противостоянии, участника-
ми которого мы являемся, следует оборонную 
стратегию преобразовывать в наступательную. 
Сделать это можно, только переведя восприятие 
основных идей национально-государственной 
идеосистемы российского социума из неявного, 
интуитивно-чувственного, на вербально-рацио-
нальный уровень. То есть идеологию необходи-
мо облекать в понятные идеологемы и лозунги, 
объясняющие людям, для чего и как жить.

Данный процесс происходит в России уже не-
сколько лет. Достаточно часто можно встретить 
заявления о необходимости изменения содержа-
ния 13-й статьи Конституции, т. е. понимание ее 
разрушительного воздействия на общественное 
сознание становится уже «общим местом».

Свидетельством «идеологического воздейст-
вия» выступает поляризация общества, которая 
началась после 2014 г. и приобрела особую остро-

ту с началом СВО. Сегодня действительно пришло 
то время, когда каждый гражданин должен честно 
осознать —  с кем он, что для него дорого и каким 
он видит будущее своей Родины и мира. Метания 
творческой «элитки», «галкиных», «макаревичей», 
«смольяниновых»; позорное бегство из страны 
разновозрастных «мальчиков», испугавшихся 
мобилизации (хотя подавляющее большинство из 
них никто бы и не призвал); словесные баталии 
между диванными экспертами в интернете —  все 
это только «верхушка айсберга», с которым стол-
кнулось наше общество. Этот сложный, но необ-
ходимый путь «очищения» мы обязаны пройти.

Очень тяжело, со скрипом, но все же государст-
венная машина движется к формированию собст-
венной идеосистемы. Изменения в Конституцию 
страны, внесенные в результате всенародного 
голосования в июле 2020 г.3, —  первый серьезный 
шаг на этом пути. Особое место в данном процес-
се заняла Стратегия национальной безопасности, 
принятая 2 июля 2021 г.4, в которой впервые среди 
стратегических национальных приоритетов была 
названа «защита традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, культуры и исто-
рической памяти». Огромное значение имеет 
Указ Президента России от 9.11.2022 № 809 «Об 
утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 5.

Достаточно часто слышны заявления о том, 
что государственная идеология —  это инструмент 
тоталитарного государства, свидетельство удуше-
ния свободы. Эта «песня» слишком знакома, мы 
слышали ее как раз тогда, когда формулировалась 
13-я статья Конституции. В первую очередь не 
следует рассматривать сильное государство как 
тоталитарное —  это подмена понятий, и авторы 
Конституции в пункте 2 статьи 13 уточняют: «Ни-
какая идеология не может устанавливаться в ка-
честве государственной или обязательной». Это не 
синонимы: обязательная идеология представляет 
собой непременный элемент тоталитарного ре-
жима, государственная же, определяющая важ-
нейшие для общества ценности, не навязывает 
их всем без исключения. Такая система, скорее 
всего, соотносится с понятием авторитаризма, 
основанного не на принуждении, а на уважении.

3 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2
8399/?ysclid=lq3s79f5yq750093099
4 URL: https://base.garant.ru/401425792/
5 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 
405579061/?ysclid=ld35b1q7ft601648201
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Западная цивилизация не видит большой 
разницы между тоталитаризмом и авторита-
ризмом, и понятно, почему. Можно ли сказать, 
что у жителей США, Германии или Франции 
такие личности как Байден, Шольц, Макрон 
вызывают уважение, и что они обладают ав-
торитетом? О какой демократии может идти 
речь, если в Евросоюзе решения, от которых 
зависят судьбы миллионов людей, принимают-
ся персонажами типа У. фон дер Ляйен, Ж. Бор-
реля, Ш. Мишеля, которые оказались на своих 
постах не путем демократических выборов, 
а в результате кулуарных интриг.

Не вызывает сомнений, что деятельность кол-
лективного Запада опирается на собственную 
идеологическую стратегию. О том, что в основе 
действий США и их сателлитов лежит идеология 
неолиберализма, известно практически всем. Ко-
нечно, классический либерализм XVII в. прошел 
долгий путь, и в современной интерпретации 
достаточно сложно увидеть его изначальные идеи. 
Тем не менее современный мир представляет 
собой результат практической реализации цен-
ностей именно этой идеологии. Россия сегодня 
оказалась первым государством, посмевшим 
не просто усомниться в праве на монополию 
этой идеологии, но заявившим о готовности ей 
противостоять.

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ показывает, что для соз-
дания идеологии необходима не только система 
привлекательных идей, но и обоснование цен-
ностного фундамента, цивилизации, государства, 
общества. Ведь, как утверждал Оноре да Бальзак, 
бороться с идеей может только идея. Что мы мо-
жем противопоставить неолиберализму? Идео-
логии коммунизма и национализма для этого не 
годятся —  они такое же порождение западной 

цивилизации, как и либерализм. Иначе говоря, 
поиск основы национально-государственной 
идеосистемы России в треугольнике «либера-
лизм —  коммунизм —  национализм» представ-
ляет собой блуждание в замкнутом круге. Все это, 
несомненно, нужно изучать, но использовать 
как фундамент национально-государственной 
идеосистемы, как минимум, опасно.

Поиск должен вестись в области национальной 
культуры и истории, в направлении изучения 
основных составляющих элементов «идейно-
нравственного кода» российской цивилизации. 
Но это только первый этап поиска. Идеология 
обязательно должна опираться на знание истории, 
причем —  правдивое, поэтому озабоченность 
поиском «исторической правды», которую вы-
ражают как первые лица государства, так и мил-
лионы простых граждан, абсолютно оправдана.

Наши противники не просто вольно тракту-
ют исторические факты, —  их цель заключается 
в том, чтобы поразить «центральное иденти-
фикационное ядро» [17] российского социума, 
формировавшееся на протяжении всей нашей 
истории. Не будет преувеличением, если ска-
зать, что защита этого ядра, опирающаяся на 
деятельность по сохранению исторической па-
мяти, представляет собой важнейший элемент 
национальной безопасности.

Кроме того, чтобы идеология стала основой 
наступательной информационной стратегии, 
ей необходимо опираться на реальное видение 
будущего. От того, насколько адекватно удастся 
связать прошлое и будущее цивилизации, зави-
сит ее выживание. Выполнение этой задачи под 
силу только всему российскому обществу во главе 
с лучшими его представителями, способными, как 
говорилось выше, интуитивные чаяния народа 
облечь в четкие и понятные вербально-рацио-
нальные формы.
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ВЕРА В ИСПОЛНяЕМУЮ ПАРТИЮ
Продолжим анализировать гейм-среду через 
положения игровой концепции повседневности 
И. Гофмана [1] и теорию потока М. Чиксен-
тмихайи [2], используем идеи И. Хейзинги [3] 
и Г. Маркузе [4].

Отношения IT-корпораций и игрового ко-
мьюнити можно разделить на три группы:

1) «царство доната» —  система Pay-to-Win, 
в которой корпорация в первую очередь зара-
батывает деньги на собственном комьюнити, 
предлагая самый разнообразный контент;

2) «продвижение повестки», когда насажда-
ются политические тренды западного мира;

3) «мир мафии», когда топовая часть комью-
нити представляет собой группу полузакрытых 
структур, где регулирование отношений обус-
ловлено финансовыми вопросами.

Третья ситуация отличается от первой тем, 
что донат идет не компании, а руководству 
кланов и/или организаторам чемпионатов. 
Понятно, что это характерно для киберспор-
та. Мир гейминга задумывался как открытый 
и свободный, в котором каждый имеет равные 
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возможности показать собственное мастерство. 
Однако попадание в киберспортивный кластер 
все больше оказывается невозможным из-за 
коррупции, сложного расписания и наличия 
договорных матчей. Понятно, что все три об-
стоятельства не исключают друг друга и могут 
быть взаимосвязанными между собой.

Было бы ошибкой не заметить Pay-to-Win 
(плати и побеждай) в ПК отрасли: в Ру-кла-
стере это, например, WoT —  Мир Танков. Не 
секрет, что его аудитория нетребовательная, 
со средними финансовыми возможностями 
и такой же социальной стратификацией. Це-
ленаправленно сформировав себе данный пул 
игроков, компания Wargaming (после февраля 
2022 г. —  Lesta Games в Ру-кластере) реализо-
вала стратегию Pay-to-Win, когда члены ко-
мьюнити и ненавидят компанию (прекрасно 
осознавая, что их используют), и ежемесячно 
приносят ей доход.

Теория потока М. Чиксентмихайи гласит, что 
микротранзакции, направленные на получение 
внутриигрового контента (ценного имущества) 
создают перманентное ощущение достижения 
значимых результатов, а значит, —  и счастья. 
Что позволяет сделать очевидный вывод: для 
геймеров их статусы внутри выбранных все-
ленных намного важнее, чем реальные. Мож-
но радикализировать: для некоторой части 
современного общества (геймеров) статусы 
внутри метавселенных стали реальными и ре-
ферентными.

ОН ПЕРЕИГРАЛ В GTA!
Имеет смысл кратко пройтись по референтным 
образам в компьютерных играх. Здесь важны 
два момента: какие образы продуцируют на 
нас через игры и какие параллели мы можем 
провести с образами прошлого.

Креативный класс представлен следующими 
образами: Нолан Сорренто —  глава корпора-
ции IOI (вселенная «Первому игроку пригото-
виться»), Ниандер Уоллес —  глава корпорации 
«Уоллес» (вселенная «Бегущий по лезвию») 
и еще несколько «злодеев» уровнем помельче 
(условный безумный японский профессор). 
В целом, креативный класс, точнее, его верхуш-
ка, обладающая доступом к ресурсам и высо-
костатусному потреблению, выступает в роли 
злодеев и протагонистов, но все восхищаются 
их образом жизни и уровнем, которого они 
добились.

Самым представительным классом в играх 
является прекариат. К нему можно отнести 
практически любого главного героя, а часто —  
и протагониста. К прекариату принадлежат 
практически все основные и второстепенные 
персонажи таких культовых игр, как Cyberpunk 
2077 и GTA: The Trilogy. Косвенно сюда же сле-
дует отнести и безымянных персонажей шуте-
ров и бродилок: геймер каждый раз отыгрывает 
роль социально неустроенного человека, без 
стабильных перспектив, со слабой социальной 
защищенностью (а часто и прямо преследуемо-
го полукриминальными структурами), который 
вынужден браться за любую случайную, в том 
числе и опасную, работу (подработку). Косвенно 
к прекариату относятся и такие вселенные, как 
Metro, S.T.A.L.K.E.R. и т. д.

Вторым референтным классом во многих 
играх является BLM —  положительные черно-
кожие и латиноамериканские персонажи. Хотя 
закономерности нет, но то тут, то там проскаль-
зывает южноамериканский наркобарон (отри-
цательный персонаж). В целом данный тренд 
прослеживается уже около 20 лет. Подобные 
образы характерны для всей серии GTA. Как 
уже отмечалось, Assassin’s Creed предсказуемо 
скатился в пропаганду гомосексуализма, но 
это скорее —  необходимая дань политической 
повестке.

Антиглобалисты/антиваксеры и прочие не-
присоединившиеся представлены как серая 
масса, NPS (Non-Player Character —  неигровой 
персонаж, управляемый искусственным интел-
лектом) и даже зомби, что хорошо прослежива-
ется во всех играх жанра «зомби-апокалипсис». 
Их сюжет однотипен: в недалеком прошлом 
(или прямо сейчас) планету поразил страшный 
вирус, в результате чего 90% населения либо 
вымерло и превратилось в зомби, либо внешне 
выглядят как нормальные люди, но представ-
ляет скрытую угрозу. Это могут быть фракции 
каннибалов и серафитов (The Last of Us) или, 
скажем, Джейкобстаун и Бомбисты (Fallout), 
что не меняет сути: нам показывают образы 
людей, оптимальный контакт с которыми стро-
ится на максиме «стреляй, потом думай». Даже 
такой красочный фэнтези сеттинг как Fortnite 
не остался в стороне: режим Save the World 
предполагает коллективное сафари на зомби.

Самый обширный рынок с максимальными 
охватами —  фэнтези-сеттинги, которые по-
прежнему принято называть RPG. Они образу-
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ют масштабные фэндомы эскапистов —  людей, 
пугающихся реального мира и желающих с го-
ловой уйти в игру. Одним из шедевров сле-
дует считать «Ведьмак 3: Дикая Охота» и се-
рию The Elder Scrolls от компании Bethesda 
Softworks. Каждая из игр серии: Morrowind 
в 2002 г., Oblivion в 2006 г. и Skyrim с 2011 г. 
по настоящее время предлагала абсолютное 
и полноценное погружение в детально про-
думанный фэнтези-мир.

Вторая (а некоторые могут поспорить, что 
первая) группа —  шутеры, причем самые раз-
ные: от акварельной, в детском стиле, Fortnite: 
Save the World до мрачных Resident Evil 2 
и Doom Eternal. Внутри шутеров слишком мно-
го градаций, а внутри каждой из игр —  своих 
особенностей, чтобы можно было свести ре-
ферентные образы к единому знаменателю; 
тем не менее, они в целом повторяют общую 
картину, описанную выше.

Отдельно стоит отметить огромное коли-
чество игр в жанре «постапокалипсис». Такие 
сценарии настолько укоренились за последние 
20–25 лет, что стали неотъемлемой частью 
культуры. Перечислю только самые культовые: 
Fallout 4, Frostpunk, Metro Exodus, Metro Redux, 
Rage, Dying Light, Mad Max, Far Cry: New Dawn, 
Enslaved: Odyssey to the West, Half Life, Resident 
Evil, S.T.A.L.K.E.R., Paradise Lost, Left 4 Dead, 
Escape from Tarkov, Frostpunk, Tom Clancy’s The 
Division 2, Metro Exodus —  The Two Colonels, 
Horizon Zero Dawn. На разработку и продвиже-
ние этих игр (даже полноценных вселенных) 
были потрачены астрономические суммы. По-
лагаю, уместно указать на стадию принятия 
в окне Овертона: если бесконечно транслиро-
вать некие тренды как новую нормальность, то 
рано или поздно сознание общества примет их 
как возможные или даже допустимые.

За последние 20 лет практически исчез 
образ благородного рыцаря (условного Ай-
венго). Даже таких культовых героев, как ка-
питан Шепард (Mass Effect) и ведьмак Геральт 
(Ведьмак) сложно назвать рыцарями без страха 
и упрека: перед нами профессионал, наемник, 
который при желании игрока может отыграть 
и за темную сторону. Практически исчезли 
веселые и добрые игры типа двухмерных Ма-
рио и Angry Birds. Кстати, реальным Айвенго 
современного мира, по мнению автора статьи, 
является Нико Беллик (герой всей серии GTA), 
в прошлом —  гангстер, который всеми силами 

пытается завязать с криминалом и в каждой 
последующей серии игры вынужденно совер-
шает разные интересные дела. Напрашивается 
вывод: в играх исчезла героика, прекариат стал 
референтным транслируемым образом. Теперь 
герои: антагонист и протагонист —  просто ци-
ничные индивидуалисты, заботящиеся исклю-
чительно о собственной выгоде.

ПРОИЗВОЛ КОРПОРАЦИЙ 
И СОЦИАЛьНАя РЕАКЦИя

Как известно, после начала СВО многие запад-
ные компании показали свое истинное лицо: 
ограничения для граждан России и Белоруссии, 
фактическое неуважение к их частной собст-
венности и т. д. Проблемы коснулись и гейм-
среды: в киберспорте были забанены команды 
из России, а несколько корпораций ограничили 
доступ к своим продуктам для наших граждан. 
Наиболее громким событием стало решение 
мультиигровой платформы Steam с 3 марта 
2022 г. запретить пользователям из России 
и Белорусии покупать размещенные на ней 
игры. Казалось бы, такое вопиющее противоза-
конное отключение должно вызвать обратную 
реакцию —  от общественных петиций до добро-
вольного бана. Однако Рунет никак не отреа-
гировал на произвол западных IT-корпораций. 
Соблазнительно было бы объяснить ситуацию 
через эскапистскую специфику геймерского 
сообщества (в компьютерные игры играют ин-
фантильные, ограниченно социализированные 
люди), но автор статьи на основании личных 
бесед констатирует: геймеры, как правило, 
вполне адекватные люди с (как минимум) 
средним заработком (современная система 
Pay-to-Win предполагает, что человек тратит 
на игру достаточную часть личного дохода).

Как видно из сказанного, гейм-среда —  
сфера жестокой информационной борьбы, 
даже войны, в которой позиции Ру-кластера 
практически не защищены. Так, обществен-
ная реакция на Call of Duty 4 была сдержанно 
нейтральной (американцы сделали игру, как 
убивать русских); ее терпели из-за уникального 
контента, а когда вышли отечественные игры 
аналогичного качества, русскоязычный кластер 
благополучно ее забросил. Company of Heroes 
2 официально сняли с продаж, (что до сих пор 
является уникальным примером в защите на-
циональных интересов), так как создатели игры 
покусились на святое —  память о Великой Оте-
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чественной войне. В ситуации с Metro Exodus 
селебрити встали на защиту продукта по двум 
причинам: в обществе неоднозначная память 
о советском периоде, и молодежь не хочет воз-
вращаться в прошлое; антироссийский контент 
был представлен в варианте «мягкой силы» [5].

Можно утверждать, что никакие разобла-
чения не способны заставить последователей 
и фанатов отказаться от продукта, который 
приносит удовольствие (тезис Маркузе-Чиксен-
тмихайи), а чтобы победить в этой борьбе, не-
обходимо создавать привлекательный продукт, 
прибегая к «мягкой силе».

Корпорации не останавливаются на до-
стигнутом: Ubisoft —  создатель таких культо-
вых легенд, как Assassin’s Creed и Rainbow Six 
(с многомиллионной армией фанатов у каждой) 
недавно заключила с полицией договор о со-
трудничестве 1, согласно которому берет на себя 
обязательства контролировать нетолерантные 
высказываний в играх. Проще говоря, корпо-
рация будет предоставлять полиции инфор-
мацию о частной переписке. Не секрет, что 
форумы и чаты в самих играх не подвергаются 
модерированию (за исключением обсценной 
лексики и призывов к расовой дискриминации). 
Но корпорации, которая лет 20 назад стала 
софтверным подразделением западных спец-
служб, этого показалось мало: сотрудничество 
с полицией позволит контролировать, а в ито-
ге —  и пресекать негативные высказывания 
в адрес альтернативного гендерного выбора, 
идеологии глобального потепления и пр.

С позиций теории гражданского общества, 
теории протестности мы имеем дело с подав-
лением индивидуальной гражданской позиции. 
Приходится констатировать, что гражданское 
общество (точнее, его геймерская часть) ока-
залось полностью не готово отстаивать собст-
венные интересы.

Характерна история с игрой Hogwarts Legacy, 
действие которой разворачивается в фанта-
зийной вселенной Гарри Поттера. Она созда-
валась 6–7 лет, была очень ожидаема и вышла 
в 2023 г. Однако, как известно, несколько лет 
назад Джоан Роулинг позволила себе выска-
зывания о биологической природе женщины 2. 

1 URL: https://dtf.ru/gameindustry/1619480-ubisoft-
zaklyuchila-pervoe-v-industrii-partnerstvo-s-policiey-dlya-
borby-s-toksichnymi-igrokami
2 URL: https://russian.rt.com/nopolitics/article/973365-
dzhoan-rouling-transgendery

В медиа предсказуемо развернулась травля, ко-
торая перекинулась на игру. В результате вбро-
са от неизвестного фаната значительная часть 
ЛГБТ-сообщества восприняла ее как продукт, 
направленный против них (хотя там ничего 
такого нет). Травля перекинулась на стримеров, 
которые позволили себе игнорировать дерзкие 
требования ЛГБТ-сообщества. Был даже создан 
специальный сайт, где можно было отследить, 
играл ли человек в Hogwarts Legacy. Однако, 
поскольку подобный контроль —  прерогатива 
спецслужб и контролируемых ими разработ-
чиков игр, его быстро закрыли 3.

Перед нами стает серьезная проблема: поче-
му современный человек, многократно преду-
прежденный об опасностях корпоратократии, 
продолжает верить корпорациям (в данном 
случае IT-корпорациям)? По мнению автора, 
причина отсутствия сопротивления корпо-
рациям банальна: в гейм-среде не созданы 
институты (структуры) гражданского общества.

НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ И ГЕЙМ-СРЕДА
Социология так и не предложила консенсусного 
определения понятия «геймер», а следователь-
но, не установлены границы и свойства геймер-
ских сообществ —  как фанатских (фэндомов), 
так и профессиональных (киберспорта).

Промолчала наша наука и относительно 
русофобии в играх и проведения западной 
политической повестки. Но не из злого умысла: 
она ее просто не заметила! Современное состо-
яние политической науки (отнюдь не только 
в России —  это мировой тренд) таково, что она 
рефлексирует лишь на публичную сферу, а само 
ученое сообщество формируется из той части 
социума, которая максимально далека от су-
персовременных социальных трендов, в част-
ности —  гейм-комьюнити. Да, есть исключения, 
однако механизмы воспроизводства научной 
среды нацелены на автаркию к тем социальным 
сегментам, которые не укладываются в клас-
сические политические концепции прошлого.

Существуют известные радикальные ли-
бертарианские теории (М. Фридман, Р. Нозик 
и т. п.), суть которых состоит в том, что прави-
тельство должно самоустраниться и не мешать 
обществу саморегулироваться. Или, иначе: 

3 URL: https://ixbt.games/news/2023/02/08/aktivisty-
otslezivali-strimerov-hogwarts-legacy-na-specialnom-saite-
ego-zakryli-i-navisla-ugroza-sud.html
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саморегулирующее гражданское общество, 
избавленное от правительственного дикта-
та, придет к наилучшему для себя состоянию, 
при котором распределение благ происходит 
сообразно вкладу индивида в общественное 
благополучие. Интересно, что есть целая все-
ленная —  EVE Online, в которой реализована 
эта модель (по понятным причинам —  гейме-
ры далеки от политических и экономических 
теорий —  там это так не называется).

Игра максимально недружественна к но-
вичкам в том, что они беззащитны перед про-
изволом других игроков —  бана на тимкилл, 
естественного для большинства MMORPG, нет, 
что приводит к угнетению слабых, а далее —  
выдавливанию их из игры.

Принципы либертарианства, реализованные 
в EVE Online, естественным образом породили 
мир корпораций (эту метавселенную с пол-
ным основанием можно назвать «апофеозом 
корпораций»), которые в своей повседневной 
деятельности ничем себя не ограничивают. 
Поскольку же государственного контроля в EVE 
Online нет, то внутриигровое комьюнити дер-
жит себя в руках только из страха нарваться на 
более мощную и жестокую корпорацию. Однако, 
в отличие от реальной жизни, в EVE Online 
остались либо те, кто, обладая значительным 
реальным капиталом, готов перевести его во 
внутриигровое имущество («пиксели»), либо 
старожилы, уже накопившие значительный 
ресурс, имеющие статус и защищенные от хищ-
ничества других игроков. Широкие массы не 
стали играть в игру про космос, чтобы не по-
пасть в рабство к таким же, но более успешным 
и скилованным игрокам.

Скажем пару слов в жанре «чистосердеч-
ное признание». Юваль Ной Харари —  совет-
ник ВЭФ, автор бестселлера «Sapiens: Краткая 
история человечества» рассуждает: «Возможно, 
самый большой вопрос в экономике и политике 
в ближайшие десятилетия будет заключаться 
в том, что делать со всеми этими бесполез-
ными людьми», —  это сказал человек, книги 
которого спокойно продаются в Российской 
Федерации. И далее: «Мое лучшее предполо-
жение на данный момент —  это сочетание на-
ркотиков и компьютерных игр» 4. Идея проста: 

4 URL: https://rumble.com/v10axoy-harari-useless-
peoplereligious-ideas-from-silicon-valley-will-take-over-the.
html

полностью погруженные в гейм-среду десо-
циализированные индивиды легко поддают-
ся социальному и политическому контролю, 
и, что главное, —  добровольно отказываются 
от самовоспроизводства. Делаться это будет 
через метавселенные —  виртуальные простран-
ства, в которых люди взаимодействуют как 
аватары. В отличие от старых добрых шутеров 
и MMORPG, в метавселенных не обязательно 
фармить (зарабатывать внутриигровую валюту) 
и гриндить (совершать необходимые действия, 
направленные на получение внутриигровой 
выгоды), —  речь идет о полноценной вирту-
альной социализации вместо традиционной. 
В метавселенных сосцети и мессенджеры бу-
дут срощены с геймингом. По мнению автора 
статьи, метавселенные как виртуальная со-
циальная общность —  важная веха, значимый 
этап в построении современного мирового 
тоталитарного «цифрового концлагеря».

Мы вполне можем предположить, что сра-
щенные гейминг, мета-вселенная и стримы 
станут инструментом контроля поведения: 
веди себя правильно и получишь доступ к кон-
тенту, а если нет —  окажешься на обочине ме-
тавселенной, а поскольку внутренний статус 
метавселенной скоро заменит реальный, —  на 
обочине жизни. Пока это звучит несерьезно, но 
когда в метавселенную будут интегрированы 
десятки миллионов пользователей, ситуация 
изменится.

«АТОМНОЕ СЕРДЦЕ»  
РОССИЙСКОГО ПРОБУЖ ДЕНИя

В начале 2023 г. был принят Федеральный за-
кон № 52 о запрете чрезмерного употребления 
иностранных слов и выражений 5. Однако гейм-
среда, наверно, наиболее инфлюссированная 
из всех возможных. По мнению автора, проб-
лема действительно есть, но решается она не 
нормативным контролем, а в конкурентной 
борьбе за образ будущего.

Игровая индустрия молода: ей всего око-
ло 30 лет, а большие деньги в ней появились 
в последние два десятилетия. До последнего 
времени продукцию мирового уровня, которая 
бы продвигала отечественные гейм-тренды 
и метавселенные, IT-индустрия Российской 
Федерации не создала. Эта история уходит 
корнями в те времена, когда в СССР была за-

5 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48976
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прещена кибернетика, т. е. одна политическая 
ошибка обусловила ситуацию догоняющего 
развития. В этом смысле Федеральный за-
кон № 52 —  осознание законодателями нако-
пившихся проблем и попытка разрешить их 
единственно возможным способом —  путем 
принятия рамочного закона. Пойди в далеких 
60-х гг. страна иным путем, мы бы говори-
ли не «компьютерщики» и «IT-специалисты», 
а «кибернетики», и проблема заимствования 
иностранных слов не поднималась бы вообще. 
Кстати, отметим: все известные российские 
компании —  издатели и разработчики игр —  
имеют английские названия. Как можно тре-
бовать от рядовых пользователей отказаться 
от англицизмов, если эти компании получили 
лицензии?

В конце 2022 г. в правительстве РФ задума-
лись о том, как защищать детей от негативно-
го влияния видеоигр. Специальная комиссия 
среди прочего предложила создать список одо-
бренных и запрещенных игр, а также «обя-
зать разработчиков онлайн-игр ввести вход 
в них через российские системы идентифи-
кации и аутентификации, а также включить 
российские системы родительского контроля 
в перечень программ, обязательных к пред-
установке на “компьютерное оборудование”» 6. 
Это странное решение, учитывая, что 90% кон-
тента игр делается для взрослых, —  бо́льшая 
часть сверхпопулярных вселенных, например, 
«Ведьмак: Дикая Охота» изначально выходят 
с рейтингом «М».

По мнению автора, необходимо четко сфор-
мулировать список антироссийского контента 
и накладывать запреты на конкретную продук-
цию. Например, можно начать с откровенно 
антироссийских Call of Duty 4 и Company of 
Heroes 2 и постепенно отрабатывать методику.

Что касается ситуации с Metro Exodus, то, 
с одной стороны, обвинения в антироссий-
ском контенте чрезмерны (тогда следовало 
бы изначально банить всю франшизу в дале-
ком 2010 г.), и можно было бы ограничиться 
простым предупреждением. С другой стороны, 
разработчик —  украинская фирма 4A Games, 
владелец которой открыто поддерживал Май-
дан-2014. Сложись подобная ситуация в лю-

6 URL: https://ixbt.games/news/2023/01/27/tupikovyi-put-
rossiiskix-detei-xotyat-zashhishhat-ot-vrednyx-igr-spiskami-
cto-grozit-unictozeniem-ry.html

бой западной стране (российский разработчик 
игры, максимально популярной в странах НАТО 
в контексте СВО), ответная реакция была бы 
моментальной. Ограничения, наложенные на 
издателя, во-первых, нанесут ему финансовый 
ущерб (падение уровня продаж), во-вторых, 
поднимут волну в западных масс-медиа (ко-
торые не упустят случая широко обсудить эту 
проблему), в-третьих, поспособствуют утрате 
доверия к нему в самом западном гейм-комью-
нити (которое не является антироссийским и не 
хочет, чтобы политика вмешивалась в гейм-
среду). А главное —  он лишится возможности 
транслировать нашему обществу негативные 
тренды. Повторюсь: поскольку подавляющее 
количество гейм-контента ориентировано на 
взрослую аудиторию, сделать это необходимо 
с прицелом именно на нее.

Теперь отметим, что уже сделано. В 2011 г. 
Дмитрий Медведев, будучи президентом, пред-
ложил произвести аналог World of Warcraft на 
материале отечественной истории 7. MMORG 
в коллаборации с мессенджером и националь-
ной айдентикой мог бы создать лакуну в океане 
либерал-демократической русофобии. Охват 
даже в несколько десятков миллионов человек 
(в WoW на пике играло до 10 млн позволит 
транслировать собственные идеи, ценности, 
установки и заодно —  преодолеть накопившую-
ся проблему заимствования иностранных слов.

Однако стоит уточнить: игра исключитель-
но на материале отечественной истории не 
соберет множество фанатов. Большинство 
культовых западных франшиз либо полно-
стью соответствуют жанру «фэнтэзи», либо 
включают в себя значительный его элемент. 
Примем это как факт.

Спустя десятилетие после предложения 
Д. А. Медведева ригидные государственные 
структуры сделали первое инвестиционное 
вложение: АНО «Институт развития интернета» 
(ИРИ) выделила новосибирской студии 260 млн 
руб. на разработку к 2024 г. компьютерной игры 
в жанре Action-RPG о периоде Смутного време-
ни в России 8. Издатель —  Cyberia Limited —  не 
очень известный (что не помешает сделать ка-
чественный контент), но дальнейшее развитие 

7 URL: https://ria.ru/20110722/405663550.html
8 Государство поддержит «Смуту». Россиянам дадут поиг-
рать в  войну с  поляками. Коммерсантъ. 23.05.2022. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5358918 (дата обращения: 
06.03.2023).
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событий —  создание культовой франшизы или 
освоение средств с последующим вниманием 
СК РФ —  зависят от него самого.

Войны за образ будущего в гейм-среде наби-
рают обороты. 21 февраля 2023 г. вышла долго-
жданная Atomic Heart (анонсированная в 2018 г.) 
от российского разработчика Mundfish. В игре 
предложено альтернативное будущее: Советский 
Союз не распался и массово производит роботов 
и т. д. Западная пресса предсказуемо объявила 
войну российскому продукту: были найдены 
«нетолерантные» кадры из старого советского 
мультика («негативные изображения людей 
или культур»); возникли обвинения в тоталита-
ризме (российская игра про СССР —  все равно 
что немецкая про Третий рейх) и том, что СССР 
показывают красиво, а не как «тюрьму народов»; 
появились возмущения по поводу спонсиро-
вания игры «Газпромом», отказа разработчика 
и издателя осудить СВО и т. д.

