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Контуры новой холодной войны  
на Ближнем Востоке

С. В. Лебедев
РАНХиГС, Москва, Россия

АННОТАЦИя
В статье анализируется противостояние королевства Саудовская Аравия и Исламской республики Иран. Отме-
чается, что достаточно часто аналитики сводят противоречия между этими двумя региональными державами 
к  религиозному кливажу, трактуя его как конфликт государства с  суннитской идентичностью и  государства 
с  шиитской идентичностью. В  статье демонстрируется, что политические противоречия играют не меньшую 
роль в этом столкновении интересов. Автор рассматривает такие точки напряженности, как столкновение ин-
тересов КСА и Ирака в постхусейновском Ираке, а также Бахрейне, Йемене и Сирии. Отдельно рассматрива-
ется конфликт по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий, согласно которому Иран должен был 
отказаться от программы создания собственного ядерного оружия в обмен на снятие санкций и инвестиции 
в иранскую экономику. В целом, автор стремится показать, что конфликт КСА и Ирана более многогранен, чем 
это принято считать.
Ключевые слова: Саудовская Аравия; Иран; Ближний Восток; конфликт; углеводороды; прокси-войны

Для цитирования: Лебедев С. В. Контуры новой холодной войны на Ближнем Востоке. Гуманитарные науки. Вестник 
Финансового университета. 2022;12(2):6-10. doi: 10.26794/2226-7867-2022-12-2-6-10

oriGiNal PaPer

New Cold War in the Middle east
s. V. lebedev

RANEPA, Moscow, Russia

abstraCt
The aim of this article is analysis of a regional conflict between Kingdom of Saudi Arabia and Islamic Republic 
of Iran. In media this conflict is known as “New Cold War” or “Cold war in the Middle East”. It is mentioned that 
analysts often paint this conflict as a purely religious (Sunni vs Shia). However, in this article the author states 
that conflict is not purely religious. Article analyses several focal points, like post-Hussein Iraq, proxy wars in 
Yemen, Bahrain and Syria. Special attention he paid to Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Saudi Arabia 
welcomed Trump decision to abandon Joint Comprehensive Plan of Action. In other words, the conflict cannot be 
defined in purely religious terms.
Keywords: Saudi Arabia; Iran; Middle East; conflict; hydrocarbons; proxy wars

For citation: lebedev s. V. New cold war in the Middle east. Gumanitarnye Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОРНИ СОПЕРНИЧЕСТВА

Политическая ситуация на Ближнем Востоке 
характеризуется противостоянием двух регио-
нальных держав —  Саудовской Аравии и Ирана. 
Этот процесс получил в публицистике название 
«новой холодной войны» или «холодной вой-
ны на Ближнем Востоке» [1]. Противостояние 
идет самыми разными способами —  в первую 
очередь с помощью прокси-войн.

Общим местом в комментариях аналитиков 
является религиозный кливаж между Саудов-
ской Аравией и Ираном. Саудовская Аравия 
исповедует ваххабизм (ультраконсервативный 
суннизм), Иран —  шиизм. Эти два направления 
ислама достаточно плохо уживаются друг с дру-
гом, что обуславливает столкновение интересов 
Королевства Саудитов и Исламской Республики. 
Представляется, что такая точка зрения осве-
щает только часть проблемы. Строго говоря, 

© Лебедев С. В., 2022
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Саудовская Аравия и Иран не конфликтовали 
до 1980-х гг. Можно предположить, что идейные 
расхождения вторичны относительно полити-
ческих расхождений. В 1979 г. в Иране прои-
зошла Исламская революция, которая привела 
к установлению квазидемократической формы 
правления [2] с выборами президента с ограни-
ченными полномочиями при сильном влиянии 
рахбара (высшего религиозного лидера). Лидер 
революции Аятолла Хомейни сразу заявил, что 
монархическая форма правления чужда исла-
му —  это был прямой выпад в сторону саудитов. 
Более того, он обвинил Саудовскую Аравию 
в коллаборационизме с США, заявив, что сауди-
ты исповедуют «американский ислам». Таким 
образом, конфликт между Саудовской Аравией 
и Ираном носит более комплексный характер, 
нежели просто конфликт между государством 
с ваххабитской идентичностью и государством 
с шиитской идентичностью. Политические и ре-
лигиозные противоречия завязались в тугой 
узел и взаимоусиливают друг друга. К примеру, 
Саудовская Аравия опасается шиитского се-
паратизма в нефтеносном округе Эш-Шаркия. 
Опасения связаны не только с религиозными, но 
и с политико-экономическими расхождениями —  
королевский дом подозревает, что жители Эш-
Шаркии хотели бы создать собственное нефтедо-
бывающее государство и не делиться доходами 
с центральной властью. Другой пример: король 
Саудовской Аравии носит титул Хранителя двух 
святынь (мечетей в Мекке и Медине), что дает 
ему колоссальный престиж в мусульманском 
мире. Политика усиливает религию, а религия 
усиливает политические противоречия.

СТОЛКНОВЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ 
САУДОВСКОЙ АРАВИИ И ИРАНА В ИРАКЕ
Падение режима Саддама Хусейна открыло 
окно возможностей для Ирана. Шиитское на-
селение Ирака позитивно восприняло смену 
власти [2] и стало принимать активное участие 
в политической жизни страны. Это позволи-
ло Ирану внедрить своих сторонников в пар-
ламент и в структуры системы безопасности 
Ирака. Однако к середине 2010-х гг. у граждан 
Ирака стало нарастать ощущение, что стра-
на становится марионеткой Ирана. В 2019 г. 
в стране даже прошли антииранские протесты, 
и протестанты сожгли иранское консульство [3]. 
На этом фоне Саудовская Аравия попыталась 
наладить отношения с Ираком. В первую оче-

редь саудиты восстановили дипломатические 
отношения с Ираком, которые были разорваны 
в 1990 г. в ходе вторжения Саддама Хусейна 
в Кувейт 1. Затем, в 2020 г., Саудовская Аравия 
открыла в Багдаде торгпредство 2. Вероятно, 
саудиты планируют попытаться завлечь Ирак 
в свою сферу влияния экономическим путем, 
инвестируя в его экономику. Однако эта задача 
представляется крайне трудновыполнимой 
из-за шиитской солидарности Ирана и Ирака. 
Данные разнятся, но большинство переписей 
указывают на то, что шииты в Ираке составляют 
подавляющее большинство.

ПРОКСИ-ВОЙНА В БАХРЕЙНЕ
«Арабская весна» была позитивно воспринята 
иранским духовным руководством как «ислам-
ское пробуждение» 3. Королевский дом, напро-
тив, отнесся к «арабской весне» с откровенной 
враждебностью и секьюритизировал этот фено-
мен, воспринимая ее как прямой вызов своему 
правлению. Шииты составляют абсолютное 
большинство верующих в Бахрейне —  предпо-
ложительно, до 70%. Однако Бахрейном правит 
королевская династия Аль Халифов, которые 
исповедуют ислам суннитского толка, поэтому 
Бахрейн является одним из «естественных» 
союзников королевского дома Саудитов. Важно 
также понимать, что Бахрейн занимает важное 
стратегическое положение для Саудовской Ара-
вии, являясь островным государством в Персид-
ском заливе, он может оказывать существенное 
влияние на транзит углеводородов. Поэтому 
королевский дом был крайне заинтересован 
в том, чтобы Бахрейном продолжала править 
суннитская династия Аль Халифов. В феврале 
2011 г. в Бахрейне начались шиитские протесты, 
за которыми Саудиты усмотрели «руку Ирана». 
Также королевский дом опасался, что протесты 
окажут «демонстрационный эффект» на шиитов, 
проживающих в Саудовской Аравии. Поэтому 
саудиты отреагировали достаточно быстро и от-
правили собственные армейские подразделения 
в Бахрейн для подавления протестов [4].

1 В  Ираке после 25-летнего перерыва открылось посольство 
Саудовской Аравии. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5686
f1ae9a79475f656a706e
2 Саудовская Аравия: возвращение в Багдад. [Saudi Arabia: 
Back to Baghdad]. URL: https://www.crisisgroup.org/middle-
east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/186-
saudi-arabia-back-baghdad
3 Арабская весна. URL: https://www.hse.ru/news/196743311.
html
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ПРОКСИ-ВОЙНА  
В ЙЕМЕНЕ

Массовые протесты в Йемене переросли в гра-
жданскую войну между проправительственны-
ми силами (которые поддерживает Саудовская 
Аравия) и хуситами (которых поддерживает 
Иран). В 2015 г. хуситы захватили резиденцию 
президента в Сане, и президент Абд-Раббу Ман-
сур Хади был вынужден бежать в Саудовскую 
Аравию. Считается, что хуситы, исповедую-
щие ислам шиитского толка, получают прямую 

поддержку от иранского Корпуса стражей ис-
ламской революции [5]. С геоэкономической 
точки зрения Йемен не играет большой роли 
на рынке углеводородов, однако важно его ге-
ографическое положение. Йемен омывается 
Баб-эль-Мандебским проливом, через который 
идут основные нефтяные пути из Персидско-
го залива в Европу. Именно поэтому монар-
хии Персидского залива были заинтересова-
ны в стабильности в этой стране. Более того, 
протяженность границы Саудовской Аравии 
с Йеменом составляет почти 1,5 тыс. км, поэто-
му превращение Йемена в проиранское госу-
дарство представляло собой серьезный вызов 
для королевского дома, который действовал 
решительно и агрессивно. В марте 2015 г. король 

Саудовской Аравии объявил о начале военной 
операции «Буря решимости», направленной 
против хуситов 4. В настоящее время конфликт 
не исчерпан, однако стороны постепенно скло-
няются к мирным переговорам 5.

ПРОКСИ-ВОЙНА  
В СИРИИ

Гражданская война в Сирии также стала точкой 
пересечения геополитических интересов между 
Королевством Саудовская Аравия и Ираном. Ре-
жим легального президента Сирии Башара аль 
Асада был важным элементом в конструкции 
«шиитского полумесяца», который создавал 
Иран. Именно поэтому Иран послал своих во-
енных специалистов поддержать режим Асада. 
Помимо этого, Иран предоставил Сирии два 
кредита на общую сумму в 4,6 млрд долл.6 Так-
же Иран завербовал шиитских добровольцев 
из других стран сражаться на стороне закон-
ного сирийского правительства [6]. При этом 
Иран симпатизирует режиму Асада не только 
и не столько из-за религиозных соображений 
(Асад алавит —  течение, родственное шиизму), 
сколько из-за общих идеологических установок, 
в том числе антиамериканизма.

Королевство Саудовская Аравия заняло диа-
метрально противоположную позицию в сирий-
ском конфликте. Король Абдалла ибн Абдул-Азиз 
аль Сауд открыто поддержал действия антипра-
вительственных экстремистов и осудил действия 
Асада. После этого Саудовская Аравия выслала 
сирийского посла и разорвала дипломатические 
отношения с Сирией 7. Затем королевство начало 
оказывать прямую военную и идейную помощь 
экстремистским группировкам, воюющим про-
тив Асада. Саудовское духовенство выпустило 
фетвы (постановления, решения), которые осу-
ждали Асада и легитимизировали войну против 
него [7]. Однако, когда стало очевидно, что Асад 
побеждает, Саудовская Аравия задумалась о том, 
чтобы восстановить дипломатические отноше-

4 «Буря решимости»: как проходит военная операция коа-
лиции в Йемене. URL: https://www.rbc.ru/photoreport/02/04
/2015/551cfc0d9a7947a8e451f97b
5 Хуситы приветствовали решение США прекратить под-
держку военных действий в  Йемене. URL: https://www.
kommersant.ru/doc/4674130
6 Асад поблагодарил Иран и страны БРИКС за поддержку. 
URL: https://www.interfax.ru/world/456086
7 Лаврентьев передал Сирии послание от Саудов-
ской Аравии, сообщил источник. URL: https://ria.
ru/20190420/1552878420.html
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залива в Европу. Именно поэтому 
монархии Персидского залива были 
заинтересованы в стабильности 
в этой стране. Более того, 
протяженность границы 
Саудовской Аравии с Йеменом 
составляет почти 1,5 тыс. км, 
поэтому превращение Йемена 
в проиранское государство 
представляло собой серьезный 
вызов для королевского дома, 
который действовал решительно 
и агрессивно.

ТЕМА НОМЕРА: МИРОВАя ПОЛИТИКА В УСЛОВИяХ ГЛОБАЛьНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ



9

ния с Сирией 8. При этом Сирия также заинте-
ресована в налаживании связей с монархиями 
Персидского залива 9, так как после войны Асаду 
нужны инвестиции в сирийскую экономику. 
Сейчас ведутся разговоры о возвращении Сирии 
в Лигу Арабских Государств 10.

КОНФЛИКТ ВОКРУГ СОВМЕСТНОГО 
ВСЕОБъЕМЛЮщЕГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ

Саудовская Аравия крайне скептично относи-
лась к Совместному всеобъемлющему плану 
действий (СВПД). СВПД был подписан пятью 
постоянными членами Совета Безопасности 
ООН и ФРГ. План предполагал, что Иран отка-
зывается от ядерной программы в обмен на 
снятие экономических санкций. Саудовская 
Аравия подозревала, что Иран найдет способ 
обмануть мировое сообщество и продолжит 
развивать ядерную программу. Более того, 
саудиты опасались, что снятие экономических 
санкций с Ирана приведет к его укреплению не 
только в экономическом, но и военном плане. 
Они указывали на то, что помимо ядерного 
оружия существуют другие военные техноло-
гии, которые может развивать Иран [8]. Сме-
на американской администрации и решение 
Дональда Трампа выйти из ядерной сделки 11 
навело саудитов на мысль, что по ту сторо-
ну океана стали более серьезно относиться 
к «иранскому вопросу». Параллельно с этим 
королевство решило обратиться к еще одному 
союзнику —  менее очевидному —  государству 
Израиль. Иранские лидеры часто допускают 
крайне некорректные высказывания об Изра-
иле, поэтому государства находятся в состоя-
нии постоянного тлеющего конфликта. В этой 
ситуации Израиль становился естественным 
союзником для Саудовской Аравии. Саудов-
ская Аравия не решилась сама устанавливать 
дипломатические отношения с Израилем, но 
подтолкнула к этому государства, которые на-

8 «Асад уже никуда не денется»: как Сирия возвраща-
ется в  арабскую семью. URL: https://www.gazeta.ru/
politics/2021/06/08_a_13625228.shtml
9 Асад указал на необходимость наладить рациональный 
диалог между арабскими странами. URL: https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/13574997
10 Сирия надеется на возвращение в  ЛАГ до конца это-
го года. URL: https://iz.ru/1136961/2021–03–15/siriia-
nadeetsia-na-vozvrashchenie-v-lag-do-kontca-etogo-goda
11 Трамп объявил о  выходе США из сделки по иран-
ской ядерной программе. URL: https://www.interfax.ru/
world/611863

ходились в орбите влияния королевства. Таким 
образом, ОАЭ 12, Судан 13 и Бахрейн 14 установи-
ли дипломатические отношения с Израилем. 
Израиль является одним из самых мощных 
региональных игроков и предположительно 
единственным государством в регионе, обла-
дающим ядерным арсеналом, и неоднократно 
показывал, что готов бороться с Ираном.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно сказать, что конфликт 
между Саудовской Аравией и Ираном, полу-
чивший клишированное название «холодной 
войны на Ближнем Востоке», имеет не столько 
религиозные, сколько политические корни. 
Шахский Иран и Саудовская Аравия достаточно 
комфортно сосуществовали, будучи союзника-
ми США. Исламская революция стала фактором, 
который поменял правила игры. Сравнивать 
тлеющий конфликт с холодной войной позволя-
ет тот факт, что стороны не вступают в прямое 
противостояние, а используют «прокси» для 
участия в различных конфликтах в регионе. 
В частности, в конфликте в Йемене Саудовская 
Аравия поддерживает легальное йеменское 
правительство, а Иран —  шиитских повстан-
цев (хуситов). В сирийском конфликте ситуа-
ция обстоит с точностью до наоборот —  Иран 
поддерживает легального президента Башара 
Асада, а Саудовская Аравия —  антиправитель-
ственных экстремистов. Наконец, в ходе «араб-
ской весны» Саудовская Аравия направила 
свои воинские формирования на подавление 
шиитских выступлений в Бахрейне, усмотрев 
за ними «руку Ирана». Следует отметить, что 
Саудовская Аравия с недоверием относится 
к инициативе Совместного всеобъемлющего 
плана действий, которая предполагает, что 
Иран откажется от ядерной программы в обмен 
на снятие экономических санкций и считает, 
что существуют другие вооружения (помимо 
ядерного оружия), которые Иран может начать 
развивать с целью региональной гегемонии.

12 ОАЭ первыми в Персидском заливе открывают посольст-
во в Израиле, приветствуя торговые связи. [In first for Gulf, 
UAE opens embassy in Israel, hails trade ties]. URL: https://
www.reuters.com/world/first-gulf-uae-opens-embassy-israel-
hails-trade-ties-2021–07–14/
13 Судан подписал соглашение о нормализации отношений 
с Израилем. URL: https://www.interfax.ru/world/744194
14 Бахрейн и Израиль официально установили дипломати-
ческие отношения. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f8
cb4169a794745267a585e
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ethNo-federalisM aNd PolitiCal 
ModerNiZatioN iN MalaYsia

Ethno-federalism is a specific system of public 
administration in which territorial units are 
determined according to ethnic origin. The 
international organization “The Forum of 
Federations” (http://www.forumfed.org), based in 
Ottawa, names 14 of the 25 existing federations 
in the world as ethnic. In such federations, two, a 
few, or all the subjects are formed according to the 
ethno-territorial principle [1]. “A state is ethno-
federal in such degree, in such its administrative 
borders coincide with the ethnic group’s borders” [2].

According to M. Burgess, “it is difficult to foresee 
what alternatives to a federal structure… could 
be in countries such as Canada, India, Belgium, 
Switzerland, and Malaysia. Critics of the concept 
of a multinational federation must… make a strong 
case for a viable alternative” [3].

Ethno-federalism largely reflects such a 
phenomenon as the “politicization of ethnicity”, 
when an ethnic community begins to operate “not 
only with general elements of culture, but also with 
certain ideas about national interests” [4].

Ethno-federalism cannot be considered a kind 
of universal construct. “Certain risks are associated 
with it, and first of all, when ethnic political elites 
are trying to use its institutional foundations in their 
selfish interests” [5]. We can agree with D. Horowitz 
that federalism itself “can both intensify and soften 
ethnic conflicts” [6]. As a premise of the enlargement 
of ethnic federations, the presence in them of the 
constituent core of the ethnic region (Core ethnic 
region), which, in comparison with other regions, 
enjoys superiority in population, most often 
appears [5]. At the same time, it is recognized that 
the presence of such an ethnic core region does 
not at all predetermine the collapse of the ethnic 
federation, which, in particular, is confirmed by the 
case of Malaysia. A. N. Mochalov lists a wide range of 
tools of accommodation of the ethnic communities 
to the realities of federalism, usually asymmetric: 

“recognition of the legal personality and collective 
rights of ethnic communities; language rights and 
language policy; representation of ethnic communities 
in public authorities; delimitation of competence 
between the federation and its subjects; “positive 
discrimination”; advisory bodies, associations and 
national-cultural autonomies; legal recognition of 
the customs and traditional social organization of 
separate ethnic communities living within the borders 
of a particular subject of the federation” [1].

In our case, it is interesting to analyse the 
reaction of the long-term and extremely conservative 
system of Malaysia’s ethno-federative system to 
the political modernization challenges. Since the 
financial and economic crisis of 1998–1999 in 
many countries of Southeast Asia, significant socio-
political shifts are seen, including quite deep, related 
both with regime characteristics changes and with 
transformation at the governmental level.

iNstitUtioNal fraMeWorK  
of MalaYsiaN ethNo-federalisM

It is known that federalism in Malaysia is conditioned 
by three fundamental factors: linguistic, cultural, 
and racial [7]. It acts as a guarantee of the political 
and cultural rights of minorities. Foreign policy 
factors also play a significant role in federalization. 
From the middle of the 19th century, the influence 
of Siam on the Malay principalities increased 
significantly, which avoided direct colonial 
enslavement and pursued a relatively independent 
foreign policy, at least on a regional scale. Here 
we can see the implementation of the “defence 
condition”, which W. Riker called one of the main 
incentives for federalization [8]. A constant sense of 
danger, coupled with the proximity to Indonesia —  a 
revolutionary and rapidly nationalizing state, forced 
the fragmented Malay sultanates to stick together.

Largely, the Federation of Malaysia is the result 
of British colonialism, which is related to the 

“looseness” of sociocultural boundaries and the need 
to form a national identity. Malaysia is often referred 
to as a quasi-federation. A. Leiphart notes that a 
broad alliance of ethnic communities was supported 
by the colonialists and envisaged a certain degree 
of socio-cultural self-government in 1957–1969. 

“Leadership in the politics and government fields was 
given to the Malays in exchange for maintaining the 
economic hegemony of the Chinese. This exchange 
was beneficial for both parts” [9].

The independent state was formed in 1963 
by uniting the former British possessions: The 
Federation of Malay, Singapore, Sarawak, and North 
Borneo. The constitution stipulates the joining of the 
federation or the formation of new subjects, as well as 
the change of their boundaries by the decision of the 
federal parliament. Initially, the Malay elite agreed 
to include the island states in the Federation, hoping 
that Kalimantan’s native Malaysians would be able to 
counterbalance Singapore’s large Chinese community. 
It should be noted as well that some states in 
Malaysia have been allocated a disproportionate, 
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compared with their demographic potential capacity, 
number of seats in the House of Representatives. [10]. 
In 1965, for excluding Singapore from the federation, 
the constitutional procedure was used. The fact that 
Singapore has always been populated by Chinese 
and Indians induced an enormous imbalance in the 
state’s economic policy. Hence, religious and ethnic 
diversity was the main prerequisite for the separation 
process [11].

The exit of Singapore from the federation, 
although it reduced the interregional asymmetry, 
did not at all rid Malaysia of it. The secession of one 
subject, paradoxically, not only did not contribute 
to a decrease in ethnic potential for conflict but, on 
the contrary, became a trigger for the permanent 
exacerbation of contradictions within other members 
of the federation.

Since the exit of Singapore from the federation, 
Malaysia has shown no interest in territorial 
expansion, due to the need to keep the country’s 
relative unity based on the Malay majority and fears 
of interethnic conflicts due to a split identity [12].

Now the territory of the federation (329.8 
thousand sq. km.) consists of two separate regions: 
Western (Malacca Peninsula) and Eastern Malaysia 
(northern part of Kalimantan Island). The population 
is 32.6 million, while East Malaysia is home to only 
17% of the population. According to forecasts, by 
2030 the population of Malaysia will be 35.3 million 
people, and by 2050–39.7 million people. The ethnic 
and religious composition of the population differs 
sharply in Malaya and Kalimantan. Malays (50.4%) 
and indigenous folks of North Kalimantan (Bajao, 
Dayaks, Dusuns, Kadazans, etc.), autochthonous 
folks of the Malacca Peninsula (Jakuns, Semangi, 
Senoi, etc.) make up about 62% of the population; 
Chinese (Huaqiao) —  20.6%, Indians —  6.2% (data 
for 2017). Most Malays live in Malaya, the Chinese 
are mainly settled in Penang state, in the cities 
of Kuala Lumpur and Ipoh (Perak state). Tamils 
predominate among Indians. 10.3% of Malaysians 
are foreigners. The majority of believers are Sunni 
Muslims (61.3%, mostly Malays), Buddhists (19.8%), 
Christians (9.1%, mainly represent the indigenous 
folks of northern Kalimantan), Hindus (6.3%), and 
adherents of Confucianism, Taoism, and other 
traditional Chinese religions (data for 2010).1

Religious segmentation in Malaysia is quite 
high, since the Chinese adhere to Buddhism and 

1 Malaysia (10.09.2020). URL: https://www.cia.gov/library/
publications/resources/the-world-factbook/geos/my.html

Confucianism, the Malays’ majority sticks to Islam, 
and the Indian population defines themselves as 
Christian. It should also be noted that these religious 
groups are socially distant from each other and have 
a prominent level of labour specialisation. The 
Malays are generally workers, agriculturalists and 
civil servants; the Chinese and Indians are mostly 
involved in commerce and intellectual labour. 
Consequently, per capita income differs from one 
ethnoreligious group to another. For example, the 
Chinese are being twice or three times richer than 
the Malays. At the same time, community settlement 
lines are indistinct and do not always match state 
borders [9].

In 1971, to statistically increase the so-called 
titular nation, the Malays, the folks of North 
Kalimantan, and the autochthons of the Malacca 
Peninsula were united into a single ethnopolitical 
group of “indigenous inhabitants” —  bumiputra 
(sons of the earth). The constitutionally enshrined 
inequality of the socio-political statuses of 
bumiputra and non-bumiputra, the so-called 
positive discrimination in favour of the first ones 
is a significant factor in interethnic tension and 
confrontation [13]. Despite the multi-religious 
nature of the society, the constitution proclaims 
Sunni Islam as the state religion of the Federation 
of Malaysia, although it does not extend this status 
of Islam to East Malaysia. “Islam does not separate 
from the state. Spiritual authority over Muslims in 
some sultanates is recognized for the sultans, and in 
states where there are no hereditary rulers —  for the 
head of state as the Supreme Ruler” [13]. Religion 
acts not only as an identification feature, but also 
serves as an effective mechanism of social adaptation 
to the changing conditions of coexistence of ethnic 
groups. “The Malays are consolidating on the basis 
of Islam and dominating the political life of the 
country, being the main reserve for replenishing 
the state apparatus, police, and army. At the same 
time, the identification of the state religion with the 
Malay ethnos, together with the political superiority 
of the Malays, comes into conflict with the desire 
for equality of other ethnic groups’’ [12].

Foreign Chinese (Huaqiao) in Malaysia adhere 
to ethnic positioning, adherence to language and 
culture, which greatly complicates the difficult 
process of forming a single political Malaysian nation. 
Substantial financial and economic resources of the 
Chinese diaspora, indeed, provide it with effective 
instruments of pressure on government circles 
[14]. As a kind of compensation, the Malays, and 
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then the “indigenous folks”, received constitutional 
guarantees of their privileged position, which is 
reflected in Art. 153 of the federal constitution.2

The model of “communal democracy” in Malaysia 
underwent major adjustments during the crisis of 
interethnic relations in 1969–1971. After several 
years of the state of emergency, the functioning of 
the representative body was reconstructed and the 
Basic Law of the State enshrined the exceptional 
status of the Malays. The ideological doctrine of 
the Foundations of State (1970), in which national 
interests and goals were put above community ones, 
proclaims the desire to strengthen the unity of a 
multiracial and socially just society, consolidate 
democracy, respect for cultural traditions, and the 
development of the country [15]. “Foundations of the 
State” include two parts: “Beliefs” and “Principles”. 

“The Beliefs” lists the goals that Malaysia strives 
for: achieving greater unity among all its folks; 
implementation of a democratic way of life; creation 
of a just society with an even distribution of national 
wealth; ensuring an unbiased approach to the rich 
and diverse cultural traditions of Malaysia; building a 
progressive society oriented towards modern science 
and technology. To achieve these goals, Rukunegara 
proclaims the following principles: faith in God; 
loyalty to the monarch and the state; respect for the 
constitution; compliance with laws; decent behaviour 
and observance of moral standards (morality).

Since the Malays, for a number of historical 
and socio-economic reasons, were seriously 
inferior to the relatively more developed non-
Malaysian communities [16] the policy of so-called 
positive discrimination became the cornerstone 
of the construction of the Malaysian federation. 
Bumiputras enjoy substantial state support in the 
economic, educational, and other spheres of life; 
they have a dominant position in public service, 
in the armed forces, in exchange for the economic 
leadership of non-Bumiputras.

This non-equilibrium ethnic and social policy also 
influences the development trajectory of asymmetric 
federal relations. Their essence lies in the expansion 
of the managerial powers of some subjects. Thus, the 
position of the states of Sabah and Sarawak, whose 
sphere of competence is generally somewhat broader 
than that of other members of the federation.3 These 

2 Federal Constitution. 2010. URL: http://www.agc.gov.
my/agcportal/uploads/files/Publications/FC/Federal%20
Consti%20(BI%20text).pdf
3 Конституция Федерации Малайзия. 2013. URL: https://
worldconstitutions.ru/?p=655

states enjoy significant benefits, including the easing 
of requirements for Islamization and language policy, 
the right to restrict the migration of Chinese. So, 
in the last elections to the regional parliament in 
Sarawak state in 2016, there was a change in the 
balance of power in the electoral field, as the victory 
was won by political parties aimed at expanding the 
autonomy of the state of Sarawak, and the collapse 
of the BN coalition at the federal level in 2018, only 
strengthened the processes of regionalization of 
United parties. Bumiputera Heritage Party and 
Gabungan Parti Sarawak et al. [17].

A significant gap is noticeable not only in the 
position of various ethnic groups, but also between 
agricultural and urban areas. Inequality between the 
subjects of the federation persists and is still wide. 
The Gini Index shows a high degree of economic 
inequality that has developed in Malaysia and is 
42.8 points.4 This shows that the country is at a 
dangerous line of socio-political destabilization, 
the benchmark here is the degree of inequality of 
more than 44.3 points.

It would not be an exaggeration to conclude that 
the core contradiction of domestic policy in Malaysia 
is the desire to preserve the ethnic consensus and the 
unresolved problems of socio-economic inequality 
of ethnic groups and races.

featUres of relatioNs betWeeN  
the CeNtre aNd reGioNs

The Federation of Malaysia consists of 13 states 
(“Negeri”) and three federal territories (“Wilayah 
Persecutan”). Nine of the 13 states are hereditary 
monarchies (inhabited mainly by Malays), four are 
governed by governors assigned by the head of state. 
In fact, Malaysia is a federation of nine monarchies 
and four republics [18].

“The Malays have managed to occupy key 
positions at almost all governmental levels, including 
the security, defence and law enforcement agencies. 
Alongside, there is a discrepancy between the 
apparent dominance of the Malay ethnos and a 
craving of other ethnic and religious groups for 
equality” [12]. Every five years, they elect from 
their membership the head of state —  the supreme 
ruler (Yang di Pertuan-Agong). The functions of 
this ruler are weak. The monarch performs mainly 
representative functions. Yang di Pertuan-Agong 
is a symbolic figure designed to unite historical 

4 Gini Index. World Bank. URL: https://data.worldbank.org/
indicator/SI.POV.GINI?view=map&year=2018
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states into a single whole [19]. The powers of the 
head of state are enshrined in the second chapter 
of the Constitution and are reduced for the most 
part to formal procedures, and the system of the 
federal government in Malaysia resembles the British 
form of government. The real power belongs to the 
prime minister, who represents the majority party 
in Parliament. The Cabinet of Ministers is formed 
and dissolved with the consent of the Supreme Ruler.