Картина ясна —  поскольку медийные мощ-
ности России и Запада несопоставимы, ко-
личественно мы проигрываем эту схватку. 
Значительный вклад в очернение как самой 
Atomic Heart, так и издателя, внесли украин-
ские медиаресурсы и селебрити (хотя ранее 
украинские производители свободно анонси-
ровали свою игру Metro Exodus на российском 
рынке). Однако стоит помнить, что победа за 
образ будущего формируется на качественном 
контенте: необходимо предложить уникаль-
ные решения, не имеющие аналогов на Западе, 
и тогда западный потребитель станет критиче-
ски относиться к антироссийской пропаганде.

После начала СВО и максимального прессин-
га в западных медиа российское правительство 
предприняло конкретные шаги в вопросах за-
щиты гейм-среды: анонсирован проект «Игры 
будущего», в котором примут участие топовые 
киберспортсмены, а реализован он будет как 
спортивное шоу 9.

9 URL: https://gamesofuture.com/

Главное, чтобы проект не был разовым, 
а превратился в узнаваемый и устойчивый 
бренд IT-индустрии.

Современное состояние игровой индустрии 
таково, что в нее просто невозможно включить 
российские игры. В этом контексте те, кто при-
нимал решение сделать ставку на киберспорт, 
выбрали единственно верный вариант.

ВЫВОДЫ
Продвижение политической повестки в иг-
рах предсказуемо: гейминг —  подразделе-
ние медиасреды, сегмент в гигантском мире 
шоу-бизнеса. По мере увеличения игровой 
аудитории деятельность западных спецслужб 
в контексте «мягкой силы» столь же естествен-
на, как и курирование CNN или любого иного 
информационного канала. Наши спецслужбы 
пока проигрывают эту схватку, впрочем, это 
тоже предсказуемо, учитывая разницу потен-
циалов —  в первую очередь финансовых и ме-
диаресурсов. Но не хотелось бы, чтобы наши 
спецслужбы копировали западный опыт.

Конечно, можно разработать отечествен-
ный аналог Call of Duty: там убивают русских, 
а в нашем продукте будут убивать американцев 
(или кого угодно). Однако ставка на негатив 
никогда не приводила ни к чему хорошему. 
Доказательством служит следующее: в начале 
2023 г. сотрудники Кембриджского университе-
та обнародовали данные собственного социо-
логического исследования, согласно которому 
из 6,3 млрд населения 137 стран 66% относятся 
к России положительно. И это —  спустя год 
интенсивной войны западных медиа против 
нашей страны 10! Борьба за образ будущего 
состоит не в максимальном очернении про-
тивника, а в трансляции контента, способного 
максимально объединить все народы мира.

10 Информация кембриджских ученых о  России удивила 
и разгневала Запад. URL: https://newsnn.ru/news/2023–03–
01/informatsiya-kembridzhskih-uchenyh-o-rossii-udivila-i-
razgnevala-zapad-2673893 (дата обращения: 06.03.2023).
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ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИх 
КОММУНИКАЦИЙ

Субъектная матрица политических коммуни-
каций представлена авторами в статье «Общие 
принципы организации ландшафта полити-
ческих коммуникаций современной России» 
[1]. В данной работе детально раскрывается 
смысловое содержание матрицы.

Главным основанием типологизации по-
литических коммуникаций мы считаем их 

субъектность: именно главный актор инфор-
мационного воздействия определяет тип ком-
муникации.

Исходя из этого, можно выделить пять 
типов политических коммуникаций: до-
минирующая, государственная, обществен-
ная, медийная, корпоративная. У каждого из 
них свои цели, бесконфликтное достижение 
которых и является главным показателем их 
успешности.

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ
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Важно отметить, что феномен субъектов/
акторов политической коммуникации изуча-
ется российскими и зарубежными исследо-
вателями с различных сторон. Очень емкое 
определение дали Г. Вольфсфельд и Т. Шифер: 
«К политическим акторам относятся любые 
лица, группы или институты, которые пыта-
ются оказать влияние на политический про-
цесс» [2]. Оно восходит к работам таких класси-
ков —  исследователей феномена политических 
коммуникаций, как Д. Истон [3] и К. Дойч [4], 
одними из первых охарактеризовавших по-
литический процесс как систему, на которую 
влияют различные акторы.

Отечественные и зарубежные ученые из-
учали отдельных субъектов, являющихся ча-
стью процесса политической коммуникации. 
К. Вихтол де Венден в этом качестве выделяла 
мигрантов (на примере Франции) [5], а М. И. Се-
мин —  еврейскую диаспору в Москве [6].

Феномен СМИ как субъекта политической 
коммуникации описывают Е. Г. Калугина [7], 
Е. А. Сарасов [8], В. А. Гуторов [9]. На западе 
в 50-х гг. XX в. Н. Лонг отмечал значительное 
влияние газет на умы аудитории [10]. А Д. Шоу 
и М. Маккобс ввели в оборот термин «agenda-
setting» (установление повестки дня) [11].

Феномен субъектности органов государст-
венной власти в рамках политической ком-
муникации рассматривал К. И. Костиневич 
[12], а политических партий —  Д. Придэм [13] 
и М. Дебус [14].

Неформальных акторов, например, таких 
как авторитетные ученые, входящие в раз-
личные советы, исследовал японский ученый 
М. Мацуока [15].

ДОМИНИРУЮщАя ПОЛИТИЧЕСКАя 
КОММУНИКАЦИя

Ведущую роль в вертикали политических ком-
муникаций, играет та, где главным субъектом 
является высшее должностное лицо страны 
(президент). Она называется доминирующей 
политической коммуникацией (ДПК).

Главные цели реализации ДПК мы фор-
мулируем следующим образом: сохранение 
целостности государства, защита конституци-
онного строя, трансляция ключевых тезисов 
внутриполитической повестки.

В определенном смысле третья цель полно-
стью поглощается первыми двумя, и правиль-
нее было бы ее выделить в качестве субцели. 

Мы делаем на ней акцент, так как количество 
ключевых тезисов внутриполитической повест-
ки, как правило, весьма существенно, а порой 
они полностью превалируют в информацион-
ном поле.

Достижение всех целей ДПК одинаково важ-
но для функционирования и развития государ-
ства в целом, однако у каждой из них есть ярко 
выраженные векторы применения.

Первая подразумевает работу с внешним 
информационным полем, нивелирование 
внешних информационных угроз и трансля-
цию своей политической повестки внешним 
потребителям информации.

Вторая и третья представляют собой широ-
кий комплекс информационных транзакций, 
в большей степени формирующих внутрипо-
литическую повестку государства. Информа-
ционные сигналы, транслируемые властью, 
фактически становятся информационно-ком-
муникационной доминантой для остальных 
четырех типов политических коммуникаций.

Такая централизация информационной 
повестки страны имеет и очевидные плюсы, 
и столь же очевидные минусы. К плюсам можно 
отнести возможность максимально оперативно 
формировать инфосигналы и доводить их до 
сознания широкой аудитории потребителей. 
Однако та же самая информационная цен-
трализация, во-первых, значительно снижает 
содержательную состоятельность остальных ти-
пов политических коммуникаций, а во-вторых, 
неточности доминирующей коммуникации 
(а какая реальная деятельность может обойтись 
без них?) порой становятся очевидны широкой 
общественности.

ГОСУДАРСТВЕННАя ПОЛИТИЧЕСКАя 
КОММУНИКАЦИя

Государственная политическая коммуникация 
(ГПК) —  информационно-коммуникацион-
ная активность, осуществляемая органами 
исполнительной власти с целью трансляции 
повестки сохранения целостности государства 
и защиты конституционного строя. Внутри ГПК 
мы выделяем три группы акторов, имеющих 
разные цели: органы исполнительной власти 
федерального, регионального и муниципаль-
ного уровней. Остановимся подробнее на ка-
ждом из них.

Главная цель реализации ГПК федеральными 
органами исполнительной власти —  террито-
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риально-отраслевая адаптация федеральной 
повестки, касающейся сохранения целост-
ности государства, защиты конституцион-
ного строя и ключевых тезисов внутренней 
политики. Являются ли федеральные органы 
власти в данном контексте самостоятельными 
акторами коммуникации? Для нас очевидно, 
что да, ибо каждый отраслевой орган власти 
самостоятельно «расшивает» стратегические 
информационные парадигмы на сигналы более 
мелкого, тактического уровня и детализируют 
их в пределах осуществления собственных 
полномочий.

Региональные органы делают то же самое 
на своем уровне. Как правило, это реализуется 
путем информационно-коммуникационного 
сопровождения текущей деятельности реги-
ональных властей.

Отличительной особенностью региональной 
ГПК является то, что именно на нее ложится 
бо́льшая часть нагрузки по осуществлению 
коммуникации с населением, так как имен-
но ее акторы оказываются ближе всего к со-
бытиям, происходящим «на земле», именно 
от их оперативных информационных усилий 
зачастую зависит социальная стабильность 
внутри различных страт общества. Этим же 
определяется их особая ответственность за 
качество информационной работы.

Главная цель реализации ГПК муниципаль-
ными органами исполнительной власти —  ми-
нимизация рисков публичного проявления 
общественного недовольства (повышения 
«социальной температуры»). Методы работы, 
событийные и медийные инструменты, ис-
пользуемые при реализации муниципальной 
ГПК, весьма схожи с теми, что применяются 
на региональном уровне.

Мы описали три уровня реализации ГПК, 
однако этот перечень был бы неполным без 
упоминания о таких акторах, как города феде-
рального значения: Москва, Санкт-Петербург 
и Севастополь. «Двойной статус» определяет 
и множественность в определении уровня ре-
ализации ГПК. Севастополь фактически высту-
пает актором двух уровней ГПК: регионального 
(юридически) и муниципального (фактически). 
Москва и Санкт-Петербург, благодаря своему 
уникальному территориально-политическому 
статусу, сочетают в себе признаки акторов всех 
трех уровней ГПК: федерального, региональ-
ного и муниципального.

ОБщЕСТВЕННАя 
ПОЛИТИЧЕСКАя 

КОММУНИКАЦИя
Общественная политическая коммуникация 
(ОПК) —  следующий тип, выделяемый нами. 
Его главные субъекты —  представители гра-
жданского общества, которое мы подразделяем 
на две самостоятельные (но не равные) части: 
институциональную и персонифицированную. 
Внутри ОПК мы выделяем два вида коммуни-
каций, акторы которых принципиально отли-
чаются друг от друга как социально-политиче-
ским статусом, так и тем, что касается главных 
целей: электоральную и социальную ОПК.

Пожалуй, только электоральную ОПК мож-
но по праву назвать политической, посколь-
ку практически все ее главные действующие 
субъекты —  либо политические партии, либо —  
действующие политики, либо —  желающие 
таковыми стать. Да и проведение электораль-
ных процедур всех уровней тоже полностью 
укладывается в данную «ячейку» предложенной 
нами типологии.

Главными субъектами электоральной ОПК 
являются политические институты (партии 
и объединения), а также персоны (депутаты, 
кандидаты в депутаты, выборные политики), 
осуществляющие политическую деятельность. 
В большинстве случаев подобное разделение 
может быть весьма условным, так как прак-
тически все действующие политики —  члены 
различных партий и очень часто выступают 
не с индивидуальных, а с партийных пози-
ций. Однако мы не можем не учитывать, что 
существуют так называемые независимые де-
путаты или политики столь выдающиеся, что, 
несмотря на принадлежность к какой-либо 
партии, они воспринимаются обществом как 
самостоятельные персоны.

Самые яркие представители этой группы —  
политические партии, участвующие в распре-
делении депутатских мандатов представитель-
ной власти разных уровней. Максимальной 
интенсивности и разнообразия форм и методов 
реализации данная коммуникация достигает 
в период активных фаз избирательных кам-
паний. Законодательные ограничения в те-
чение электорального периода касаются как 
содержательного наполнения коммуникации, 
так и ее финансирования. Таким образом, 
электоральная ОПК в активные фазы веде-
ния избирательных кампаний является самой 
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зарегламентированной из всех существующих 
видов политических коммуникаций.

В межвыборный период коммуникативная 
активность акторов электоральной ОПК, как 
правило, снижается, ее интенсивность в это 
время определяется уровнем амбиций той или 
иной партии.

Чуть ниже мы ответим на вопрос: куда от-
нести партии и политиков, которые, регулярно 
участвуя в выборных процедурах, не ставят 
перед собой цели завоевания и удержания 
власти. Ведь их в разы больше, чем тех, кто 
«играет» на победу.

Главные субъекты социальной ОПК —  об-
щественные институты и персоны, ведущие 
политическую коммуникацию не с целью за-
воевания и удержания власти, а для максими-
зации своего общественно-политическо-
го влияния. К ним относятся: общественные 
объединения, профессиональные союзы, от-
раслевые ассоциации, церковные институты, 
автономные некоммерческие организации 
и т. п. Акторами-персонами здесь выступают 
лидеры общественного мнения, блогеры, по-
литологи, эксперты-аналитики и др. Именно 
к этой разновидности ОПК должны быть отне-
сены партии и политики, не ставящие перед 
собой цель завоевания власти.

Социальная ОПК имеет переходный ха-
рактер: те ее акторы, которые эффективно 
реализуют свою политическую коммуникацию, 
попадают в мир большой реальной политики, 
и с этого момента меняются и их цели, и сама 
коммуникация, —  она становится электораль-
ной. Поэтому ее можно было бы назвать «пред-
электоральной».

МЕДИЙНАя ПОЛИТИЧЕСКАя 
КОММУНИКАЦИя

Главные акторы медийной политической ком-
муникации (МПК) —  средства массовой инфор-
мации: государственные, квазигосударствен-
ные и частные. Рассмотрим далее каждую из 
этих групп подробнее.

Государственными мы называем либо СМИ, 
учредителями и владельцами которых высту-
пают органы государственной власти, либо те, 
которые финансируются из государственно-
го бюджета. Их главная цель —  транслируемая 
минимизация рисков публичного проявления 
общественного недовольства, синонимичная 
цели государственной политической комму-

никации и взаимосвязанная с ней: то, что го-
сударственные СМИ «транслируют», органы 
государственной власти «исполняют». Другими 
словами, оба типа во главу угла ставят норма-
лизацию «социальной температуры» общества 
и недопущение повышения ее до значений, не-
совместимых с его эволюционным развитием.

Расходы государственных СМИ полностью 
покрываются из бюджетов соответствующих 
уровней, и в этом смысле они не являются 
полноценными участниками медийного 
рынка.

Нативность политических коммуникаций 
для государственных СМИ мы определяем как 
modus operandi (образ действия). Это означает, 
что данный вид информационной активности 
осуществляется в необходимых объемах тог-
да, когда это актуально для государственного 
органа, учредившего соответствующее СМИ.

Квазигосударственным мы называем СМИ, 
собственником которого формально не яв-
ляется государство (государственный орган), 
однако оно в своей редакционной политике 
придерживается позиций и трендов, не про-
тиворечащих актуальной государственной 
повестке.

Форма владения подобными СМИ может 
быть разнообразной. Часто мы наблюдаем мо-
дель, когда основным владельцем выступает 
государственная корпорация либо ее дочер-
ние структуры. Таким образом реализуется 
специфическая форма владения (незримое 
присутствие государства), часто применяе-
мая в социально и общественно значимых 
сегментах, к каковым, несомненно, относится 
медийное пространство. Один из ярких пред-
ставителей —  АО «Газпром-медиа холдинг» —  
крупная российская медиакомпания, активы 
которой представлены во всех основных сег-
ментах медиарынка.

Возможна и другая —  смешанная форма соб-
ственности. К примеру, акционерами Первого 
канала (его мы относим к квазигосударствен-
ным СМИ) примерно в равных долях высту-
пают: государство, государственный банк ВТБ 
и частные компании 1.

Встречаются и полностью частные меди-
аактивы, например, Издательский дом «КП», 
владеющий одноименными газетой и радио-

1 URL:  http:/ /publ icat ion.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202103200017 (дата обращения: 05.09.2023).
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станцией. Собственники этой группы СМИ —  
исключительно частные инвесторы, однако 
и ее мы причисляем к категории квазигосу-
дарственных.

У многих муниципальных газет 2 во всех 
регионах страны в подавляющем большинстве 
учредители и владельцы —  частные лица, но 
они получают при этом дотации из местных 
бюджетов и составляют целую «армию» муни-
ципальных квазигосударственных СМИ.

Многообразие акторов этой МПК и их редак-
ционная «гибкость» определяют наличие двух 
главных целей коммуникации: транслируемая 
минимизация рисков публичного проявления 
общественного недовольства; максимизация 
минимальных продаж. На практике они обе 
являются актуальными для коммуникации, ме-
няются лишь пропорции количества и качества 
информационных сигналов в каждой из них. 
В моменты критических (массовые проявления 
общественного недовольства), драматических 
(противостояние внешним геополитическим 
угрозам) либо значимых (общефедеральные 
избирательные кампании) политических со-
бытий сильно превалирует первая цель. В от-
носительно спокойные моменты —  вторая.

Нативность квазигосударственных СМИ мы 
определяем как амбивалентную: все зависит 
как от характера и направления конкретного 
СМИ, так и исторических, и общественных 
обстоятельств, в которых оно осуществляет 
свою деятельность.

К частным мы относим СМИ, принадлежащие 
частным лицам (владельцам), формирующие 
собственную редакционную политику, исходя из 
текущей информационной повестки без сокоор-
динации и соотнесения ее с какими бы то ни 
было внешними политическими воздействиями 
и обстоятельствами. Такие СМИ живут по зако-
нам медийного рынка, и только они определяют 
стратегию и тактику их деятельности.

Исходя из вышесказанного, главной целью 
осуществления политической коммуникации 
частными СМИ можно назвать максимизацию 
продаж.

Несмотря на то что частных СМИ немно-
го, и функционирование их в современных 
условиях затруднено, их политическая ком-
муникация чаще всего самая заметная, яркая 

2 URL: https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/7-RKP/3statistics/
gazety/33.pdf (дата обращения: 05.09.2023).

и резонансная. Зачастую именно они создают 
информационные тренды, идут в авангарде 
информационной моды, которая впоследствии 
распространяется на другие СМИ.

Специфика существования частных СМИ 
определяет способ их распространения —  все 
самые цитируемые существуют и работают 
в виртуальном пространстве (имеют интер-
нет-сайты) 3.

Самыми яркими представителями частных 
СМИ современной России, на наш взгляд, яв-
ляются издания «Коммерсантъ» (владелец —  
Алишер Усманов) и «Ведомости» (владельцы —  
частные инвесторы), вероятно, эти же издания 
можно отнести к числу одних из самых ав-
торитетных российских медиа.

Важно отметить, что нативность МПК част-
ных СМИ носит, как и в случае с квазигосудар-
ственными, амбивалентный характер. Залог 
их выживаемости в современных российских 
условиях, скорее всего, —  нахождение устой-
чивого баланса при реализации собственной 
политической коммуникации между двумя 
модусами: vivendi и operandi (жизни и дей-
ствия). Перекос в сторону первого чаще всего 
ведет СМИ к конфликту с государственными 
контролирующими органами и с большой ве-
роятностью —  к его ликвидации, а превалиро-
вание второго —  к потере интереса читатель-
ской аудитории и, как следствие, серьезным 
финансовым проблемам и в конечном итоге 
также к ликвидации. Те немногие, кто умеют 
находить золотую середину, продолжают оста-
ваться независимыми, достигают серьезных 
финансовых результатов, поддерживая не-
ослабевающий интерес пользователей.

Кроме описанных нами типов СМИ, суще-
ствует и еще один: медийные активы, учре-
жденные бизнес-структурами и обслуживаю-
щие их интересы. Однако, несмотря на весьма 
значимое количество 4, мы не рассматриваем 
их в качестве самостоятельных акторов поли-
тической коммуникации.

КОРПОРАТИВНАя ПОЛИТИЧЕСКАя 
КОММУНИКАЦИя

Под корпоративной политической коммуника-
цией (КПК) мы понимаем такую, которая осу-

3 URL:  https: / /w w w.mlg.ru/rat ings/media/federal / 
12422/#gazeti
4 URL: https://www.amr.ru/upload/iblock/44b/44b3353578f25
98dd2965303f7309113.pdf
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ществляется бизнес-структурами, а ее главные 
цели разнятся в зависимости от вида акторов. 
Существуют два вида: прогосударственные 
и квазирыночные корпорации.

Прогосударственные —  это корпорации, 
владельцами (совладельцами) которых либо 
напрямую, либо через свои дочерние структу-
ры являются органы исполнительной власти. 
Существуют две равнозначные цели прогосу-
дарственных КПК:

1. Реализация государственной политики 
в соответствующей отрасли. Все прогосударст-
венные корпорации работают в тесной связке 
с соответствующими отраслевыми федераль-
ными и региональными органами исполни-
тельной власти, что позволяет в значительной 
степени синхронизировать их политические 
коммуникации. Подобная ретрансляция ин-
формационных сигналов приводит к их суще-
ственному усилению. Правда, у такого «раз-
множения» коммуникационных ресурсов есть 
и обратная сторона: зачастую их координация 
представляется весьма сложной, что приводит 
к снижению качества политической коммуни-
кации в целом.

2. Минимизация рисков публичного про-
явления общественного недовольства (уровня 
«социальной температуры») в регионах присут-
ствия. Федеральные бизнес-структуры почти 
всегда входят в число крупнейших региональ-
ных работодателей и налогоплательщиков, 
а часто выступают еще и градообразующими 
предприятиями. Поэтому общественное спо-
койствие для них —  один из ключевых факторов 
успешного осуществления собственной бизнес-
деятельности. Содержание их политической 
коммуникации обычно достаточно стандартно: 
максимально полное информирование жите-
лей о программах участия в социально-эко-
номическом развитии региона и повышения 
уровня жизни его населения. Отдельный вектор 
прогосударственной КПК —  информационное 

сопровождение интеграции в политическую 
жизнь региона. Редкое региональное зако-
нодательное собрание обходится без участия 
в нем представителей местных подразделений 
федеральных бизнес-структур.

В современной России достаточное ко-
личество крупных корпораций (публичных 
и непубличных), формально принадлежащих 
частным структурам либо инвесторам. Однако 
мы относим такие структуры к квазирыноч-
ным. Все они в разной степени интегриро-
ваны в различные формы взаимодействия 
с государственными властными структурами, 
определяющими в конечном итоге успешное 
достижение бизнес-целей 5.

Одна из двух целей квазирыночных КПК —  
снижение социального напряжения в регио-
нах присутствия —  абсолютно совпадает (и по 
формулировке, и по способам и формам реа-
лизации) с целью прогосударственных КПК. 
Представители обоих описанных нами типов 
корпораций при осуществлении региональной 
коммуникации работают на одни и те же це-
левые аудитории и пользуются идентичными 
формами и методами информационного воз-
действия на жителей регионов.

Существенно отличается вторая цель квази-
рыночной КПК —  максимизация минималь-
ных прибылей. Законов реального рынка, 
один из которых гласит: «прибыль —  превыше 
всего», никто не отменял. По этой причине 
политические коммуникации корпораций та-
кого типа во многом продиктованы данным 
законом. Целевые аудитории этого информаци-
онного воздействия максимально широки: от 
первых лиц государства до жителей труднодо-
ступных районов нашей страны. Также широк 
и ассортимент применяемых информационных 
и пиар-технологий.

5 URL: https://ach.gov.ru/upload/iblock/123/442w02xo0vq4un
q199jwxnr9mpow972c.pdf
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Воспитательно-патриотическая составляющая 
национальных интересов государства

Н. Н. Кулакова
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
Неизменным духовным измерением национальной безопасности государства выступает мобилизационный дух 
народа, готовность жить и действовать на благо родной страны. Этого позволяет достичь эффективное патриоти-
ческое воспитание молодежи. В научно-методологических источниках процесс осмысления понятия и феномена 
«патриотизм» практически никогда не заканчивается. Идеи и выводы исследователей разных исторических перио-
дов и научных направлений крайне разнятся, так же, как и оценка практической значимости патриотизма для функ-
ционирования политической системы. Проведение специальной военной операции на Украине и другие текущие 
политические события резко стимулировали интерес россиян к патриотическому дискурсу. Можно долго сетовать 
на отсутствие терминологического единства или недостаток современных эмпирических исследований патриотиз-
ма, ратовать за финансирование общественных организаций, продвигающих патриотические идеи в  социум, но, 
с точки зрения автора, без реальных, юридически закрепленных социальных гарантий людям, посвятившим себя 
служению Родине, все прекраснодушные панегирики останутся не более чем благими пожеланиями и отвлеченным 
полетом мысли. Патриотические акции, уроки мужества, стихи и песни, посвященные Родине и ее защитникам, будут 
иметь воспитательный эффект в том случае, если люди, подчинившие свою жизнь интересам Родины, независимо 
от лабильной политической конъюнктуры и идеологических рамок, будут оставаться значимой и уважаемой частью 
социума.
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ABSTRACT
The all time moral value measurement of the national security of the state is the mobilization spirit of the people, 
the willingness to live and act for the benefit of their native country. This can be achieved through effective patriotic 
education of young people. In scientific and methodological sources, the process of understanding the concept and 
phenomenon of “patriotism” almost never ends. The ideas and conclusions of researchers from different historical periods 
and scientific areas are extremely different, as well as the assessment of the practical significance of patriotism for the 
functioning of the political system. The conduct of the Special Military Operation in Ukraine and other current political 
events have spured Russians’ interest in patriotic discourse. One can keep complaining about the lack of terminological 
unity or the lack of modern empirical studies of patriotism, advocate for funding public organizations that promote 
patriotic ideas in society, but, from the author’s point of view, without real, legally fixed social guarantees for people 
who have given themselves to the service of the Motherland, all the beautiful-hearted panegyrics will remain nothing 
more than good wishes and an abstract thought. Patriotic actions, lessons of courage, poems and songs dedicated to the 
Motherland and its defenders will have an educational effect when people who have dedicated themselves to serving 
the Motherland, regardless of the current political situation and ideological framework, will remain a significant and 
respected part of society.
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Несмотря на широкое разнообразие трак-
товок понятия «национальные интересы 
государства», мыслители и политики во 

все времена сходились в определении их корен-
ных компонентов: безопасность, физическое 
выживание народа, суверенитет и самоопреде-
ление, сохранение самобытности [1].

Меняются исторические эпохи, уходят в прош-
лое еще недавно довлеющие в обществе парадиг-
мы восприятия и отражения реальности, новые 
элиты формулируют политические и экономиче-
ские потребности государства в соответствии со 
своим представлением о них, но вышеназванные 
интересы государств остаются неизменными. 
Суверенитет, независимость, государственная 
и территориальная целостность имеют ключевое 
значение для обеспечения коренных потребно-
стей государства. Безопасность —  неизменная 
базовая ценность жизни.

Происходящее на наших глазах возвращение 
человеческой цивилизации в эпоху «больших» 
войн —  конфликтов, в ходе которых применяется 
практически весь накопленный военный арсенал 
мировых держав, продемонстрировало полный 
провал политики «экономического сдерживания», 
так активно продвигаемой в недавнем прош-
лом. Специальная военная операция на Украине 
вернула из небытия последние годы стыдливо 
замалчиваемую, но веками проверенную базо-
вую истину: «хочешь мира —  будь готов всегда 
себя защищать» 1. Всесторонняя и комплексная 
защита страны состоит в адекватной оценке 
элитой государства военных опасностей и угроз, 
в рациональной подготовке вооруженных сил 
и ВПК —  словом, в реализации всего комплекса 
военно-политических интересов государства. 
Определяя военно-политические интересы как 
«основанную на потребности мотивацию госу-
дарства по эволюционированию военной орга-
низации и ее использованию в целях обеспечения 
военной безопасности и реализации на этой ос-
нове всего комплекса национальных интересов» 
[2], логично заключить, что прерогативы в этой 
сфере деятельности принадлежат государству, 
располагающему монополией на применение 
силового ресурса с опорой на специально создан-
ный для этого аппарат принуждения, состоящий 
из силовых структур.

Многие эксперты —  политологи, юристы, во-
енные аналитики, профессиональные защит-

1 URL: https://tass.ru/politika/16945051

ники отечества и в том числе автор —  обращали 
внимание на проблемы в определении и реали-
зации военно-политических интересов России. 
Так, например, констатировалось, что «военная 
доктрина не дает четкого ответа на вопрос: под 
какие потенциальные войны должна создаваться 
система безопасности России?; ее положения 
мало стыкуются с произведенным обновлением 
облика Вооруженных сил РФ» [1]. Однако кри-
тическая научная позиция в лучшем случае иг-
норировалась. Военная реформа, проведенная, 
по признанию начальника Генштаба Н. Мака-
рова, без всякой научной проработки, привела 
к созданию в современной России самых «ма-
лочисленных сухопутных войск за свою новую 
и новейшую историю» [3]. Видимо, это отражает 
специфический взгляд на характер опасностей 
и угроз со стороны российского политическо-
го истеблишмента, считающего иные затраты 
на строительство вооруженных сил государства 
нерентабельными. Далекие от реальности пред-
ставления о лишениях и тяготах войны привели 
к многочисленным просчетам и ошибкам, кото-
рые сегодня дорого обходятся государству.

В реформаторском угаре был нанесен значи-
тельный урон имиджу армии и престижу военной 
службы. Нерациональное переформатирование 
армии оказало негативное влияние не только на 
ее функционирование. Российскому обществу 
настойчиво навязывалась информация о том, 
что в ХХI в. траты на содержание «зеленых чело-
вечков» как минимум не рациональны, а тяготы 
и горести войны неактуальны и остались дале-
ко в героическом эпосе о минувших сражениях. 
Данная недальновидная позиция нашла свое 
отражение в общегосударственной информаци-
онной повестке и закрепилась в мировоззрении 
молодого поколения. Несколько десятилетий 
школьники страны «проходили» Великую Оте-
чественную войну в течение одного-двух уроков 
истории, но тщательно анализировали реальные 
и мнимые «пороки» советского периода, за ко-
торые следующие поколения россиян «должны 
стыдится и каяться перед “демократическим 
миром”». Повсеместно и на различных информа-
ционных уровнях насаждались «толерантность» 
к чужеродным ценностям и неприятие минималь-
ной критики по поводу любых западных идей 
и ценностей. Такие теория и практика способ-
ствовали утрате молодым поколением россиян 
идентификации со своей страной и формиро-
ванию представления о себе как о «гражданине 
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мира». Можно с полной уверенностью сказать, что 
«воспитательный» эффект таких гуманитарных 
дисциплин, а также «эхо» проведенной военной 
реформы внесли значительную лепту в осенний 
исход молодого российского населения во время 
проведения частичной мобилизации.

Участие в локальных военных конфликтах 
в предыдущие десятилетия в качестве комба-
тантов принимали профессиональные военные, 
а гражданское общество эти события интересо-
вали незначительно. Но в сложившейся ситуации 
крупномасштабного конфликта понадобилось 
вовлечение в военные действия гражданских 
лиц. В случае мобилизации гражданин перестает 
быть только объектом обеспечения безопасно-
сти, —  он начинает выполнять функции субъекта, 
реализующего военно-политические интересы 
государства.