The legislative power is divided between the 
two chambers: The House of Representatives (the 
lower house) and the Senate (the upper house). The 
House of Representatives (Dewan Rakyat) currently 
includes 222 members. They were elected to five-
year terms under a majoritarian electoral system 
in single-member constituencies. Such a system 
provides a clear advantage to Malay Muslims. The 
Lower House can pass a non-confidence vote to 
the government and attain its resignation. By an 
unwritten law, MPs are privileged to fearlessly 
put any relevant issue under discussion without 
repercussions or accusation of defamation 
afterwards. For inquiries and discussions, the so-
called minute of the meeting is specially set for 
members of the chamber [20].

The Senate (“Devan Negara”) consists of 70 
senators elected for three years. 26 members are 
elected by the legislatures of 13 states (two senators 
each), the remaining 44 are appointed by the head 
of state on the recommendation of the prime 
minister. Four senators are appointed from the 
federal territories (two from Kuala Lumpur, from 
the rest —  one each). Also, the Supreme Ruler assigns 
another 40 senators at his discretion, this number 
includes representatives from ethnic minorities. 
Citizens of the country who are at least 30 years old 
can become senators. Senators hold office for three 
years regardless of the term of office of Parliament.

A feature of Malaysia is the different forms of 
government in the subjects and their inequality.

Federal territories (Kuala Lumpur, Putrajaya 
Labuan) are administered directly by the federal 
government. They do not have an independent 
administrative system.

Each state has its own constitution, its own 
unicameral Legislature, formed by general elections 
in single-member constituencies, and governments 
that perform deliberative functions. Eleven states 
have Supreme Courts (including those with 
constitutional review functions) subordinate to 
federal jurisdictions. The rights of the courts in the 
states of Sarawak and Sabah are limited. Four states 

(former British colonies) —  Penang, Malacca, Sarawak, 
and Sabah —  are governed by federal-appointed 
governors for four years. They also elect legislative 
assemblies and form governments through general 
elections. In the republican states, a representative 
of any ethnic group can head the government. 
Governors of states and 3 territories are assigned 
and removed from office by the head of state.

The heads of the nine states are hereditary 
monarchs (sultans in Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, 
Perak, Selangor, Trengganu, Raja Perlis and the great 
ruler (yang di pertuan besar) Negri Sembilan), who 
have judicial immunity and the status of the head of 
the religious communities of their region. Monarchs 
in the states perform representative functions. 
Each of them is the spiritual head of their state. In 
monarchical states, on the basis of general elections, 
legislative assemblies are formed, and governments 
are created headed by chief ministers (usually ethnic 
Malays).

The composition of state governments is 
formed by the will of monarchs and governors 
from representatives of the party that won regional 
elections. In monarchical states, the chief minister 
is assigned by the head of state in consultation with 
the prime minister of the federation. In the other 
four states, governors (being assigned by the head 
of state) independently assign chief ministers.

Malaysia has created a rather flexible model of 
federalism, in which the interests of the centre and 
the regions are coordinated within the framework 
of a “semi-competitive, partially pluralistic regime” 
[21]. The powers of the federation and the states 
are enshrined in the constitution, while the powers 
of the federation prevail —  foreign policy, defence 
and security, the penitentiary system and police, 
special services, finance and trade, navigation, road 
infrastructure, media, tourism, gambling, etc. The 
states control land transactions, agriculture and 
forestry, river fishing, deductions from alcohol trade, 
etc. The scope of joint competencies is extremely 
small (issues related to the exploitation of mineral 
resources, the entertainment industry, and a few 
others are subject to agreement). State income is 
largely dependent on subsidies from the centre, 
calculated depending on the population and political 
environment. The federal government often resorts 
to various forms of intervention in state affairs 
through the adjustment of regional legislation at 
the federal level, control over the police, courts, the 
media, and in a state of emergency, federalism is 
abolished altogether. In Malaysia, due to the uneven 
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distribution of financial resources, federalism has 
been highly centralized since the late 1960s [22].

The central authorities exert constant pressure 
on the opposition, which from time to time achieve 
success in elections in individual states. Subsidies 
to states in which the opposition manages to form 
regional governments are often cut or frozen. This 
practice was used at various times most often in 
relation to the states of Kelantan Trengganu and 
Sabah. In the late 1970s. The Islamic Party of 
Malaysia (IPM), which formed the government 
in the state of Kelantan, has withdrawn from the 
ruling party coalition. The federal government first 
condoned the riots, and then, under their pretext, 
introduced a state of emergency. The new elections 
ended with the desired result for the ruling coalition. 
Declaring a state of emergency (although relatively 
rarely used) is an effective method of suppression, 
since this measure, according to the country’s 
Constitution, cannot be challenged in court [3].

During the election campaign in the state of 
Sabah (1990), the regional United Party of Sabah 
(OPS), representing the Christianized Kadazan 
people and advocating the limitation of Islamization, 
withdrew from the ruling coalition. In 1992, the 
state of Sabah “for environmental reasons” was 
banned from the export of unprocessed timber, 
which significantly replenished its treasury. After 
the “explanatory” work with local deputies, some of 
them returned to the ranks of the ruling coalition 
individually, and the fragile opposition majority 
in the assembly was lost. In turn, the opportunist 
group, fearing even greater pressure from the federal 
authorities, soon reapplied to join the dominant 
coalition [23].

In 1999, the Islamists from the IPM succeeded 
in forming a government in the state of Trengganu. 
The central government abolished regional oil 
deductions without compensating for lost state 
revenues. After the IPM lost power in the state (2003), 
the activities of the Sharia courts were cancelled, and 
the deductions from oil production were restored.

The institutional design of the Malaysian 
federation suffers from significant imbalances. 

“By sharing power with regional governments, the 
central government only strengthens its political 
grip. In this case, federalism promotes a half-hearted 
democracy, debugging the patronage system and 
at the same time maintaining a certain democratic 
platform that gives the system more legitimacy” [23].

The political and legal dominance of the federal 
centre is extremely high due to the fears of the Malay 

political elite of the disintegration of territorial 
administration. “The Malaysian federal system is 
distinguished by three basic features: the complex 
differentiation of the society it regulates, the 
presence of regionally oriented parties in it, and 
the indisputable hegemony of the central executive 
power” [3]. It is worth recognizing that the basis of 
relatively stable relations between the centre and 
the regions for a long time was the rigid dominance 
of the same political force, which in 2013–2020 
experienced significant overloads, causing shifts 
in the system of relations between authorities at 
different levels. The federal government is forced 
to expand the independence of the states. The 
current formula “allows the government to ensure 
governance and maintain a stable majority in 
parliament, and regional elites and ethnic minority-
oriented parties to have representation in parliament, 
enter the government, receive political and economic 
benefits, remain loyal to the current government 
and help maintain a low level of conflict in society” 
[24]. This state of affairs cannot be called a full-scale 
reform of federal relations, since the processes of 
redistribution of power functions are developing 
too slowly and are still focused on the priority of 
the unity of the nation and the state. But it is worth 
mentioning modern researchers who do not share 
a positive perception of the evolution of federalism 
in Malaysia and indicate the danger of secession 
processes and the strengthening of centrifugal 
tendencies in some regions of the Malaysian 
Federation. First of all, some authors predict the 
growth of religious and ethnic nationalism in Sabah 
and Sarawakeh [25]. Secondly, some researchers 
predict an intensification of the struggle between 
traditional and indigenous peoples [26], others talk 
about the danger of migration processes and the 
increasing influence of the Chinese ethnic group 
in the political process in the country, especially in 
the northern regions.

PartiCUlaritY of the PolitiCal 
reGiMe aNd the reqUest for its 

ModerNiZatioN
Malaysia is an example of a party system that can be 
used to demonstrate the possibilities and limitations 
of institutional manipulation and informal rules 
and practices for maintaining the stability of the 
political regime and the long-term dominance of 
one party. The main feature of this system is the 

“one-pronged concentration,” or no-alternative 
predominance [27] of one party, the United Malays 
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National Organization (UMNO) and the National 
Front (FN) led by it, over all other political actors.

Malaysia is characterized by stable ethnic 
demarcations in resolving socio-political issues. 
Indeed, “the existence of ethno-national problems 
or their aggravation is the reason for the formation 
of political parties along ethnic lines” [28]. Malaysian 
parties have a clear ethnic orientation towards 
expressing group interests [29]. D. Horowitz [30] 
believes that it is precisely the skilful game of erasing 
ethnic contradictions through the creation of selective 
incentives for different groups to jointly govern in 
various spheres of society that provides the dominant 
party with ample room for manoeuvre and provides 
significant opportunities to power for a long time in 
the conditions of functioning of democratic political 
institutions.

For decades, the role of such a dominant 
party has been unconditionally and to a certain 
extent performed by the United Malay National 
Organization (UMNO) —  since 1954, the leader of the 
Allied Party coalition, and since 1974 —  the National 
Front (NF). However, since 2008, the influence of 
UMNO has been steadily declining, both at the 
federal and regional levels. In the 2013 elections, 
only due to massive violations of electoral rights, 
the ruling coalition won a relative majority. In the 
2018 elections, the NF was defeated, but thanks to 
intrigues within the government and the “Hope” 
block, it returned to the helm of power in 2020.

Since its foundation, UMNO has remained 
the mouthpiece and defender of the interests of 
the Malay community, the conductor of Malay 
nationalism. The party seeks to prevent the equality 
of Bumiputra and non-bumiputra, seeing this as an 
encroachment on the very national independence 
of the Malays [31]. The fact that UMNO `is not able 
to outgrow the format of an ethnically oriented 
Malay party, to become attractive, including for 
representatives of other ethnic groups, allows us 
to draw conclusions about the failure of the process 
of forming modern democracy in Malaysia and about 
the preservation of the decisive role of the factor of 
ethnic nationalism” [32].

Monopoly access to state resources allows 
the party to support its dominant position in the 
political market for a long time. As K. Greene notes, 
the dominant parties win repeatedly, since they 
derive resource advantages from their access to the 
state budget, which leads to a significant distortion 
of the field of party competition in their favour [33]. 
The dominant parties often resort to manipulative 

methods in forming the opinions of voters, and 
often to their direct bribery. “Membership in such 
a party is attractive not only in terms of selective 
incentives, but often it becomes a prerequisite for 
working in a particular government organization. 
These phenomena are seen in Malaysia as well” [34].

Despite its declining popularity, UMNO still 
has significant resources, which, together with 
clientelism and the practice of political patronage, 
provides significant support for large groups of 
voters. The source of the party’s influence is its close 
relationship with the state bureaucracy [35]. This 
bond has grown stronger over the years that the party 
has been in power. D. Slater even argues that it is a 
strong state apparatus that is the main factor in the 
viability of autocratic practices in the country [36].

A. V. Baranov and S. A. Denisov, independently 
of each other, pay attention to the socio-cultural 
specifics of the Islamic world, where federalism 
takes root with great difficulty. “Relatively successful 
models of federalism (Malaysia and the United 
Arab Emirates) modify traditional corporatism and 
only to a small extent introduce Western norms 
of competitive democracy” [11]. Institutions of 
democracy not supported by the population turn into 
its imitation. “Great Britain introduced democratic 
institutions (parties, elections, parliament) 
in Singapore and Malaysia, but democratic 
consciousness in society and democratic practices 
never appeared there” [37].

Against the background of its neighbours in 
Southeast Asia, the development of the political 
system of Malaysia fits into general regional trends. 
For example, the Democracy Index, which measures the 
level of democracy in the electoral process for Malaysia, 
is quite comparable to other neighbouring countries. 
By this indicator, in 2019, Malaysia moved up 9 lines 
with a score of 7.16 points out of 10. East Timor was 
higher —  7.19. Other neighbouring countries are also 
included in the group of “imperfect democracies”: 
the Philippines —  6.64; Indonesia —  6.48; Thailand —  
6.32; Singapore —  6.02. Meanwhile, Myanmar (3.55), 
Cambodia (3.53), Vietnam (3.08) and Laos (2.14) make 
up the group of autocracies.5 While the 2013 elections 
in Malaysia were recognized by Western experts as 

“dishonest and only partially free,” the assessment of the 
2018 elections was less critical. In the whole region, the 
voter turnout stays quite high by world standards. So, in 
Singapore it was 95.81% (2020), in Indonesia —  83.86% 

5 Democracy Index 2019. URL: https://www.eiu.com/topic/
democracy-index
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(2019), in Malaysia —  81.38% (2018). According to 
S. A. Denisov, the autocracy of government in Malaysia 
is associated with the legal culture of the population, 
which is significantly influenced by political Islam, 
paternalism and clientelism in public administration 
[37]. Does this mean that there is no demand for 
political modernization in the country?

As shown by public opinion polls, in general, the 
level of support for democratic innovations in the 
mass consciousness of the population of Southeast 
Asian countries is high. Thus, 88.3% of respondents 
in Malaysia, 88.2% —  in Indonesia, 73.7% —  in the 
Philippines positively assess the possibility of 
liberalizing the political regime, while in Thailand —  
60.1%.6

Of course, it is worth considering the specific 
perception of local societies about political 
democracy and the ways to achieve it. At the 
same time, the political elite of these countries 
nevertheless recognizes general democratic norms, 
such as electivity and turnover of power [13].

The last two electoral cycles in Malaysia 
have shown a steady demand for political 

6 World Values Survey Wave 6: 2018–2020. URL: http://www.
worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV7.jsp

innovation. The costs of destabilization are 
stopping reformers, as the 2020 government crisis 
showed. As L. M. Efimova, “the liberalization of 
the domestic political atmosphere can lead to 
the activation not only of supporters of racial and 
socio-political equality, but also to bring to life 
a reaction in the form of Malay ultranationalism 
and Islamic radicalism, and, possibly, Chinese 
chauvinism…” [38].

The formed complex of ethno-federative relations 
in Malaysia suffers from significant distortions, 
weakly responds to the challenges of political 
modernization. Basically, the party elites (not only 
the dominant party, but also the parties of the 
second echelon) strive to maintain macro-political 
stability, have a negative attitude to the expansion 
of democratic practices, and tend to pedal the topic 
of radicalization of public relations. At the regional 
level, the conservative nature of the perception of the 
normative nature of ethno-federal practices prevails 
over the interest in general federal innovations. This 
is especially true of the traditional way of life of the 
sultanates, and innovation development centres are 
removed from the sphere of federal relations and 
are completely subordinate to the government and 
bureaucracy.
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АННОТАЦИя
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Дискуссии относительно многосторонних 
переговоров между представителями США, 
России, Украины и Европейского союза, 

которые бы способствовали формированию об-
щего подхода к урегулированию конфликта на 
Донбассе, продолжались на протяжении марта 
и апреля 2014 г.

На юго-востоке Украины резко обострилась 
ситуация, наиболее активные протесты проходи-
ли в Донецке, Луганске, Харькове и ряде других 
крупных городов. В первых числах апреля про-
тестующие начали занимать административные 
здания и провозглашать себя представителями 
законной власти в регионах. В Донецке 1 и Луган-
ске 2 протестующих поддержали местные силовые 
структуры, вследствие чего ситуация стабили-
зировалась. В Харькове протестующие сначала 
заняли здание Государственной администрации 3, 
но впоследствии были из него вытеснены пред-
ставителями правоохранительных органов. В это 
же время протестующие провозгласили создание 
Харьковской 4 и Донецкой 5 народных республик. 
Киевские власти в свою очередь сообщили о том, 
что они проведут антитеррористические меро-
приятия 6 и ввели в действие решение Совета 
национальной безопасности и обороны «О не-
отложных мерах по преодолению террористи-
ческой угрозы и сохранению территориальной 
целостности Украины» 7. Данное решение стало 
отправной точкой начала военного конфликта 
на Украине.

Следует отметить, что данные события со-
провождали президентскую избирательную 

1 Митингующие заняли здание СБУ в Донецке. URL: 
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1101797
2 Митингующие в Луганске захватили здание областной 
госадминистрации. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/1033029
3 У Харкові сепаратисти зайняли ОДА. Міліція не заважала. 
URL: https://www.pravda.com.ua/news/2014/04/6/7021542/
4 Общественники, взявшие на себя обязанности депутатов, 
провозгласили Харьковскую республику. URL: https://tass.
ru/mezhdunarodnaya-panorama/1103909
5 Донецк провозгласил себя суверенной республикой. URL: 
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/
sobytiya-na-ukraine/doneck-provozglasil-sebya-suverennoy-
respublikoy
6 Турчинов: Проти озброєних сепаратистів проведуть ан-
титерористичні заходи. URL: https://www.pravda.com.ua/
news/2014/04/7/7021616/
7 Указа президента України №  405/2014. Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 
року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної 
загрози і збереження територіальної цілісності України». 
URL: https://www.president.gov.ua/documents/4052014–16886

кампанию, которая в это время проходила на 
Украине.

В таком событийном контексте было принято 
решение провести встречу на уровне министров 
иностранных дел Украины, России, США и ЕС 
17 апреля 2014 г. в Женеве. В ходе телефонно-
го разговора, состоявшегося 9 апреля, министр 
иностранных дел России С. Лавров и государ-
ственный секретарь США Дж. Керри обсудили 
возможность встречи в Женеве и ее ключевые 
параметры 8. До самого момента встречи в Женеве 
проходили консультации по повестке и формату 
мероприятия 9.

У всех участников встречи в Женеве к меро-
приятию были сформулированы позиции от-
носительно ситуации на Украине и возможных 
путей урегулирования конфликта.

На начало апреля киевские чиновники считали 
реальным сценарий полномасштабной войны 
с Российской Федерацией 10. Официальная пози-
ция киевского режима накануне встречи в Же-
неве базировалась на следующих позициях: а) 
президент Украины В. Янукович самоустранился 
от выполнения конституционных полномочий 
и Парламент Украины законным способом воз-
ложил на себя президентские полномочия 11; б) 
Россия является агрессором и оккупантом (отно-
сительно ситуации с Крымом), а также ключевым 
игроком в развитии сепаратистских тенденций 
на юго-востоке Украины 12; в) конституционная 
реформа и другие преобразования в стране, кото-
рых требуют протестующие, уже начались и учи-

8 О телефонном разговоре Министра иностранных дел 
России С. В. Лаврова с Госсекретарем США Дж. Керри. URL: 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE 02Bw/content/id/66502
9 Комментарий официального представителя МИД Рос-
сии А. К. Лукашевича в связи с подготовкой четырехсторон-
ней встречи по Украине. URL: https://www.mid.ru/web/guest/
kommentarii_predstavitelya/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/
content/id/65926
10 Коментар Департаменту інформаційної політики щодо 
нарощування військового потенціалу РФ біля державного 
кордону України під приводом «захисту співвітчизників». 
URL: https://mfa.gov.ua/news/967-komentar-departamentu-
informacijnoji-politiki-shhodo-naroshhuvannya-vijsykovogo-
potencialu-rf-bilya-derzhavnogo-kordonu-ukrajini-pid-pri-
vodom-zahistu-spivvitchiznikiv
11 Верховна Рада України. Постанова. «Про самоусунення Пре-
зидента України від виконання конституційних повноважень 
та призначення позачергових виборів Президента України». 
URL: https://rada.gov.ua/news/Povidomlennya/87969.html
12 Звернення в. о. Президента України, Голови Верховної 
Ради України Олександра Турчинова з приводу подій у схід-
них областях України. URL: https://iportal.rada.gov.ua/news/
Povidomlennya/90940.html
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тывают интересы всех регионов Украины 13; г) 
Украина отказалась от многовекторной внешней 
политики и переориентировалась на интегра-
цию (вплоть до присоединения) в направлении 
Европейского союза 14.

Несмотря на готовящуюся в Женеве встречу, 
киевское руководство 15 апреля начало про-
ведение антитеррористической операции на 
севере Донецкой области 15. На следующий день 
Парламент Украины принял знаковое постанов-
ление «О Заявлении Верховной Рады Украины 

“Об инициативе международных переговоров 
по деэскалации ситуации вокруг Украины”» 16. 
В нем содержались ключевые требования Ук-
раины перед встречей в Женеве, в частности: 
а) предотвращение угрозы военного вторжения 
России на Украину, вывод военных подразделе-
ний РФ с территории Крыма, отвод войск РФ от 
границ Украины; б) прекращение агрессивных 
действий России, направленных на нарушение 
территориальной целостности Украины и разви-
тие сепаратизма; в) отказ России от пропаган-
дисткой кампании против Украины; г) возвра-
щение действий России в поле международного 
права; д) отказ России от применения военных, 
экономических и энергетических механизмов 
давления на Украину; е) необходимость вос-
становления территориальной целостности 
Украины. Также в постановлении указывалось, 
что Украину на предстоящих переговорах долж-
на представлять «единственная официальная 
полномочная делегация, которая должна ру-
ководствоваться этим Заявлением» 17. Данная 
позиция была в первую очередь направлена 
против участия в Женевских переговорах пред-
ставителей оппозиции и протестующих из юго-
восточных регионов страны.

На момент проведения встречи в Женеве 
не существовало общего центра координации 
действий протестующих в юго-восточных реги-

13 Андрей Дещица: Наши войска готовы отражать воен-
ное нападение. URL: https://mfa.gov.ua/news/2292-andrej-
deshhica-nashi-vojska-gotovy-otrazhaty-vojennoje-napadenije
14 Схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України. 
URL: http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_
id=247060173&cat_id=248439756
15 О. Турчинов: На півночі Донецької області розпочалася 
антитерористична операція. URL: https://iportal.rada.gov.
ua/news/Povidomlennya/91503.html
16 Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Заяву 
Верховної Ради України «Про ініціативу міжнародних пере-
говорів щодо деескалації ситуації навколо України»». URL: 
https://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/91681.html
17 Там же.

онах Украины, а также политических сил в Кие-
ве, представляющих оппозицию правительству. 
Российская сторона изначально хотела привлечь 
некоторых представителей юго-восточных ре-
гионов для участия в переговорах в Женеве, од-
нако по техническим причинам это не удалось 
реализовать 18. В то же время российская сторона 
на встрече в Женеве презентовала документы, 
принятые президиумом «Партии регионов», Лу-
ганским областным советом и движением «Юго-
восток Украины».

В этих документах содержались ключевые 
требования и оценки протестующих. Во-первых, 
это восприятие событий 22–23 февраля 2014 г. 
как нелегитимного государственного перево-
рота. Во-вторых, требование федерализации 
государства и передачи в регионы полномочий 
политического, экономического и гуманитарного 
характера. В-третьих, закрепление в Конституции 
страны двух государственных языков —  укра-
инского и русского. В-четвертых, проведение 
референдумов относительно статуса регионов 
(областей) 19. В-пятых, требование отменить ре-
ализацию антитеррористической операции 20.

Свергнутый президент Украины В. Янукович 
накануне встречи в Женеве дал пресс-конфе-
ренцию, на которой высказал свою позицию 
относительно происходящего на Украине. Он 
отмечал, что киевские чиновники, начавшие 
антитеррористическую операцию, действуют 
противозаконно и будут нести за это юридиче-
скую ответственность 21. В. Янукович отмечал, 
что Украина стоит на грани гражданской войны, 
и чтобы предотвратить это, необходимо провести 
референдум об устройстве страны, конституци-
онную реформу и только после этого —  выборы 22.

Российская Федерация исходила из того, что 
Украина переживает глубокий внутриполитиче-
ский кризис, ставший результатом региональных 
противоречий и отсутствия политической воли 

18 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра ино-
странных дел России С. В. Лаврова по итогам встречи пред-
ставителей ЕС, России, США и Украины. URL: https://www.
mid.ru/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvbbS 3/
content/id/64910
19 Акция за федерализацию Украины проходит в центре 
Харькова. URL: https://ria.ru/20140410/1003392185.html
20 Луганские депутаты требуют провести референдум о федера-
лизации Украины. URL: https://ria.ru/20140410/1003392275.html
21 Янукович: новые власти в Киеве понесут наказание за при-
нятые решения. URL: https://ria.ru/20140413/1003753932.html
22 Янукович: уберечь Украину от раскола может только сроч-
ный референдум. URL: https://ria.ru/20140413/1003753476.
html
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со стороны руководителей Украины для их пре-
одоления 23. Способом преодоления кризиса на 
Украине в России видели в стратегическом плане 
конституционную реформу с ключевым элемен-
том федерализации. В рамках этой реформы, по 
мнению представителей России, регионы Украи-
ны должны были получить широкие полномочия 
в таких плоскостях жизнедеятельности, как: а) 
язык; б) культура; в) образование; г) экономика; 
д) финансы; е) внешнеэкономическая деятель-
ность; ж) межрегиональные связи с соседними 
странами; з) обеспечение прав национальных 
меньшинств. В России полагали, что, исходя 
из количества коренного русского населения 
и русскоязычных граждан Украины, следует 
придать русскому языку статус государствен-
ного. Также представители России настаивали 
на необходимости закрепления в конституции 
Украины нейтрального статуса. В тактическом 
плане Россия предлагала незамедлительно осу-
ществить: а) освобождение захваченных зданий 
(преимущественно в Киеве); б) прекращение 
деятельности вооруженных парамилитарных 
формирований 24, 25.

За три дня до встречи в Женеве, в ходе теле-
фонного разговора между президентами России 
и США, глава Российской Федерации отмечал: «С 
российской стороны подчеркнуто, что протест-
ные выступления в Донецке, Луганске, Харькове, 
Славянске и других городах украинского юго-
востока —  результат нежелания и неспособности 
руководства в Киеве учитывать интересы русского 
и русскоязычного населения» 26. Российской сто-
роной силовое подавление протестов на востоке 
Украины однозначно интерпретировалось как 
антиконституционное и угрожающее перерасти 
в гражданскую войну 27.

Американская сторона в вопросах, связанных 
с причинами конфликта на Украине, движущи-
ми силами и тактическими действиями по его 

23 Интервью Министра иностранных дел России С. В. Лавро-
ва программе «Вести в субботу с Сергеем Брилевым». URL: 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/
cKNonkJE 02Bw/content/id/68466
24 Там же.
25 Интервью Министра иностранных дел России С. В. Лав-
рова программе «Воскресное время». URL: https://www.mid.
ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE 02Bw/
content/id/68426
26 Телефонный разговор с Президентом США Бараком Обамой. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/20779
27 Президент Российской Федерации. Телефонный разговор 
с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/20790

деэскалации, в публичной плоскости придер-
живалась следующих позиций: а) необходимость 
обеспечения права национальных меньшинств; 
б) обеспечение языковых прав; в) демобилизация 
и разоружение вооруженных формирований; г) 
инклюзивный процесс конституционной рефор-
мы; д) организация свободных и справедливых 
выборов под наблюдением международного 
сообщества; е) всеобъемлющая поддержка пра-
вительства в Киеве; ж) поддержка суверенитета 
и территориальной целостности Украины 28. От-
ветственность за акции протеста на юго-востоке 
Украины представители США связывали с дей-
ствиями России 29.

Вопросы, связанные с федерализацией и ад-
министративно-территориальным устройством 
Украины, по мнению госсекретаря США Дж. Керри, 
должны были решаться путем внутриукраинского 
диалога 30.

Общая позиция ЕС накануне встречи в Жене-
ве базировалась на убеждении, что Российская 
Федерация является ключевым фактором деста-
билизации ситуации на Украине 31. В то же время 
представители ЕС поддерживали киевское пра-
вительство и призывали его к конституционной 
реформе, проведению прозрачных и честных 
президентских выборов 32. Представители ЕС 
полагали, что необходимо создать многосторон-
ний механизм, в котором бы принимали учас-
тие Россия и Украина для поиска компромисса 
и деэскалации ситуации. Такой инициативой 
для европейских чиновников виделся формат 
Женевской встречи 33.

Верховный представитель Европейского союза 
по иностранным делам и политике безопасности 
К. Эштон накануне встречи в Женеве выражала 
обеспокоенность только активизацией «воору-
женных лиц и сепаратистских групп в различных 

28 Secretary of State John Kerry. Press Availability. URL: 
https://2009–2017.state.gov/secretary/remarks/2014/03/224158.htm
29 National Security and Foreign Policy Priorities in the FY 2015 
International Affairs Budget. Opening Statement Before the Senate 
Committee on Foreign Relations. URL: https://2009–2017.state.gov/
secretary/remarks/2014/04/224523.htm
30 Secretary of State John Kerry. Press Availability. URL: 
https://2009–2017.state.gov/secretary/remarks/2014/03/224158.htm
31 Catherine Ashton on the developments in Ukraine’s Crimea. 
URL: https://eeas.europa.eu/archives/ashton/media/statements/
docs/2014/140301_01_en.pdf
32 Council conclusions on Ukraine. URL: https://eeas.europa.
eu/archives/ashton/media/www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/en/foraff/141291.pdf
33 Council conclusions on Ukraine. URL: https://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142223.pdf
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городах Восточной Украины» и поддерживала 
действия украинских властей, направленные на 
«поддержание правопорядка» в других регионах 
страны 34.

Украина, Россия, США и ЕС приняли Заяв-
ление 35, в котором говорилось, что по итогам 
переговоров в Женеве была достигнута догово-
ренность относительно первоочередных шагов, 
направленных на деэскалацию напряженности 
и восстановления безопасности граждан. В част-
ности, «все стороны обязались воздержаться 
от любых форм насилия, запугивания или про-
вокационных действий». Также должны были 
разоружиться все незаконные формирования, 
захваченные объекты подлежали освобождению. 
Всем участникам протестов, которые сложат 
оружие и освободят здания и общественные 
места, гарантировалась амнистия, исключение 
составляли граждане, совершившие тяжкие пре-
ступления. В реализации шагов по деэскалации 
кризиса ведущая роль отводилась Специаль-
ной мониторинговой миссии ОБСЕ. Участники 
переговоров обязывались поддерживать эту 
миссию, в том числе, предоставлением своих 
наблюдателей.

В Заявлении также отмечалось, что «Анон-
сированный конституционный процесс будет 
всеобъемлющим, прозрачным и ответственным. 
Он будет включать немедленное начало широкого 
национального диалога, который охватит интере-
сы всех регионов и политических кругов Украины, 
а также позволит учесть общественное мнение 
и предложенные изменения». В заключение сто-
роны переговоров констатировали важность эко-
номической и финансовой стабильности Украины 
и выражали готовность к диалогу относительно 
поддержки Украине «по мере имплементации 
вышеупомянутых шагов».