Далекая эпоха Возрождения провозгласила 
антропоцентризм —  мировоззренческий принцип, 
в основе которого лежит представление о челове-
ке не как о субъекте, а как о сознательно-деятель-
ностном факторе природы и общества. Эволюция 
принципа антропоцентризма синхронизиро-
валась с каждым следующим витком развития 
социума, и в настоящее время в соответствии 
с ним человек рассматривается не просто как 
соучастник, а как фактор, имеющий решающее 
значение в организации жизнедеятельности мира. 
Принятая в современном обществе парадигма 
подразумевает осознанное участие граждан в ре-
ализации интересов государства по обеспечению 
его коренных потребностей в безопасности. Осо-
бенно высокой становится значимость этой осоз-
нанности и ответственности во время военных 
действий. Как справедливо отмечает профессор 
В. В. Кафтан, «именно от качества “человеческого 
материала”, крепости воинского духа армии, ее 
морального состояния зависит не только харак-
тер боевых действий, но в конечном итоге и сам 
исход войны» [4].

Несмотря на широкое применение новых тех-
нических средств, решающую роль человеческо-
го фактора в сражении отрицать бессмысленно. 
Таким образом, в качестве важнейшего звена 
реализации военно-политических интересов 
государства на первый план выходят морально-
волевые качества гражданина, его отношение 
к своей стране.

Патриотизм как «любовь к родине, предан-
ность своему отечеству и народу» в постсовет-
ской России не входил в число добродетелей как 

у рядовых граждан, так и элит, его качественные 
и количественные параметры были занижены. 
Ситуация кардинально изменилась в период 
возвращения Крыма в состав РФ, когда страну 
охватил патриотический подъем.

Однако необходимо признать, что достаточная 
абстрактность и противоречивость самого поня-
тия, а также его современные характеристики 
явно нуждаются в дополнительном теоретиче-
ском анализе и поиске максимально эффектив-
ных методов воспитания. При этом можно ска-
зать, что по-прежнему актуально высказывание 
П. Чаадаева: «Я не научился любить свою Родину 
с закрытыми глазами, с преклоненной головой, 
с запертыми устами… Я люблю мое Отечество,… 
полагаю, что мы пришли после других для того, 
чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их 
ошибки, в их заблуждения и суеверия» [5].

Безусловно, широко практикуемое обращение 
к деятельности исторических личностей, стоящих 
у истоков государства Российского, сыгравших 
ключевую роль в драматические периоды исто-
рии и оказавших значительное влияние на выбор 
направления развития Руси, имеет непреходящее 
значение для формирования мировоззрения мо-
лодого поколения. Так, масштабно освещаемые 
торжества по поводу 800-летия со дня рожде-
ния Александра Невского привлекли внимание 
к анализу его роли в российской истории, оценке 
деятельности как политика, дипломата, воина. 
Конечно же, такая практика способствует углу-
блению национального самосознания и форми-
рованию преемственности истории и культуры 
страны.

Однако, отдавая должное выдающимся исто-
рическим личностям, хотелось бы обратить 
внимание на деяния и подвиги наших совре-
менников —  воинов, участвующих в локальных 
конфликтах. При этом связующим звеном меж-
ду ними выступают не только их ратные труды 
и заслуги перед отечеством, но и неоднозначная 
оценка деятельности и, увы, скорое забвение [6].

Если парадоксы истории вернули имя Алек-
сандра Невского на достойное место в памяти 
потомков, то о наших современниках, отдав-
ших жизнь и здоровье, выполняя приказ Родины, 
в лучшем случае вспоминают в юбилейные даты 
и в основном братья по оружию. Государственные 
структуры и центральные информационные ка-
налы традиционно равнодушно игнорируют эту 
группу населения. Для молодежной аудитории 
воинские подвиги наших сограждан, их мужество 
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и героизм так же, как и многие трагические собы-
тия советской и постсоветской истории, остаются 
неизвестными.

В нашей стране действуют ветеранские, твор-
ческие, общественные и другие организации, 
деятельность которых объективно направлена 
на воспитание любви к Родине, но они не мо-
гут полностью заменить государство. Реализа-
ция многих проектов оказывает определенное 
влияние на рост декларативного патриотизма, 
незначительно подкрепляемого реальными дей-
ствиями граждан. Однако включенность детей 
и молодежи в эти проекты носит эпизодический 
характер и в основном заключается в посеще-
нии музеев и выставок. Более того, в стране, где 
трудно найти поколение, прожившее свой век без 
войны, с настойчивой регулярностью происхо-
дят правонарушения в отношении мемориалов 
военной истории.

Процесс патриотического воспитания имеет 
немало трудностей и препятствий, преодолеть 
которые без анализа и устранения причин его 
низкой эффективности, а также без широкого 
государственного участия не представляется воз-
можным. Идея о бесконфликтности мира, про-
двигаемая с властных трибун после окончания 
холодной войны, культивируемая как в научном, 
так и общественно-политическом дискурсе, зна-
чительно снизила воспитательную роль образо-
вательной среды и общественных организаций.

Непреходящее значение для воспитания любви 
к Родине среди молодежи имеет знание ею своих 
корней. От ракурса осмысления опыта прошлого, 
от выбора: помнить или предать забвению, зави-
сит не только результат научных дискурсов, но, 
что особенно важно, решение политических за-
дач; меняется мировоззрение электората и в ито-
ге —  политический вектор государства. Совре-
менные реалии ставят нас перед необходимостью 
переосмысления пройденного исторического 
пути, стимулируют поиск духовных сил и скреп 
на примере жизни предыдущих поколений.

Негативную лепту в снижение эффективности 
воспитания патриотизма вносит замалчивание 
или игнорирование заслуг и отсутствие спра-
ведливой оценки действий воинов-интернаци-
оналистов в Афганистане, участников чеченских 
событий и многих других локальных конфликтов. 
В советский и постсоветский период военнослу-
жащие неоднократно защищали национальные 
интересы государства в десятках локальных войн 
и военных конфликтов. Выполняя свой долг, гра-

ждане нашей страны получали увечья, погибали 
и далеко не всегда могли быть захоронены на 
родине.

В конце эпохи социализма начинает фор-
мироваться фарисейское отношение к таким 
людям —  от них, жертвующих своей жизнью во 
имя национальных интересов государства, власть 
дистанцировалась и пыталась не упоминать. «Аф-
ганцы», вернувшись с войны, где свыше 15 тыс. 
человек погибли, 6669 человек —  стали инвали-
дами, а десятки пропали без вести, на родине 
оказались никому не нужны, а саму войну ста-
ли называть «неизвестной» и «необъявленной». 
В итоге, многие из «афганцев» уже дома умирали 
от полученных на войне ран и болезней, нужда-
лись, но далеко не всегда получали необходимую 
поддержку и помощь.

Обращаясь к историческому прошлому, стоит 
вспомнить о том, как Съездом народных депу-
татов СССР в декабре 1989 г. было принято по-
становление «О политической оценке решения 
о вводе советских войск в Афганистан в декабре 
1979 года». В этом документе декларировалось, 
что вторжение в Афганистан заслуживает «по-
литического и морального осуждения». Таким 
образом, выполнение военнослужащими гра-
жданского и интернационального долга по при-
казу своего государства политики-популисты 
назвали «просчетом» и «ошибкой». Думается, что 
в большинстве своем рядовые граждане страны 
были далеки от «морального осуждения» и не 
разделяли идеи постановления, принятого по-
литиками по конъюнктурным соображениям. 
Памятью, скорбью, уважением и сочувствием 
к павшим в этой и других локальных войнах люди 
продемонстрировали свою отличающуюся от 
официальной точку зрения и осудили государство 
за предательство.

Соотношение памяти и забвения приобре-
тает особую актуальность в периоды глубоких 
пре образований общества, сопровождающиеся 
трансформацией мировоззрения. Смена полити-
ко-социальной парадигмы в период перестройки 
повлекла изменение моральных норм и ценно-
стей, в числе которых оказались отношение к вой-
не вообще и к афганской и чеченской —  в частно-
сти. Осуждение военных действий в Афганистане, 
непрозрачность чеченских событий, имитация 
поддержки ветеранов, замалчивание темы об их 
деятельности по реализации интересов государ-
ства поставили под вопрос престиж армейской 
службы и воинского долга по защите Родины.
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В итоге по-прежнему актуальны вопросы: кто 
же мы?! народ-доносчик, вершивший подлые 
дела в годы репрессий, или народ —  победитель 
фашизма, отстоявший свою Родину и освободив-
ший Европу? воин-интернационалист, пришед-
ший в Афганистан после многократных просьб 
легитимного правительства этой страны [7], или 
захватчик? почему в новогоднюю ночь 1994 г., 
штурмуя Грозный, гибли необстрелянные сроч-
ники и одновременно веселились «новые хозяева» 
страны?

Эти события ждут справедливой политической 
оценки, понимания причин и следствий, оглаше-
ния имен виновников и героев. Замалчивание 
острых вопросов вносит сомнение, сеет недоверие 
людей к власти и однозначно не способствует 
росту патриотизма и чувству причастности к делу 
защиты Родины.

Как известно, основы личности закладываются 
семьей —  на самом раннем этапе у ребенка фор-
мируются базовые представления о гражданст-
венности и патриотизме. Последующее участие 
в патриотических мероприятиях в школе или 
вузе будет приниматься или отторгаться в за-
висимости от привитых в доме ценностей. Но 
сложно говорить об успешности патриотического 
воспитания в семье, имеющей родственника или 
соседа —  инвалида локальных конфликтов, вы-
живающего на символическое пособие участника 
боевых действий. В таком случае невозможно 
положительно повлиять на молодых людей в рам-
ках планируемого воспитательного процесса, 
более того, это вызовет у них недоверие и глухое 
неприятие.

Молодежь, имеющая обостренное чувство вос-
приятия мира и при этом являющаяся самой 
уязвимой частью населения, часто становится 
объектом социально-психологических экспери-
ментов и манипуляций разного рода иноагентов. 
В периоды геополитического противостояния воз-
действие на российскую молодежь возрастает, она 
оказывается на острие информационной войны 
без защиты патриотической идеологии и знания 
истории своей страны. Вышеназванные факторы 
и акцентирование внимания на несправедливости 
общественного устройства трансформируются 
в сознании молодого поколения в завышенные 
социальные ожидания и требования при низкой 
вовлеченности в общественно полезную деятель-
ность, в том числе волонтерство.

Не менее значимой проблемой, препятст-
вующей формированию патриотической пози-

ции, выступает амбивалентность современного 
политического истеблишмента по отношению 
к недавнему прошлому нашей страны. В на-
стоящее время на уровне политиков и лидеров 
мнений не сформировано принятие и уважение 
всей (в том числе трагической) истории нашего 
государства.

Давно и все настойчивей, звучат призывы пе-
ресмотреть отношение к «секретным» и «неиз-
вестным» войнам, в частности —  в Афганистане. 
Депутат Н. Харитонов справедливо считает «…не-
обходимым признать несоответствующим прин-
ципам исторической справедливости моральное 
и политическое осуждение решения о вводе со-
ветских войск в Афганистан в декабре 1979 г., 
выраженное в постановлении съезда народных 
депутатов Верховного совета СССР в 1989 г.» [7].

Формирование патриотизма и коллективная 
историческая память не поддаются жесткой ре-
гламентации властными постановлениями. Одна-
ко, как сама память, так и смысловое наполнение 
памятных мест, связаны с людьми, прямо или 
косвенно пережившими эти события, и без власт-
но-социальной поддержи уйдут вместе с ними 
и не станут духовным наследием следующего 
поколения.

Необходимо, чтобы человек, защищающий 
национальные интересы своей страны, остался 
в памяти потомков, чтобы разные периоды исто-
рии не игнорировались и не осуждались, а по-
лучили свою объективную оценку —  в том числе 
от значимых политических персон. Благодарная 
память об «афганцах», «чеченцах», участниках 
локальных войн должна выйти за пределы групп 
причастных к этим событиям, а проявленная ими 
воинская доблесть —  стать достоянием истории 
страны.

Реалии нашего времени приучают нас к тому, 
что, защищая национальные интересы, солдаты 
массово погибают, остаются инвалидами, нужда-
ются в реабилитации, постоянном внимании и за-
боте общества. Праведный Иоанн Кронштадтский, 
благословляя воинов на ратный труд говорил: «С 
верою в помощь Божию смело и твердо идите на 
подвиг, зная, что в небесах над вами витает бла-
гословение Божие…», «…вы не одни, вы близки 
каждому русскому сердцу, труды ваши ценятся 
всем Отечеством» 2.

2 Всероссийскому христолюбивому победоносному воин-
ству благословение протоиерея Иоанна Сергиева (Крон-
штадтского). Санкт-Петербург; 1904.
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Профашистские колебания западных «демократий» 
межвоенного периода и накануне Второй мировой 
войны: к вопросу о необходимости анализа сущности 
идеологий в контексте конкретно-исторических 
социально-политических и дипломатических 
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АННОТАЦИя

В статье приводятся примеры мотивированных антисоветизмом симпатий политических кругов стран Запада к ре-
жимам фашистского типа в межвоенный период. Делается вывод, что для противодействия фальсификации истории 
и искажению информации средствами реализуемой рядом государств политики памяти и политики идентичности 
необходимо исследовать и  широко освещать исторические, социально-политические и  дипломатические обстоя-
тельства, сложившиеся вокруг западных стран накануне Второй мировой войны. Важным условием борьбы с фаль-
сификацией истории и тенденциозным освещением исторических фактов является выявление реальной сущности 
и условий возникновения политических режимов фашистского типа в конкретно-историческом контексте, а также 
противодействие попыткам современных интерпретаций сущности фашизма, вырванным из контекста и продикто-
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ВВЕДЕНИЕ
Понимание сущности фашизма, истоков его фор-
мирования невозможно без анализа сложного 
комплекса международной дипломатической, 
военно-политической и идеологической обста-
новки не только межвоенного периода 1920-х —  
1930-х гг., но и событий и итогов Первой мировой 
войны. Совершенно прав был Уинстон Черчилль, 
указывавший на тот факт, что понять Вторую ми-
ровую войну нельзя, не разобравшись в причинах 
и итогах Первой, в силу чего надо рассматривать 
события обеих мировых войн как единый миро-
вой кризис длительностью в тридцать лет [1, 2]. 
Аналогичным образом —  идейно-политическая 
сущность фашизма будет понятна только при 
условии осознания предпосылок его возникно-
вения и непростой, неочевидной сегодня вну-
тренней логики его формирования.

ВАЖНОСТь ПОПУЛяРИЗАЦИИ ЗНАНИЙ 
О МЕЖ ДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ 

СТАНОВЛЕНИя СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В МЕЖВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД ДЛя ПРОТИВОДЕЙСТВИя 
ФАЛьСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

Особенно важно в данном контексте определить 
отношения к политическим движениям и режи-
мам фашистского типа со стороны так называе-
мых демократических государств, прежде всего 
Великобритании, Франции и США. Вектор оценок 
политического истеблишмента этих государств 
фашистских течений социально-политической 
деятельности и мысли в значительной степени 
диктовался отношением к Советской России, 
был задан в 1920-е гг. и даже ранее, поскольку 
вытекал из ряда политических действий и ре-
алий международной военно-политической 
обстановки, предшествовавших Октябрьскому 
перевороту 1917 г.

Идейно-политическая и дипломатическая 
предыстория и широкий контекст формирова-
ния политических движений фашистского типа 
сегодня особенно важен в связи с тем, что после 
дезинтеграции СССР из поля общественного 
мнения и сознания российского гражданско-
го общества фактически выпал значительный 
исторический период —  не слишком продол-
жительный по времени (в исторической пер-
спективе), однако важный по концентрации 
происходивших тогда судьбоносных событий, 
имевших огромное долгосрочное практическое 
значение для мировой политики и международ-
ных отношений, а также истории Советского 
государства. Речь идет о периоде Гражданской 
войны и первых лет формирования социалисти-
ческого государства. В Советском Союзе этому 
этапу отечественной истории уделялось внима-
ние не только в научной, мемуарной, истори-
ческой, просветительской, научно-популярной 
и художественной литературе, а также соответ-
ствующей политике памяти и идеологии, но 
и в кинематографе, и других жанрах и сферах 
культуры и искусства.

Среди фильмов, посвященных вмешательству 
стран Запада во внутренние дела Советского 
государства на заре его истории, отразивших 
напряженную атмосферу международных от-
ношений данного периода, можно отметить: 
«Вихри враждебные» (1953 г.), «Заговор послов» 
(1965 г.), 4-серийную картину «Операция “Трест”» 
(1968 г.), «Петерс» (1972 г.), 4-серийную кинокар-
тину по сценарию Юлиана Семенова «Двадцатое 
декабря» (1981 г.), 6-серийную историко-при-
ключенческую картину «Синдикат-2» (1981 г.), 
двухсерийный биографический фильм «Чичерин» 
(1986 г.) и др. В этих картинах нашли отражение 
факты, связанные с подрывной деятельностью 
британского дипломата и агента разведки Робер-
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та Брюса Локкарта [3, 4] и «аса шпионажа» Сиднея 
Рейли [5], «заговором послов» и операциями ВЧК 
«Синдикат-2» [6] и «Трест» [7], в ходе которых 
органами государственной безопасности были 
сорваны антисоветские диверсии поддерживав-
шейся спецслужбами Запада русской эмиграции.

Несмотря на имевшую место тенденциозность 
оценок, обусловленную советской идеологией, 
подобное внимание к первым годам существо-
вания Советского государства создавало опре-
деленный нарратив как в общественном, так 
и научном сознании, в котором фиксировались 
реальные факты, свидетельствовавшие об особен-
ностях международной и идейно-политической 
обстановки в мире в 1920-х гг., в значительной 
мере сформированной впечатлениями от победы 
в России большевиков.

Становление фашизма в качестве «третьей 
силы» мировой политики невозможно понять без 
осознания идейно-политических истоков и меж-
дународных предпосылок, атмосферы и обстоя-
тельств его возникновения. Однако именно этот 
«подготовительный» период истории становления 
глобального интернационала политических ре-
жимов фашистского типа сегодня практически 
выпадает из поля зрения не только широкой 
общественности, но и профессиональной истори-
ческой и политологической мысли. Результатом 
чего становятся оторванные от сложного ком-
плекса реальных исторических событий многочи-
сленные современные интерпретации фашизма, 
равно как и ставшая повсеместной и неизбежной 
идеологизация, конъюнктурное использование 
этого понятия, превратившегося в излюбленное 
клише разнообразных пропагандистов.

В ПАРАДИГМЕ СДЕРЖИВАНИя РОССИИ: 
ОТ ПОДДЕРЖКИ СОЮЗНИКАМИ 

ПО АНТАНТЕ ФЕВРАЛьСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ДО ИНТЕРВЕНЦИИ, «ЗАГОВОРА ПОСЛОВ», 

БОРьБЫ С БОЛьШЕВИЗМОМ
Союзники Российской империи по Антанте под-
держали Февральскую революцию. В условиях 
Первой мировой войны и революционных по-
трясений в России политические круги Великоб-
ритании и Франции полагали, что правительство 
Николая II неэффективно и угрожает долгосроч-
ной способности России вести войну с Германией 
и ее союзниками.

Деятельность британского посла в Российской 
империи Патрика Бьюкенена [8] характеризова-
лась прямым участием в подготовке и координа-

ции Февральской революции и низложении Нико-
лая II. Невидимая битва немецкой и английской 
разведок, развернувшаяся вокруг царской семьи, 
глухо, но вполне явственно отражена в воспо-
минаниях князя Феликса Юсупова —  участни-
ка убийства Распутина, которого, как и царицу 
Александру Фёдоровну, подозревали в сочувствии 
и содействии Германии [9].

С 1916 г. должность главы резидентуры бри-
танской секретной службы в Петрограде зани-
мал Сэмуэль Хор, покинувший Россию в феврале 
1918 г. в связи с назначением в Рим, где задачей 
британцев было обеспечение участия Италии 
в войне и поддержка политических сил, содей-
ствующих достижению данной цели. В частности, 
С. Хор начал финансирование молодого Бенито 
Муссолини. В межвоенный период опытный раз-
ведчик занимал посты министра ВВС Великоб-
ритании, министра иностранных дел, первого 
лорда Адмиралтейства, лорда-хранителя печати. 
Являлся сторонником умиротворения гитлеров-
ской Германии, во время Второй мировой войны 
представлял интересы Соединенного Королевства 
в качестве посла во франкистской Испании (1941–
1944 гг.). Биография С. Хора и других британских 
разведчиков-дипломатов отражает многолетнюю 
вовлеченность британских спецслужб в работу 
с политическими режимами фашистского типа.

Во время Первой мировой войны шеф британ-
ской разведки Уильям Вайзмен, в заслугу кото-
рому ставилось вступление в эту войну Америки, 
задумал секретную миссию в Россию с целью 
противодействия германской пацифистской 
пропаганде. Агентом, получившим задание не 
допустить выхода России из войны, стал, к тому 
времени уже всемирно известный писатель 
и драматург, Сомерсет Моэм, лично возивший 
деньги председателю Временного правительст-
ва, одновременно занимавшему пост военного 
и морского министра, А. Ф. Керенскому [10, 11]. 
После февральской революции 1917 г. задачей 
британской секретной службы стало содействие 
Временному правительству в борьбе с большеви-
ками, политическая программа которых предус-
матривала заключение немедленного мира «без 
аннексий и контрибуций».

Спецслужбами союзных государств по Ан-
танте большевики рассматривались как агенты 
Германии, готовые пойти на сепаратный мир. 
Временное правительство в данных условиях 
выступало проводником политики, выгодной 
Великобритании и Франции [12]. История под-
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твердила опасения cоюзников, Первый декрет 
советской власти касался заключения мира 1 [13].

Эффективность указанных разведывательных 
операций не стои́т переоценивать. Практические 
результаты миссий отличались. Так, например, 
секретное задание, выполнявшееся Сомерсетом 
Моэмом, вряд ли имело и могло иметь большое 
значение. Однако, с точки зрения политическо-
го анализа, отмеченная активность спецслужб 
чрезвычайно важна и показательна, поскольку 
выявляет и демонстрирует цели, задачи, наме-
рения и мотивы правительств и политических 
кругов, стоявших за их деятельностью.

Кроме повышения эффективности ведения 
Россией войны, буржуазная Февральская револю-
ция сулила союзникам заманчивые перспективы 
отказа от соглашений с царским правительством 
о судьбе Константинополя и проливов. Однако 
ставка на поддержку Февральской революции не 
оправдалась. Поддерживавшееся Великобритани-
ей и Францией Временное правительство было 
сметено Октябрьским переворотом, повлекшим 
за собой заключение Брест-Литовского мира 
с Германией. На этом этапе перед державами 
Антанты встала задача свержения правительства 
В. И. Ленина для вовлечения России в войну на 
своей стороне. Возникшее Советское государство 
оказалось политически нетерпимым и идеоло-
гически неприемлемым.

Первая мировая война в скором времени окон-
чилась, свергнуть режим большевиков в России не 
удалось, однако союзники по Антанте сохранили 
вектор на сдерживание Советского государства 
и после войны. В частности, прибегнув к прямой 
оккупации территорий отошедшей в небытие 
Российской империи, бывшие союзники напря-
мую вмешивались во внутренние дела растер-
занного Гражданской войной геополитического 
пространства.

Однако, в силу роста внутренних послевоен-
ных проблем, военное вмешательство за рубе-
жом болезненно воспринималось общественно-
стью. В результате поражения белого движения 
в Гражданской войне логичным и закономерным 
средством военного и внешнеполитического 
ослабления Советского государства стала под-

1 Декреты и декларации 2-го Всероссийского Съезда Сове-
тов рабочих, солдатских и  крестьянских депутатов и  Со-
вета Народных Комиссаров: Сборник первый (за октябрь, 
ноябрь и по 12 декабря 1917 г.). Петроград: Издание Отде-
ла Местного Управления Комиссариата Внутренних Дел; 
1917. 140 + III с.

держка нарождавшихся во многих государствах 
послевоенной Европы политических движений 
и режимов фашистского антикоммунистического 
типа.

Анализ политической истории России 1917–
1920-х гг. демонстрирует наличие принципиаль-
ной родовой связи между беломонархическими 
интерпретациями фашизма и немонархическими 
политическими движениями и режимами фа-
шистского типа с антибольшевистской, антисо-
ветской и, в определенной степени, русофобской 
идеологией и традиционной для Запада антирос-
сийской внешней политикой. Революционные 
потрясения в России уже в ходе Первой миро-
вой войны позволили союзникам отказаться от 
договорных обязательств перед ней, поддержка 
же белого движения в Гражданской войне и ин-
тервенция давали возможности стратегического 
геополитического ослабления государства и на-
дежды на дальнейшее отделение значительных 
территорий. В русле указанной политики на-
ходилось и создание вокруг Советской России 
«санитарного кордона» из недружественных 
лимитрофных государств.

АНТИСОВЕТСКИЕ ИСТОКИ 
ФОРМИРОВАНИя «ФАШИСТСКОГО 

ИНТЕРНАЦИОНАЛА»
После окончания Первой мировой войны демо-
кратические режимы Великобритании, Фран-
ции и Соединенных Штатов сосредоточились 
на проблемах внутреннего социально-эконо-
мического и политического развития, однако 
в целях ослабления Советского государства были 
готовы воспользоваться усиливавшимися по всей 
Европе политическими силами фашистского 
толка. Подобная политика укрепляла «мировой 
фашизм» [14]. Антисоветская борьба велась как 
силами дипломатии, так и посредством тайных 
операций разведок соответствующих государств.

Враждебность по отношению к молодому Со-
ветскому государству, попытки его изоляции 
стали лейтмотивом внешней политики стран 
коллективного Запада и питательной почвой 
для политических движений фашистского типа, 
ранний этап становления которых характери-
зовался значительным интересом со стороны 
представителей русской белой эмиграции [15]. 
Так, например, примечательный путь от социа-
листа-революционера до ярого врага советской 
власти и симпатизанта Муссолини прошел ле-
гендарный террорист Борис Савинков [16].
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В марте 1922 г. Савинков встречался с Муссолини 
в швейцарском Лугано и просил денег на борьбу 
с большевизмом, высказывая мысль о необходи-
мости сплочения сил международного фашизма 
против коммунизма. Денег дуче не дал, но проявил 
заинтересованность итальянского правительства 
в разведывательной информации из эмигрантских 
и других антисоветских кругов [6, 7]. Б. Савинков 
выразил характерный взгляд представителя не-
монархического антибольшевистского крыла рус-
ской эмиграции на фашизм: «Теперь —  о фашизме. 
Эсеровская пресса дурно понимает его. В нем нет 
элементов реакции, если не понимать под реакцией 
борьбу с коммунизмом и утверждение порядка. 
Фашизм спас Италию от коммуны. Фашизм стре-
мится смягчить борьбу классов. Он опирается на 
крестьянство, он признает и защищает свободу 
и достояние каждого гражданина. Не знаю, как вам, 
но мне фашизм близок и психологически, и идей-
но. Психологически —  ибо он за действие и воле-
вое напряжение в противоположность безволию 
и прекраснодушию парламентской демократии; 
идейно —  ибо стоит он на национальной платформе 
и в то же время глубоко демократичен, ибо опира-
ется на крестьянство. Во всяком случае, Муссолини 
для меня гораздо ближе Керенского и Авксентьева. 
Так называемый империализм итальянских фаши-
стов —  явление случайное, объяснимое избытком 
населения в стране и отсутствием хороших колоний, 
такое же случайное явление и сохранение монархии. 
Фашистское движение растет повсеместно в Европе, 
в особенности в Англии, и я думаю, что будущее 
принадлежит ему. Это не удивительно. Европа 
переживает кризис парламентских учреждений. 
Люди разочаровались в болтунах, не сумевших 
предотвратить войну и не умеющих организо-
вать послевоенную жизнь. Фашизм не отрицает 
народного представительства, но требует от на-
родных избранников не прекраснодушных речей, 
а действий и волевого напряжения. Парламент 
(у нас Советы) не должен мешать правительству 
в его созидательной работе бесконечными пре-
ниями и присущей всякому многолюдному со-
бранию нерешительностью. Если за парламентом 
остается право контроля, то на него возлагаются 
и обязанности, он не должен быть безответствен-
ным и бездейственным учреждением. Керенским 
и Милюковым в фашизме нет места. Отсюда их 
ненависть к нему» 2 [6, 7].

2 Первоисточник: Центральный архив ФСБ России. Д. 
Н-1791. Т. 8. Л. 149.

СССР —  ЗНАЧИМЫЙ ДРУГОЙ 
ЗАПАДНОГО МИРА: ПУГАЮщИЙ 

ПРИМЕР ИНОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИя, АЛьТЕРНАТИВНОГО ОБРАЗА 

ЖЕЛАЕМОГО БУДУщЕГО
Советский Союз как фактор мировой политики 
сыграл большую роль в социальных трансфор-
мациях буржуазных капиталистических обществ, 
стал по-настоящему значимым другим для всего 
западного мира. Ответы на вызов, брошенный 
СССР, приобретали разные формы —  это были 
и разнообразные проявления фашизма, и значи-
тельные внутренние социальные преобразования 
тех стран, правящая элита которых опасалась 
повторения русского сценария в своих общест-
вах. В частности, таким ответом стали реформы 
в области трудовых отношений и социальной 
политики.

Летом 1925 г. голландский профсоюзный 
лидер Эдо Фиммен дал яркую характеристику 
значению фактора существования СССР для 
преобразований в области внутренней поли-
тики капиталистических стран мира и уступок, 
которые делали правительства этих государств 
профсоюзам: «Взгляните на мировую ситуа-
цию, кто ее определяет?.. …Мировую ситуацию 
для нас, для рабочих, определяет Советский 
Союз!.. О, если бы Советский Союз вдруг вне-
запно исчез, как все сразу перевернулось бы 
в мире! Те самые предприниматели, которые 
сейчас вежливо с нами разговаривают и идут 
нам на уступки, немедленно же изгнали бы нас 
из своих приемных и так затянули бы на нашей 
шее петлю, что мы только-только не задохну-
лись бы!.. И уступки … горнякам в последнем 
счете тоже объясняются наличием на земном 
шаре Советского Союза… Капиталисты боятся 
его… Ведь это соблазн для всех рабочих мира… 
Пример того, что могут сделать рабочие, если 
они всерьез рассердятся… Нет, нет, —  думают 
капиталисты, —  не надо доводить рабочих до 
крайности, как это было в России, будем лучше 
вежливы и любезны, пойдем им на частичные 
уступки… Вот что происходит сейчас в мире! 
И каждый рабочий, даже самый темный рабо-
чий, глубоко заинтересован из своих личных 
материальных соображений в том, чтобы Со-
ветский Союз существовал и успешно разви-
вался…» [17, c. 46].

Кажущаяся сейчас анахронизмом классовая 
риторика в 1920–1930 гг. была отражением ре-
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альных социальных процессов и действительно 
пугала аристократические и буржуазные классы 
постепенно отходившего в прошлое XIX столетия. 
«Ваша пятилетка —  самое важное из всего того, 
что сейчас делается в мире. Исход ее будет иметь 
колоссальное значение для человечества», заявил 
30 ноября 1932 г. И. М. Майскому, советскому 
послу в Великобритании, Дэвид Ллойд Джордж 
[17, c. 186].