Министр иностранных дел России С. Лавров 
в своем выступлении по итогам встречи акценти-
ровал внимание на необходимости интенсифици-
ровать деятельность миссии ОБСЕ по снижению 
напряженности и урегулированию конфликтных 
ситуаций. Также была отмечена целесообразность 
начала общенационального диалога и поддержа-
ния экономической стабильности Украины. Особо 
было отмечено, что изменение нейтрального 

34 Catherine Ashton on the situation in Eastern Ukraine. URL: 
https://eeas.europa.eu/archives/ashton/media/statements/
docs/2014/140413_01_en.pdf
35 Geneva Statement on Ukraine. URL: https://eeas.europa.eu/
archives/ashton/media/statements/docs/2014/140417_01_en.pdf

военно-политического статуса Украины подорвет 
усилия по преодолению кризиса в стране 36.

На брифинге по результатам переговоров 37 
Государственный секретарь США Дж. Керри, 
сообщил, что главной задачей переговоров 
было создание условий для дээскалации кон-
фликта. Он рассказал о содержании Женевского 
Заявления от 17 апреля и сделал акцент на 
том, что киевские власти согласны пойти на 
удовлетворение требований юго-восточных 
регионов о большей автономии, расширении 
прав местного самоуправления и защите прав 
меньшинств. По мнению Дж. Керри, киевское 
правительство к моменту переговоров уже 
начало инклюзивный диалог относительно 
конституционной реформы страны, привлекая 
представителей всех ее регионов.

Дж. Керри делал акцент на необходимости 
работы со стороны ОБСЕ по деэскалации ситу-
ации в Луганске, Донецке и Славянске. Также 
Дж. Керри заявлял о прямой взаимосвязи меж-
ду протестующими в юго-восточных регионах 
Украины и Российской Федерацией и возлагал 
ответственность за эскалацию ситуации на Рос-
сию. Дж. Керри настаивал, что украинское пра-
вительство «заняло ненасильственную позицию 
перед лицом вызовов, которые могли побудить 
других к насилию» 38.

Следует отметить, что, Государственный де-
партамент США проводил четкое разграничение 
между «сепаратистами», которые должны были 
незамедлительно выполнить пункты Женевского 
заявления, и «Майданом», который продолжал 
осуществлять «законный и мирный» протест, 
и, как следствие, мог продолжать занимать за-
хваченные территории и здания 39.

По результатам переговоров в Женеве, Вер-
ховный представитель Европейского союза по 
иностранным делам и политике безопасно-
сти К. Эштон отметила, что солидаризируется 
с основными тезисами Дж. Керри. В свою оче-

36 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра ино-
странных дел России С. В. Лаврова по итогам встречи пред-
ставителей ЕС, России, США и Украины. URL: https://www.
mid.ru/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvbbS 3/
content/id/64910
37 Remarks With EU High Representative Catherine Ashton After 
Their Meeting. URL: https://2009–2017.state.gov/secretary/
remarks/2014/04/224947.htm
38 Remarks With EU High Representative Catherine Ashton After 
Their Meeting. Geneva, Switzerland. URL: https://2009–2017.
state.gov/secretary/remarks/2014/04/224947.htm
39 Daily Press Briefing. URL: https://2009–2017.state.gov/r/pa/
prs/dpb/2014/04/224989.htm
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редь, К. Эштон указывала, что основную роль 
по урегулированию кризиса на Украине будет 
играть ОБСЕ. Она приветствовала начало ин-
клюзивного и прозрачного конституционного 
процесса и обращала внимание на предстоящие 
президентские выборы, которые, по ее мнению, 
должны были стать «лучшим выразителем воли 
украинского народа» 40.

На следующий день после сделанного в Женеве 
заявления, комментируя результаты перегово-
ров, и. о. министра иностранных дел Украины 
А. Дещица сообщил, что антитеррористическая 
операция продолжается, требования относитель-
но разоружения и деблокирования администра-
тивных зданий относятся исключительно к про-
тестующим гражданам на юго-востоке страны, 
амнистия будет начата только после разоружения 
и передачи административных зданий. А. Дещица 
подчеркивал, что требования по разоружению 
и разблокированию административных зданий не 
касаются Киева и боевых групп, контролируемых 
представителями, лояльными к киевской власти 41.

Правительство Украины издало распоряжение 
№ 451-р «Об организации проведения обсуж-
дения изменений в Конституцию Украины по 
децентрализации государственной власти» 42. 
В нем Министерству регионального развития, 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства поручалось внести к 1 июня 2014 г. план 
мероприятий по обсуждению конституционной 
реформы. Украинское правительство обозначало 
децентрализацию как реформу преимущественно 
финансово-экономического сектора (впоследст-
вии реформа децентрализации на Украине про-
ходила именно в этом сегменте 43). В то же время 
вопросы социально-гуманитарного блока (язык, 
образование и др.), которые входили в основные 
требования протестующих на юго-востоке Укра-
ины, отсутствовали.

18 апреля 2014 г. парламентская коалиция 
инициировала обсуждение «Меморандума о вза-

40 Remarks by Catherine Ashton following the Geneva meeting 
on Ukraine. URL: https://eeas.europa.eu/archives/ashton/media/
statements/docs/2014/140417_02_en.pdf
41 Українська правда. Дещиця сказав, що женевські угоди не 
стосуються «легального» Майдану. URL: https://www.pravda.
com.ua/news/2014/04/18/7022951/
42 Про організацію проведення обговорення змін до Консти-
туції України щодо децентралізації державної влади. URL: 
https://www.kmu.gov.ua/npas/247278518
43 Реформа децентралізації. URL: https://www.kmu.gov.
ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-
decentralizaciyi

имопонимании», однако после консультаций 
с представителями фракций достаточного ко-
личества голосов для его принятия не нашлось, 
и его не поставили на голосование. Вместо этого 
данный документ был оформлен как «Совместное 
заявление и. о. Президента Украины, председате-
ля Верховной Рады Украины и Премьер-министра 
Украины» 44. В документе осуждались попытки 
сепаратизма и раскола Украины, акцентирова-
лось внимание на том, что правительство внесло 
на рассмотрение Парламента законопроект об 
амнистии (который не был рассмотрен), а про-
тестующие на юго-востоке граждане назывались 
террористами.

Отдельно в Заявлении говорилось о языко-
вой политике. И.о. Президента Украины, глава 
Парламента А. Турчинов, обещал обеспечить 
право местным властям принимать решения, 
касающиеся придания официального статуса 
русскому языку. Премьер-министр А. Яценюк 
в своей части Заявления сообщал: «Мы закре-
пляем специальный статус для русского языка 
и защиту этого языка».

В совместном пресс-релизе МИД Украины 
и Специальной мониторинговой комиссии ОБСЕ 
о выполнении «Женевского заявления» 45, опубли-
кованном 19 апреля 2014 г., украинские власти 
констатировали, что со своей стороны выполняют 
достигнутые соглашения. В подтверждение этого 
говорилось о следующих инициативах украин-
ской власти:

• правительство внесло в Парламент законо-
проект об амнистии. Но в то же время не поясня-
лось, что голосования по нему в Парламенте не 
было, и, как следствие, этот закон не действовал.

• парламентская коалиция предложила при-
нять «Меморандум взаимопонимания», кото-
рый в итоге трансформировался в заявление и. о. 
президента Украины, председателя Верховной 
Рады Украины и премьер-министра Украины. 
Относительно этого события не упоминалось, 
что большинство партий и депутатов, представ-
ляющих юго-восток Украины, отказались его 
принимать, в связи с чем данный Меморандум 
не был поставлен на голосование.

44 Спільна Заява в. о. Президента України, Голови Вер-
ховної Ради України Та Прем’єр-міністра України. URL: 
https://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/91889.html
45 Прес-реліз МЗС України та Спеціальної моніторингової 
місії ОБСЄ щодо виконання Женевської заяви від 17 квітня 
2014 року (укр/рос). URL: https://mfa.gov.ua/news/21866-
ukraines-mfa-osce-smm-press-release-on-implementation-
of-geneva-statement
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• Была приостановлена активная фаза про-
ведения антитеррористической операции. Но 
никаких документов, подтверждающих этот факт, 
не существовало.

• Кабинет министров Украины утвердил Кон-
цепцию реформирования местного самоуправле-
ния и территориальной организации власти в Ук-
раине, направленную на децентрализацию влас-
ти. Как говорилось выше, Кабмин на тот момент 
только наметил контуры процедуры обсуждения, 
причем, игнорируя требования самоуправления 
регионов в гуманитарной политике.

Киевские политики, видя непреодолимые 
противоречия в интерпретации Женевского 
заявления участниками дискуссии, 22 апреля 
2014 г. использовали факт убийства двух человек 
в Донбассе для официального возобновления там 
антитеррористических мероприятий 46, 47.

Женевское заявление протестующие в Донецке 
восприняли как попытку киевских властей выиг-
рать время для разрешения кризиса при помощи 
силового сценария. Протестующие интерпрети-
ровали Женевское заявление как обязательства 
для двух сторон. В частности, отмечалось, что 
действия должны иметь «зеркальный» характер. 
В Донецке соглашались начать процесс разору-
жения и освободить административные здания 
в случае, если аналогичные процессы будут про-
исходить в Киеве и других регионах Украины. 
Также выдвигались требования освобождения 
политических заключенных (лиц, которых пред-
ставители украинских силовых структур задер-
живали в связи с акциями протестов на юго-
востоке Украины) и объявления референдумов 
относительно статусов конкретных регионов 48.

Луганский областной совет, реагируя на Женев-
ское заявление и ситуацию в Киеве, 18 апреля 2014 г. 
принял Заявление, в котором сообщал: «С огромной 
тревогой констатируем: киевские власти избрали 
категорически неприемлемый вариант “убежде-
ния” несогласных с ними граждан —  не диалог, не 
поиск компромисса и взаимные уступки, а наси-
лие и подавление любого протеста. Это не просто 
деструктивный путь, это преступление против на-

46 Заява в. о. Президента України, Голови Верховної Ради 
України Олександра Турчинова. URL: https://iportal.rada.
gov.ua/news/Povidomlennya/91938.html
47 Звернення Голови Верховної Ради України, в. о. Президента 
України Олександра Турчинова до співвітчизників. URL: 
https://iportal.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/92063.html
48 Eastern Ukraine militants snub Geneva deal on 
c r i s i s .  U R L :  h t t p s : / / w w w. b b c . co m / n e w s / w o r l d -
europe-27076226#TWEET1104208

шего народа, которое ведет к гражданской войне 
и расколу Украины». Также депутаты Луганского 
областного совета требовали от киевской власти 
незамедлительно перевести противостояние в по-
литическую плоскость и начать диалог. Как пред-
посылку к этому представители Луганска выделяли 
необходимость «немедленно отменить войсковую 
спецоперацию, лицемерно прикрытую словом «ан-
титеррористическая»». Другими требованиями 
луганских депутатов были: а) принятие закона об 
амнистии и непривлечение к ответственности бой-
цов спецподразделений «Беркут», «Альфа» и вну-
тренних войск, а также отказ от преследования всех 
участников акций протеста, захватов администра-
тивных зданий на востоке страны с последующим 
их разоружением; б) объявление в ближайшие дни 
всеукраинского референдума о государственном 
устройстве Украины с максимальной передачей 
властных полномочий в регионы и о государст-
венном статусе русского языка 49.

Ключевые требования протестующих в До-
нецке, Харькове и Луганске оставались преж-
ними: федерализация Украины и закрепление 
в Конституции страны двух государственных 
языков —  украинского и русского 50.

После подписания представителями США, 
России, Украины и ЕС Женевского заявления от 
17 апреля 2014 г.51 председатель ОБСЕ Д. Буркхальтер 
подчеркивал, что Специальная мониторинговая 
миссия ОБСЕ готова немедленно включиться в про-
цесс осуществления различных мер, согласованных 
в документе 52. Через несколько дней Д. Буркхальтер 
сообщил, что СММ ОБСЕ в контексте реализации 
Женевских соглашений оказала Украине помощь 
в установлении контактов с группами людей, захва-
тивших некоторые административные здания 53, 54.

49 Обращение Луганского областного совета по общественно-
политической ситуации в Украине. URL: https://www.oblrada.
lg.ua/content/obrashchenie-luganskogo-oblastnogo-soveta-po-
obshchestvenno-politicheskoi-situatsii-v-ukrain
50 Олег Царев. Интервью под дулами автоматов. URL: 
https://rian.com.ua/analytics/20140428/346256887.html
51 Женевська Заява від 17 квітня 2014 року.(укр./рос.). 
URL: http://old.mfa.gov.ua/ua/press-center/comments/1050-
zhenevsyka-zajava-vid-17-kvitnya-2014-roku
52 OSCE ready to assist Ukraine in implementing de-escalation 
measures agreed today in Geneva, says Ci O. URL: https://www.
osce.org/cio/117837
53 OSCE Chairperson-in-Office underlines need for political 
support to implementation of Geneva measures. URL: 
https://www.osce.org/cio/117882
54 Виступ Постійного Представника України при ООН Юрія 
Сергеєва на засіданні Ради Безпеки ООН. URL: https://mfa.
gov.ua/news/22301-vidbulosya-chergove-vidkrite-zasidannya-
radi-bezpeki-oon-shhodo-situaciji-v-ukrajini
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После публикации Женевского заявления ли-
деры стран G7 в своем коммюнике обвинили 
Россию в невыполнении достигнутых в Швей-
царии договоренностей и приветствовали шаги 
Украины по их имплементации 55.

Спустя девять дней после встречи в Жене-
ве от Украины появилась новая инициатива по 
встрече в Женевском формате, однако данное 
предложение не нашло отклик у всех участников 
переговоров 56.

Сразу после подписания Женевского заявле-
ния стало очевидно, что вовлеченные стороны 
диаметрально противоположно интерпретируют 
ряд положений документа. В частности, предста-
вители России и протестующие на юго-востоке 
Украины настаивали, что процессы разоружения 
незаконных формирований, освобождение захва-
ченных зданий и улиц, амнистия для участников 
акций протеста должны распространяться на все 
регионы Украины и на все организации, в то вре-
мя как киевские и американские представители 
делали акцент на применении Заявления только 
к юго-восточным регионам Украины 57, 58, 59. До 
конца мая представители Российской Федерации 
продолжали настаивать на выполнении требо-
ваний Женевского заявления 60, но начавшееся 
активное вооруженное противостояние сделало 
невозможным реализацию этого документа.

Как показали последующие события, позиции 
сторон, вовлеченных в процесс урегулирования 
конфликта, сильно менялись, вплоть до отри-
цания тех элементов урегулирования, которые 

55 Страны G7 обвиняют Россию в невыполнении женевских 
договоренностей. URL: https://ria.ru/20140426/1005549253.
html
56 Коментар Департаменту інформаційної політики МЗС 
України щодо пропозиції КМДА про проведення у її при-
міщенні зустрічі сторін Женевських домовленостей за участю 
моніторингової місії ОБСЄ (укр./рос.). URL:
57 Комментарий Департамента информации и печати МИД 
России в контексте встречи в Женеве по украинскому кри-
зису. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_
publisher/cKNonkJE 02Bw/content/id/64830
58 Заявление Министерства иностранных дел Российской 
Федерации относительно реализации Женевского доку-
мента по урегулированию на Украине. URL: https://www.
mid.ru/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/ktn0ZLTvbbS 3/
content/id/63990
59 Заявление МИД Российской Федерации о ситуации с вы-
полнением женевских договоренностей по Украине. URL: 
https://www.mid.ru/web/guest/maps/ua/-/asset_publisher/
ktn0ZLTvbbS 3/content/id/63382
60 Брифинг официального представителя МИД России А. К. Лу-
кашевича, 22 мая 2014 года. URL: https://www.mid.ru/ru/press_
service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/D 2wHaWMCU 6Od/
content/id/796164

в 2014 г. являлись основными для формирова-
ния государственной позиции. В частности, есть 
наглядные примеры относительно изменения 
позиции украинского руководства касательно 
языковой политики или позиции США касательно 
защиты прав языковых и национальных мень-
шинств на Украине.

Рассматривая Женевские соглашения в кон-
тексте предпосылок и последствий событий осени 
2013 —  зимы 2014 г. на Украине, уместно сделать 
ряд обобщающих выводов.

Одной из ключевых задач американской ди-
пломатии на весну 2014 г. была организация 
переговорного процесса, в рамках которого за 
столом переговоров окажутся официальные 
представители России и Украины 61. Это было 
обусловлено политикой США, направленной на 
легитимизацию правительства Украины, при-
шедшего к власти в феврале 2014 г., в восприятии 
Российской Федерации —  путем государственного 
переворота.

Как показали дальнейшие события после пре-
зидентских выборов на Украине, которые состоя-
лись 25 мая 2014 г., и признания их легитимности 
со стороны России, США вышли из формального 
переговорного процесса и впоследствии ори-
ентировались исключительно на двусторонний 
формат переговоров со сторонами, вовлеченными 
в конфликт на Украине.

В свою очередь, Российская Федерация 
ставила ключевой целью легитимизировать 
представителей протестов на юго-востоке Ук-
раины и поддержать общеукраинский диалог 
по урегулированию кризиса. Но в силу отсут-
ствия признания со стороны Украины, США, 
ЕС протестующих на юго-востоке Украины 
стороной конфликта, с которой необходимо 
вести переговоры, данная цель достигнута не 
была. Также важным фактором, ослабившим 
позицию Российской Федерации, стала ситу-
ация с Крымом, —  участники переговоров не 
признавали переход Крыма под российскую 
юрисдикцию и в связи с этим вводили санкции 
против России. Важно отметить, что депутаты 
Парламента Украины, представлявшие юго-
восточные регионы страны, выступавшие за 
общенациональный диалог и мирное разреше-
ние конфликта, фактически были отстранены 

61 National Security and Foreign Policy Priorities in the FY 2015 
International Affairs Budget. Opening Statement Before the Senate 
Committee on Foreign Relations. URL: https://2009–2017.state.gov/
secretary/remarks/2014/04/224523.htm
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от переговорного процесса представителями 
Киева.

Европейский союз способствовал легитима-
ции киевского режима, при этом выступая за 
общенациональный диалог как путь преодоления 
кризиса на Украине. Но заявления европейских 
чиновников не сопровождались действиями, ко-
торые могли бы побудить киевские власти орга-
низовать реальный общенациональный диалог 
и урегулировать конфликт путем компромис-
са. Позиция ЕС была противоречивой, судя по 
тому, что официальные представители Германии, 
Франции и Польши в феврале 2014 г. выступили 
гарантами соглашения между президентом Ук-
раины и представителями оппозиции. Согласно 
этим договоренностям на Украине должна была 
быть проведена конституционная реформа и вне-

очередные президентские выборы, но в то же 
время легитимным президентом страны оста-
вался В. Янукович.

Переговоры США, России, Украины и Европей-
ского союза в Женеве, завершившиеся подписа-
нием совместного Заявления, стали важной вехой 
в конфликте на Украине. Содержание документа 
было направлено на урегулирование ситуации 
в стране, однако обтекаемость и неконкретность 
формулировок позволили вовлеченным сторо-
нам интерпретировать его, исходя из своих це-
лей и задач. Главным результатом переговоров 
в Женеве стала фактическая легитимация офи-
циальных представителей Украины со стороны 
Российской Федерации и отсутствие аналогич-
ного подхода для руководителей протестов на 
юго-востоке Украины.
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АННОТАЦИя
На фоне системного соперничества США и КНР поведение других ключевых международных игроков часто рассма-
тривается в контексте их позиции по отношению к Вашингтону и Пекину. Так, выпуск Стратегии ЕС в Индо-Тихоокеан-
ском регионе в 2021 г. был воспринят многими как шаг, свидетельствующий о солидарности Брюсселя и Вашингтона. 
В статье выдвигается гипотеза, что принятие документа отражает скорее общую эволюцию внешнеполитического 
планирования ЕС под воздействием Глобальной стратегии 2016 г. и направлено на укрепление самостоятельной 
роли Союза во всех регионах мира. Практически это выражается в изменении инструментария Брюсселя при работе 
с партнерами. Для проверки гипотезы последовательно проводится дискурс-анализ программных документов ЕС 
по Азии в постбиполярную эпоху и выделяются характерные для каждого методы работы. Отдельно анализируется 
документ 2021 г. для выявления общего и различий с предыдущими. Для структурирования полученных выводов 
о стратегии ЕС в ИТР используется модель анализа организационного поведения MOST. Для учета роли КНР в при-
нятии документа отдельно рассматривается эволюция места Пекина в европейской политике в Азии. Полученные 
результаты приводят к подтверждению гипотезы.
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ВВЕДЕНИЕ
Совместное послание Европейской комиссии 
и Высокого представителя по иностранным делам 
и политике безопасности «Стратегия ЕС в Индо-
Тихоокеанском регионе (ИТР)» 1 от 16 сентября 
2021 г. привлекает внимание по двум причинам. Во-
первых, документы ЕС по Азии редки. Они выпус-
кались циклами —  в 1994 и 2001 гг., а затем в 2007 
и 2012 гг., —  а значит, можно говорить о начале 
нового этапа. Во-вторых, документ описывает уже 
не Азиатско-Тихоокеанский, а Индо-Тихоокеанский 
регион —  в европейской интерпретации географи-
чески схожий, но в России ассоциирующийся со 
стратегией США по сдерживанию КНР в контексте 
изменения мирового порядка [1, 2], что создает 
повод для политизации его анализа.

На наш взгляд, документ необходимо рассмо-
треть в более широком историческом контексте. 
Гипотеза заключается в том, что стратегия отражает 
не трансформацию порядка, а скорее развитие 
представлений ЕС о своей роли в нем. В фокусе 
исследования —  изменение методов продвижения 
интересов ЕС в Азии в этом контексте.

КОНТЕКСТ И ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИя
С момента принятия Глобальной стратегии «Об-
щее видение, единый подход: сильная Европа» 
в 2016 г. возобновилась дискуссия о теоретических 
подходах к анализу ЕС в мировом порядке. Под 
воздействием документа либерализм в политике 
Союза стал более избирательным: методы рабо-
ты были пересмотрены в пользу менее норма-
тивно обусловленных [3] в контексте политики 
«принципиального прагматизма». Тандем главы 
Еврокомиссии У. фон дер Ляйен и руководителя 
Европейской службы внешних действий Ж. Борреля 
дополнительно способствовал «геополитизации» 
ЕС 2. В соответствии с новой задачей укрепления 
своей роли в мире он обратился к проработке стра-
тегии в менее традиционных регионах —  Азии, 
Африке, на Ближнем Востоке.

До последнего времени политика в АТР, кото-
рый не был приоритетом ЕС в отличие от США, 
России и «новой Восточной Европы», оставалась 

1 The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific. URL: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/jointcommunication_
indo_pacific_en.pdf
2 The Geopolitical Commission: Learning the ‘Language of 
Power’? College of Europe Policy Brief. February 2020. URL: 
http://aei.pitt.edu/103397/1/gstohl_cepob_2–2020.pdf

закономерно малоизученной [4–6]. Сегодня на 
Западе активно появляются новые исследования 
[1, 7, 8], однако в России они все еще единичны. 
Представляется своевременным дополнить пробел, 
системно рассмотрев политику в АТР как иллю-
страцию эволюции общей стратегии ЕС.

Для этого проведен дискурс-анализ всех регио-
нальных стратегических документов по следующим 
параметрам: мотивация к работе в АТР, сферы ди-
алога, стоящие в них задачи, методы реализации. 
При анализе последних учитывается концепция 
М. Смита, согласно которой они могут принимать 
форму укрепления внутреннего законодатель-
ства как способа выдвижения нормы (framing) 
и двусторонних форматов как возможности вы-
вести норму вовне (negotiation) [9]. Для наглядного 
представления полученных выводов используется 
так называемая модель MOST (mission, objectives, 
strategies, tactics) 3, систематизирующая составля-
ющие политики ЕС в АТР —  его представления 
о своей миссии (идентичность), цели, стратегии 
и тактике реализации.

ЭВОЛЮЦИя СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  
НА АЗИАТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Постбиполярная эпоха благоприятствовала ЕС. За 
счет подписания Маастрихтского договора 1992 г. 
окрепла организационная структура объединения 
и его потенциал на международной арене. После 
азиатского финансового кризиса 1997 г. за Европой 
закрепился статус лидера глобальной экономики. 
Материальная обеспеченность способствовала 
развитию ЕС как «нормативной силы» —  росла при-
влекательность партнерских программ, и Брюссель 
начал все более активно выходить во внешнюю сре-
ду: на новые рынки и в политическое пространство.

Послания Еврокомиссии «На пути к новой стра-
тегии в Азии» 4 1994 г. и «Европа и Азия: стратегиче-
ские рамки развития партнерства» 5 2001 г. обрамля-
ют первый период стратегического планирования 
в регионе, основным приоритетом которого было 
создание устойчивого имиджа ЕС как политиче-
ской и экономической силы и закрепление своих 
рычагов влияния, в том числе за счет содействия 

3 MOST Analysis. URL: http://www.free-management-ebooks.
com/news/most-analysis-mission-objectives-strategy-tactics/
4 Towards a New Asia Strategy. URL: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51994DC 0314&f
rom=EN
5 Europe and Asia: A Strategic Framework for Enhanced 
Partnership. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2001:0469: FIN: EN: PDF
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преодолению политической турбулентности в Азии, 
борьбе с транснациональными угрозами [10]. Ре-
альное содержание взаимодействия уточнялось 
постепенно. Первый документ широко обозначал 
политическую, стратегическую, информационную, 
экономическую сферы диалога, а также помощь 
развитию. В 2001 г. приоритетами стали уже более 
узкие торгово-инвестиционное сотрудничество, 
экодиалог, борьба с транснациональными угро-
зами, заложившая основу связки «безопасность-
развитие» в двусторонних отношениях, а также 
здравоохранение и демократизация региона. Ха-
рактерная черта периода —  внутренний фокус ЕС 
ввиду необходимости унифицировать позиции го-
сударств-членов и тактически для него характерное 
применение методов первой группы по М. Смиту: 
в 1994–2001 гг. был сформирован внутренний нор-
мативный фундамент через создание координаци-
онной системы действий, выстраивались приори-
теты по странам и секторам, шло формирование 
имиджа ЕС, а после 2001 г. инструментом политики 
стали нормативно-трансформационные методы 
[2] —  программы помощи ЕС на АТР, которые по 
существу также являются внутренними.

Следующий этап осмысления политики в Азии 
начался после принятия Европейской стратегии 
безопасности 2003 г., отразившей новую ответст-
венность ЕС за состояние международной системы. 
Мотивацией стала необходимость уточнения поли-
тики из-за роста роли АТР в мире с целью защиты 
европейских интересов. Руководящие принципы 
внешней политики и политики безопасности ЕС 
в Восточной Азии 2007 г.6 де-юре закрепили зависи-
мость благополучия ЕС от безопасности и развития 
АТР. К 2012 г.7 последствия экономического кризиса 
добавили этой взаимозависимости энергетическое 
и финансовое измерения [11]. В этот период сферы 
вовлеченности не менялись, но роль безопасности 
росла, и список задач стал более политизирован-
ным: среди них были обозначены поддержание 
мира и стабильности, продвижение международ-
ной системы, «основанной на правилах», развитие 
и консолидация демократии, защита прав и свобод 
человека, вовлечение региона в глобальные режи-
мы. Методы сохранили нормативно-трансформа-
ционный вектор, но ввиду экономических трудно-
стей в самом ЕС потеряли конкретику [4] и свелись 

6 East Asia Policy Guidelines. URL: https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-16468–2007-INIT/en/pdf
7 Guidelines on the EU’s Foreign and Security Policy in East 
Asia. URL: http://eeas.europa.eu/archives/docs/asia/docs/
guidelines_eu_foreign_sec_pol_east_asia_en.pdf

к глаголам «продвигать», «поощрять/способство-
вать», «вовлекать». Отсутствие ресурсов к 2012 г. 
стимулировало стремление создавать диалоговые 
форматы —  в первую очередь с сильными странами 
региона —  Китаем, Японией, Республикой Корея, 
Сингапуром. Тем не менее «направляющая» роль 
Союза пока не подразумевала полного перехода 
ко второй группе методов по М. Смиту и равной 
вовлеченности сторон.

ДОКУМЕНТ 2021 Г.: СМЕНА ПАРАДИГМЫ?
В 2010-е гг. внимание ЕС от системного переосмы-
сления политики в АТР отвлекали кризисы на Ближ-
нем Востоке и Украине, всплеск популизма в Европе 
и разногласия с США при Д. Трампе. Глобальная 
стратегия 2016 г. активизировала стратегический 
поиск, но потребовались внешние шоки в виде 
COVID-19 и американо-китайского соперничества, 
чтобы его завершить.

Новый документ качественно отличается от 
предыдущих. Безусловно, привлекает внимание 
термин «индо-тихоокеанский». ЕС наполняет его 
своим содержанием, по смыслу близким Индии, 
отличным от США и Японии, что демонстрирует 
его претензию на глобальную ответственность. 
Кроме того, стратегия четко структурирована, 
а методы ее реализации впервые предельно кон-
кретизированы. (Гео)политическая составляющая 
мотивации ЕС ожидаемо усилилась: текущая цель 
в регионе —  укрепление порядка, «основанного на 
правилах», что в тексте так или иначе упоминается 
10 раз. Часто говорится и о связанных с ним иде-
ях «равных возможностей», «транспарентности», 
«безопасности». Выбор направлений сотрудни-
чества при этом прагматичен: это флагманские 
в ЕС экология, цифровая сфера и международная 
торговля, а также такие новые направления, как 
развитие региональной связанности и «жесткой» 
безопасности.

Методологически можно говорить о частичном 
отходе ЕС от нормативно-трансформационной 
политики: программы помощи практически исклю-
чены из инструментария в пользу двусторонних 
проектов, позволяющих повысить подотчетность 
партнеров (см. таблицу). Методы первого и второго 
уровня, по М. Смиту, в отношении различных задач 
предполагается применять в различных соотно-
шениях. В традиционной «зоне ответственности» 
ЕС —  обеспечении человеческой безопасности —  со-
храняется наиболее патерналистский курс в форме 
односторонней помощи странам региона в борьбе 
с последствиями пандемии и природных катастроф. 

Ю. Ю. Мельникова
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Другие классические направления испытали боль-
шее влияние Глобальной стратегии 2016 г.: в «зеле-
ной» и цифровой сферах ввиду их относительной 
незрелости запланированы подготовительные 
программы-шаги по распространению стандартов 
ЕС, но основу должны составить двусторонние 
договоры. Более развитая сфера экономического 
сотрудничества уже полностью переведена на под-
отчетный принцип.