Вся внешняя политика западных стран, логика 
концепций санитарного кордона из малых стран, 
призванного сдерживать Советский Союз, сви-
детельствовала о боязни дальнейшего развития 
социалистического эксперимента. Показательны 
в данной связи мысли И. М. Майского во время 
банкета по случаю избрания нового мэра в лон-
донском Гильдхолле 9 ноября 1932 г., которые 
дипломат привел в своих воспоминаниях: «Ага! 
Вы боитесь и ненавидите меня, вы страстно хо-
тели бы выбросить меня из этого сияющего зала 
в темноту и сырость ноябрьской ночи, но вы не 
смеете этого сделать! Я пришел сюда от имени 
великой революции, я послан сюда Советским 
правительством и Коммунистической партией 
СССР, и вы, несмотря на всю вашу вражду, выну-
ждены меня принимать! В этом знамение нашей 
силы и нашей грядущей победы 3 во всем мире!» 
[17, c. 163].

Боязнь консервативных кругов перед ком-
мунистической угрозой усиливалась ростом 
движения народных фронтов —  формой поли-
тической организации левых и левоцентрист-
ских сил —  социал-демократов, коммунистов 
и радикалов, —  противостоявших правым и уль-
траправым силам. В 1936 г. народный фронт 
победил на выборах во Франции. Правительства 
народных фронтов действовали также в Испа-
нии и Чили, отстаивая экономические интересы 
трудящихся масс.

Социально-экономическая подоплека глобаль-
ного идеологического противостояния фашист-
ских и коммунистических движений проявилась 
накануне и в начале Второй мировой войны во 
Франции. Политическая и экономическая элита 
Франции имела основания опасаться повторения 
событий Франко-Прусской войны 1871 г., повлек-
ших за собой возникновение Парижской ком-
муны. Влиятельная консервативная прослойка 
французского общества была готова, скорее всего, 
примириться с Гитлером, чем жить в ожидании 

3 Выделено И. М. Майским.

реализации социально-политических программ 
народного фронта [17, c. 493].

Позорное поведение представителей правя-
щих классов европейских стран накануне и в ходе 
Второй мировой войны, наличие «пятой колон-
ны» во Франции, Бельгии, Голландии и Вели-
кобритании («Кливденская клика») объяснялось 
антикоммунизмом [17, 18–20].

ВЫВОДЫ
Поддержка крупным американским бизнесом 
НСДАП в Германии, существование профашист-
ских и пронацистских кругов в среде истеблиш-
мента западных «демократий» в то же время не 
имели полного консенсуса как в обществе, так 
и в правительственных структурах. Неуверен-
ность западных держав в политических режимах 
фашистского типа была связана с их идеологиче-
ской чуждостью «демократиям». В связи с этим 
антисоветизм таких режимов не был однозначно 
и безоговорочно ценной характеристикой для 
Великобритании, Франции и США, снимавшей все 
вопросы на пути к возможному сотрудничеству. 
В этих условиях внешнеполитическая линия Ве-
ликобритании, веками ориентированная на под-
держание в Европе баланса напряженности для 
обеспечения свободы действий и безопасности 
мировой колониальной империи, в 1930-е гг. от-
личалась неуверенностью и колебаниями. Мему-
арная литература и дипломатические документы 
демонстрируют массу фактов, подтверждающих 
особенности принятия внешнеполитических 
решений истеблишмента «демократических» го-
сударств межвоенного периода. Исчерпывающую 
характеристику этой колеблющейся политике дал 
в беседе с польским послом в Лиссабоне премьер-
министр Португалии, лидер и идеолог «Нового 
государства» и португальской разновидности 
фашизма А. Салазар, сетовавший на медленное 
укрепление в Англии профашистских симпатий, 
которые не дают Великобритании возглавить 
борьбу с мировым коммунизмом [21].

Боязнь роста популярности коммунисти-
ческих партий, скрытая поддержка политиче-
ских режимов фашистского типа, тенденция 
скорее умиротворять Муссолини и Гитлера, 
чем планомерно выстраивать систему коллек-
тивной безопасности, стали причиной Второй 
мировой войны. Международное положение 
и идейно-политическая обстановка межво-
енного периода объясняют, почему странами 
Запада последовательно отвергались мирные 
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инициативы СССР [1, 22, 23]. Исследование 
указанных фактов —  важная задача в части 
противодействия фальсификации истории [24], 
а также необходимое направление обеспечения 

ценностного суверенитета и защиты нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
в информационной, культурной и духовно-
нравственной сфере.
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АННОТАЦИя
Данная статья посвящена важным вопросам реализации языковой политики Российской Федерации как внутри 
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ВВЕДЕНИЕ
В коллективной монографии «Языковая полити-
ка в контексте современных языковых процес-
сов» справедливо утверждается, что «правильное 
языковое законодательство… является одним из 
основополагающих факторов стабильности меж-
национальных отношений в регионе, способствует 
установлению взаимопонимания, толерантности 
в обществе, стимулирует восстановление минори-
тарных языков» 1. Вместе с тем в социолингвисти-
ческой литературе в настоящее время объем поня-
тия «языковая политика» увеличивается. В самом 
общем виде дефиниция звучит так: «Совокупность 
мер, принимаемых государством, партией, клас-
сом, общественной группировкой для изменения 
или сохранения существующего функционального 
распределения языков и языковых подсистем, 
для выделения новых или сохранения употреб-
ляющихся языковых норм, являющихся частью 
общей политики и соответствующих их целям» 2.

Таким образом, «языковая политика» —  часть 
как внутренней, так и внешней политики госу-
дарства. Она не только становится инструментом 
продвижения интересов государства в междуна-
родном пространстве, но и способствует форми-
рованию национальной идентичности [1].

ОСНОВНАя ЧАСТь
За прошедшие три десятилетия произошла кон-
цептуализация государственной политики Рос-
сийской Федерации в языковой сфере [2]. Этого 
потребовали факторы, влияющие на развитие 
страны, которая переживала и переживает проти-
воречивые трансформации глобального масштаба. 
Обретение структурно-смысловой ясности, что 
и подразумевает концептуализация, выразилось 
для филологов, специалистов, работающих с язы-
ком, в появлении в нормативно-правовых актах 
понятного для них термина —  «современный рус-
ский литературный язык» (СРЛЯ).

Во вступившем в силу 28 февраля 2023 г. Фе-
деральном законе «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О государственном языке Рос-
сийской Федерации”» сказано: «При использова-
нии русского языка как государственного языка 
Российской Федерации в сферах, определенных 

1 Языковая политика в контексте современных языковых 
процессов. М.: Издательский центр «Азбуковник»; 2015. 
472 с.
2 Словарь социолингвистических терминов. М.: Россий-
ская академия наук; Институт языкознания; Российская 
академия лингвистических наук; 2006. С. 312 с.

частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, 
должны соблюдаться нормы современного рус-
ского литературного языка. Для целей настоящего 
Федерального закона под нормами современного 
русского литературного языка понимаются пра-
вила использования языковых средств, зафикси-
рованные в нормативных словарях, справочниках 
и грамматиках» 3.

Принимая во внимание неповоротливость 
бюрократической машины вкупе с консерва-
тизмом академической среды, которой только 
будет поручено создавать необходимые словари 
и справочники для государственных нужд, можно 
с определенной долей уверенности утверждать, 
что закон в полную силу заработает не скоро. Пра-
вила орфографии и пунктуации, законодательно 
утвержденные в 1956 г., будут исполняться, но 
лексический состав русского литературного языка 
постоянно увеличивается, что отражено в совре-
менных словарях. Но эти «технические» вопросы 
уходят на второй план, когда поднимется проблема 
соотношения понятий «современный русский 
литературный язык» и «государственный язык 
Российской Федерации» и, как следствие, проблема 
лингвистического обеспечения Закона. В частях 3 
и 6 ст. 1 Закона понятия «государственный язык 
Российской Федерации» и «современный русский 
литературный язык» вступают в синонимические 
отношения, вновь появляются вопросы об их со-
отношении друг с другом.

Перед лингвистами стоит задача определить 
функции государственного языка как лингвисти-
ческого понятия. В настоящий момент в прак-
тике преподавания дисциплины «Русский язык 
и культура речи» (РЯиКР) государственный язык 
рассматривается в рамках изучения официально-
делового стиля. Это, несомненно, ведет к неточ-
ностям в определении понятия, поскольку сферой 
действия государственного языка, согласно Закону, 
является не только государственное управление, 
но и массовая культура, кино, искусство и даже 
реклама [3–6].

Политические процессы, происходящие в обще-
стве, отражаются и в языке. Поэтому в связи с ди-
намичным развитием России в начале 1990-х гг.  
в государственном образовательном стандарте 
(ГОС) высшего образования появляется дисци-
плина «Русский язык и культура речи» для фор-
мирования языковой личности и национальной 

3 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_440549/
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самоидентификации, сохранения современного 
русского литературного языка. Одна из задач пре-
подавателя при прочтении курса «Русский язык 
и культура речи» в современном вузе —  научить 
студента читать и понимать документы, так как 
существуют различия между официальным (ут-
вержденным правилами в 1956 г.) и реальным, 
живым языком. Это значит, что в данном случае 
знание и понимание норм СРЛЯ —  объективное 
требование для обеспечения продуктивной ком-
муникации между гражданином и государством.

В настоящий момент в вузах, которые ответст-
венно относятся к реализации языковой политики 
государства, наблюдается устойчивый интерес 
к формированию студента как языковой личности, 
поэтому в учебных планах появляются смежные 
предметы. Например, в Финансовом университете 
при правительстве РФ читаются курсы «Ритори-
ка», «Русский язык. Деловое общение», «Основы  
деловой и публичной коммуникации».

Происходит и интенсивное развитие курса. На 
настоящий момент в преподавательской практике 
сложилось несколько подходов к прочтению дис-
циплин, среди них —  лингвокультурологический, 
который предполагает изучение культуры речи 
как части духовной культуры. Представители этого 
подхода включают в содержание обучения знания 
из области лингвокультурологии —  интердисци-
плинарной отрасли науки, возникшей на стыке 
лингвистики и культурологии и исследующей 
проявления культуры народа, которые отразились 
и закрепились в языке.

На данном этапе одна из задач, которая стоит 
перед преподавателями дисциплины РЯиКР, —  пе-
ревести регистр прочтения курса на более высокий, 
с социального —  на национальный. Наполнение 
конкретным содержанием тезиса «русский язык —  
национальное богатство» происходит только через 
национальную самоидентификацию человека. 
Как показывает опыт работы РТУ МИРЭА, это 
возможно в рамках курса при условии исполь-
зования педагогом накопленных за последние 
годы академических знаний о специфике русского 
национального языка и представленной в нем 
языковой картины мира [7].

Важной составляющей работы по реализации 
языковой политики является преподавание рус-
ского языка как иностранного. До последнего вре-
мени наблюдался рост количества обучающихся 
в России иностранных студентов. В 2021 учебном 
году общее количество иностранных студентов 
в российских университетах составило 310 тыс. 

чел., —  это около 8% от общего числа студентов 
в России. Для сравнения, в 2014/2015 учебном 
году число студентов —  граждан других государств 
составляло 183 тыс. чел.

Развитие экспорта образования сейчас во мно-
гом зависит от политики вуза. Созданные в уни-
верситетах кафедры, где изучают русский язык 
как иностранный, готовя студентов к освоению 
специальности, ориентируются в учебном про-
цессе на изучение профессиональной лексики. Это 
уже отработанная методика подготовительных 
факультетов, но появляются и новые, направ-
ленные на привлечение иностранных студентов.

Консорциум российских университетов реа-
лизует проект «Ресурсные центры российского 
образования за рубежом». В его рамках прово-
дится отбор и подготовка талантливых школь-
ников к поступлению и обучению в российских 
университетах. Углубленное изучение общеобра-
зовательных предметов (математика, биология, 
химия, физика, астрономия и другие) ведется на 
русском языке, для чего привлекаются эксперты 
ведущих университетов России. Так, в Российском 
университете дружбы народов на сегодняшний 
день созданы и успешно функционируют семь 
ресурсных центров на базе общеобразовательных 
школ Болгарии, Киргизии, Монголии, Молдовы, 
Сирии, Таджикистана и Турции.

Осуществляется образовательная деятель-
ность в рамках сетевых программ преподавания 
русского языка как иностранного. Так, МГТУ им. 
Н. Э. Баумана работает совместно с Пекинским 
государственным университетом.

Дисциплина «Русский язык» становится дей-
ственным инструментом «мягкой силы», поэтому 
для преподающих его учителей из иностранных 
государств специалисты из МИРЭА и РУДН прово-
дят курсы повышения квалификации; российские 
ученые создают учебники для учеников младших 
классов; разрабатываются приемы обучения для 
билингвов. То есть система высшего образования 
начинает ориентировать граждан других госу-
дарств на получение образования в РФ еще со 
школы. И это, пожалуй, наиболее действенный 
стратегический ход для развития экспорта об-
разования и один из способов существования 
в эпоху глобализации.

Языковую политику как инструмент «мягкой 
силы» следует использовать и на постсоветском 
пространстве. Для вновь образовавшихся неза-
висимых государств можно выделить общие тен-
денции по отношению к использованию русского 
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языка. Во-первых, —  это борьба с русским языком, 
несмотря на то, что в этих государствах он зани-
мает второе место по степени распространения, 
а русскоязычное население —  вторая по числен-
ности национальность. Во-вторых, стремительно 
снижается процент обучения на русском языке, 
даже для его носителей. В-третьих, увеличивается 
количество тех, кто владеет английским языком, 
который указывается как второй иностранный.

Наиболее активно это происходит в странах 
Балтии. В этих государствах русскому языку либо 
присвоен статус иностранного, как например в Эс-
тонии, либо он не имеет никакого статуса, как это 
зафиксировано в законодательных актах Латвии 
и Литвы, а, следовательно, публичные надписи 
осуществляются исключительно на государст-
венных языках.

В Эстонии преподавание на русском языке 
практически отсутствует, но, несмотря на единый 
стандарт образования, частные школы могут вести 
обучение на двух языках: эстонском и русском. 
Аналогичная тенденция существует и в Литве, 
однако там количество русскоязычных программ 
стремительно снижается. В Латвии в 2018 г. в закон 
государства об образовании были внесены изме-
нения, согласно которым с 2021 г. преподавание 
в средней школе с первого класса будет вестись 
только на государственном языке. Таким образом, 
сейчас русских школ в республике не существует, 
а количество русскоговорящего населения остается 
достаточно высоким.

Попытки закрепить за русским языком ста-
тус языка межнационального общения были 
предприняты в Республике Молдова, но в связи 
с частой сменой политических группировок во 
власти принятый в 2020 г. закон № 234 «О фун-
кционировании языков на территории Республики 
Молдова», где во второй статье четко обозначено, 
что государство будет обеспечивать все необхо-
димые условия для использования и развития 
русского языка как языка межнационального об-
щения, в 2021 г. был признан неконституционным, 
а в июне 2022 г. утратил силу.

В республиках Закавказья русский язык или 
не имеет официального статуса, как, например 
в Грузии или Азербайджане, или у него статус 
иностранного, как в Армении. Однако в последние 
годы в Грузии наблюдается тенденция сохранения 
обучения на русском языке, и открытой борьбы 
с его искоренением не ведется. В Армении рус-
ский язык активно преподается как в общеобра-
зовательных школах, так и в высших учебных 

заведениях. Для этого в 2010 г. там была создана 
Ассоциация учителей русского языка и литературы, 
которая ведет активную научную, методическую 
и просветительскую работу.

Стоит отметить, что в государствах Закавка-
зья продолжают функционировать театры, где 
осуществляются постановки на русском языке 
(например, Ереванский государственный драма-
тический театр им. К. С. Станиславского), а также —  
трансляция телевизионных программ.

В Азербайджане, с одной стороны, прослежи-
вается тенденция сокращения использования 
русского языка. Так, с 1998 г. в местных школах 
он стал преподаваться как иностранный, а с 2002 г. 
его изучение приобрело факультативный характер. 
С 2008 г. на телевидении не разрешалась трансля-
ция на иностранных языках, однако это касалось 
только русского языка, а программы на турецком 
были запрещены только в 2009 г. С другой сторо-
ны, продолжает работу Бакинский славянский 
университет, в котором изучаются славянские 
языки, в образовательных школах функционирует 
русский сектор, а знание русского языка привет-
ствуется при приеме на работу.

В Средней Азии также заметна тенденция к со-
кращению русскоязычного населения, однако не 
везде наблюдается падение интереса к изучению 
русского языка. В Республике Кыргызстан он имеет 
статус официального с 2004 г., что закреплено 
в 13 статье Конституции республики. С 2017 г. на-
чал реализовываться проект «Русский учитель за 
рубежом», разработанный Министерством про-
свещения РФ. Туркменистан отличается довольно 
жесткой политикой в отношении русского языка. 
Там запретили трансляции теле- и радиопередач 
на нем, показ русскоязычных мультипликацион-
ных фильмов, ввоз газет и подписку на русские 
издания. Кроме того, было снесено здание Госу-
дарственного русского драматического театра им. 
А. С. Пушкина, основанного в 1926 г., но впослед-
ствии ему выделили новое здание, и сейчас он 
функционирует. В Узбекистане в 2016 г. русский 
язык потерял статус языка межнационального 
общения, однако в 2020 г. республика присоеди-
нилась к проекту «Русский учитель за рубежом», 
реализация которого рассчитана до 2030 г. Таким 
образом, защита и развитие русского языка при-
знается на официальном уровне. Интерес к его из-
учению достаточно высок, что связано с активной 
миграцией узбеков в РФ. В Таджикистане русский 
язык признан языком межнационального обще-
ния, что закреплено во второй статье Конституции 
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республики. В Казахстане продолжается обучение 
на нем в сфере школьного и высшего образования, 
но власти препятствуют сохранению и развитию 
русского языка, так как очевидна тенденция, что 
казахский язык станет менее востребованным.

Особо на постсоветском пространстве выделя-
ются Украина и Беларусь. Со времени государст-
венного переворота 2014 г. на Украине появилась 
тенденция к искоренению русского языка, что 
имеет под собой идеологический подтекст, когда 
украинизация противопоставляется русифика-
ции. В Республике Беларусь в 1995 г. русский язык 
получил официальный статус государственного 
языка после референдума, где за это проголосо-
вало 83,3% граждан.

Таким образом, отношение к русскому языку 
в бывших союзных республиках неодинаково, 
и на протяжении последних 30 лет он испыты-
вал серьезное воздействие внешнеполитических 
факторов. Почти все независимые государства 
стремились дистанцироваться от знания русского 
языка, как негативного воспоминания о советском 

прошлом. Это нашло отражение и на законода-
тельном уровне, что выражалось в лишении его 
какого-либо статуса. Поэтому важной задачей 
РФ становится проведение различных меропри-
ятий, направленных на сохранение и поддержа-
ние изучения русского языка на постсоветском 
пространстве.

ВЫВОДЫ
Реализация языковой политики должна вклю-
чать в себя комплекс мероприятий как внутри 
государства, так и за его пределами. В послед-
ние годы экспорт русского языка осуществляется 
как по государственным программам, так и по 
инициативе отдельных вузов, заинтересованных 
в привлечении студентов. В то же время многое за-
висит от личной инициативы педагогов. С учетом 
геополитической ситуации важной составляющей 
курсов должен стать лингвокультурологический 
аспект, который предполагает воспитание нацио-
нального самосознания и защиты национальных 
интересов России.
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Гуманизм как культурно-историческое 
явление прошел сложный путь эволюци-
онного развития, принимая различные 

формы и оттенки. Каждая историческая эпоха 
привносила в это понятие собственное, соот-
ветствующее времени содержание. Сам тер-
мин «гуманизм» стал использоваться в фи-
лософском лексиконе только в XIX в. и обо-
значал своеобразный тип мировоззрения, 

уникальный нравственный принцип 1. Необ-
ходимо отметить, что гуманизм сформиро-
вался как противоположность религиозному 
пониманию человека и мира, а как идейное 
течение он зародился в глубокой древности. 
Конфуций (551–479 гг. до н. э.) отождествлял 

1 Драч Г. В. Культурология. Учебное пособие. М.: Альфа-М; 
ИНФРА-М; 2008.
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гуманизм с гармонией общественной жизни, 
к вершине которой мир идет через совершен-
ствование самого человека.

Достаточно комплексно идеи гуманизма 
стали изучаться в античной философии, ко-
торая со времен Сократа (ок. 470–399 до н. э.) 
превращается в науку о человеке. У Сократа 
гуманизм вытекает из императивов его жиз-
ни: «я знаю, что я ничего не знаю» и «познай 
самого себя». Первый принцип, по мнению 
философа, позволяет «осознать свое незна-
ние и вплотную подвести человека к боже-
ственной мудрости, так как человек теперь 
сознает меру человеческого. Никакая он не 
мера всех вещей, если под ними понимать 
бытийствующее. А вот собственную меру он 
может помыслить себе сам» [1]. Второй же 
означает «разобраться в себе, преодолеть свое 
выпадение из бытия, свое несоответствие бо-
жественному. Соответствовать же ему мож-
но лишь в добродетели» [2]. Оригинальное 
видение гуманистических ценностей было 
предложено Демокритом, но его размыш-
ления не составляли стройной концепции. 
По его мнению, духовных стяжаний человек 
должен достигать посредством добрых дел 
и бесстрастного образа жизни. Гуманистиче-
ское измерение человека, по представлениям 
Демокрита, проявляется в границах коммуни-
кации с другими людьми и во взаимодействии 
с государством. У Аристотеля гуманизм вы-
текает из принципа самообращенности, суть 
которого заключается в познании самого себя 
через общение и дружбу с другим человеком 
[3]. Цицерон, первым употребивший термин 
«humanitas», объявляет человечность самой 
главной духовной ценностью [4]. Гуманисти-
ческие идеалы были близки римским стоикам 
(Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий), которые для 
извлечения страстей из души рекомендовали 
изучать философию [5].

В Средние века заметное влияние на раз-
витие гуманистической традиции оказали 
христианские философы и богословы —  Гри-
горий Нисский, Блаженный Августин, Иоанн 
Дамаскин, Ансельм Кентеберийский, Фома 
Аквинский, Пьер Абеляр и др. По мнению Гри-
гория Нисского (335–394), величие и духов-
ное развитие человека обусловлено тем, что 
он создан по образу природы Сотворившего 
[6]. Августин Блаженный (354–430) главную 
цель в жизни каждого человека видит в по-

иске Бога в себе самом, ибо Господь явля-
ется источником самосовершенствования, 
спасения и любви к ближнему [7]. Согласно 
высказываниям преподобного Иоанна Дама-
скина (675–753), человек может «преуспевать 
как во благе, получая содействие от божест-
венной благодати, равно как и оказываться 
во зле, поскольку Бог попускает это из-за 
свободы воли…» [8]. Таким образом, чело-
век, наряду с Богом, является творцом сво-
ей жизни. Сходного мнения придерживался 
Ансельм Кентерберийский (1033–1109), ут-
верждавший, что из-за первородного греха 
люди утратили возможность жить праведной 
жизнью и способны лишь к самостоятельно-
му выбору, приводящему к греху, но толь-
ко непосредственное руководство Бога, его 
благосклонность дозволяют человеку снова 
стать на путь нравственно непогрешимой 
жизни и приобрести небесное спасение. Не 
подвергая сомнению христианские идеалы, 
французский философ, теолог Пьер Абеляр 
(1079–1142) полагал, что человек не лишен 
Богом способностей жить праведной жизнью 
и сам несет ответственность как за свои по-
двиги, так и грехи.

Идеи гуманизма достигают значительного 
развития в эпоху Возрождения. В этот истори-
ческий период гуманизм оформляется в одно 
из направлений философского течения, ста-
новится господствующим мировоззрением, 
выступает прогрессивным социокультурным 
движением, противостоящим схоластике, ду-
ховному превосходству католической Церкви, 
феодальной идеологии [4].

Следует отметить, что представители ранне-
го гуманизма не отвергали религию, Священ-
ное Писание, даже расценивали христианское 
учение как замысел разумного и справедливого 
устройства земной человеческой жизни. Но, 
в отличие от средневекового гуманизма, где 
оценка достоинства человеческой личности 
определялась теологической системой гуман-
ных ценностей, в эпоху Возрождения она стала 
приобретать более мирской характер. Филосо-
фов стал интересовать человек в его реально 
существующей земной жизни. Как полагает 
В. Е. Толпыкин, «Человек Возрождения —  тво-
рец, подобный Богу. Он созидает новый мир 
и творит, совершенствует самого себя. Он ста-
новится своего рода «универсальным челове-
ком», причастным ко всем знаниям и ко всем 
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видам деятельности» 2. Именно «утверждение 
величия человека», по мнению П. С. Гуреви-
ча, является основополагающей чертой эпохи 
Возрождения 3. Таким образом, человек в эпоху 
Возрождения становится не только центром 
мироздания, но и высшей ценностью, венцом 
творения Бога.

Первыми выразителями гуманистических 
взглядов были выдающиеся итальянские мы-
слители: Данте Алигьери, Франческо Петрарка, 
Лоренцо Валла, Джованни Бокаччо, Джованни 
Пико делла Мирандола, которые расшири-
ли понимание гуманизма, предложили его 
рассматривать как «полноту человеческого 
духа», «целостность и единство природы че-
ловека», «сокровенность и непогрешимость 
божественного замысла». Их воззрения на гу-
манизацию общественной жизни —  это первые 
благоразумные шаги. Считая высшим небе-
сным предопределением человека посмертное 
блаженство, Данте Алигьери (1265–1321) вместе 
с тем полагал, что земная жизнь для человека 
представляет гуманную ценность, а его земное 
предопределение состоит в том, чтобы позна-
вать мир. Франческо Петрарка (1304–1374) 
утверждал, что взгляд мыслителя должен быть 
нацелен на человека и его внутренние наме-
рения: «Нет на земле ничего более угодного 
богу, чем люди, соединенные общественными 
узами». Лоренцо Валла (1407–1457) переносит 
гуманистические идеалы с небес на землю, 
прославляет чувственные земные блаженства 
и полагает, что высочайшим критерием сча-
стья является земное торжество человеческо-
го бытия. Джованни Пико делла Мирандола 
(1463–1494) видит в познании мира призвание 
человека. Его достоинство, по мнению мысли-
теля, сказывается в свободной воле и разуме, 
благодаря которым он изъясняет природу и вы-
страивает отношения с окружающим миром.

Идеи гуманизма эпохи Возрождения нашли 
свое воплощение в различных моделях соци-
альных утопий. Социальное равенство —  вот 
основная мысль утопических учений Томаса 
Мора и Томмазо Кампанелла. Их творчество, 
по мнению современной философской мысли, 
«является ярким выражением гуманистиче-

2 Толпыкин В. Е. Основы философии. Учебное пособие. 2-е 
изд. М.: Эксмо; 2010.
3 Гуревич П. С. Культурология. Учебник для средних про-
фессиональных учебных заведений. М.: ЮНИТИ-ДАНА; 
2009.

ского нравственного идеала, учением о до-
стоинстве человека и его свободе» 4. Человек 
«Утопии» Томаса Мора (1478–1535) —  вели-
чайшая ценность и поэтому он достоин жить 
благополучно, трудиться по умению и получать 
по потребностям. В «Городе Солнца» Томмазо 
Кампанеллы (1568–1639) главнейшим аспектом 
выступает построение всемирного бесклассо-
вого государства, которое обязано освободить 
человечество от нескончаемых конфликтов 
и войн, а первостепенное призвание каждого 
гражданина —  служение своему Отечеству.

Великая заслуга эпохи Ренессанса состо-
ит в том, что человек стал рассматриваться 
в реальной действительности, в своем земном 
существовании. Фактически в это время заро-
ждается гуманизм, который не в последнюю 
очередь выражает интересы нового господ-
ствующего класса —  буржуазии. Выдающийся 
знаток эпохи Ренессанса Б. Р. Виппер (1888–
1967) считал, что «эпоха Возрождения, одна 
из самых интересных и полноценных эпох 
в истории человечества, —  это синоним личной 
свободы, совершенства в искусстве, красоты 
в жизни, гармонии физических и духовных 
качеств человека» [9]. Высоко оценивал эту 
эпоху и русский философ Николай Бердяев 
(1874–1948): «Средневековье, сосредоточив 
и дисциплинировав духовные силы человека, 
вместе с тем связывало их. Оно держало их 
в подчинении духовному центру, оно центра-
лизовало всю человеческую культуру… Ренес-
сансный период истории стоит под знаком 
отпущения на свободу творческих сил чело-
века, духовной децентрализации, отрывания 
от духовного центра, дифференциации всех 
сфер общественной культурной жизни… Этот 
процесс дифференциации и автономизации 
и есть то, что называется секуляризацией че-
ловеческой культуры» [10].

Действительно, философы и мыслители эпо-
хи Ренессанса обозначили новое призвание 
человека, цель и предназначение его жизни. 
В эпоху Возрождения антропоцентрическая 
картина мира, пришедшая на смену средне-
вековой теоцентрической, превзошла уровень 
понимания сущности человека, где он занял 
срединное положение между Небом и Землей. 
Новые идеалы —  жизнелюбие, свобода лично-

4 История философии в кратком изложении. Пер. с чеш. М.: 
Мысль; 1991.
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сти —  ознаменовали несомненный прогресс 
в гуманизации жизни человека. Но следует 
заметить, что для этих воззрений было свой-
ственно идеализированное представление 
о человеке как свободном существе с безгра-
ничными созидательными возможностями.

Гуманистические идеи эпохи Возрожде-
ния получили дальнейшее развитие в период 
Нового времени, когда доминирующим на-
правлением философской мысли стал раци-
онализм, декларировавший превосходство 
человеческого ума и научного познания. Но, 
в отличие от эпохи Возрождения, гуманизм 
Нового времени не составлял единого направ-
ления мысли. Каждый философ воспринимал 
человека по-своему, что обусловило появление 
отдельных гуманистических учений, не свя-
занных между собой. Так, выдающиеся прос-
ветители-гуманисты XVIII в. —  Ф. М. Вольтер 
(1694–1778) и Ж.-Ж. Руссо (1712–1778) —  во 
Франции, Г. Э. Лессинг (1729–1781), И. Г. Гер-
дер (1744–1803) и И. В. Гете (1749–1832) —  
в Германии, Э. Берк (1729–1797) —  в Англии, 
М. В. Ломоносов (1711–1765) и А. Н. Радищев 
(1749–1802) —  в России —  были идейными по-
борниками и апологетами человеческого сво-
бодомыслия, безграничного и всестороннего 
совершенствования личности, неприятия раб-
ства и произвола феодализма; сторонниками 
утверждения разума и закона; противниками 
церковной и клерикальной идеологии. В цен-
тре их внимания —  не столько потребности 
отдельной личности, сколько интересы всего 
человеческого сообщества. Именно в Новое 
время, как отмечает Н. Луман, формируется 
«новое понимание личности как репрезен-
тации некой самости, которая настраивается 
на цели социальных отношений» [11]. То есть 
в этот период человек как социальная личность 
становится инакомыслящим, что, по мнению 
И. Э. Клюканова, «…считается определяющей 
характеристикой социальной личности, так как 
создать более справедливый социальный мир 
можно, лишь выступая против существующего 
общественного строя» [12]. Осмысливая усло-
вия жизни человека в Германии, да и во всем 
мире, немецкий поэт, драматург и теоретик 
искусства И. Ф. Шиллер (1759–1805) отмечал:  
«…человек пробудился от долгой бесконечности 
и самообмана, и упорное большинство требует 
восстановления своих неотъемлемых прав. 
Однако он не только требует их… Он восстает… 

Здание естественного государства колеблется, 
его прогнивший фундамент оседает, и, кажется, 
явилась физическая возможность возвести 
закон на трон, уважать, наконец, человека как 
самоцель и сделать свободу истинной основой 
политического союза» 5. Для этого, как считало 
большинство французских просветителей, не-
обходимо было осуществить революционное 
реформирование монархических феодаль-
ных государств на началах справедливости 
и гуманизма. В революционных изменениях 
социальных институтов они видели попытку 

устранения невежества и установления го-
сподства разума. Были и те, кто выступал за 
постепенную демократизацию социально-
политической жизни, без революции, делая 
ставку на воспитание и образование.