Новые направления включают амбициозные 
планы и отражают порядкоструктурирующее виде-
ние ЕС в регионе. Идея региональной связанности, 
появившаяся в контексте усовершенствования 
внутрисоюзной инфраструктуры [12] и балансиро-
вания против китайской Инициативы пояса и пути 
[2], была оформлена в Стратегии по соединению 
Европы и Азии в 2018 г.8 Европейская «связанность» 
включает в себя не только транспортный, но также 
цифровой и информационный компоненты. Ее 
реализация в ИТР закономерно запланирована 
с «нуля» на основе документа Europe Data Gateways, 
регулирующего зарубежный интернет-трафик 9 
и выполняющего, таким образом, функцию вы-
страивания нормативных стандартов в этой сфере. 
Далее финансирование программы уже предпола-
гается привлекать из частных источников с обеих 
сторон и только в случае необходимости —  из об-
щеевропейских проектов. Развитие транспортной 
связанности предполагается только в рамках дву-
сторонних диалогов. Вопросы безопасности в ИТР 
получили оборонно-геополитическое измерение 
в результате смещения центра тяжести междуна-
родных процессов на Восток. ЕС стремится укре-
пить свою роль в этих процессах через построение 
«основанной на правилах» архитектуры безопасно-
сти в морском домене на многосторонней основе.

В рамках модели MOST можно представить сов-
ременный этап структурирования политики ЕС 
в ИТП отображенный на рисунке.

РОЛь КИТАя В СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ 
ЕС В АЗИИ

Безусловно, внутренние причины изменения стра-
тегии ЕС соположены с трансформацией мирового 
порядка и самой Азии, а именно с появлением 

8 Connecting Europe and Asia  —  Building blocks for an EU 
Strategy. URL: https://eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_
communication_-_connecting_europe_and_asia_-_building_
blocks_for_an_eu_strategy_2018–09–19.pdf
9 Data Gateway Declaration. URL: https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/news/digital-day-2021-europe-reinforce-
internet-connectivity-global-partners

в лице КНР потенциального контрнарратива запа-
доцентричности мирового развития. Фактор Пеки-
на —  вспомогательная переменная для объяснения 
феномена Стратегии, поскольку роль КНР в ней 
кардинально изменилась по сравнению с ранними 
документами.

В 1990-е гг. интерес к КНР неуклонно рос вви-
ду перспективности китайского рынка, поэтому 
в 1994 г. ее называли опорой системы союзов ЕС 
в Азии. В 1995 г. появилась «Долгосрочная повестка 
европейско-китайских отношений», а в 1998 г. —  
формат регулярных саммитов ЕС-КНР. Период 
«конструктивного вовлечения» привел к скачко-
образному росту товарооборота и интенсифика-
ции политического диалога, и в Стратегии 2001 г. 
Китай был назван локомотивом интеграции АТР 
в глобальную экономику, образцом для развива-
ющихся стран. В XXI в. двусторонние отношения 
пережили взлеты в 2003–2007 гг., когда их статус 
был повышен до «стратегического партнерства», 
и 2013–2015 гг., когда была подписана Повестка 
двустороннего сотрудничества до 2020 г. Хотя уже 
с 2005 г. опасения ЕС в отношении КНР росли (что 
нашло отражение в Документе 2007 г.), коопераци-
онные тенденции еще преобладали над конфрон-
тационными: Пекин сохранял центральное место 
в Азии как важнейший торговый партнер ЕС, чья 
вовлеченность в глобальные режимы имела страте-
гическое значение для Брюсселя. В 2012 г., несмотря 
на наличие торгового дефицита и недостаточную 
транспарентность, стремление вовлекать Пекин 
в существующие международные режимы ввиду 
его растущего влияния на безопасность, полити-
ческое сотрудничество и экономические процессы 
в регионе и мире также не исчезло.

Двусторонние отношения начали ухудшаться 
в 2016–2019 гг.: Китай теперь классифицируется 
как системный соперник ЕС 10 и стратегический 
партнер, а двусторонние инициативы, такие как 
Всеобъемлющее инвестиционное соглашение (ВИС) 
и сотрудничество под эгидой ИПП —  в тупике. Де-
монстративно в Стратегии 2021 г. КНР упоминается 
всего пару раз в контексте «развития китайской 
военной машины» и отправки военных советников 
ЕС в представительства в Китае и Индонезии. При 
этом «китайская тень» заметна в риторике всего 
документа: такие обороты, как «прозрачность ин-
вестиций», «равные условия», «недобросовестность 

10 Commission reviews relations with China, proposes 
10 actions. March 12, 2019. URL: https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/IP_19_1605
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Таблица / Table
Тактическая составляющая европейской политики в ИТР / the tactical component of european policy 

in the iPr

Методы первой группы (framing) Методы второй группы (negotiation)

Торгово-
экономическое 
сотрудничество

-

Проект «Ответственное развитие 
производственных цепочек в Азии» (договоры 
с Китаем, Японией, Мьянмой, Филиппинами, 
Таиландом и Вьетнамом)

Торговые переговоры с Австралией и Новой 
Зеландией, расширение переговоров 
с Индией —  по инвестициям и географическим 
наименованиям. Цель —  двусторонний документ.
Всеобъемлющие торговые соглашения с Японией, 
Республикой Корея, Сингапуром, Вьетнамом, 
Соглашение об экономическом сотрудничестве 
с Тихоокеанскими государствами

Соглашения о защите прав инвесторов 
с Сингапуром и Вьетнамом

Зеленая повестка

Финансирование в рамках Horizon Europe «Зеленые союзы» по климатической 
нейтральности (первый уже заключен с Японией)

Продвижение международно-правовых 
стандартов в сфере использования 
ресурсов, защиты биосферы

Соглашения по сотрудничеству в области 
устойчивого рыболовства

Программа ЕС Global Europe: 
Neighbourhood, Development and 
International Cooperation Instrument

Международная платформа по устойчивому 
финансированию (многосторонняя)

Цифровая сфера Программа ЕС «Цифровой компас 2030: 
Европейский путь в цифровой век»

Соглашения о цифровом сотрудничестве 
с партнерами

Зоны безопасности информационных потоков 
с Японией и Южной Кореей

Переговоры о присоединении к Horizon Europe 
Австралии, Японии, Республики Корея, Новой 
Зеландии и Сингапура в качестве партнеров 
и инвесторов

Региональная 
связанность

Программы ЕС Connecting Europe Facility, 
Horizon Europe, InvestEU

Двусторонние диалоги по развитию связанности, 
привлечение финансирования из азиатских 
стран (Япония, Индия, АСЕАН)Декларация Europe Data Gateways

Оборона 
и безопасность

Потенциальное учреждение Морской зоны 
интересов ЕС в ИТР

Проект Enhancing Security Cooperation in and 
with Asia в виде соглашений (Индия, Индонезия, 
Япония, РК, Сингапур, Вьетнам)

Проведение гражданских миссий ОПБО 
(EUNAVFOR в Сомали, операция «Атланта» 
в Индийском океане и EUTM в Мозамбике)

Сотрудничество с оборонными структурами 
АСЕАН, отдельно —  Австралия, РК, Новая 
Зеландия

Расширение Critical Maritime Routes 
(CRIMARIO) в южной части Тихого океана

Двустороннее сотрудничество военных 
советников (Индия, Вьетнам)

Человеческая 
безопасность

Фармакологическая стратегия ЕС, COVAX
-Помощь в борьбе с последствиями 

природных катастроф

Источник / Source: составлено автором на основе The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific. URL: https://ec.europa.eu/
info/sites/default/files/jointcommunication_indo_pacific_en.pdf / сompiled by the author based on The EU Strategy for Cooperation in 
the Indo-Pacific. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/jointcommunication_indo_pacific_en.pdf
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государственных предприятий», «демократические 
принципы 5G» —  неотъемлемые атрибуты списка 
европейских претензий к Пекину. Тем не менее 
формально для Китая сохраняется возможность 
подписания двусторонних соглашений, а именно 
ВИС и потенциального «океанского партнерства». 
В Брюсселе понимают, что Пекин избегает юриди-
ческого закрепления каких-либо договоренностей 
на двустороннем уровне —  растущая напряженность 
в отношениях продиктована именно невозмож-
ностью обеспечить его подотчетность —  однако 
издержки от конфликта с КНР превышают изъяны 
взаимодействия, что приводит к амбивалетности 
позиции ЕС.

ВЫВОДЫ
Анализ Стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском реги-
оне 2021 г. в контексте политики Евросоюза в Азии 
в постбиполярный период опровергает тезис о под-
держке Брюсселем американского видения струк-
туры региона. При том, что изменение роли Китая 
и динамика европейско-китайских отношений 
оказали существенное влияние на время выпуска 
стратегии и ее содержание, этот фактор не является 
определяющим. В отличие от первых стратеги-
ческих документов ЕС по Азии, отражавших его 
нормативно-трансформационную идентичность, 

этот направлен на закрепление независимой роли 
Брюсселя в АТР/ИТР и меняющемся мире через 
сохранение там ЕС-центричных режимов развития.

При этом амбиции Брюсселя, по сравнению 
с предыдущим периодом, существенно ограниче-
ны: с содержательной точки зрения в основе поли-
тики остались те сферы, в которых ЕС действитель-
но имеет влияние —  это международная торговля, 
экология, цифровые технологии и человеческая 
безопасность. В качестве оригинального проекта 
в поддержку своих целей выдвигается задача раз-
вития региональной связанности, —  реализованная 
в соответствии с европейскими стандартами, она 
могла бы способствовать росту его роли в целом.

Методологически Стратегия также соответст-
вует «духу» Глобальной стратегии 2016 г. Ранее 
инструментарий ЕС прошел две стадии: подготови-
тельную унификацию позиции государств-членов 
и преимущественно одностороннее воздействие 
через программы помощи. Сегодня для экономии 
ресурсов ЕС тактически предполагает комбинацию 
внутренних программных форматов, оказывающих 
защитное воздействие и призванных устанавли-
вать стандарт взаимодействия, и двусторонних 
договоров со странами региона, позволяющих 
распределить обязательства между заинтересо-
ванными сторонами.

 

Политика ЕС 
в отношении 

АТР/ИТР 
сегодня

Миссия ЕС (с 2016 г.)
Наращивание акторности
в меняющемся мировом 
порядке за счет сочетания 

прагматичных и нормативных 
инструментов

Цель ЕС
Укрепление влияния в регионе, 
формирование своей роли в его 
структурировании и развитии

Стратегия ЕС
Закрепление подотчетности 

деятельности стран‐партнеров 
в рамках совместных проектов, 

заключение двусторонних 
и многосторонних НПА

в наиболее сильных для ЕС 
сферах

Тактика ЕС

См. таблицу

Рис. / Fig. Элементы современной стратегии ЕС в АТР/ИТР /  
elements of a modern eU strategy in the asia-Pacific/indo-Pacific region

Источник / Source: составлено автором на основе анализа документов / сompiled by the author based on the analysis of documents.
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АННОТАЦИя
В статье рассматриваются причины и последствия вовлечения трансрегиональных и внерегиональных государств 
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гического «энергетического эллипса» (по определению Джеффри Кэмпа). Автор представляет свое видение о буду-
щем вышеуказанных регионов с учетом прихода к власти в Иране консервативного президента, разочарованного 
в переговорах с США по ядерной сделке, вследствие чего усиливается ориентация Иранского государства на Восток, 
расширяются отношения с Россией, Китаем и соседними странами.
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abstraCt
This article presents the causes and consequences of the involvement of trans-regional and non-regional states within 
the processes of the Caspian region and the Persian Gulf as the main part of the strategic energy ellipse put forward 
by Jeffrey Camp. The author presented his vision for the future of the region, taking into account the coming to power 
of a conservative president in Iran, disappointed in the lifting of US sanctions within the negotiations on the nuclear 
deal. Consequently, the orientation of the Iranian state to the East is strengthening; relations with Russia, China and 
neighboring countries are expanding.
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В последние годы Каспийское море, име-
ющее крупные запасы энергетических 
ресурсов, привлекает к себе повышен-

ное внимание внерегиональных государств. 
Это стало происходить после серьезных из-
менений в геополитике Каспийского регио-
на с распадом СССР: пошел огромный при-

ток капитала и технологий со стороны стран 
Запада, (особенно США) с целью разведки, 
добычи, экспорта нефти и газа. Западные го-
сударства стали бороться за политико-эко-
номическое влияние на этой территории, 
из-за чего интеграция «Каспийской пятерки» 
столкнулась с серьезными вызовами. Каспий-
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ский регион как геополитическая единица 
включает в себя не только страны «Каспий-
ской пятерки», граничащие непосредственно 
с побережьем Каспийского моря —  Россию, 
Иран, Казахстан, Азербайджан и  Туркме-
нистан —  но и все государства Закавказья 
и Центральной Азии. Как отмечает С. А. Ми-
хеев, «находясь на стыке таких субрегионов, 
как Средний и Ближний Восток, Централь-
ная Азия, Кавказ и Юг России, политическое, 
экономическое и культурное пространство 
вокруг Каспия стало узлом интересов раз-
личных государств, политических и деловых 
кругов, этносов и конфессий» [1].

Каспийское море является одним из основ-
ных центров военно-политического и эконо-
мического конфликта из-за трех факторов: 
энергоресурсов, стратегического положения 
и транспортных коммуникаций. Именно поэто-
му оно стало центром серьезного региональ-
ного и глобального напряжения с точки зрения 
энергетики, военных операций и стратегий, 
региональной безопасности и транзитно-тран-
спортных возможностей. К тому же Каспий, 
наряду с нефтегазоносным бассейном Персид-
ского залива, имеет крупные международные 
проекты, в частности МТК «Север —  Юг». Во-
енно-политическое соперничество мировых 
держав за доминирование над транспортными 
узлами в этих регионах ляжет в основу разви-
тия формирующейся международной системы, 
ведь сплоченность и неразрывность двух геопо-
литических и энергетических центров —  Пер-
сидского залива и Каспийского моря —  имеет 
важное стратегическое значение.

Россия и Иран являются самыми влиятель-
ными государствами в Каспийском бассейне. 
Хотя их пока рано считать стратегическими 
партнерами, они имеют общие геополитиче-
ские интересы. Среди пяти прикаспийских 
государств Россия как мировая держава и Иран 
как региональная держава больше трех осталь-
ных прибрежных государств ощущают угрозу 
присутствия США и других членов НАТО и их 
союзников. Можно сказать, что политика ней-
тралитета, посредничества и, конечно, высту-
пление лидера исламской революции Ирана 
аятоллы Хаменеи в поддержку Азербайджана, 
а также инициатива России по соблюдению 
режима прекращения огня и стремление к уре-
гулированию Нагорно-Карабахского конфликта 
(хотя и являются двумя разными подходами) 

сдерживают влияние Запада и его союзни-
ков, равно как и появление террористических 
группировок в Каспийском регионе. В ст. 3 
Каспийской конвенции обозначен запрет на 
присутствие иностранных военных кораблей 
в Каспийском море и предоставление своей 
территории некаспийским государствам для 
ведения военных действий против любого 
прибрежного государства. Эти меры являются 
важным шагом в реализации национальных 
интересов, сохранении региональной безопа-
сности и территориальной целостности «Ка-
спийской пятерки».