Взгляд на личность как на репрезентацию 
некой самости впервые стал складываться 

5 Бессонов Б. Н. История философии. Учебник. М.: Высшее 
образование; 2009.
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в учении английских философов Т. Гоббса 
и Д. Локка о государстве и естественном праве. 
Первостепенный гуманистический смысл уче-
ния заключался в утверждении права каждого 
человека на добровольное воплощение в жизнь 
своих интересов в соответствии с нуждами 
других людей, что, по мнению философов, 
делает человека общественным и высоконрав-
ственным существом. Основу нравственной 
жизни они видели во взаимодействии между 
людьми и во взаимной любви, ведь только 
совместными усилиями люди, наделенные 
неограниченной властью над природой, смо-
гут эффективно использовать ее в интересах 
построения справедливого социального мира 
[13]. Великую роль в формировании гуманных 
человеческих качеств английские философы 
отводили науке, умаляя при этом роль Бога. 
Ф. Бэкон утверждал, что наука «передает, на-
конец, людям их богатство после того, как 
их разум освобожден от опеки и как бы стал 
совершеннолетним, а за этим неизбежно 
последует улучшение положения человека 
и расширение его власти над природой» [14]. 
Социально-прогрессивные настроения воз-
можно отыскать и в философии рационалистов 
Б. Спинозы и Г. В. Лейбница, которые счастье 
человека связывали с совершенствованием 
общественной жизни. По мнению Спинозы, 
общество должно стремиться к построению 
государства на началах нравственности, об-
щественной безопасности и недопущения 
политического беззакония 6. Лейбниц счи-
тал, что человеку от природы свойственны 
задатки гуманности, и они составляют основу 
естественного, позитивного и религиозного 
законодательства.

Представители немецкой классической 
философии также были сторонниками соци-
ального переустройства общественной жиз-
ни на началах справедливости и гуманизма. 
Огромный след в истории гуманизма оставил 
Иммануил Кант, который мечтал об обществе, 
основанном на принципах высокой гуманности, 
где человек может стать для другого целью, но 
не простым средством [15]. Становление такого 
гражданского общества, по мнению И. Канта, 
непосредственно связано в экономическом 
плане со «все более решительным упразднени-

6 Бессонов Б. Н. История философии. Учебник. М.: Высшее 
образование; 2009.

ем ограничения личности в ее деятельности», 
а в духовном плане —  со «все большим расши-
рением всеобщей свободы вероисповедания» 
[16]. Особую роль в решении этого вопроса 
философ отводил просвещению.

У Г. Гегеля (1770–1831), как и у Аристотеля, 
гуманизм вытекает из принципа самообра-
щенности, суть которого, как отмечает русский 
философ В. В. Ильин, заключается в том, что 
«к наличному бытию субъекта существенно 
принадлежит то, что он существует также для 
других; субъект есть не только для себя, но 
также и в представлении других, и он есть, име-
ет значимость и является объективным лишь 
настолько [насколько] он знает себя значимым 
и значим для других» [17]. Из этого принципа 
вытекает представление о свободе. По мнению 
Гегеля, человек, поглощенный своими собст-
венными увлечениями, руководствующийся 
только личными интересами и страстями, не 
свободен. Лишь в обществе, где доминирует 
дух гуманизма, соблюдаются права и обязан-
ности, существует полная свобода. Философ 
считал, что этого можно добиться, если каж-
дый гражданин пересилит свое самосознание, 
будет подчиняться всеобщему закону и вос-
принимать всех так, как он хотел бы, чтобы 
воспринимали его.

Система гуманистических идей Нового вре-
мени явилась великим достижением не только 
философской, но и научной мысли. И несмотря 
на то, что гуманистические учения Нового вре-
мени не представляли единого направления, 
они проложили путь от «возрожденческого 
индивидуализма» к социальной личности. Тем 
самым была предпринята попытка сплотить 
индивидов в солидарную ассоциацию и убе-
дить общественность в том, что на буржуаз-
ной социальной основе возможна гармония 
личного и общественного, если преодолеть 
антагонизмы с помощью разума.

Вместе с тем вера идеологов «буржуазного 
гуманизма» в роль разума в формировании 
общечеловеческого единства и общего благо-
состояния народов мешала им понять зависи-
мость самих гуманистических идей от учреж-
дений и объективного хода вещей. Опираясь на 
индивидуалистическую концепцию личности 
и абстрактное восприятие человека, мыслители 
Нового времени крайне обедняли понимание 
поведения человека в обществе. Как отмечает 
Б. А. Чагин, их ошибка заключалась в том, что 

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



95

они рассматривали нравственное поведение 
человека вне исторической действительности, 
в то время как «человек —  всегда конкретное 
существо в конкретных взаимоотношениях 
с другими людьми» [18].

В целом философская мысль Нового времени 
создала предпосылки для гуманизации челове-
чества. Кроме того, в этом велика заслуга науки 
и права, которые, по мнению М. Я. Дворецкой 
«стали «достойными» внешними регуляторами, 
позволившими человеку оставаться общест-
венным существом» [19].

Если гуманизм эпохи Возрождения и Но-
вого времени, признававший мощь и свободу 
созидательного человеческого духа, считался 
немассовым на том основании, что его идеи 
были значимы только для привилегированных 
слоев общества, то смысл гуманизма Новейше-
го времени состоит в его универсальности, т. е. 
он обращен ко всему человечеству, утверждая 
право каждого на жизнь, благополучие, ра-
венство и свободу. Эта тенденция определила, 
в частности, охват всех сфер общества: если 
первоначально гуманизм рождается и доми-
нирует в духовной сфере, то начиная с XX в. 
он становится частью политической культуры. 
Сегодня, как утверждает Е. Е. Ермакова, «поня-
тие гуманизма стало лозунгом общественных 
движений, политики государства и т. п.» 7. Так, 
гуманистические идеи, впервые запечатлен-
ные в Декларации прав человека и гражданина 
(1789 г.), нашли свое дальнейшее выражение 
во Всеобщей декларации прав человека (XX в.) 
и признаются сегодня в качестве высшей цели 
государствами —  членами Организации Объ-
единенных Наций.

В то же время, несмотря на то, что гуманизм 
свойственен всем сферам общества, совре-
менный человек оказался в плену глобаль-
ного социально-антропологического кризиса, 
о чем, по мнению С. Н. Корсакова, философы 
мирового значения уже давно бьют тревогу 
[20]. Необходимость социального выживания 
вовлекает современного человека в водоворот 
социально-экономических и социально-по-
литических форм деятельности, которые не 
оставляют ему времени на «гуманный посту-
пок». «Ставшая обычной сверхзанятость сов-
ременного человека во всех слоях общества, —  

7 Ермакова Е. Е. Философия. Учебник для техических вузов. 
2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа; 2004.

пишет А. Швейцер, —  ведет к умиранию в нем 
духовного начала… Абсолютная праздность, 
развлечение и желание забыться становится 
для него физической потребностью. Не по-
знания и развития ищет он, а развлечения —  
и притом такого, какое требует минимального 
духовного напряжения…» [21].

Сегодня на наших глазах происходит дефор-
мация человека, который перестает нуждаться 
в гуманистических ценностях. Можно сказать, 
что такое положение порождено все ускоряю-
щемся процессом развития науки и техники. 
В XX и XXI вв. прогресс науки и техники несет 
негативные последствия для человека: при-
водит к обострению экологических проблем, 
распространению опасных заболеваний. Лю-
дей раздирают противоречия, они сражаются 
между собой, забыв, что, несмотря на различия, 
«плывут в одной лодке» 8.

Оказавшись лицом к лицу с гуманистиче-
ским кризисом, современный человек пред-
стал перед необходимостью поиска нового 
типа мировоззрения, в основе которого лежат 
принципы гуманизма. Такое мировоззрение 
должно способствовать превращению гума-
низма в практическую политику в планетар-
ном масштабе, которая станет основанием для 
возвеличивания человека, создаст ему условия 
для творческой активности, поиска и обретения 
истины. Гуманизация современного общества, 
по убеждению С. В. Елисеева, «заключается 
в утверждении принципов человеколюбия, 
уважения личности каждого, в ориентации на 
общечеловеческие ценности: совесть, честь, 
порядочность, долг, ответственность, спра-
ведливость, сочувствие, милосердие, отзыв-
чивость» [22].

На современной стадии развития циви-
лизации необходимо равноправное участие 
религии, науки и философии в утверждении 
гуманистического мировоззрения, которое 
позволит обществу полноценно развиваться, 
не угрожая собственному существованию.

По мнению Д. Т. Лолаевой, «совместное учас-
тие религии, науки и философии в построении 
новых гуманистических парадигм создаст ус-
ловия для равнозначной нравственной от-
ветственности с их стороны и тех, кто будет 
использовать их результаты» [23].

8 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Russell–Einstein_
Manifesto
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Несмотря на широкое применение 
санкций западными странами в ответ 
на проводимую специальную военную 

операцию России на Украине и предполагае-
мое российское вмешательство в выборы на 
Западе, анализ научной литературы и акту-
альной политико-экономической конъюн-
ктуры на эту тему свидетельствует о том, что 
эти санкции не достигли намеченных целей 
и оказали ограниченное влияние на имидж 
государства.

Всемирный банк утверждает, что западные 
санкции ударили по российской экономике по 
трем различным каналам [1, c. 54].

Во-первых, они вызвали волатильность на 
валютном рынке и значительное обесцени-
вание рубля, что привело к оттоку капитала 
и ухудшению состояния международных ре-
зервов России.

Во-вторых, ограничение доступа к между-
народным финансовым рынкам ужесточило 
внутренние и внешние условия кредитования, 
негативно сказавшись на инвестициях и потре-
блении. Эти санкции больше всего повлияли 
на экономику в краткосрочной перспективе, 
поскольку они препятствуют инвестициям 
и рефинансированию крупных государствен-
ных банков и других финансовых институтов. 
Кроме того, они напрямую касаются ключевой 
государственной нефтяной компании, прино-
сящей доход, — «Роснефти», а также компаний 
оборонного сектора, что усугубляет общий 
кредитный кризис [2].

Третий канал —  это кризис доверия, который 
развился вследствие геополитической напря-
женности, что привело к большой неопреде-
ленности в отношении политики и экономиче-
ского развития. Рост потребления замедлился 
в 2014 г., а прямые иностранные инвестиции 
за первые три квартала 2014 г. сократились 
вдвое по сравнению с аналогичными периода-
ми 2011–2013 гг. Кроме того, это отразилось на 
торговых потоках, а объем импорта уменьшил-
ся главным образом из-за ослабления рубля 
и российских контрсанкций, запрещающих 
ввоз некоторых продуктов питания, что под-
стегнуло инфляцию [3].

Помимо влияния на федеральный бюд-
жет и смежные отрасли, снижение цен на 
нефть сказалось и на стоимости канадского 
доллара, который обесценился по отноше-
нию к доллару США. Это привело к удорожа-

нию импорта и удешевлению экспорта, что 
оказало как положительное, так и отрица-
тельное воздействие на различные секторы 
экономики.

Основная цель антироссийских санкций 
состояла в том, чтобы заставить российское 
руководство изменить собственную политику. 
Стратегия политического позиционирования 
РФ в условиях санкционного давления пред-
полагает вызов для восприятия страны вну-
тренними и внешними аудиториями, однако 
принятие определенных мер, как в экономи-
ческом, так и в коммуникационном поле, при-
вело к тому, что санкции были в значительной 
степени неэффективны для достижения этой 
цели. Российское правительство смогло найти 
способы частично обойти санкции, напри-
мер, обратившись к альтернативным торговым 
партнерам или инвестируя в отечественную 
промышленность [4].

Нужно отметить, что влияние санкций на 
имидж государства было значительным, но не 
критичным, так как многие страны сохранили 
свои отношения с Россией, а некоторые даже 
укрепили с ней связи, исходя как из эконо-
мических выгод, так и из геополитического 
расчета в новой турбулентной геополитической 
реальности [5].

Согласно данным Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО), торговля России с странами 
мира в 2022 г. сократилась на 9,2% по сравне-
нию с 2021 г. и ее объем составил 363,6 млрд 
долл. США. При этом крупнейшими торговыми 
партнерами России были Китай, Германия, 
Нидерланды, Турция и Италия 1.

Согласно статистике Федеральной таможен-
ной службы России, в 2021 г. торговый оборот 
между Россией и США сократился на 13,9% 
и составил 14,5 млрд долл. США, однако между 
Россией и ЕС —  увеличился на 5,7% и составил 
234,4 млрд долл. США 2.

Согласно данным Банка России, крупнейши-
ми иностранными инвесторами в российскую 
экономику в 2022 г. были Кипр, Нидерланды, 
Люксембург, Швейцария и Британские Вир-
гинские острова 3.

1 URL: https://www.wto.org/russian/news_r/news21_r/stat_r.
htm
2 URL: https://customs.gov.ru/statistic/vneshn-torg/vneshn-
torg-countries
3 URL: https://www.cbr.ru/analytics/? PrtId=analitika&Print
=Y&pid=svop/pub_svop/&rid=109001&p=0&sid=ITM_54042
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Ограниченное влияние антироссийских 
санкций на имидж государства можно объя-
снить рядом факторов.

Во-первых, российское правительство смо-
гло использовать средства массовой инфор-
мации, чтобы указать на наличие западной 
агрессии, что помогло укрепить его имидж 
среди собственных граждан и в некоторых дру-
гих странах, таких как ОАЭ, Иран, Саудовская 
Аравия, Китай, Бразилия, Индонезия.

Во-вторых, санкции оказали ограниченное 
влияние на российскую экономику, которая 
продолжала расти, несмотря на ограничения 
на иностранные инвестиции и торговлю [6, 
с. 268]. Согласно данным Всемирного банка, 
ВВП России вырос на 5,6% в 2018 г. и на 1,3% 
в 2019 г., несмотря на низкие цены на нефть 4.

Кроме того, наша страна смогла наладить 
торговые отношения с Китаем и Индией, кото-
рые стали для нее крупными торговыми парт-
нерами и инвесторами. Также Россия разви-
вает экономические связи с БРИКС и другими 
странами, что помогает ей разнообразить свой 
экспорт и получить новые рынки сбыта това-
ров и услуг.

Наконец, можно отметить, что санкции не-
гативно сказались на российской экономике, 
но не стали главной причиной ее замедления. 
Другие факторы —  низкие цены на нефть, эко-
номический спад в Европе и других регионах, 
а также внутренние экономические пробле-
мы —  также оказали значительное влияние на 
экономический рост России. Но имели место 
и непреднамеренные последствия. Ограни-
чения на иностранные инвестиции привели 
к сокращению возможностей трудоустройства 
и затруднили россиянам доступ к определен-
ным товарам и услугам. Это привело к расту-
щему негодованию по отношению к Западу 
и усилению чувства солидарности у россий-
ского народа.

Западные компании, работающие на рос-
сийском рынке, знают, как обойти админи-
стративные ограничения, например, привлекая 
к сделкам третью страну. В России параллель-
ный импорт используется для снижения цен на 
лекарства, автомобили, бытовую технику и др. 
Конечные потребители могут покупать такие 
товары по более низким ценам, поскольку они 

4 URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/2021/10/rosvneshstat-
doklad-20211004.pdf

приобретаются за рубежом и перепродаются на 
российском рынке без участия официальных 
дистрибьюторов или производителей. Более 
того, контрсанкции дают сильный стимул стра-
нам, которые ранее прилагали большие усилия 
для проникновения на российский рынок, что-
бы искать более надежных торговых партнеров.

Очевидно, что, хотя санкции, безусловно, 
оказали негативное влияние на репутацию 
России, они также способствовали проявлению 
стойкости и решимости у российского народа. 
В последние годы Россия изменила внешнюю 
политику, сделав акцент на незападных пар-
тнерских отношениях.

Во-первых, российская экономика оказалась 
более устойчивой, чем ожидалось. По данным 
Всемирного банка, ее ВВП рос в среднем на 
1,7% в год в период с 2014 по 2020 г.5 При этом 
официальная статистика зарплат в 2022 г. вы-
глядела позитивнее, чем статистика доходов 
в целом: за девять месяцев 2022 г. реальные 
(т. е. скорректированные на инфляцию) зарпла-
ты упали всего на 1,5% 6. Это было в основном 
обусловлено восстановлением цен на нефть 
и девальвацией рубля, что сделало российский 
экспорт более конкурентоспособным. Согласно 
данным Росстата, рост показали следующие 
отрасли экономики:

• сельское хозяйство (+6,6%);
• строительный сектор (+5%);
• гостиницы и общепит (+4,3%);
• госуправление, соцобеспечение и обес-

печение военной безопасности (+4,1%);
• финансовая и страховая деятельность 

(+2,8%);
• добыча полезных ископаемых (+0,4%) 7.
В основном это сферы, ориентированные на 

внутренний спрос. ВВП сельскохозяйственного 
сектора продолжает расти благодаря рекор-
дному урожаю в 2022 г. и переориентации на 
внутреннее потребление и новые рынки сбыта.

В том же году существенно оживилась стро-
ительная отрасль: Росстат отмечает, что было 
введено в эксплуатацию 102,7 млн м2 жилья, 
что на 11% выше аналогичного показателя 
годичной давности и является абсолютным 
рекордом в новейшей истории страны. Кроме 

5 URL: https://data.worldbank.org/country/russia
6 URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/2021/10/rosvneshstat-
doklad-20211004.pdf)
7 URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/2021/10/rosvneshstat-
doklad-20211004.pdf)
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того, за счет снижения ключевой ставки Банка 
России и благоприятных процентных ставок 
по кредитам, в 2022 г. установлен историче-
ский максимум по объему выдачи ипотечных 
кредитов. Их общая сумма составила около 
697 млрд руб.

Увеличению ВВП в секторе гостиничного 
и ресторанного бизнеса способствовало раз-
витие туристической отрасли внутри стра-
ны —  из-за санкций и воздушных ограничений 
увеличилось число отдыхающих в России [7].

Финансовый сектор показал рост благодаря 
мерам поддержки со стороны государства и из-
за необходимости переориентировать капитал 
на внутреннюю экономику.

Кроме того, из-за напряженной геополи-
тической обстановки растет ВВП сектора гос-
управления, соцобеспечения и обеспечения 
военной безопасности.

Сектор добычи полезных ископаемых 
в 2022 г. продемонстрировал рост из-за вы-
соких цен на энергоресурсы. Экспортные 
поставки сырьевого сектора своевременно 
переориентировали с европейского рынка на 
азиатский —  в основном на Индию и Китай. 
Объемы производства нефтегазового сектора 
также выросли.

Во-вторых, санкции укрепили имидж Рос-
сии как стабильного и крепкого государства. 
Российское правительство использовало их 
как основу для усиления внутреннего контр-
оля и подтверждения курса своей внешней 
политики. Присоединение Крыма было по-
зиционировано как асимметричный ответ на 
предполагаемую угрозу расширения НАТО 
и преследования русскоязычных меньшинств 
в Украине [8].

В-третьих, санкции подтолкнули Россию 
к углублению связей с другими странами, ко-
торые разделяют ее мировоззрение или не 
затронуты санкциями. Китай, например, стал 
крупнейшим торговым партнером России 
и стратегическим союзником в борьбе с доми-

нированием США. Россия также укрепила свое 
военное и дипломатическое сотрудничество 
с Турцией, Ираном и Индией. Сотрудничест-
во между Россией и этими странами распро-
странилось на различные области: энергетику, 
оборону и пр. По итогам 2021 г., внешнеторго-
вый оборот РФ вырос на 37,9% и достиг 789,4 
млрд долл.8, что превысило уровень не только 
2020 г., но и 2018–2019 гг. Российский экспорт 
вырос на 45,7% и составил 493,3 млрд долл. На 
положительную динамику импорта повлия-
ло создание новых цепочек поставок, а также 
расширение списка товаров, разрешенных 
для параллельного импорта. Согласно данным 
министра промышленности и торговли России 
Дениса Мантурова, за месяцы работы в рамках 
параллельного импорта объем ввезенных на 
территорию нашей страны товаров составил 
около 9,4 млрд долл. По итогам 2022 г. объем 
параллельного импорта превысил 20 млрд 
долл.9

Необходимо отметить, что за счет измене-
ния географии поставок и высоких мировых 
цен на энергоресурсы российскому экспорту 
удалось превысить объемы 2021 г. А импорт 
к концу 2022 г. замедлил снижение из-за пе-
реориентации рынка поставщиков на другие 
страны и расширения списка импортируемых 
товаров [9].

Таким образом, введение антироссийских 
санкций оказало значительное влияние на 
имидж Российской Федерации, в большей сте-
пени способствуя ее негативному восприятию 
в Европе, Великобритании и Северной Америке. 
И хотя их последствия остаются неопреде-
ленными, очевидно, что они способствовали 
изменению внешней политики России с боль-
шим акцентом на незападные партнерские 
отношения [10].

8 URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/2021/10/rosvneshstat-
doklad-20211004.pdf (дата обращения: 15.04.2023).
9  U R L :  h t t p s : / / w w w . v e d o m o s t i . r u / e c o n o m i c s /
articles/2023/12/21/1012361-obem-parallelnogo-importa
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Новые каналы рекрутирования губернаторов 
в регионы Российской Федерации
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АННОТАЦИя
Взаимоотношения федерального центра и  субъектов РФ выстраиваются на основе централизованной кадровой 
политики. Федеральный центр назначает руководителей того или иного субъекта, преследуя определенную цель. 
В статье рассматриваются основные каналы рекрутирования губернаторов в регионы, характер назначений глав 
субъектов, их профессиональная деятельность до вступления в должность руководителя субъекта. Анализируются 
результаты нового курса федерального центра в отношении назначения руководителей регионов и их основных 
задач для проведения сбалансированной политики в отношении каждого субъекта.
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ABSTRACT
The relationship between the federal center and the subjects is built on the basis of a centralized personnel policy. 
Pursuing a specific goal, the federal center appoints the heads of the subjects. The article examines the main channels 
for recruiting governors to the regions, the nature of the appointments of the heads of the subject, their professional 
activities before taking office as the head of the subject. The results of the new policy of the federal center regarding 
the appointment of regional leaders and their main tasks for pursuing a balanced policy in relation to each subject are 
analyzed.
Keywords: regions; personnel policy; governors; recruitment; federal center

For citation: Kurbanova K. M. New channels for recruiting governors to the regions of the Russian Federation. Gumanitarnye 
Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University. 2023;13(6):104-
107. DOI: 10.26794/2226-7867-2023-13-6-104-107

Институт губернаторства в России име-
ет глубокие исторические корни. Дол-
жность губернатора ввели при Петре I, 

когда в 1708 г. территория Российского государ-
ства была разделена на новые административ-
ные образования —  губернии [1].

В каждом государстве политическая элита 
формируется посредством рекрутирования пре-
тендентов из разных социальных институтов для 
обеспечения функционирования действующего 
государственного аппарата.

В процессе функционирования политической 
системы обеспечивается преемственность элиты 
и формируются методы ее отбора.

В своей теории политических элит Д. Коулмэн 
и Г. Алмонд указывали, что политическому рекрути-
рованию способствует политическая социализация 
[1]. Она, по мнению авторов, является процессом 
становления кандидата. То есть он пошагово, по 
установленной иерархии, накапливает опыт и со-
ответствующие компетенции в какой-либо сфере, 
а также заводит связи в определенном круге людей, 
которые впоследствии будут поддерживать его при 
принятии важных решений [2].

Главными функциями политической элиты 
в каждом государстве являются:

1. Определение основных путей развития го-
сударства, а также национальной политики.

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя

© Курбанова К. М., 2023



105

2. Представление политических интересов 
населения и отражение основных потребностей 
граждан.

3. Гарантирование стабильного развития госу-
дарства, укрепление его суверенитета и защита 
национальной безопасности.

Существуют разные каналы рекрутирования, 
которые отражают основные принципы изме-
нения и трансформации политической элиты, 
а также назначение новых кандидатов на руко-
водящие должности в государстве.

Рекрутирование политической элиты про-
исходит путем выдвижения кандидатур новых 
представителей из различных областей обще-
ственной жизни, которые смогли себя проявить 
как опытные менеджеры, а также в сфере бизне-
са, образования, государственной службы. При 
этом главными критериями выступают: характер 
индивида, его достижения в области политики 
и способность оперативно решать проблемы 
государства и общества [3].

Основными каналами рекрутирования губер-
наторов являются: 

1. Политические партии. Партии, которые 
входят в парламент, продвигают своих канди-
датов на должность глав регионов. Здесь лиди-
рует «Единая Россия». В настоящее время только 
6 губернаторов не являются членами данной 
партии: Валентин Коновалов —  глава Респуб-
лики Хакассия (КПРФ); Олег Николаев —  глава 
Чувашской Республики («Справедливая Россия»), 
Михаил Дегтярев —  губернатор Хабаровского 
края (ЛДПР), Александр Бурков —  губернатор 
Омской области («Справедливая Россия»), Андрей 
Клычков —  губернатор Орловской области (КПРФ), 
Алексей Русских —  губернатор Ульяновской об-
ласти (КПРФ).

2. Аппаратные назначения. Привлекаются 
опытные кадры, у которых уже имеется опыт 
государственный службы. 67% глав регионов 
назначены таким образом.

3. Представители крупного бизнеса (к 2014 г. 
этот тренд показал свою неэффективность). Они, 
в свою очередь, могут выдвигать собственных 
кандидатов. Проведенный анализ биографий 
губернаторов регионов показал, что пять из них 
начинали свою карьеру в частном бизнесе: Олег 
Кувшинников —  губернатор Вологодской области, 
в 2004 г. вошел в состав совета директоров ком-
пании «Северсталь»; Сергей Цивилев —  губерна-
тор Кемеровской области, учредитель комплекса  
«Ленэкспо», до 2012 г. —  глава юридической фирмы 

«Нортэк», с 2012 по 2013 г. —  заместитель предсе-
дателя совета директоров угледобывающей ком-
пании ООО «Колмар» в Якутии; Василий Орлов —  
губернатор Амурской области, в 2002–2007 гг. —  ге-
неральный директор компании «Амур-качество, 
а в 2007–2008 гг. —  ОАО «Амурский кристалл»; 
Сергей Носов —  губернатор Магаданской области, 
бывший глава Нижнетагильского металлургиче-
ского комбината, генеральный директор компании 
«РусСпецСталь» (позже вошедшей в часть Госкор-
порации «Ростех»); Андрей Никитин —  губернатор 
Новгородской области, в 2009–2011 гг. —  глава 
и соучредитель группы «Рускомпозит», в 2011–
2017 гг. —  генеральный директор Агентства стра-
тегических инициатив [4].

4. Представители силовых ведомств. Традици-
онно назначаются в регионах, где необходимо на-
ладить внутреннее управление и поменять вектор 
развития из-за предельно высокого уровня кор-
рупции и неэффективной работы предыдущего 
главы субъекта и его команды. В основном такие 
назначения характерны для регионов Северо-
Кавказского федерального округа (см. таблицу).

Важно отметить, что в 2016 г. первый заме-
ститель руководителя администрации Прези-
дента РФ С. В. Кириенко 1, вступив в должность, 
поменял политику назначения глав регионов. Он 
полностью курирует внутриполитический блок, 
который включает в себя выборы на всех уров-
нях, работу со всеми политическими партиями, 
общественными организациями и молодежную 
политику. С приходом С. В. Кириенко кандидаты 
на пост губернатора стали назначаться из разных 
сфер деятельности с учетом специфики региона. 
Началась практика образования Центров управ-
ления регионами (ЦУР) 2, которые отрабатывают 
все проблемные запросы граждан РФ. Например, 
16 ноября 2020 г. такой центр открыт в Республике 
Дагестан 3.

В декабре 2020 г. вице-премьер РФ Д. Чер-
нышенко заявил: «Проведена колоссальная 
работа —  ЦУРы созданы во всех регионах, 
это действительно флагманский проект по 
взаимодействию с гражданами. Сейчас глав-
ное —  удержать набранную скорость и войти 
на новый этап с теми же мощностями, а также 
увеличить в регионах оперативность реаги-
рования на обращения граждан. На основе 

1 URL: https://tass.ru/politika/3679795
2 URL: https://base.garant.ru/74922838/
3 URL: https://vk.com/tsur05
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этих данных в дальнейшем будут приниматься 
управленческие решения с учетом социального 
запроса» 4. Таким образом, ЦУРы —  это новый 
механизм, который контролирует работу гу-
бернаторов регионов. Важно отметить, что 
Кириенко создал собственную модель отбора 
управленческих кадров на разных уровнях 
власти (в том числе и среди губернаторского 
корпуса) после кадрового конкурса «Лидеры 
России», по итогам которого в 2019 г. времен-
но исполняющими обязанности губернаторов 
были назначены Василий Орлов —  глава Амур-
ской области (с 30 мая 2018 г.) и Дмитрий Ар-
тюхов —  глава Ямало-Ненецкого автономного 
округа (с 29 мая 2018 г.) 5.

4 URL: https://tass.ru/politika/10148947?utm_source=yandex.
ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_
referrer=yandex.ru)
5 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4475724

При рекрутировании региональных кадров 
учитывается: партийная принадлежность, уро-
вень образования, опыт работы на федеральном 
уровне, характер взаимодействия с местными 
политическими и экономическим элитами [4].

Кадровые процессы влияют на все сферы 
социально-экономической жизни государства 
[5]. Губернаторы «новой волны», в отличие от 
«старожилов», которые занимают свои посты 
больше двух сроков подряд, были назначены на 
эти должности по решению Федерального цен-
тра, а не путем избрания или прямых выборов 
в регионах. Важно отметить, что в 2019 г. в не-
которых регионах РФ увеличилось количество 
кандидатов-самовыдвиженцев.

Основной канал рекрутирования глав реги-
онов —  бюрократический аппарат. Встречаются 
губернаторы «новой генерации» из политических 
партий, сферы бизнеса и силовых структур —  

Таблица
Новые каналы рекрутирования губернаторов в регионы / 

New channels for recruiting governors to the regions

Губернатор Основной канал 
рекрутирования Основные ресурсы Цель

А.А. Алиханов, губернатор 
Калининградской 
области с 2017 г.

Аппаратное назначение
– Административный;
– финансово-
экономические

Улучшение социально-
экономического 
развития региона 
и его инвестиционной 
привлекательности

А.С. Никитин, губернатор 
Новгородской области 
с 2017 г.

Политические элиты 
и региональные 
бизнес-элиты

– Административный;
– финансово-
экономические

Улучшение социально-
экономического 
развития региона 
и его инвестиционной 
привлекательности

А.Е. Клычков, губернатор 
Орловской области 
с 2018 г.

Аппаратное назначение
– Административный;
–  финансово-
экономические

Улучшение социально-
экономического 
развития региона 
и его инвестиционной 
привлекательности

А.А. Козлов, губернатор 
Амурской области 
в 2015–2018 гг.

Федеральный центр 
и региональные 
бизнес-элиты

– Административный;
– финансово-
экономические

Улучшение социально-
экономического 
развития региона 
и его инвестиционной 
привлекательности

С.А. Меликов, глава 
республики Дагестан 
с 2020 г.

Политические элиты 
и силовые структуры

–  Административный;
– финансово-
экономические;

– идеологические

Удержание под контролем 
основных сфер жизни 
республики: политической, 
экономической, 
информационной и др.

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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таковых 15%. Важно отметить, что партийная 
принадлежность не является решающим факто-
ром для большинства назначений, но членство 

в «Единой России» —  один из основных критериев 
отбора кандидатов на должность руководителей 
субъектов РФ.
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Особенности развития территориального брендинга
А. С. щеглова

Финансовый университет, Москва, Россия
АННОТАЦИя

В настоящее время актуальной является проблема изучения и развития территориального брендинга. С его помо-
щью образ территории становится привлекательным в глазах инвесторов, туристов, предпринимателей, что способ-
ствует увеличению местного капитала, развитию инфраструктуры территории и уровня жизни в целом. Практика 
территориального брендинга постоянно изменяется и  совершенствуется, единого рецепта его развития не суще-
ствует, что, соответственно, дает повод для более глубокого и обширного его изучения. Разрозненность подходов 
к брендингу территории как процессу не дает возможности прийти к одному определению. При этом относительное 
единство наблюдается в том, что касается цели брендинга. Большинство видят ее в привлечении на территорию 
людей, материальных и денежных ресурсов и пр. Для того чтобы бренд территории развивался успешно, позволял 
привлекать инвесторов, уменьшать количество уезжающих резидентов, повышать посещаемость туристами, пред-
принимателями и улучшать в целом инфраструктуру, необходимо работать над ним последовательно.
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Современная российская экономика ну-
ждается в профессиональном и актуаль-
ном развитии брендинга. Основатель 

российского брендингового агентства Depot 
Алексей Андреев в интервью Adpass отметил, 
что «с февраля 2022 г. российский брендинг 
столкнулся с рядом серьезных проблем. Из-за 
ухода крупнейших западных рекламодателей 
ряду агентств пришлось закрыться и распу-

стить штатных сотрудников. И все же самые 
худшие сценарии не оправдались: владель-
цы западного бизнеса, потратившие 30 лет 
и миллиардные средства, чтобы закрепиться 
на российском рынке, не спешат уходить» 1.

1 URL:  https:/ /w w w.sostav.ru/publ icat ion/aleksej-
andreev-zakazov-stalo-menshe-na-10-ot-plana-55427.
html?ysclid=lq0ygs6743158069328
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Ушедшие компании в срочном порядке им-
портозаместили. Например, компании «Вку-
сно —  и точка» удалось срочно провести ре-
брендинг ушедшей с российского рынка марки 
«МакДональдс», и ресторан продолжает поль-
зоваться популярностью.

Позитивным моментом стал активный пе-
реход на кириллицу. В этом отношении по-
казателен опыт французов —  они никогда не 
используют иностранные слова в названиях, 
адаптируя их под свой язык и традиции.

Еще одну возможность для развития оте-
чественного бизнеса дал искусственный ин-
теллект. Так, нейросети Midjourney и DALL-E 
успешно генерируют принты для обложек из-
даний, продвигают на рынок сериалы, ведут 
социальные сети от лица брендов и даже по-
беждают в конкурсе искусств 2.

«Глобальные бренды все больше выбирают 
“фиджитал”, который стирает грань между фи-
зическим и виртуальным. Например, H&M вы-
пустила коллекцию Innovation Metaverse Design 
Story, в которой, помимо привычных матери-
альных аутфитов, представлена их цифровая 
версия. В декабре МТС анонсировал AR-показ 
в дополненной реальности в поддержку малого 
бизнеса» 3.

Важно отметить бизнес-событие Националь-
ная премия «Бренд года —  2023», где лучшим 
компаниям и брендам из разных отраслей бу-
дет вручена премия. Эта престижная россий-
ская награда укрепит признание потребителей 
и клиентов 4.

Все эти положительные моменты подчер-
кивают важность брендирования для россий-
ского бизнеса. Вместе с тем важно выделить 
определенное направление —  территориальный 
брендинг, развивая который, можно решить 
целый спектр задач.

Территориальный брендинг —  это необхо-
димое условие успешности территории. Бренд 
может быть не только товаром, но и услугой, 
способствовать развитию территории, соз-
данию рабочих мест и прибыли. Однако этот 
процесс довольно сложный и комплексный, 
имеющий огромное количество особенностей 
и трудностей, которые важно определить.

2 URL: https://w w w.sostav.ru/publication/trendy-v-
dizajne-2022–2023–58426.html
3 URL: https://w w w.sostav.ru/publication/trendy-v-
dizajne-2022–2023–58426.html
4 URL: https://dzen.ru/a/ZFTSWeEixRjBCe7v

Проблему территориального брендинга ис-
следовали многие ученые: Ф. Котлер, И. Рейн, 
Д. Хайдер, С. Анхольт, П. Е. Родькин, А. В. Чечу-
лин, О. В. Казнина, определяющие его как са-
мостоятельную единицу, а также О. Е. Кобякина, 
Д. В. Визгалов и А. В. Мазуренко, считающие 
его маркетинговой стратегией [1–8].

Наиболее емким видится определение 
О. В. Казниной: «Территориальный брендинг —  
создание комплексной стратегии («универ-
сального» механизма), учитывающей общие 
задачи бренда, ресурсы и возможности данной 
и конкурентной территории, мировые социаль-
ные, политические и экономические тренды, 
созданные на основании исследования всех 
целевых групп потребителей» [7].

Целями территориального брендинга яв-
ляются:

• продвижение объекта в туристических 
целях;

• формирование основы для товарных 
специалитетов;

• создание благоприятной основы для 
участия региона в государственных проектах 
и программах;

• привлечение в регион инвестиций, биз-
неса.

Для этого необходимо проводить меро-
приятия на территории объекта (здесь важно 
отметить, что бренд —  это постоянное разви-
тие, динамика), создавать привлекательную 
картинку, условия (как для простых людей, так 
и для бизнеса) для взаимодействия с другими 
подобными объектами, крупными компания-
ми и т. п.

Брендинг территории может осуществляться 
на национальном, региональном и городском 
уровнях. Каждую из этих категорий, в свою 
очередь, необходимо разделять в зависимо-
сти от масштаба выполняемых работ, уровня 
сложности поставленных задач, а также до-
ступности профессионалов, экономических 
ресурсов и т. п.

За счет территориального, культурного 
и природного разнообразия России почти 
каждый из ее регионов обладает базой для 
формирования бренда. Тем не менее она не 
всегда используется в полной мере. Если круп-
ные российские города стремятся развивать 
свою инфраструктуру и региональную иден-
тичность, то малым не хватает на это ресурсов 
и сил.

А. С. Щеглова
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Ценным является вклад Президента В. В. Пу-
тина с его реализованной идеей преобразова-
ния российской глубинки за счет проведения 
знаковых мероприятий. XVII Всемирная летняя 
Универсиада 2013 г. в Казани и зимние Олим-
пийские игры в 2014 г. в Сочи создали условия 
для активного строительства и благоустрой-
ства этих территорий. Данные грандиозные 
и важные проекты позволили в кратчайшие 
сроки поднять престиж городов и сделать их 
благополучными и современными.

Вместе с тем в России много чудесных уголков 
с уникальной природой и достопримечательно-
стями: Урал, Сибирь, Дальний Восток и др. Од-
ной из проблем брендинга территории в данном 
случае может служить отсутствие понимания его 
причин и целей. Если же бренд все-таки начал 
развиваться, то встает следующая проблема —  
малобюджетные решения (чаще всего брендинг 
заканчивается на разработке логотипа) и исполь-
зование каких-то конкретных средств вместо 
комплекса инструментов, анализа и разработки 
внутренней составляющей. Также сюда можно 
отнести некомпетентные решения: устаревшие 

и старомодные подходы, отсутствие цельной кон-
цепции и т. п. Не всегда ориентация на быстрый 
результат является правильной. Бренд —  это 
в первую очередь постоянная динамика и работа 
на долгосрочный результат. Сразу вспоминается 
традиционная триада: имидж, репутация, бренд. 
С брендирования определенной территории за-
пускается долгосрочный проект по ее развитию 
и благоустройству.

Необходимо отметить еще один момент —  ша-
блонность в строительстве. Это наследие Совет-
ского Союза высмеивалось в известной комедии 
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы или с легким 
паром».

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 31.07. 1957 «О развитии жилищного стро-
ительства в СССР» поставило задачу покончить 
с недостатком жилищ в стране и закрепило курс 
на строительство экономичных квартир для за-
селения одной семьей. Данное решение привело 
к тому, что почти прекратилось индивидуальное 
проектирование жилых зданий в стране.

Сегодня многие старые русские города, на-
пример, Суздаль и Мышкин, за счет сохранения 
духа старины стали местом туристического па-
ломничества. Развивать российский брендинг 
с учетом традиций значительно легче. Укрепле-
нию территориального брендинга способствуют 
средства, вкладываемые в развитие города, его 
инфраструктуру, а также курортный сбор с от-
дыхающих.

С 2018 г. курортный сбор с туристов, приез-
жающих в Алтайский, Краснодарский и Ставро-
польский края, взимают в экспериментальном 
порядке. Соответствующий закон был принят 
в июле 2017 г. 5 декабря 2022 г. Президент России 
Владимир Путин продлил пилотный проект по 
взиманию курортного сбора до 31 декабря 2024 г., 
включив в перечень Санкт-Петербург и федераль-
ную территорию «Сириус» как самостоятельную 
единицу на уровне с остальными субъектами РФ 
(Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железно-
водск). Собранные средства должны целевым 
образом расходоваться на благоустройство тер-
риторий этих городов.

Надежду на развитие российских городов и их 
инфраструктуру дает тот факт, что появилась 
интересная традиция, связанная с переездом 
в Россию специалистов из разных, в том числе 
европейских, стран, с целью создания собствен-
ного бизнеса. Современные российские усло-
вия очень благоприятны для развития мелкого 

Надежду на развитие российских 
городов и их инфраструктуру 
дает тот факт, что появилась 
интересная традиция, связанная 
с переездом в Россию специалистов 
из разных, в том числе европейских, 
стран, с целью создания 
собственного бизнеса.  
Современные российские  
условия очень благоприятны  
для развития мелкого и среднего 
предпринимательства. Например, 
при въезде в город Электросталь 
стоит небольшая сыроварня 
Коррадо Гаспаре, хорошо известная 
специалистам и любителям сыров. 
Гаспар —  потомственный сыровар, 
он приехал в нашу страну и создал 
свой процветающий бизнес.
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и среднего предпринимательства. Например, при 
въезде в город Электросталь стоит небольшая 
сыроварня Коррадо Гаспаре, хорошо известная 
специалистам и любителям сыров. Гаспар —  по-
томственный сыровар, он приехал в нашу страну 
и создал свой процветающий бизнес. Многие 
предприниматели, имеющие сеть ресторанов 
в Москве и области, являются его партнерами. 
Основной акцент сделан на качество товара. Для 
этого Гаспар долго выбирал место, чтобы открыть 
свое производство. Основным требованием было 
наличие ферм с использованием современных 
технологий ухода за коровами, а также террито-
риальная привязка к магазину и ферме (по его 
требованиям, доставка молока не должна пре-
вышать 40 минут). Специальное оборудование 
было изготовлено инженерами местного завода.

Путь создания бренда был трудоемким и дол-
гим, но в итоге сыроварня начала функциони-
ровать. И здесь возникли задачи по сбыту про-
дукции и привлечению клиентов, а значит, встал 
вопрос брендирования.

Оказалось, что маркетинговые технологии 
используются в сыроварне слабо. В штате сотруд-
ников нет профессиональных маркетологов, и об 
их приглашении на временную работу Гаспар 
не задумывался. Исследование особенностей 
продвижения бренда продукции показало, что 
в магазине трудно сразу определиться с выбором 
и не предусмотрена дегустация. А ведь проба 
товара —  это один из лучших способов продви-
жения продукции!

Но нельзя не отметить положительные мо-
менты. Хозяин знакомится со своими клиентами, 
любит общаться с покупателями, делает неболь-

шие подарки. Все это создает особую домашнюю 
и доверительную атмосферу.

Данный пример демонстрирует, что открытие 
небольших уютных магазинчиков с домашней 
качественной продукцией по приемлемой цене 
придает местности особый колорит.

Интересные музеи и выставки, регулярно про-
водимые фестивали, массовые события притя-
гивают людей к определенному месту. Многие 
специально ищут возможности посетить ме-
роприятия, сменить обстановку, отдохнуть от 
текущих дел. И тут главное —  создать атмосферу 
комфорта, предложить товары и услуги, рассчи-
танные на разные запросы и возможности.

Подводя итог, важно подчеркнуть, что про-
блема развития территориального брендинга 
продолжает оставаться актуальной для совре-
менной России. Ежегодно вузы страны выпускают 
специалистов данного профиля, но пока их не 
хватает. И поэтому в данном направлении важно 
развивать фрилансовую деятельность, так как 
в маленьком городке привлечение работников на 
постоянной основе не всегда рационально. Важно 
помнить, что работа специалистов в данном на-
правлении создает рекламу территории, условия 
для развития туристической инфраструктуры, 
улучшает ее инвестиционный климат.

Брендинг территорий открывает большие 
возможности, если его правильно развивать. 
Важно владеть методологией процесса, знать 
и изучать историю родного края, грамотно созда-
вать концепцию бренда, его айдентику, выстра-
ивать технологию его внедрения, формировать 
положительный и конкурентоспособный образ 
территории.
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АННОТАЦИя
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Введенные против России и российских ор-
ганизаций санкции привели к пересмотру 
внешнеэкономической политики нашего 

государства и вынужденному развороту на Вос-
ток. В условиях разрыва мировых экономических 
связей, которые развивались в течение послед-
них десятилетий, российский бизнес столкнулся 

с проблемой построения новых логистических 
цепочек, поиска новых рынков сбыта и новых 
инвесторов [1].

Цель нашего исследования заключалась в ана-
лизе тенденций стратегического развития Индии 
и опыта реализации совместных российско-индий-
ских проектов, чтобы определить перспективные 
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для российской экспансии отрасли индийской 
экономики.

Методология исследования. Настоящее ис-
следование основывается на принципах и методах 
стратегического менеджмента, сформулированных 
в работах зарубежных и российских ученых, в кото-
рых рассмотрена деятельность транснациональных 
компаний. Эмпирическую основу исследования 
составили общедоступные статистические данные 
Всемирного банка, правительства Индии, посоль-
ства Российской Федерации в Индии и др.

Аналитический обзор. Понятие «экспансия» 
в экономической литературе трактуется доста-
точно широко. В рамках данного исследования 
под экспансией мы будем понимать «политику 
расширения организации посредством выхода 
на новые рынки, распространения своих товаров 
на новых рынках, расширение сферы влияния 
организации». Зарубежная экспансия, по мнению 
Б. А. Хейфеца, явление для российского бизнеса 
относительно новое, является результатом интег-
рации России в мировую экономику и направлена 
прежде всего на отстаивание национальных ин-
тересов страны [2].

Стратегические решения отечественных ком-
паний в сложившихся геополитических условиях 
подтверждают мнение В. К. Ломакина о «влиянии 
на процессы экономической интеграции не только 
от экономических, но и политических причин, так 
как это сложный и противоречивый процесс» [3]. 
Среди российских компаний политики экспансии 
активно придерживаются транснациональные 
компании (ТНК), прежде всего энергетические 
и металлургические. Во многом это обусловлено 
мировой конъюнктурой на соответствующие това-
ры. При зарубежной экспансии используются три 
основные стратегии (экспорт, контракт, инвести-
ции). На выбор конкретной стратегии влияют такие 
факторы, как размер компании, вид деятельности, 
опыт, динамика продаж, доля на рынке и др. Для 
небольших организаций, не обладающих опытом 
международной деятельности, более предпочти-
тельной является стратегия экспорта. Контрактные 
стратегии (франчайзинг, лицензирование) более 
эффективны для торговых компаний с известной 
торговой маркой. Крупные организации, обладаю-
щие опытом международной деятельности, с рас-
тущими показателями динамики продаж и доли 
рынка, могут с успехом реализовывать стратегию 
зарубежного инвестирования [4].

По мнению большинства экспертов, решающее 
значение перед выходом на зарубежные рынки 

имеют результаты PESTEL-анализа, которые по-
зволяют менеджменту лучше понять возможности 
и угрозы, с которыми может столкнуться компания 
на новом территориальном рынке, и разрабо-
тать более эффективную стратегию экспансии 
[5]. Анализируя неудачи различных компаний, 
осуществляющих экспансию на зарубежные рынки, 
идеолог CAGE-анализа П. Гемават обнаружил об-
щий признак: компании используют устаревшие 
подходы, которые не позволяют организациям 
при разработке своей международной стратегии 
учитывать «расстояние между странами» [6]. По-
нятие «расстояние» не является чем-то новым 
в теории экономического анализа, в частности 
он лежит в основе таксонометрического метода 
сравнительного анализа (М. Баканов, А. Д. Ше-
ремет) [7]. Новацией является область примене-
ния (анализ перспектив зарубежной экспансии) 
и специальный онлайн сервис для его реализации 
(CAGE Comparator).

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Современная Индия —  это одна из самых быстрора-
стущих экономик мира. Страна обладает мощным 
промышленным и научно-техническим потенциа-
лом. В последние годы в Индии высокими темпами 
расширяется сектор услуг, прежде всего сфера ИТ, 
банковский и финансовый сектора, строительство 
и транспорт. Потенциал роста обеспечивают зна-
чительные трудовые ресурсы, образовательный 
и профессиональный уровень которых постоянно 
возрастает. Вместе с тем, страна продолжает борь-
бу с бедностью и неграмотностью, испытывает 
трудности с обеспечением занятости населения, 
ощущает нехватку квалифицированных кадров; 
плохо развиты экономическая, транспортная и со-
циальная инфраструктуры, энергоснабжение.

Экономические отношения между Индией 
и Россией развивались волнообразно: во времена 
СССР, после установления дипломатических отно-
шений между странами 13 апреля 1947 г., Индия 
была важнейшим стратегическим партнером СССР. 
Долгие годы Советский Союз продавал в Индию 
различные виды вооружения. После распада СССР 
отношения немного ухудшились, но уже в 1993 г. 
был подписан и ратифицирован договор о дружбе 
и сотрудничестве [8]. В октябре 2000 г. был подпи-
сан еще один ключевой документ —  Декларация 
о стратегическом партнерстве, которая предус-
матривает расширение сотрудничества между 
странами в таких сферах, как политика, экономика, 
наука, культура, оборона и др. В июне 2015 г. в рам-
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ках Петербургского экономического форума было 
объявлено о начале работы совместной исследова-
тельской группы по изучению целесообразности 
заключения Соглашения о свободной торговле 
между ЕАЭС и Индией.

По линии Минэкономразвития России и Мин-
торгпрома Индии создан постоянно действующий 
механизм по устранению барьеров в торгово-эко-
номической и инвестиционной сферах. В 2019 г. 
в г. Мумбаи было открыто представительство 
Российского экспортного центра, призванно-
го оказывать содействие российскому бизнесу 
на всех этапах выхода на рынок данной страны. 
В целях стимулирования взаимной торговли про-
должается работа по дальнейшей либерализации 
таможенного режима в рамках проекта «Зеленый 
коридор» 1.

Для оценки привлекательности Индии с точки 
зрения ведения предпринимательской деятель-
ности обратимся к результатам рейтинга Doing 
business —  2020 (отсутствие более актуальных 
данных объясняется тем, что 16 сентября 2021 г. 
Всемирный банк объявил о решении временно 
прекратить проведение данного рейтинга).

1 URL: https://india.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/
trade-economic-cooperation/

По итогам 2019 г., Индия заняла 63-е место из 
190 стран (77-е —  в 2018 г., 100-е —  в 2017 г.). Как 
видно из табл. 1, наибольшие проблемы для веде-
ния бизнеса в стране представляют: обеспечение 
выполнения договорных обязательств (контрактов), 
регистрация собственности, процедура регистра-
ции бизнеса. Зачастую инвесторы и экспортеры 
сталкиваются с непрозрачными и непредсказуе-
мыми методами регулирования индийского рынка, 
что негативно сказывается на имидже страны как 
бизнес-партнера. Ситуация усугубляется запу-
танным и многоуровневым законодательством, 
особенно в налоговой сфере.

Кроме того, индийский рынок нельзя воспри-
нимать как единое целое. Государство объединяет 
28 штатов и 8 союзных территорий, которые раз-
личаются не только экономическими, юридиче-
скими, инфраструктурными, производственными, 
но и этническими и религиозными аспектами. 
Поэтому, чтобы правильно выбрать точку входа на 
индийский рынок, иностранные предприниматели 
вынуждены заказывать маркетинговое исследо-
вание у индийских консалтинговых компаний.

Индия активно развивается и предоставля-
ет множество инвестиционных возможностей 
в 79 подотраслях из 22-х отраслей. По своей сути, 
это инвестиционные проекты типа «браунфилд» 

Таблица 1 / Table 1
Показатели Индии в рейтинге Doing Business 2020 / 

India’s performance in the Doing Business 2020 ranking

Раздел Место в рейтинге 
DB 2020

Баллы в рейтинге 
DB 2020

Баллы в рейтинге 
DB 2019

Результаты 63 71,0 67,5

Начало бизнеса (V) 136 81,6 81,0

Разрешения на строительство (V) 27 78,7 72,1

Получение электроснабжения 22 89,4 89,2

Регистрация имущества 154 47,6 47,9

Получение кредита 25 80,0 80,0

Защита прав инвесторов 13 80,0 80,0

Уплата налогов 115 67,6 65,4

Международная торговля (V) 68 82,5 77,5

Обеспечение контрактов 163 41,2 41,2

Закрытие предприятия (V) 52 62,0 40,8

Источник / Source: URL: https://archive.doingbusiness.org/en/doingbusiness

Примечание / Note: (V) —  в стране проведены реформы, улучшающие условия ведения бизнеса.
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и «гринфилд», которые находятся на разных этапах 
реализации. В зависимости от сферы индийской 
экономики правительство страны законодательно 
устанавливает предельный уровень и условия до-
пуска иностранных инвестиций (автоматический 
режим или необходимость прохождения процеду-
ры одобрения соответствующими госорганами).

В августе 2020 г. правительство Индии запустило 
веб-сайт India Investment Grid, который содержит 
официальную информацию о крупномасштабных 
государственных инфраструктурных проектах 
и адресован инвесторам, кредиторам и компани-
ям, заинтересованным в работе на рынке Индии. 
На основе материалов сайта нами был составлен 
рейтинг перспективных направлений развития 
российско-индийских отношений с точки зрения 
количества реализуемых проектов и размера ин-
вестиционных вложений (табл. 2).

Военно-промышленный комплекс традиционно 
является одной из ключевых сфер в российско-
индийских отношениях. Но в рамках данного ис-
следования мы намеренно отказались от рассмо-
трения этой сферы сотрудничества, так как боль-
шая часть информации по этой теме недоступна, 
и сфокусировали свое внимание на гражданских 
отраслях.

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Железнодорожная сеть Индии —  одна из крупней-
ших систем в мире. Правительство страны уделяет 
большое внимание инвестированию в железно-
дорожную инфраструктуру, проводя благопри-
ятную для инвесторов политику. Это позволило 
с помощью прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) улучшить инфраструктуру для грузовых 
и высокоскоростных поездов.

Компания «Индийские железные дороги» пред-
ложила российской стороне участвовать в тран-
спортных проектах на территории Индии в рамках 
государственно-частного партнерства. В мае 2020 г. 
было объявлено о подписании меморандума о со-
трудничестве между «РЖД Интернешнл» и Ircon 
International Limited (дочерняя компания «Ин-
дийских железных дорог»). Согласно документу, 
стороны рассмотрят совместную реализацию ком-
плексных инфраструктурных проектов в области 
железнодорожного транспорта на территории 
Индии, а также третьих стран 2.

Портовый сектор имеет решающее значение 
для Индии, поскольку 95% торговой деятельности 

2 URL: https://company.rzd.ru/ru/9401/page/78314?id=189044

осуществляется через него. В целом в Индии на-
считывается 12 крупных портов и более 200 вто-
ростепенных. В 2020 г. российская «Объединенная 
судостроительная корпорация» (ОСК) заявила 
о намерении приобрести убыточную индийскую 
судостроительную компанию Reliance Naval and 
Engineering Limited (RNEL), которой принад-
лежит верфь Pipavav в штате Гуджарат. Однако 
в 2021 г. ОСК отказалась от участия в финальной 
стадии аукциона по покупке верфи. Глава кор-
порации Алексей Рахманов объяснил это тем, 
что его компания не смогла сделать детальный 
технический аудит RNEL из-за коронавируса 
в Индии. При этом он отметил, что ОСК может 
приобрести другую верфь в Индии, не уточнив, 
где и в какой срок 3.

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
В рамках Парижского соглашения об измене-
нии климата Индия взяла на себя обязательства: 
к 2030 г. 40% установленной мощности по про-
изводству электроэнергии производить из неи-
скопаемых источников топлива, а также снизить 
интенсивность выбросов углерода в ВВП на 33–35% 
по сравнению с уровнем 2005 г. В топливном ба-
лансе по-прежнему доминирует тепловая энерге-
тика (64%), за ней следуют альтернативная (22%), 
гидро- (13%) и ядерная энергетика (1%).

В настоящее время в рамках выполнения меж-
правительственного соглашения специалисты из 
РФ строят в Индии АЭС «Куданкулам». Поставку 
оборудования на АЭС ведут многие российские 
предприятия, например, реакторы изготовил 
Ижорский завод, полярный кран —  «Уралмаш» 
(разработан НПО «ВНИИПТМАШ»), а устройства 
выгрузки сорбента —  Уральский завод газоочист-
ной аппаратуры 4.

В конце 2022 г. NLMK India, которая является 
дочерней компанией Группы Новолипецкого ме-
таллургического комбината (НЛМК), закончила 
строительство и успешно ввела в эксплуатацию 
завод в Аурангабаде (штат Махараштра) 5. Данный 
завод специализируется на выпуске премиальных 
марок стали для производства трансформато-
ров. Более глубокая локализация производства 
позволила НЛМК увеличить свое присутствие на 
растущем индийском рынке до 30%.

3 URL: https://www.kommersant.ru/doc/4956425
4 URL: https://ase-ec.ru/about/projects/aes-kudankulam/ 
(дата обращения: 24.03.2023).
5 URL: https://nlmk.in/ (дата обращения: 24.03.2023).
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В 2017 г. Корпорация «Росатом» и ее инжини-
ринговое подразделение «Атомэнергомаш», а так-
же частные компании обсуждали с правительст-
вом Индии проекты по строительству мини-ГЭС. 
Однако до подписания конкретных договоров 
дело так и не дошло. Вполне возможно, что сейчас 
российские компании разрабатывают планы по 
выходу на рынок малой гидроэнергетики в Индии.

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 
ДОБЫВАЮщЕЙ И ОБРАБАТЫВАЮщЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Индия добывает до 95 полезных ископаемых, 
в том числе 4 топливных, 10 металлических, 
23 неметаллических, 3 атомных и 55 второсте-
пенных (включая строительные камни и другие 
материалы). Таким образом, можно утверждать, 
что в ближайшем будущем страна останется 
перспективным рынком для сбыта российско-
го горно-шахтного оборудования. Спросом там 
пользуются длиннозабойные механизирован-
ные очистные комплексы, крупные драглайны, 
карьерные экскаваторы, большегрузные авто-
самосвалы и буровые установки.

Индийский сектор химической и нефтехимиче-
ской промышленности занимает 6-е место в мире 
и 4-е в Азии. Его объем на 2018–2019 гг. оценивался 
в 178 млрд долл. США и, как ожидается, достигнет 
304-х млрд долл. США к 2024–2025 гг. при годо-
вом темпе роста в 9,3%. Потребление химических 
веществ на душу населения в Индии составляет 
1/10 от среднемирового показателя, и даже среди 
развивающихся стран этот показатель низкий. 
Данное обстоятельство делает страну очень при-
влекательной для инвестиций и роста.

Reliance Sibur Elastomers Private Limited —  это 
совместное предприятие (индийской Reliance при-
надлежит 74,9% акций, российскому СИБУРУ —   
25,1%), созданное для строительства первого 
в Южной Азии завода по производству бутилового 
и галогенированного бутилкаучука в городе Джам-
нагар. Завод был введен в эксплуатацию в 2019 г. 
и приступил к выпуску обычного бутила, произ-
водство галогенбутила на нем началось в 2021 г.

Российская компания Nayara Energy при под-
держке «Роснефти» строит завод по производству 
полипропилена мощностью 450 тыс. тонн в год на 
своем нефтеперерабатывающем заводе в Вадинаре 
(штат Гуджарат). Кроме того, в 2017 г. «Роснефть» 
приобрела 49% акций Essar Oil, включая ее нефте-
перерабатывающий завод (второй крупнейший 
НПЗ в Индии) в штате Гуджарат, за 12,9 млрд долл.

В июне 2022 г. Россия на фоне введенных про-
тив нее санкций стала крупнейшим поставщиков 
фосфорных удобрений в Индию. И хотя удобре-
ния традиционно составляют значительную часть 
экспорта, существуют возможности для его даль-
нейшего роста, в том числе и в плане расширения 
ассортимента поставляемой продукции.

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ
В последние годы наблюдается огромный им-
пульс к использованию природного газа в качестве 
источника энергии, и правительство планирует 
создать Национальную газовую сеть для устра-
нения регионального дисбаланса и обеспечения 
доступа к природному газу как для бытовых, так 
и для промышленных потребителей по всей стране. 
Утвержден план строительства дополнительного 
газопровода протяженностью около 14 700 км, ко-

Таблица 2 / Table 2
Перспективные направления российско-индийской интеграции / 

Promising directions of Russian-Indian integration

Отрасли экономики Индии Кол-во проектов
Количество 

промоутеров 
(участников)

Размер инвестиций, 
млрд долл. США

Транспорт 6438 1081 780,56

Энергетика 1251 379 388,76

Ресурсы и полезные ископаемые 1037 43 4,32

Логистика 906 146 57,03

Туризм 365 110 1,51

Источник / Source: составлено авторами на основе URL: https://indiainvestmentgrid.gov.in/sectors / compiled by the authors based 
on URL: https://indiainvestmentgrid.gov.in/sectors
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торый находится на различных стадиях разработки 
для завершения строительства сети. Кроме того, 
чтобы природный газ был доступен для населе-
ния, правительство сделало упор на расширение 
охвата сети городского газораспределения (CGD) 
по всей стране.

В 2018 г. «Газпром Маркетинг энд Трейдинг 
Сингапур» (GMTS) —  дочерняя компания «Газпро-
ма» —  подписала договор с индийской государст-
венной энергетической компанией GAIL India на 
поставку 2,5 млн тонн СПГ в течение 20 лет. Причем 
«Газпром» экспортировал в Индию газ, который 
сам закупал у «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. Однако под 
давлением западных рестрикций GMTS с мая 2022 г. 
стала сокращать поставки СПГ в Индию. Сейчас 
на дипломатическом уровне предпринимаются 
усилия для возобновления «Газпромом» поставок 
СПГ в Индию в полном объеме.

Также напомним, что в течение 2017–2020 гг. 
велись переговоры о строительстве трубопровода 
«Россия-Индия» через территорию третьих стран 
(Иран и Пакистан), но в 2021 г. от этого проекта 
было решено отказаться из-за высокой капитало-
емкости. Зато между нашими странами продолжает 
действовать мультимодальный международный 
транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» для 
контейнерных перевозок, который был офици-
ально открыт в мае 2002 г. Инициаторами проекта 
выступили Россия, Иран и Индия. Позже к нему 
присоединились Азербайджан, Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Оман и Сирия. В июне 2022 г. 
начата перевозка грузов из России в Индию по 
транскаспийскому маршруту.

Вместе с тем, в отличие от евразийских коридо-
ров «Транссиб» и «ТРАСЕКА», МТК «Север-Юг» пока 
успешно функционирует не на всем протяжении 
и не смог привлечь значительные контейнерные 
потоки. Среди объективных причин —  различия 
транспортных систем государств —  участников 
МТК (разная ширина колеи железных дорог), на-
личие недостроенных участков железнодорожной 
сети в Иране, отсутствие законодательной базы 
(соглашений о международном автомобильном 
сообщении у Беларуси, России, Казахстана и других 

государств-участников с Индией и Пакистаном), 
различные таможенные режимы и др. [9].

Еще одним важнейшим проектом российско-
индийского сотрудничества в сфере транспорта 
является Восточный морской коридор «Владивос-
ток —  Ченнаи» протяженностью около 10,3 тыс. км. 
Меморандум о намерениях в отношении маршру-
та был подписан в сентябре 2021 г. президентом 
РФ В. В. Путиным и премьер-министром Индии 
Н. Моди. По заявлению официальных лиц, в на-
стоящее время индийские эксперты заканчивают 
анализ экономической эффективности данного 
проекта.

ВЫВОДЫ
В ходе проведенного исследования нами были вы-
явлены наиболее перспективные направления для 
развития российско-индийского сотрудничества. 
Экспансия российского бизнеса на индийский 
рынок возможна в таких сферах, как логистика, 
энергетика, химическая и нефтехимическая про-
мышленность. По нашему мнению, несмотря на 
санкционное давление, крупные инфраструктур-
ные проекты в этих областях будут продолжены, 
так как они согласованы на межправительственном 
уровне и затрагивают национальные интересы 
Индии.

Что же касается экономических интересов част-
ных российских компаний, которые после разрыва 
с Западом находятся в поиске альтернативных 
рынков сбыта на Востоке, то им необходимо го-
товиться к серьезной конкурентной борьбе за ин-
дийского потребителя с местными и зарубежными 
организациями. И победить в ней смогут только 
те, где есть достаточный конкурентный потенциал 
и уровень финансовой устойчивости. Также надо 
учитывать тот факт, что между Россией и Индией 
существуют существенные административные 
и социокультурные различия, поэтому наиболее 
предпочтительной стратегией выхода на данный 
рынок представляется создание стратегического 
альянса или совместного предприятия. И здесь 
очень важно не ошибиться с выбором стратеги-
ческого партнера.
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Здоровье как ценность в массовом спорте  
России и Китая

Т. Т. Махаматов, Н. В. Узюмова
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
Статья посвящена сравнению духовно-ценностных оснований культур России и Китая. Ввиду сложившейся геопо-
литической ситуации данные страны усиливают взаимодействие по целому ряду направлений, в том числе в сфере 
развития физкультуры и спорта. Авторы указывают на глубинное отличие культур на примере концепции «вскар-
мливания жизни» и представлении о ней как ежечасно сокращающемся ресурсе. В статье проведен краткий обзор 
законодательства указанных стран в сфере физкультуры и спорта. Авторы приходят к выводу о том, что здоровье 
как политически нейтральная общечеловеческая ценность представляет собой фундамент, который может служить 
объединению общества.
Ключевые слова: ценности; здоровье; духовно-ценностные основания культуры; массовый спорт; общество травмы

Для цитирования: Махаматов Т. Т., Узюмова Н. В. Здоровье как ценность в массовом спорте России и Китая. Гуманитар-
ные науки. Вестник Финансового университета. 2023;13(6):120-125. DOI: 10.26794/2226-7867-2023-13-6-120-125

ORIGINAL PAPER

Health as a Value in Mass Sports in Russia and China
T. T. Makhamatov, N. V. Uzyumova

Financial University, Moscow, Russia
ABSTRACT

The article is devoted to the comparison of the spiritual and value foundations of the cultures of Russia and China. In 
view of the current geopolitical situation, these countries are increasing cooperation in a number of areas, including 
the development of physical education and sports. The authors show the profound difference between cultures on the 
example of the concept of nurturing life and the idea of life as every hour shrinking resource. The article provides a 
brief overview of the legislation of these countries in the field of physical education and sports. The authors come to the 
conclusion that health as a politically neutral, universal, human value is a foundation that can serve to unite societies.
Keywords: values; health; spiritual and value foundations of culture; mass sport; trauma society

For citation: Makhamatov T. T., Uzyumova N. V. Health as a value in mass sports in Russia and China. Gumanitarnye nauki. 
Vestnik Finansovogo universiteta. Humanitarian and social sciences. Bulletin of the Financial University. 2023;13(6):120-125. 
DOI: 10.26794/2226-7867-2023-13-6-120-125

В свете усиления экономических санкций, 
идущих от стран Запада, руководство Рос-
сии переориентирует отечественную эко-

номику на азиатский рынок, одним из лидеров 
которого является КНР. Данное обстоятельство 
способствует проявлению взаимного интереса 
двух государств в самых разнообразных сферах.

Помимо геополитических, экономических 
и региональных аспектов, значимую, если не 
определяющую роль, имеет диалог культур, про-
ходящий как между бизнесменами, деятелями 
науки и образования, представителями исте-
блишмента, спортсменами, так и в среде рядовых 
граждан.

Культуру каждой страны во многом опреде-
ляют ценности —  идеалы, которые наполняют 
жизненным смыслом устремления личности 
и общества. Они образуют ядро культуры, связа-
ны с целеполаганием, помогают отличать сущее 
от должного и имеют внеличностный характер. 
Более того, для них характерна надвременность, 
непреходящая важность.

Ценности заложены в самом ядре мировоз-
зренческой системы и источают энергию для 
жизни и деятельности [1]. Они располагаются 
на разных уровнях социальной системы, в том 
числе государства, общества, общины, семьи, 
личности.
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Потребность в жизненных смыслах —  необ-
ходимый атрибут человеческого существования, 
а путь их обретения —  каждый раз индивиду-
альный, личностный. В то же время жизненные 
смыслы приходят к нам из культуры, они форми-
руются обществом, готовым предоставить набор 
ролей, сценариев и ценностных ориентаций, из 
которых человек выбирает наиболее подходящие.

В свете вышесказанного стоит отметить, что 
с давних времен самым любимым в Китае яв-
ляется иероглиф «долголетие», и его глубинный 
смысл раскрывает древнее даосское учение «о 
вскармливании жизни» (yangsheng xue): по мере 
течения жизни саму жизнь следует не растрачи-
вать, а, напротив, накапливать, как бы вскармли-
вая ее потенциал и ресурс. Ценно лишь то, что 
имеет долгую жизнь [2].

При этом каждый человек действует, исходя 
из своего образа, который складывается из на-
следственности, социализации и самовоспитания. 
Биологические факторы —  особенности нервной 
системы, органов чувств, костной структуры —  
с самого начала наделяют нас особенностями. 
По мере взросления индивид начинает выбирать 
фрагменты реальности в соответствии со своей 
природой.

В западной культуре принято считать, что 
здоровье человека определяется:

• на 10% —  уровнем развития медицины;
• на 20% —  влиянием внешней среды;
• на 20% —  наследственными факторами;
• на 50% —  образом жизни самого человека.
Таким образом, идеальное развитие медици-

ны, внешний контроль никогда не смогут обеспе-
чить здоровье человека, так как основной вклад 
в собственное самочувствие —  осознанно или не 
осознанно —  он делает сам [3].

При этом жизнь и заложенный потенциал 
с течением времени естественным образом 
расходуются. Чем больше прожито, тем меньше 
осталось —  и это как раз в корне отличается от 
восточной традиции.

В традиционной русской культуре работа но-
сит циклический характер, поэтому отдых, как 
правило, связан с пассивным времяпрепрово-
ждением. Чтобы накопить силы, следует пре-
бывать в покое; затем наступает интенсивный 
выплеск накопленного потенциала, который 
снова сменяется пассивным состоянием. Соци-
олог П. А. Сорокин описал цикличность русского 
сельского быта, обусловленного долгой зимой 
(стадия накопления энергии) и кратким летним 

периодом активного земледелия (высвобождение 
энергии) [4]. Данная особенность отечественного 
менталитета нашла свое отражение в пословицах 
и поговорках: «Долго запрягает, да быстро мчит», 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь», «Летний 
день год кормит».

В результате физкультура и спорт как актив-
ный отдых вступают в диссонанс с глубинными 
основаниями культуры.

В то же самое время системы самооздоров-
ления в восточной традиции воспринимаются 
как приятный досуг, возможность пообщаться 
и получить удовольствие.

А. Маслоу создал представление о самоакту-
ализировавшемся человеке, т. е. такой лично-
сти, которая смогла раскрыть все заложенные от 
природы возможности, таланты и способности. 
«Перед нами не тот обычный человек, которому 
что-то дано, а обычный человек, у которого ничто 
не отнято».

Средний же человек большую часть времени 
проводит в состоянии недостатка, его потреб-
ности в любви и уважении не удовлетворены, 
способности заглушены, одаренности не во-
стребованы. Такая жизнь отличается скукой, 
«выпадением» из потока, периодами сравни-
тельной невнимательности, и только тогда, 
когда человек берет на себя смелость самому 
делать выбор, он становится аллертным —  чув-
ствительным к сигналам, бдительным и чутким, 
ответственным.

Современное российское общество, которое 
представляет собой сложный нелинейный синтез 
Запада и Востока, можно охарактеризовать как 
«общество травмы», которое длительное время 
находится в стагнации. Его отличает мрачный 
взгляд на будущее, апатия, ностальгия по прош-
лому, отсутствие долгосрочных целей, аномия.

По мнению Р. Дарендорфа, аномия как со-
стояние отсутствия социальных норм или их 
рассогласованность характерна, в том числе, для 
режимов бывшего социалистического лагеря, 
долгое время функционировавших в режиме 
сверхнормированности.

В результате радикальных реформ российское 
общество потеряло единое представление о куль-
турных образцах, нравственных идеалах и смысле 
жизни. Социально признанные значения скон-
центрировались в разных слоях общества, что 
привело к возникновению множества социальных 
миров, подчас противостоящих друг другу. При 
этом попытки ценностной интеграции подчас 
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воспринимаются как проявление авторитаризма 
и возврат к коммунистическому прошлому.

Однако «ценности не строятся произвольно, но 
служат важной цели: сделать возможными кол-
лективные действия» [5]. В то же время состояние 
стагнации —  это не обязательно плохо, а, скорее, 
вопрос восприятия, и, согласно вышеупомянутой 
китайской мудрости, его можно использовать 
для «вскармливания жизни».

Показателен пример Китая, который также 
шел по пути лечения «болезней социализма» 
рыночными реформами. Решая сложные вопро-
сы, способные расколоть общество, Компартия 
дала официальную оценку деятельности Мао 
Цзэдуна: «70% достижений и 30% ошибок»; «Кто 
такой Цзэдун? —  Тоже человек»; «Всякое учение 
развивается и коммунистическое тоже»; «Отказ 
от коммунизма в России —  внутреннее дело Рос-
сии». Таким образом, согласие по поводу базовых 
ценностей помогает формировать общее виде-
ние для развития и процветания государства 
и общества [6].

Здоровье является политически нейтральной 
общечеловеческой ценностью и может служить 
целям интеграции как межпоколенческих отно-
шений, так и различных социальных слоев.

Здоровье как ценность имеет ряд аспектов, 
в том числе религиозно-этический. Согласно 
воззрениям традиционной китайской медицины, 
лечение —  есть «исправление природы», восста-
новление разрушенного равновесия [7]. Методы 
лечения основаны на представлении о человеке 
как едином целом, поэтому цель врачевания —  
в нормализации отношений между частями.

Энергия Ци пронизывает все сущее, и через 
практику «объединения в одну трех энергий —  
Неба, Земли и Человека» происходит сбор и на-
копление этой тонкой материи в теле человека, 
где она преобразуется и может использоваться 
в дальнейших целях.

Основная «задача человека —  почувствовать 
себя и свои органы частью мира», восстановить 
правильные токи не только внутри самого себя, 
но и шире —  гармонизировать отношения с ми-
ром [8]:

«Есть Небо и Земля —  их задействую я.
Вселенной элементов пять —  мне послужат 

опять».
Цель собирания энергии заключается в рас-

ширении человеческого сознания, в котором при 
должном уровне развития реализуют высшую 
гармонию все составляющие Вселенную эле-

менты: Солнце и небесные тела, Небо и Земля, 
горы и реки.

Одним из способов такого «собирания» вы-
ступает система Цигун, которая одновременно 
является лечебно-профилактическим, боевым, 
творческим и научным методом. Наряду с дру-
гими восточными оздоровительными системами, 
ей присущи глубокие философско-религиозные 
основы с опорой на культурную традицию, образ-
ность и красота ритуала, внимание к регуляции 
физического тела как соединения движения 
и покоя, когда «мягкость и жесткость друг друга 
стимулируют», психическая компонента, актив-
ность не только тела, но и духа [9].

В результате правильного дыхания, полной 
концентрации на своем организме и медитации 
практикующий входит в резонанс с макрокосмом 
и осуществляет взаимообмен на материальном 
и энергетическом уровнях. Такая гимнастика не 
требует специальных приспособлений, зани-
маться ею можно в любом возрасте, в одиночку 
или группой. Не случайно Цигун давно перешаг-
нула границы Китая, став популярной не только 
в странах Азиатского региона, но и в Америке, 
и Европе. Отметим, что в самой Поднебесной 
Цигун является важной составляющей физи-
ческой культуры и массового спорта, которыми 
охвачено все население. Дети с 5–6 лет участвуют 
в соревнованиях, взрослое население делает 
«физкультурные перерывы» в течение рабочего 
дня, охотно занимаются пожилые люди, а по 
радио транслируются специальные уроки. (Не-
вольно вспоминаются советские годы, когда 
ежедневно по центральному радио в опреде-
ленные часы дня можно было услышать и под 
руководством профессионала самостоятельно 
выполнить утреннюю зарядку или производ-
ственную гимнастику).

Человек выступает уменьшенной копией Все-
ленной. С помощью тренировок следует как бы 
объединить, перемешать микрокосм и макрокосм 
и достичь состояния «плавильного совершенство-
вания»: практикующий его будто бы выходит за 
пределы мира обычных людей, его «отношение 
ко всем делам и поступкам становится несколько 
отрешенным, пропадает чувство личной заинте-
ресованности», он «входит в покой».

Далее перейдем к анализу нормативной базы, 
поскольку именно законодательство закрепляет 
действующие практики и социальные институты. 
Не случайно авторитетный российский востоко-
вед Е. И. Кычанов заметил: «Чтобы узнать страну, 
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надо знать ее право. Чтобы полнее изучить исто-
рию страны, надо изучить и историю ее права».

Забота о здоровье населения Поднебесной 
нашла свое отражение в Законе Китайской На-
родной Республики «О физической культуре 
и спорте», принятом в 1995 г., поправки были 
внесены в 2009, 2016 и 2022 гг., что доказыва-
ет состоятельность и эффективность системы 
спортивно-правовой регуляции 1. Как признают 
сами китайские специалисты, данная система 
во многом опирается на опыт Советского Со-
юза с поправкой на национальную специфику 
и принципы частно-государственного партнер-
ства, широко применяемого (распространенного) 
в Поднебесной 2.

Закон включает в себя 8 глав и 56 статей, текст 
лаконичен, написан простым, доступным язы-
ком, что является характерной чертой право-
вой системы КНР. Массовому спорту посвящена 
вторая глава, включающая 6 статей: государство 
способствует добровольному участию граждан 
в социально-спортивной жизни страны в целях 
улучшения их физического и психического здо-
ровья. Оно реализует программы физической 
подготовки, устанавливает квалификационные 
стандарты физического воспитания и проводит 
мониторинг физического состояния населения, 
оценивает уровень подготовки инструкторов, от-
ветственных за массовые спортивные состязания. 
Государство также поддерживает и способствует 
развитию национальных традиционных видов 
спорта; все общество уделяет внимание поддер-
жке пожилых и инвалидов.

Важно отметить, что, согласно данному закону, 
государство развивает физкультуру и спорт «для 
улучшения физической формы всего народа». 
Далее популяризация должна способствовать 
повышению стандартов и отражаться на успехах 
в различных видах спорта. Также «физическая 
культура и спорт служат экономическому строи-
тельству, национальной обороне и социальному 
развитию». (Как тут не вспомнить обязательные 
для всех советские нормы ГТО!). Иными словами, 
часть поддерживает целое.

Таким образом, здоровье как важная предпосыл-
ка для всесторонней адаптации в социально-эконо-
мической системе определяется не только генетикой, 
медицинскими услугами, состоянием окружающей 

1 URL: https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/sports-law-
of-china-20220624
2 URL: https://center-bereg.ru/f664.html

среды, но и физической культурой человека, что 
сближает Китай с европейской традицией.

Укрепление здоровья народа, помимо Закона 
о спорте, закреплено в государственной страте-
гии, в частности, в таких программных докумен-
тах, как «Стратегия социально-экономического 
развития Китая на период 14-й пятилетки» 3. 
Портрет «здорового Китая» вносит свой вклад 
в великую мечту о возрождении китайской нации. 
Успехи в массовом спорте создают необходи-
мый фундамент для развития спорта высоких 
достижений, претворяя в жизнь призыв прев-
ратить Китай из «сильной спортивной страны 
в спортивную державу», что можно проследить 
по успехам в Олимпийских играх.

Теперь обратимся к анализу Федерального 
закона о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации, принятого в 2007 г.4 Он состоит 
из 8 глав (фактически из 10, включая главы 3.1 
и 5.1,) и 43 статей (фактически 75).

Одним из основополагающих принципов дан-
ного закона выступает «обеспечение права каж-
дого на свободный доступ к физической культуре 
и спорту как к необходимым условиям развития 
физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей личности, права на занятия физи-
ческой культурой и спортом для всех категорий 
граждан и групп населения». Внимание уделено 
инвалидам, лицам, нуждающимся в повышен-
ной социальной защите. Закон также призван 
обеспечить «непрерывность и преемственность 
физического воспитания граждан, относящихся 
к различным возрастным группам». Более деталь-
ный анализ документа показывает, что основной 
акцент сделан на профессиональный спорт и свя-
занные с ним правовые отношения. По мнению 
правоведа В. В. Галкина, «в нем нет духа заботы 
о здоровье нации, ее физическом и интеллекту-
альном развитии». Тем не менее массовому спорту 
и физической культуре посвящены: Глава 3. «Фи-
зическая культура и спорт в системе образования, 
в системе федеральных органов исполнительной 
власти, по месту работы и месту жительства гра-
ждан. Адаптивная физическая культура» и Глава 3.1. 
«Комплекс ГТО. Физкультурно-спортивные клубы 
и их объединения, основная деятельность которых 
направлена на реализацию комплекса ГТО».

Массовый спорт трактуется, согласно феде-
ральному закону, как «часть спорта, направлен-

3 URL: http://russian.news.cn/2020–12/05/c_139565564.htm
4 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/26631/page/1
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ная на физическое воспитание и физическое 
развитие граждан посредством проведения ор-
ганизованных и (или) самостоятельных занятий, 
а также участия в физкультурных мероприятиях 
и массовых спортивных мероприятиях».

Для поддержки массового спорта с 2019 г. 
действует Федеральный проект «Спорт —  норма 
жизни» 5, призванный к 2030 г. вовлечь в регу-
лярные занятия физкультурой и спортом 70% 
населения России. Для решения данной задачи 
реализуется комплекс мероприятий, включаю-
щих реконструкцию и строительство спортивных 
объектов, организацию спортивных мероприя-
тий, проведение тренировок и мастер-классов. 
Для популяризации здорового образа жизни 
привлекаются именитые спортсмены.

По данным Министерства спорта Российской 
Федерации, численность граждан в возрасте от 3-х 
до 79 лет, занимающихся физической культурой 
и спортом, составляет 69 829 122 человек —  52,95% 
населения 6.

В начале 2022 г. Россия и Китай пришли к со-
глашению «о проведении Годов российско-ки-
тайского сотрудничества в области физиче-
ской культуры и спорта в 2022–2023 годах» 7. 

5 URL: https://нормаспорт.рф/about/
6 URL: http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/
statisticheskaya-inf/
7 URL: http://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/37084/

В рамках данных мероприятий наши страны 
постановили в том числе «укреплять обмены 
и сотрудничество в области массового спорта, 
спорта высших достижений, молодежного спор-
та, спортивной науки, физического воспитания 
и иных областях».

Основу взаимодействия между Россией и Ки-
таем, особенно в условиях ныне сложившейся 
геополитической ситуации, составляет как нали-
чие общих ценностей в духовной культуре, так 
и насчитывающая много веков истории транс-
евразийская торговля, известная как Великий 
Шелковый путь, и, конечно, —  совместный опыт 
построения социалистического государства [10]. 
При этом не стоит ожидать, что сотрудничест-
во будет носить равновеликий результат, так 
как непременно сработает ценностная матрица 
России и Китая, которая обусловит особенности 
такого сотрудничества —  каждое из государств 
найдет в нем свое.

Для укрепления здоровья нации важно, чтобы 
усилия государства были поддержаны самими 
гражданами. Не случайно ученый и писатель, 
академик АН СССР, Герой Социалистического 
Труда Н. М. Амосов сформулировал принцип: 
«Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать 
самому». Здоровье, долголетие и физическое вос-
питание важны и для отдельного человека, и для 
социально-экономического развития государства.
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АННОТАЦИя
Динамику отрасли жилищного строительства можно рассматривать как индикатор уровня социально-экономиче-
ского развития страны. Привлекательность жилой недвижимости во многом определяется ценовой доступностью 
для населения. Однако важно учитывать демографические факторы. Поэтому в исследовании проведена оценка 
эффектов миграции наряду с такими параметрами, как динамика заработной платы, ипотечное кредитование и объ-
емы строительства РФ. Целью исследования является обоснование значимости динамики миграции для изменения 
стоимости жилой недвижимости. Предмет изучения —  наличие зависимости миграционных процессов и  динами-
ки ценообразования с учетом дополнительных параметров экономики страны. Объектом исследования выступает 
ценообразование на рынке жилой недвижимости в России. Методы исследования: модели векторной авторегрес-
сии (стандартная и байесовская). В качестве информационной базы использованы месячные данные официальной 
статистики по России за 2011–2021 гг., а также научные статьи, опубликованные исследования работников Банка 
России. Первоначальная гипотеза исследования заключается в том, что фактор миграции существенно влияет на 
итоговый показатель стоимости жилья.
Проведенный анализ позволил определить значимость факторов, оказывающих устойчивое долговременное воз-
действие на динамику цен на рынке жилой недвижимости.
Ключевые слова: динамика миграции населения; изменение стоимости жилой недвижимости; объемы строительст-
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ABSTRACT
The dynamics of the housing construction industry can be seen as an indicator of the level of social and economic 
development of the country. The attractiveness of residential real estate is largely determined by price availability for 

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя

© Ракитина И. С., Деликова Т. Г., Костоев З. М., Марзаганов А.Х., 2023



127

ВВЕДЕНИЕ
Одним из приоритетов государственной экономи-
ческой политики является обеспечение доступного 
жилья для граждан, а также соответствие размера 
жилищного фонда потребностям населения. Важней-
шим параметром доступности выступает стоимость 
жилой недвижимости. Поэтому необходимо опреде-
лить значение различных факторов, оказывающих 
прямое и косвенное влияние на стоимость жилой 
недвижимости.

В данном исследовании проведен анализ цено-
образования на рынке жилой недвижимости в кон-
тексте влияния миграционных процессов в Россий-
ской Федерации. Использованные статистические 
модели оценки взаимосвязи динамики цен на жи-
лье и миграционных процессов показали наличие 
значимой связи между указанными переменными.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В настоящее время имеются научные труды, в кото-
рых описано влияние не только международной, но 
и межрегиональной, внутрирегиональной трудовой 
миграции на ход экономического развития, рынок 
труда и общество. Тем не менее данная проблема 
изучена еще недостаточно [1].

Авторы большинства исследований сходятся во 
мнении, что важнейший фактор развития рынка 
жилой недвижимости —  демографический, в том 
числе миграция. Так, в работе канадских ученых 
показано, что рост социально-экономической 
привлекательности регионов —  причина притока 
мигрантов, приводящая к увеличению цен на ре-
гиональных рынках жилья [2].

При принятии решения о миграции гражданин 
проводит сравнительный анализ привлекательно-
сти места прибытия и места выбытия. По мнению 

исследователей Н. В. Цхададзе и К. А. Скрябина, оце-
ночными критериями привлекательности могут 
служить: наличие вакансий, уровень оплаты труда; 
образовательные условия; наличие социальной 
инфраструктуры; криминогенность; рынок недви-
жимости [3].

В некоторых странах динамику цен на рынке 
жилой недвижимости во многом определяет доступ-
ность социального жилья, доходы населения. Иссле-
дование ценообразования на рынке недвижимости 
во Франции показало, что наличие социального 
жилья приводит к снижению спроса и стимулирует 
приток внешней миграции [4].

Изучение процесса ценообразования на рынке 
жилой недвижимости в США указывает на то, что 
значительный спрос формируют нерезиденты, по-
этому необходимо отслеживать экзогенные факторы 
влияния [5].

В одной из работ выявлена связь динамики цен 
на рынке жилой недвижимости с общей динамикой 
ВВП, инфляцией и финансированием [6].

Другие изыскания доказывают наличие устой-
чивой зависимости между уровнем доходов насе-
ления и ценами на жилье [7], конкретизируют роль 
ипотечного кредитования в распределении цен на 
жилую недвижимость [8].

Непосредственное воздействие фактора спроса 
на динамику цен на рынке недвижимости показа-
но в работе [9]. Канадские ученые выяснили, что, 
помимо спроса, стоимость жилья определяется 
и размером предложения [10].

В трудах отечественных ученых анализ зави-
симости динамики цен на жилую недвижимость 
и миграционных потоков встречается крайне редко. 
Чаще всего они сосредоточены на изучении мотивов 
внутренней миграции. В ходе проведенных поле-
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the population. However, it is important to consider demographic factors. Therefore, the study assessed the effects of 
migration, along with parameters such as salary dynamics, mortgage lending and construction volumes of the Russian 
Federation. The purpose of the study is to justify the importance of migration dynamics to change the value of residential 
real estate. The subject of study is the existence of dependence of migration processes and pricing dynamics taking 
into account additional parameters of the country’s economy. The object of the study is pricing in the residential real 
estate market in Russia. Research methods are vector autoregression models (standard and Bayesian ones). Monthly 
data of official statistics for Russia for 2011–2021 as well as scientific articles and published studies of employees of 
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вых исследований выяснилось, что радиус «влия-
ния» центрального города определяется размером 
и экономическим благополучием регионального 
центра [11].

В результате сравнения номинальной и реаль-
ной динамики заработной платы, действующих 
и дефлированных цен на жилье и коэффициентов 
миграционного прироста в городах, был подтвер-
жден тезис о том, что более высокая заработная 
плата приводит к увеличению числа мигрантов 
и, соответственно, к росту цен на жилье [12].

Использование модели структурной векторной 
авторегрессии с краткосрочными ограничениями 
показало, что резкое увеличение потока мигрантов 
в страну и «притягивающие» регионы положительно 
влияет на экономическую активность [13].

Если для внешней миграции важны возможности 
заработка, то мотивы внутренней в последние годы 
претерпели значительные изменения [14]. Наиболее 
интенсивная миграция происходит в основном 
между регионами со схожим качеством и уровнем 
жизни. Так, рынок жилой недвижимости в регионах 
с налаженной социально-бытовой инфраструктурой 
будет испытывать большее давление миграционного 
фактора.

Анализ ключевых показателей, характеризующих 
современное состояние рынка жилой недвижи-
мости в России и федеральных округах за период 
в 2014–2019 гг., демонстрирует [15]: наличие низ-
кого уровня обеспеченности жильем в среднем на 
одного человека (25,2 м2 против 39 и 70 м2 в Герма-
нии и США); сокращение ввода в действие жилых 
домов за весь период на 5%; признание аварийной 
существенной части площадей жилищного фонда 
(более 25 млн м2 за 2018 г.). Возможно, все это будет 
стимулировать рост цен на рынке жилья в России.

В перечисленных отечественных и зарубежных 
работах основными методами анализа были модели 
линейной и векторной авторегрессии. В качестве 
статистического инструментария часто используются 
методы регрессионного анализа, демографического 
прогнозирования, а также приемы табличного и гра-
фического представления статистических данных [16].

Так, в одном из исследований проводится сравне-
ние прогнозных способностей моделей случайного 
блуждания, частотной (VAR) и байесовской вектор-
ных авторегрессий с априорным распределением 
Миннесоты (BVAR) по российским квартальным 
данным 1995–2014 гг. В результате было выявлено, 
что на исследуемой выборке байесовский подход 
позволяет получить более точный прогноз, чем ча-
стотный [17].

Обзор российского и зарубежного опыта при-
менения математических моделей показал, какие 
методы возможно использовать при проведении 
данного исследования. На основе рекомендаций 
работы А. А. Пересецкого [18] применялись модели 
векторной авторегрессии и программный комплекс 
Eviews.

ДАННЫЕ
Значительный вклад в прирост населения России 
вносят мигранты из стран СНГ (Узбекистана, Таджи-
кистана и Казахстана) —  около 90–95%, оставшаяся 
часть приходится на выходцев из стран дальнего 
зарубежья (в основном Китая, Индии и Вьетнама) 
[13]. Мы использовали месячные данные сальдо 
миграционного прироста, которые являются рас-
четными показателями официальной статистики.

Ценообразование на рынке жилья в России в пе-
риод с 2011 по 2021 г. отражается в абсолютных зна-
чениях по первичному и вторичному рынку.

Рынок жилой недвижимости находится под дав-
лением не только демографических параметров, но 
и платежеспособного спроса, показателей строи-
тельной отрасли. Для описания платежеспособного 
спроса используются данные среднемесячной ре-
альной заработной платы и ежемесячной динамики 
ипотечного портфеля в РФ. Для учета отраслевого 
фактора были введены месячные индексы офици-
альной статистики объемов строительства.

Проверка гипотезы влияния миграции на цено-
образование на рынке жилой недвижимости про-
водилась с использованием следующих параметров 
(табл. 1).

Их анализ позволит оценить эффекты миграции 
как со стороны спроса, так и со стороны предло-
жения.

МЕТОДЫ
Векторную модель авторегрессии предложил Кристо-
фер Симс в 1980 г. Это система уравнений, где каждая 
переменная (компонента многомерного временного 
ряда) представлена линейной комбинацией всех 
переменных в предыдущие моменты времени [19]. 
С целью анализа значимости воздействия динамики 
миграционного прироста на ценообразование на 
рынке жилья были использованы модели стандар-
тной и байесовской векторной авторегрессии.

РЕЗУЛьТАТЫ
Построение BVAR и стандартной VAR-моделей было 
проведено в статистическом пакете для экономе-
трического анализа EViews. Исключение сезонного 
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фактора позволило более точно выявить текущие 
тенденции в динамике макропоказателей с помо-
щью X13-ARIMA-SEATS.

Таким образом была определена весомость эк-
зогенного и эндогенных параметров для динами-
ки зависимой переменной (стоимости 1 м2 жилой 
недвижимости) в основных аспектах для оценки 
значимости уравнения в целом.

Приведенная спецификация обладает полез-
ными статистическими свойствами и может быть 
применена для расчета прогноза после ее усовер-
шенствования.

Для подтверждения результатов стандартной 
VAR-модели также дополнительно проведен анализ 

с использованием байесовской модели (далее  —  
BVAR) (табл. 2).

В целом, приведенная спецификация обладает 
полезными статистическими свойствами и может 
применяться для определения зависимости цен на 
жилую недвижимость от миграционных процессов 
по России в целом. Таким образом, были выявлено 
следующее:

1. Миграционный прирост населения в Россий-
ской Федерации оказывает влияние на динами-
ку цен на жилую недвижимость с запаздыванием 
в 10 месяцев. При этом увеличение притока мигра-
ции на 1% приводит к росту цены на недвижимость 
на 0,2443%.

Таблица 1 / Table 1
Спецификация модели / Specifications of the model

Показатель Содержание переменной Источник 
данных

Эндогенные переменные

Темпы прироста стоимости жилья Динамика ценообразования на рынке жилья 
в РФ Росстат

Темпы прироста объема работ, выполненных 
по виду деятельности «Строительство» Экономическая активность Росстат

Темп прироста кредитного портфеля ИЖК Потребительская активность Банк Росси

Темпы прироста реальной заработной платы Потребительская активность ЕМИСС

Экзогенные переменные

Темпы изменения сальдо миграционного 
прироста Демография ЕМИСС

Источник / Sourse: составлено авторами / compiled by the authors.

Таблица 2 / Table 2
Тесты валидности моделей / Model validation tests

Тесты Standard VAR BVAR

Значение коэффициента детерминации R-squared 0,79 0,76

F-statistic Соответствует Соответствует

Тест на единичные корни Пройден Пройден

Автокорреляция остатков (тест Residual Serial Correlation 
LM Test) Присутствует Присутствует

Гетероскедастичность остатков (Residual Heteroskedasticity 
Test) Присутствует Присутствует

Нормальное распределение остатков (Residual Normality Test) Отсутствует Отсутствует

Источник / Sourse: составлено авторами / compiled by the authors.
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2. Динамика заработной платы воздействует на 
ценообразование на рынке жилья в России с 5-м 
и 6-м лагом в моделях стандартной и байесовской 
векторной авторегрессии, соответственно. Осталь-
ные параметры влияют на зависимую переменную 
в текущем периоде.

3. Тестирование модели стандартной VAR по 
Грейнджеру показало, что все параметры ее спе-
цификации являются значимыми, поскольку из-
менения лагов влияют на результаты теста.

ВЫВОДЫ
Целью проведенного эконометрического анализа 
данных с помощью моделей векторной авторегрес-

сии являлось подтверждение гипотезы о наличии 
зависимости динамики ценообразования на рынке 
жилой недвижимости в России и темпов миграци-
онного прироста.

Для этого в рамках исследования были по-
строены модели стандартной векторной и байе-
совской авторегрессий, тестирование которых 
показало значимость выбранных параметров 
для объяснения динамики зависимой перемен-
ной. Представляется перспективной дальней-
шая доработка спецификации для улучшения 
статистических свойств с целью прогнозирова-
ния инфляционных процессов на рынке жилой 
недвижимости.
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АННОТАЦИя
В начале XXI в. Северо-Восточная Азия стала одним из центров экономического развития и роста. Причин у этого 
много. Одной из основных является быстрый рост экономик Китая, Японии, Южной Кореи, Тайваня. Так, Китай стал 
крупнейшей экономической силой в регионе. У Японии и Южной Кореи —  мощные индустриальные и технологиче-
ские компании, которые успешно конкурируют на мировом рынке. Помимо этого, Северо-Восточная Азия отличается 
высоким уровнем образования и науки, поэтому Китай, Япония и Южная Корея инвестируют в научные исследова-
ния, что привлекает в данные страны высококвалифицированных специалистов. Через Тихий океан от Азии, на Севе-
роамериканском континенте находится Канада —  страна, обладающая сильной экономикой, базирующейся на таких 
отраслях, как добыча природных ресурсов, производство, финансы и инновации. В рамках данного исследования 
автором рассмотрены причины миграции жителей Монголии в Южную Корею и Канаду.
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ABSTRACT
At the beginning of the 21st century. Northeast Asia has become one of the centers of economic development and growth. 
There are many reasons for this. One of the main ones is the rapid growth of the economies of China, Japan, South Korea, 
and Taiwan. Thus, China has become the largest economic force in the region. Japan and South Korea have powerful 
industrial and technology companies that successfully compete in the global market. In addition, Northeast Asia has a 
high level of education and science, so China, Japan and South Korea are investing in scientific research, which attracts 
highly qualified specialists to these countries. Across the Pacific Ocean from Asia, on the North American continent, 
Canada has a strong economy based on industries such as natural resources, manufacturing, finance and innovation. As 
part of this study, the author examined the reasons for the migration of Mongolian residents to South Korea and Canada.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛьНЫЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ МИГРАЦИОННЫх 

ПРОЦЕССОВ В МОНГОЛИИ В ПЕРИОД 
«ПОСЛЕ СОЦИАЛИЗМА»

Хотя Монголия и не была членом Варшавского 
договора, но она являлась военным союзником 
СССР, «шестнадцатой союзной республикой». 
Если в европейских странах социалистиче-

ского блока в 1980-х гг. произошли «бархат-
ные революции», то Монголия пошла по пути 
СССР и разработала свой план «перестройки». 
Государство оказалось абсолютно не подго-
товлено к таким переменам, что и привело 
к разрушению всей системы управления и эко-
номики. Следствием этого стало ухудшение 
качества жизни, сопровождаемое высоким 
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уровнем безработицы и гиперинфляции. Росту 
кризиса также способствовало то, что объем 
финансовой помощи от Советского Союза за 
период 1989–1991 гг. сократился с 53 до 7% 
(от размера ВВП Монголии), а импорт из СССР 
уменьшился на 60% [1].

В самом начале XXI в. во всем мире увели-
чилась потребность в таких ресурсах, как уголь, 
золото, медь, олово, вольфрам, молибден. Это 
помогло Монголии за счет своих месторожде-
ний погасить долги, выровнять экономику 
и увеличить поток иностранных инвестиций 
в страну. Одним из главных иностранных ин-
весторов стал Китай, который после 1990-х гг. 
потеснил с монгольского рынка Российскую 
Федерацию. Многие эксперты утверждают, что 
доля Китая составляет половину от всех ино-
странных инвестиций в страну.

Но инвестиции —  не единственный способ 
стимулирования роста и стабилизации эконо-
мики Монголии. Кредитование также является 
весомым аспектом экономики, и гегемоном 
здесь выступает Япония, чье донорство состав-
ляет 56% от всех государственных кредитов, 
данных Монголии. Только безвозмездной по-
мощи от Япония Монголия получила на сумму 
35 млн долл.

Южная Корея более чем за 30 лет диплома-
тического сотрудничества смогла стать одним 
из ведущих деловых партнеров Монголии как 
в торговле, так и том, что касается инвестиций, 
что спровоцировало трудовую миграцию —  
по некоторым оценкам экспертов, на данный 
момент в Корее находится свыше 17 тыс. гра-
ждан Монголии. В отличие от других социаль-
но-экономических явлений, миграция всегда 
оказывала существенное влияние на полити-
ческие и социально-экономические процессы, 
происходящие в монгольском обществе. Так, 
например в кризисные 1980–1990-е гг. из-за 
закрытия множества предприятий по всей 
стране огромные потомки населения в поисках 
лучшей жизни начали перемещаться из про-
винций в Улан-Батор, а те, кто не нашел себе 
в столице работы, стали мигрировать в другие 
страны. Негативная тенденция, связанная со 
снижением рождаемости в странах с высоким 
уровнем жизни, добралась и до Северо-Восточ-
ной Азии, из-за чего появилась диспропорция, 
и пожилого населения стало в разы больше. 
Таким образом проявилась нехватка рабочей 
силы, что послужило идеальными условиями 

для начала миграции монгольских граждан 
за границу.

Причиной тесной связи между Монголией 
и Южной Кореей многие эксперты считают 
то, что большое число монгольских студентов 
учатся в Корее; также страны близки в том, что 
касается культуры и традиций. Корея воспри-
нимается монголами как страна, «выбившаяся 
в люди» и имеющая вес на международной 
арене, —  по этой причине корейские товары 
в Монголии очень ценятся.

В постсоциалистические времена Монголия 
оказалась в очень бедственном положении 
из-за резко изменившихся внешнеполитиче-
ских факторов, но правительство все же смо-
гло справиться с кризисом и стабилизировать 
экономику. Но вывести ее на докризисный 
уровень не удалось, из-за чего началась актив-
ная миграция в более успешные близлежащие 
страны, а самой популярной стала Республика 
Корея [2].

ПРОЦЕССЫ 
И ИЗМЕНЕНИя МОНГОЛьСКОГО 

ОБщЕСТВА
В последние время изменяется сама миграция, 
она начинает обзаводиться новыми чертами. 
Причина тому —  социальные, политические 
и экономические процессы внутри страны. 
Можно сказать, что перелом в миграцион-
ной политике Монголии произошел в начале  
1990-х гг. по ряду причин, таких как либерали-
зация и демократизация власти; возможность 
заниматься предпринимательством (к этому 
привел резкий переход от плановой к рыноч-
ной экономике, сопровождаемый кризисом, 
описанным выше). «Перестройка» в Монго-
лии была очень схожа с тем, что происходило 
в СССР, например, там тоже существовал «чел-
ночный бизнес». Для такой торговли требуются 
крупные рынки, которые есть только в городах, 
поэтому начался процесс урбанизации, привед-
ший к массовому переселению граждан из сель-
ской местности в города: Улан-Батор, Эрдэнэт, 
Дархан. Больше всего это коснулось молодежи, 
которая всегда стремится быть ближе к фи-
нансово-экономическим и культурным цен-
трам, научно-образовательным учреждениям 
и пр. По мнению многих экспертов, Монголия 
в 1990-х гг. была подвержена процессам тур-
булентности, свойственным резкому переходу 
от одной экономической формации к другой.

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя
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Поначалу, из-за отсутствия каких-либо свя-
зей с другими странами, миграция зависела 
от неформальных практик. Одна из них была 
связана с учебными визами, —  по такой схе-
ме в Южную Корею выехали 50 тыс. условных 
трудовых мигрантов [3].

В 2001 г. правительство Монголии приня-
ло Закон об отправке рабочей силы за рубеж 
и прием специалистов из-за рубежа, согласно 
которому некоторым компаниям давалось раз-
решение на отправку монгольских граждан 
в Южную Корею, Японию, Чехию и другие стра-
ны. Данный Закон стал одним из основных 
механизмов, регулирующих миграционную 
политику государства. Уже в 2010 г. за границу 
выехали 20,5 тыс. трудовых мигрантов, боль-
шая часть которых отправилась в Корею. Это 
обернулось для самой Монголии нехваткой 
рабочей силы.

МОНГОЛьСКАя 
МИГРАЦИя 

В РЕСПУБЛИКУ КОРЕя
Подавляющее число монголов, уехавших 
в Южную Корею, —  это трудовые мигранты. 
Так, в 2001 г. на основании Закона о содейст-
вии занятости компания Mongol News начала 
экспорт монгольских рабочих с категорией 
«промышленный стажер», что привело к уве-
личению их количества со 108 до 5894 человек 
за 3 года.

Количество трудовых мигрантов увеличи-
лось в 2 раза благодаря программе временной 
трудовой миграции, которая действует на ос-
нове двусторонних межправительственных ме-
морандумов о взаимопонимании. Уже к 2008 г. 
насчитывалось 19 тыс. трудовых мигрантов —  
70% от общего числа монголов в стране. Но 
в 2010 г. их поток стал сокращаться, что было 
связано с улучшением оплаты труда в самой 
Монголии.

Вторая по численности группа —  «образо-
вательная» миграция. По статистике, в Юж-
ной Корее в данный момент обучается 7381 
гражданин Монголии (4-е место после Китая, 
Вьетнама и Узбекистана). Доля студентов от 
всего числа монголов в Корее составляют 16%. 
Третьей количественной группой можно на-
звать так называемых «брачных» мигрантов, 
из них —  182 мужчины и 2,4 тыс. женщин (13% 
от всех граждан Монголии на территории Юж-
ной Кореи).

Система миграции рабочей силы из Мон-
голии в Южную Корею —  наиболее система-
тизированная, в отличие от других стран. Это 
выражается даже в специальных соглашениях 
на уровне ведомств двух государств. Так, доля 
монголов —  2% от всех трудовых мигрантов, 
которых в Корее свыше 1,5 млн. Большое коли-
чество трудовых виз (13%) выдается гражданам 
Монголии по категории «неквалифицирован-
ный труд».

Что касается нелегальной миграции, то доля 
монголов составляет 4,5% —  4-е место в анти-
рейтинге Южной Кореи.

Сегодня в Республике Корея проживает по-
рядка 45 тыс. граждан Монголии, и это самая 
представительная монгольская диаспора в за-
рубежных странах. Большая часть из них —  тру-
довые мигранты.

Южнокорейские социологии составили пор-
трет трудового мигранта из Монголии: от 25 до 
34 лет; средний возраст —  32 года; 70% —  муж-
чины, причиной чему является традиционный 
консервативный уклад в монгольских семьях, 
так как мужчина обеспечивает семью; также 
многие приезжают вместе с семьей [4, c. 100].

Мигранты из Монголии в Корее —  наиболее 
перспективные по сравнению с приезжающими 
из других стран, так как большое количество из 
них имеют высшее образование: 42% мужчин 
и 63% женщин.

МИГРАЦИя МОНГОЛОВ В КАНАДУ
В последние десятилетия Канада стала одной 
из самых привлекательных стран для трудо-
вой миграции. И здесь ситуация для монголов 
схожа с Южной Кореей.

Производство и строительство —  основные 
отрасли, где используется труд монгольских 
мигрантов. Их не самое большое количество, 
но они востребованы, так как в большинстве 
своем имеют высшее образование.

Для граждан Монголии миграция в Канаду 
в последние годы стала выгодной и увеличи-
лась в 60 раз, в то же время с 2010 г. поток 
трудовых мигрантов в Южную Корею стал 
уменьшаться.

Статус монгольских мигрантов в Канаде 
регламентируется нормативно-правовыми 
актами. Как и в Южной Корее, там для них су-
ществует система разделения трудовых виз. 
По данным статистических служб Канады, 44% 
трудовых мигрантов относятся к категории 

А. В. Бредихин
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высококвалифицированных специалистов, 39% 
имеют низкую квалификацию и 17% —  работ-
ники без квалификации, но имеющие офици-
альный заработок. Четверть всех мигрантов 
стоят в очереди на получение вида на житель-
ство с перспективой в будущем обзавестись 
канадским гражданством.

Как и в Республике Корея, многие монголь-
ские мигранты пользуются студенческими 
визами, которые позволяют иностранным гра-
жданам от 18 до 35 лет приезжать для обучения 
в высших и средних специальных заведениях.

Канада занимает третье место по количеству 
иностранных учащихся. Число монгольских 
студентов неуклонно растет —  здесь ситуа-
ция схожа с трудовыми мигрантами: в 2004 г. 
в  Канаде учились 20 граждан Монголии, 
а с 2011 по 2012 г. их количество увеличилось 
с 90 до 170; в 2019 г. их было уже 265 человек, 
но в 2020 г., из-за эпидемии коронавируса, 
осталось 230.

Помимо главных миграционных факторов, 
вызванных бедственным экономическим поло-
жением Монголии, есть еще и фактор крепких 
дипломатических отношений между двумя 
странами. Канада признала независимость 
Монголии только в 1964 г, а дипломатические 
«мосты» были образованы в 1974 г. Посольст-
ва открылись в обеих странах лишь только в  
2000-х гг., и как раз тогда в Канаду хлынул 
поток монгольских студентов. Многие спе-
циалисты объясняют их быструю адаптацию 
схожестью климата и малой заселенностью 
территории двух стран.

Если после завершения первого этапа обуче-
ния студенты из Монголии идут на следующий 
(по типу магистратуры), то у них есть большие 
перспективы для получения канадского граж-
данства. А те, кто проучился всего два года, 

уже имеют право получить вид на постоянное 
жительство. Данная система является большим 
стимулом для миграции молодых людей из 
Монголии. После завершения обучения в сред-
нем или высшем учебном заведении Канады 
у молодежи есть возможность получить тру-
довую визу сроком на три года.

Власти Монголии стремятся активизировать 
процесс возврата молодежи посредством раз-
личных мер. Так, правительство предоставляет 
ссуды студентам, выезжающим за пределы 
страны для получения высшего образования, 
через специальный государственный фонд, 
но после обучения они обязаны вернуться на 
родину и отработать в течение пяти лет, как 
минимум.

ВЫВОДЫ
Республика Корея являлась и является основ-
ным направлением трудовых миграционных 
потоков из Монголии. Этому явлению есть не-
сколько объяснений. Во-первых, там есть по-
требность в низкоквалифицированной рабочей 
силе. Во-вторых, правительство Монголии за-
интересовано в легализации трудовых потоков. 
В-третьих, немалое значение имеет так назы-
ваемая «корейская волна» —  массовая культура, 
которая очень популярна среди монгольской 
молодежи. Под влиянием культурных образов 
создается максимально положительный имидж 
государства, его жителей, что влияет на выбор 
страны для переезда.

Канада же —  пристанище для тех, кто ре-
шил кардинально разорвать все отношения 
с Монголией и стать частью многокультурного 
канадского общества. Туда едут в основном, 
чтобы получить образование и гражданство, 
и таким образом реализовать свои возможно-
сти, что невозможно сделать на Родине [5, c. 28].
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У Молдавии и России всегда были очень 
тесные взаимоотношения —  экономи-
ческие, географические, политические 

и культурные факторы играли в этом решаю-
щую роль. Однако с началом СВО президент 
Молдавии Майя Санду стала проводить ради-
кальную политику, цель которой —  вступле-
ние в ЕС и НАТО или, другими словами, пол-
ная румынизация страны и независимость 

от России. 17 марта 2023 г. в Молдавии был 
принят очень спорный законопроект о смене 
государственного языка на румынский. За-
кон приняла бо́льшая часть депутатов партии 
«PAS», имеющей большинство в парламенте 
[1]. Российские партии даже не явились на 
данное заседание, протестуя против этого за-
конопроекта и зная его итог заранее 1.

1 URL: https://www.rbc.ru/politics/17/03/2023/6413ad529a79
473ac34b3236
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Социологическая молдавская компания 
Watchdog.md провела опрос (выборка состо-
яла из граждан Молдавии), который показал, 
что 41,3% относят РФ к стратегическому пар-
тнеру, с которым необходимо сотрудничать; 
14,4% уверены, что она является союзником 
Молдовы, который разделяет те же ценности 
и интересы; 15,3% думают, что это недруже-
ственное государство; 16,1% полагают, что 
Россия —  противник Молдовы, с которым она 
находится в конфликте 2.

Следует затронуть тему газового кризиса, 
а именно рассмотреть, как люди в РМ пережили 
зиму 2022–2023 гг. Цены на услуги и продукты 
питания для жителей страны увеличиваются 
каждый месяц в 2–3 раза. В ноябре 2022 г. за 
1 м3 газа граждане платили 8 леев (32 руб.), 
а в январе 2023 г. — 15 леев. Данные некоторых 
квитанций показывают, что в месяц у них на 
это уходит от 5 до 10 тыс. леев (20–40 тыс. руб.). 
При этом молдавские руководство заявляет, 
что Россия использует свои энергетические 
ресурсы как политическое оружие. По данным 
Национального бюро статистики, среднеме-
сячная зарплата в Молдове в 2022 г. составила 
10 529 леев до вычета налогов. Альтернативные 
источники газа существуют, но они намного 
дороже, так как он закупается сначала Румы-
нией, а потом перепродается в Молдавию.

В целом, газовый кризис имеет и полити-
ческие, и экономические причины, связанные 
не только с высокой энергетической зависи-
мостью Молдавии от России, но и желанием 
«Газпрома» получать сверхприбыли за счет 
благоприятных условий на мировом газовом 
рынке [2]. Газовый кризис, который начался 
в октябре 2021 г., продемонстрировал, что про-
западное молдавское руководство в очередной 
раз пренебрегло экономическими интересами 
своей страны из геополитических соображений. 
Такая ситуация стала возможной из-за того, 
что Молдавия сейчас в значительной степени 
находится под внешним контролем западных 
стран. Все это показывает, что на современном 
этапе страна очень сильно зависит от энергети-
ческих ресурсов России, и альтернативы этому 
на сегодняшний день просто не существует [3].

Учитывая текущую ситуацию, руководство 
«Газпрома» предложило отдельную формулу 
расчета для поставляемого в Молдавию газа. По 

2 URL: https://life-ru.turbopages.org/life.ru/s/p/1556271

словам вице-премьер-министра инфраструк-
туры и регионального развития А. Спыну, цена, 
по которой «Молдовагаз» покупал у «Газпрома» 
в январе 2022 г. газ, на 70% зависела от цен 
на товары в нефтяной корзине и на 30% —  от 
рыночных цен на газ. В результате Молдавия 
стала платить как европейские страны —  более 
1 тыс. долл. за 1 тыс. м3. Учитывая нынешнюю 
критическую ситуацию на газовом рынке, мол-
давское правительство было вынуждено при-
знать, что предшественнику Майи Санду Игорю 
Додону в 2016 г. удалось заключить контракт 
с «Газпромом» на самых выгодных условиях —  
4,5 лея (примерно 14 руб.) за 1 м3, а сейчас цена 
составляет 29 леев (порядка 91 руб.), и это еще 
не предел 3.

Подтекст позиции «Молдовагаз» в отно-
шениях с «Газпромом» очевиден: осознавая 
ненадежность поставок газа из альтернатив-
ных источников (Румыния, Болгария, Турция), 
молдавские хотят подготовиться к ослаблению 
газовой зависимости от России. Поставляе-
мый из Румынии газ, текущий по газопрово-
ду «Турецкий поток», —  также из «Газпрома». 
Румыния просто закупает его по более низкой 
цене (примерно в 750 долл. по долгосрочному 
контракту) и перепродает излишки в Молдо-
ву за 1110 долл. В то же время Кишинев из-
учает альтернативные маршруты поставок 
и рассматривает возможность использования 
мазута и увеличения объемов производст-
ва экологически чистой энергии. В газовом 
секторе накапливаются проблемы, основная 
причина которых —  желание правящей эли-
ты Молдавии служить интересам Евросоюза 
и США, а не своего населения. Естественной 
реакцией стало обострение и усиление про-
тестных настроений в молдавском обществе, 
что может стать серьезным вызовом для Майи 
Санду и ее команды [4].

Ситуация в энергетической сфере —  один 
из ключевых вопросов в двусторонних отно-
шениях. Молдавия традиционно получала рос-
сийский газ от «Газпрома», однако в последнее 
время пытается диверсифицировать постав-
ки за счет переориентации на европейских 
партнеров. Это привело к накоплению значи-
тельной задолженности перед «Газпромом», 
в размере 709 млн долл., которую Кишинев 
отказывается признавать. Для обоснования 

3 URL: https://news.mail. ru/economics/49587721/

О. О. Крохин



140

своей позиции молдавская сторона провела ау-
дит с помощью британской компании Forensic 
Risk Alliance & Co и норвежской Wikborg Rein 
Advokatfirma AS, получивших за свою работу 
800 тыс. евро из Резервного фонда страны 4.

К слову, именно норвежская фирма помо-
гала «Нафтогаз Украины» в международном 
арбитраже в споре с «Газпромом», который 
российская компания проиграла в 2019 г. [5]. 
Поэтому независимый и объективный аудит 
с помощью данных компаний —  сомнительный 
из-за их предвзятости и нарушений договоров 
со стороны молдавских властей 5.

На очередном заседании правительства 
Молдавии министр энергетики Виктор Пар-
ликов заявил, что западные аудиторы «не под-
твердили бо́льшую часть долга» или призна-
ли ее «неисполнимой из-за истекшего срока 
давности». В свою очередь, премьер-министр 
Молдовы Дорин Речан сказал, что страна не 
будет платить «по несуществующим долгам» 
и правительство «не позволит взвалить их на 
плечи граждан» 6.

Итог данного аудита поставил под сомнение 
наличие задолженности в заявленном «Газ-
промом» объеме. Однако аудитор был выбран 
и оплачен молдавской стороной в односто-
роннем порядке, без участия и согласия «Газ-
прома». Согласно газовому контракту 2021 г., 
стороны договорились провести аудит долга 
«Молдовагаз» перед «Газпромом», который 
российская сторона оценила в 709 млн долл. 
В конце 2022 г. Счетная палата Молдавии на-
считала долг в 591 млн долл.7

В «Газпроме» категорически не согласны 
с утверждениями Кишинёва. В компании отме-
тили, что аудитор и условия тендера на закупку 
его услуг были в одностороннем порядке опре-
делены молдавской стороной без согласования 
с «Газпромом» и «Молдовагазом» 8.

Выводы этого аудита противоречат ранее 
подписанным сторонами документам, а также 
решениям международного арбитража, кото-

4 URL: http://www.vedomosti.md/news/hoteli-nas-bystro-
obmanut-sandu-o-dolge-pered-gazpromom.
5 URL: https://tass.ru/info/7210637
6 URL: https://newsmaker.md/rus/novosti/my-predlagaem-
vyplatit-8–6-mln-parlikov-rasskazal-ob-itogah-audita-
moldovagaz/
7 URL: https://www.reuters.com/business/energy/russias-
gazprom-moldova-sign-5-year-gas-deal-2021–10–29/
8 URL: https://www.gazprom.ru/press/news/2023/september/
article567002/

рые подтверждают наличие долга. Действия 
Молдавии носят недобросовестный характер 
и имеют целью не выяснить реальное поло-
жение дел, а создать информационный повод 
для отказа от выполнения своих обязательств.

Показательным является то, что ранее ГТС 
Молдавии управляла компания «Молдовагаз», 
главный акционер которой —  «Газпром», но 
по решению властей молдавские ГТС на пять 
лет перешли под управление Vestmoldtransgaz, 
на 75% принадлежащей румынской компа-
нии Transgaz и на 25% —  Европейскому банку 
реконструкции и развития 9. Таким образом, 
передачу сетей Румынии можно расценивать 
как рейдерский захват.

Данная ситуация ставит под угрозу дальней-
шее двустороннее сотрудничество в энергети-
ческой сфере и заставляет Россию усомниться 
в надежности молдавского партнера. Кроме 
того, власти Молдавии предпринимают шаги 
по вытеснению российского бизнеса из страны. 
Активы российских компаний национализи-
руются или переходят под контроль Запада.

Нынешний курс Молдавии также ведет 
к усилению влияния Румынии, которая фак-
тически поглощает своего соседа. Перспектива 
вхождения Молдавии в состав Румынии сей-
час вновь активно обсуждается. Это чревато 
окончательной потерей государством своего 
суверенитета.

Антироссийские действия нынешних мол-
давских властей наносят колоссальный ущерб 
двусторонним отношениям. Экономическое 
и гуманитарное сотрудничество сворачивается, 
растет взаимное недоверие. Россия заинте-
ресована в восстановлении конструктивного 
диалога с Молдавией. Однако для этого нуж-
ны адекватные и ответственные действия со 
стороны Кишинёва. К сожалению, у него пока 
такой готовности нет.

При этом экономически активное население 
Молдавии бежит из страны, поэтому отстаивать 
права народа на независимое существование 
практически некому 10.

С приходом к власти Майи Санду в 2020 г. 
власти взяли курс на евроинтеграцию и ис-
пользуют конфликт на Украине как очередной 
повод спастись от «русской агрессии», при этом 

 9 URL:https://www.moldpres.md/ru/news/2023/09/04/ 
23006935
10 URL: https://www.dw.com/ru/vlasti-frg-obavat-gruziu-i-
moldovu-bezopasnymi-stranami-proishozdenia/a-66669627
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политизировав абсолютно все жизненно важ-
ные для населения сферы [6]. Полный разрыв 
отношений с РФ способен привести к катастро-
фической ситуации в экономике Молдавии, 
уничтожению агросектора, раздаче активов 
страны Румынии и ЕБРР. Энергетический фак-
тор очень показательный и лишь очередной 
раз доказывает, что прогресса в отношениях 
двух стран нет и в ближайшем будущем не 
предвидится.

Стоит отметить, что основная проблема на 
пути к ЕС и НАТО в Молдавии —  пророссий-
ские взгляды. Для борьбы с этим в стране был 
принят закон о создании «Центра по борьбе 
с дезинформацией». Президент его главной 
целью назвала борьбу с российским влиянием 11.

Первым действием данного центра стала 
депортация из Молдавии руководителя Sputnik 
Молдова Виталия Денисова, работавшего 
в стране с 2019 г. Причиной явились его пуб-
ликации, которые власти Молдавии посчитали 
угрожающими национальной безопасности. 
Российские власти осудили действия Молдавии 
и назвали их политически мотивированными. 
Sputnik Молдова продолжит работу, несмотря 
на депортацию главреда.

Данный инцидент усугубил и без того на-
пряженные отношения между двумя странами.

11 URL: https://www.moldpres.md/news/2023/08/18/23006547

ВЫВОДЫ
1. После прихода к   власти прозапад-

ного руководства во главе с  Майей Сан-
ду Молдавия взяла курс на сближение с ЕС 
и  отдаление  от России. Это выражается 
в  принятии  антироссийских законов, ог-
раничении российского информационного 
присутствия, национализации активов рос-
сийских компаний.

2. В энергетической сфере Молдавия пы-
тается диверсифицировать поставки газа, 
сократив закупки у «Газпрома». При этом на-
коплен значительный долг перед российской 
компанией, который Кишинёв отказывается 
признавать. Это серьезно подрывает доверие 
к руководству страны.

3. Действия Молдавии ведут к усилению 
влияния Румынии и ставят под угрозу суве-
ренитет страны. Перспектива присоединения 
к Румынии активно обсуждается.

4. В целом антироссийский курс нынешне-
го молдавского руководства наносит серьез-
ный ущерб двусторонним отношениям. Эко-
номическое и гуманитарное сотрудничество 
сворачивается.

5. Для восстановления конструктивного 
диалога нужны адекватные шаги со стороны 
Кишинёва, на что пока нет готовности. Рос-
сия сохраняет заинтересованность в налажи-
вании партнерства.
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