Российская и иранская стороны решительно 
выступают против присутствия внерегиональ-
ных стран в Каспийском регионе. После распа-
да Советского Союза США стали претендовать 
на мировое лидерство, поэтому сохранение 
территориальной целостности и государствен-
ного суверенитета имеет для России первосте-
пенное значение. В стратегии национальной 
безопасности России до 2020 г. говорится, что 
внимание международной политики на дол-
госрочную перспективу будет сосредоточено 
на установлении контроля над источниками 
энергоресурсов, в том числе на Ближнем Вос-
токе, на шельфе Баренцева моря и в других 
районах Арктики, в бассейне Каспийского моря 
и в Центральной Азии 1.

Дипломатические отношения США и Ирана 
впервые ухудшились после исламской револю-
ции 1979 г., которая привела к значительным 
изменениям на Ближнем Востоке. Религиоз-
ное руководство Ирана, настаивая на своих 
идеалах, решительно выступало против лю-
бой резолюции или любого соглашения, где 
признавалось государство Израиль. С тех пор 
напряженные отношения между Ираном и Из-
раилем вплоть до настоящего времени только 
обострялись. Хотя между РФ и Израилем (как 
одним из ближневосточных стратегических 
партнеров США) существуют дружественные 
отношения, но все-таки присутствие одного из 
двух неприбрежных государств в Каспийском 
регионе может стать угрозой и для Ирана, и для 
России, которые вынуждены находить общий 
язык для противодействия расширению их вли-
яния и принимать общие необходимые меры.

Таким образом, развитие двусторонних 
отношений в целях защиты национальных 

1 URL: http://www.kremlin.ru/supplement/424
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интересов и сохранения территориальной 
целостности будет обречено на провал без 
понимания общих угроз, проведения целе-
направленных и согласованных мер. К тому 
же растущее российско-иранское сотрудни-
чество в одном из важнейших геостратеги-
ческих и геоэкономических регионов мира, 
а также попытки Китая распространить в нем 
свое присутствие привлекли внимание многих 
внерегиональных стран. На самом деле, вни-
мание США к Центральной Азии проистека-
ет из присутствия в данном регионе России, 
Китая и Ирана. В последние годы Вашингтон 
приложил большие усилия, чтобы добиться 
соглашения со странами СНГ для давления на 
Москву, Пекин и Тегеран и взять под контроль 
их окружение. События 11 сентября 2001 г. во 
многом ускорили этот процесс [2].

Подчеркнем, что 27 марта 2021 г. в столице 
Ирана состоялось подписание документа мини-
страми иностранных дел ИРИ и КНР о всеобъ-
емлющей и широкой программе кооперации 
двух государств, известной как 25-летний план 
всестороннего сотрудничества. Иранская эко-
номика, истощенная санкциями Запада под 
патронажем Соединенных Штатов, испытыва-
ет большие трудности и по сей день, именно 
поэтому сейчас руководство ИРИ находится 
в поиске мощного стратегического партне-
ра, чтобы срывать планы США по изоляции 
Тегерана. Упомянутый документ является во-
енно-политической, культурной и экономи-
ческой программой, которая направлена на 
долгосрочное развитие широких и позитивных 
отношений. В данном соглашении делается 
акцент на эффективном участии Иранского 
государства в важном для него проекте «Один 
пояс —  один путь», который Китай старается 
реализовать на протяжении нескольких лет 2.

Также необходимо сказать, что сирийский 
кризис оказал серьезное влияние не толь-
ко на Каспийский регион, но и Персидский 
и Оманский заливы, где проходят совмест-
ные военно-морские учения России и Ирана 
с участием Китая и Индии. Кроме того, под-
писание Конвенции о правовом статусе Ка-
спийского моря после более чем 20 лет пере-
говоров стран «Каспийской пятерки», а также 
Нагорно-Карабахский конфликт и очевидное 
беспокойство Ирана и РФ из-за этого кризиса 

2 URL: https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-401776

предрекают разрушительное влияние действий 
трансрегиональных и «некаспийских» стран 
в Каспийском регионе. Увеличение влияния 
Турции в Азербайджане и ее участие в качестве 
страны-миротворца с целью прекращении огня 
в Нагорно-Карабахском конфликте постепенно 
изменяют геополитическую ситуацию регио-
на и ослабят доминирование России. На этой 
основе, учитывая геостратегическое положе-
ние Кавказа, Турция в пользу своих интере-
сов сможет оказать существенное влияние на 
будущие экономические, торгово-транзитные 
отношения МТК «Север —  Юг», насчет которых 
Иран имеет долгосрочные планы [3]. Следует 
отметить, что, поскольку Турция недовольна 
присутствием Ирана и России в Сирии и Сре-
диземном море, она пытается возродить свое 
присутствие в Персидском заливе. С этой целью 
после создания военной базы в Катаре и от-
крытия военной базы в Сомали Оман и Турция 
договорились о создании там военной базы [4].

Как известно, ИРИ и Турция считаются од-
ними из первых стран, которые осудили нор-
мализацию отношений Израиля с арабскими 
странами по «Соглашениям Авраама» [5]. Ве-
роятно, в будущем Персидский и Оманский 
заливы станут ареной противостояния между 
Турцией и Израилем. Стремясь улучшить от-
ношения с Израилем, Реджеп Тайип Эрдоган 
одновременно укрепляет свое влияние в ара-
бо-исламских странах (которые были частью 
бывшей Османской империи) и под возможным 
растущим влиянием Израиля —  в Персидском 
заливе.

Действительно, политику Израиля в Каспий-
ском регионе можно оценивать в соответствии 
с доктриной Бен-Гуриона. Со времен первого 
премьер-министра Израиля Давида Бен-Гури-
она эта страна придерживалась так называе-
мой «доктрины периферии», или «доктрины 
Бен-Гуриона». По сути, оказавшись изоли-
рованным в регионе после провозглашения 
независимости в 1948 г., Израиль попытался 
сформировать союзы с неарабскими народами 
и с меньшинствами на Ближнем Востоке [6]. На 
основе так называемой «Новой периферийной 
стратегии» расширение израильского влияния 
в Азербайджане и увязывание интересов этих 
двух государств в различных областях сделало 
нерациональной азербайджанскую политику 
в отношении Тегерана. Опосредованное учас-
тие Израиля в Нагорно-Карабахском конфликте 
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с помощью поставки военных грузов через 
воздушное пространство Турции Азербайджану 
указывает на общие интересы этих государств 
в конфликте и подтверждает высокий уровень 
военно-технического сотрудничества между 
Израилем и Азербайджаном, а также возмож-
ное участие Израиля в реализации инфраструк-
турных проектов в приграничных районах 
с Ираном, находящихся ныне под контролем 
Баку. Это считается позитивными перспек-
тивами для Тель-Авива по укреплению своих 
позиций и влияния в Азербайджане, что особо 
актуально в связи с конфронтацией с Ираном 
[7]. Подчеркнем, что соглашение о нормализа-
ции отношений между Израилем и некоторыми 
арабскими странами, в том числе ОАЭ и Бах-
рейном, играет большую роль в присутствии 
военных кораблей Израиля в Персидском за-
ливе и использовании территорий этих стран, 
что, безусловно, противоречит и несет угрозу 
интересам Ирана.

Резюмируя настоящее исследование, можно 
сказать, что Каспийский регион, потенциально 
способствующий крупным международным 
проектам, привлекает все больше внимания со 
стороны акторов мирового сообщества, и собы-
тия в Каспийском регионе и Персидском заливе 
в будущем будут сильно зависеть друг от друга, 
так как здесь переплетаются интересы многих 
держав. Само собой понятно, что невмеша-
тельство и неприсутствие третьих государств 
в Каспийском регионе —  один из общих гео-
политических интересов РФ и ИРИ. К тому же, 
хотя подписание Каспийской конвенции счита-
ется поворотным моментом и стратегическим 
шагом для защиты национальных интересов 
пяти прибрежных государств, дисбаланс в на-
личии дипломатических рычагов у некоторых 
прикаспийских государств и, следовательно, 
вмешательство и влияние третьих государств 
на них могут серьезно повлиять на Конвенцию 
и общую обстановку в регионе.

Кроме того, до подписания Каспийской кон-
венции произошел разгром ИГИЛ (организация, 
запрещенная на территории РФ), США вышли 
из ядерной сделки с Ираном, а Асад сохранил 
власть, а после подписания конвенции слу-
чился Нагорно-Карабахский конфликт, нор-
мализовались отношения между арабскими 
государствами и Израилем, и было подписано 
стратегическое соглашение между ИРИ и КНР, 
что непосредственно или косвенно оказало 

серьезное влияние на события, происходящие 
как в Каспийском море, так и в Персидском 
заливе. Результаты каждого из данных сложных 
и взаимосвязанных событий в какой-то мере 
заставляли региональных и трансрегиональ-
ных акторов прилагать усилия для расшире-
ния своего влияния в этом регионе и оказания 
давления на противостоящего актора.

Принимая во внимание необходимость сое-
динения и неразрывности северного и южного 
побережий Ирана при реализации крупных 
международных проектов (таких как МТК «Се-
вер —  Юг», транспортировка углеводородных 
ресурсов) и, разумеется, серьезное внимание 
РФ, ИРИ и КНР к совместному участию по обес-
печению безопасности в Персидском заливе, 
можно сказать, что в будущем оба обширных 
водоема станут серьезной ареной противосто-
яния стратегических интересов региональных 
и внерегиональных акторов.

Также следует отметить, что не только РФ, 
но и Оман как единственная нейтральная по 
отношению к Ирану арабская страна в регионе 
Персидского и Оманского заливов приветст-
вовали нормализацию отношений между Из-
раилем и другими арабскими государствами. 
Но поскольку потепления в отношениях между 
ИРИ и Израилем не ожидается, а со временем 
присутствие Израиля у иранских границ будет 
расширяться, то, безусловно, руководство ИРИ 
вряд ли сможет с этим смириться.

Кроме того, стратегические подходы Изра-
иля и Турции касательно Каспийского региона 
и Персидского залива показывают, что вполне 
вероятно в будущем отношения между двумя 
вышеназванными странами в регионе будут со-
четанием компромисса и сближения —  с одной 
стороны, и разрыва и разногласий —  с другой, 
и это будет серьезно усложнять региональные 
взаимодействия. Именно поэтому данный ре-
гион можно рассматривать как арену проти-
востояния идеологий, доминирования и раз-
ных стратегических подходов региональных 
и трансрегиональных держав.

Стоит отметить, что со сменой правительств 
в ИРИ внешняя политика, несмотря на раз-
личия в подходах, не претерпевает особых 
изменений. Поэтому после окончания работы 
умеренного и реформистского правительства 
Рухани, несмотря на его неудачу в деле отмены 
санкций против Ирана из-за выхода админи-
страции Д. Трампа из Совместного всеобъем-
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лющего плана действий (СВПД) (вследствие 
чего иранская сторона разуверилась в снятии 
санкций в рамках переговоров о возрождении 
вышесказанного соглашения), внешняя по-
литика Ибрахима Раиси серьезно не меняет 
общую конъюнктуру, и его правительство не 
откажется от переговоров по возрождению 
СВПД. Хотя новоизбранный президент объ-
явил: «Политика нашего правительства не на-
чинается с СВПД и не заканчивается СВПД» 
[8], враждебный тон в дискурсе Исламской 
Республики против Соединенных Штатов и их 
ближневосточного стратегического союзни-
ка —  Израиля —  значительно усилится в его 
правительстве.

Ожидается, что с победой Ибрахима Раиси 
повысится уровень политического консенсу-
са среди ветвей власти ИРИ: правительства, 
парламента и Высшего совета национальной 
безопасности. А внешняя политика правитель-
ства будет соответствовать революционным 
идеям Верховного лидера аятолла Али Хаменеи. 
28 июля 2021 г. на последней встрече Хассана 
Рухани и членов его правительства с Великим 
Лидером Исламской революции аятолла Хаме-
неи сделал акцент на необходимости исполь-
зования опыта президентства 11-го и 12-го 
периодов в будущем. Говоря об этом, он сказал: 
«Этот опыт —  недоверие к Западу, и будущие 
правительства должны его учитывать. В ходе 
работы нынешнего правительства стало оче-

видно, что доверие к Западу себя не оправды-
вает. Он (Запад) не помогает нам. Более того, 
там, где может, он наносит удары, а если и не 
наносит, то только тогда, когда у него не бывает 
для этого возможности. И это является очень 
важным уроком» [7].

Среди примечательных моментов в области 
внешней политики Сейеда Ибрагима Раиси на 
его первой пресс-конференции после победы 
на выборах можно отметить следующие: 1) 
решительный отказ от возможной встречи 
с президентом США, даже в случае возможной 
отмены санкций и выполнения требований 
Ирана; 2) акцент на развитие благоприятных 
отношений с Китаем и реализации комплек-
сной программы сотрудничества между ИРИ 
и КНР; 3) конструктивное взаимодействие со 
всеми странами мира; 4) уделение должного 
внимания отношениям с соседями и снятие 
различных барьеров, которые могут препятст-
вовать их нормализации, включая Саудовскую 
Аравию 3.

Стоит отметить, что конституция ИРИ четко 
прояснила приоритеты внешней политики 
Ирана. Четыре группы стран имеют приоритет 
в следующем порядке:

1. Соседние страны.
2. Мусульманские страны.
3. Страны третьего мира.
4. Страны, которые каким-либо образом 

удовлетворяют одну из политических, эконо-
мических, социальных или военных потреб-
ностей Ирана [8].

Россия как мировая держава и один из важ-
нейших северных соседей серьезно рассма-
тривается иранским государством и особенно 
верховным лидером ИРИ в плане политики 
ориентации ИРИ на Восток в рамках стра-
тегического объединения. Владимир Путин 
был первым главой государства, направившим 
поздравительное послание новоизбранно-
му президенту Ирана Сейеду Ибрахиму Ра-
иси. Посол ИРИ в РФ Казем Джалали считает, 
что это четко показывает намерения России 
в дальнейшем расширять отношения с Ира-
ном 4. В связи с этим в ноябре 2021 г. иранские 
СМИ сообщили, что в телефонном разговоре 
президенты РФ и ИРИ подчеркнули необходи-
мость доработки всеобъемлющего документа 

3 URL: https://www.isna.ir/news/1400033124081/
4 URL: https://www.isna.ir/news/1400050704692/

ИРИ придет к тому, что 
необходимо не только 
укреплять стратегические 
отношения с двумя 
великими державами —  Россией 
и Китаем —  и устанавливать 
дружеские отношения с арабскими 
государствами, но и одновременно 
стабилизировать отношения 
с США, особенно по ядерной 
программе, чтобы снизить 
напряженность в отношениях 
с Израилем как на северных, так 
и на южных границах страны.
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о долгосрочном сотрудничестве между двумя 
государствами 5.

Вероятно, ИРИ придет к тому, что необ-
ходимо не только укреплять стратегические 
отношения с двумя великими державами —  Рос-
сией и Китаем —  и устанавливать дружеские 
отношения с арабскими государствами, но 
и одновременно стабилизировать отноше-
ния с США, особенно по ядерной программе, 
чтобы снизить напряженность в отношениях 
с Израилем как на северных, так и на южных 
границах страны. Не стоит упускать из виду, 
что Ормузская мирная инициатива, выдвину-
тая Ираном в целях установления безопасно-
сти в районе Ормузского пролива, во многом 
противодействует «Соглашениям Авраама» по 
нормализации отношений между Израилем 
и арабскими странами.

В последние годы во внешней политике 
Ирана по отношению к России произошли 
существенные изменения. Заметно расши-
рение взаимоотношений и увеличение взаи-
модействия между государствами. Внешняя 
политика России, исходящая из евразийской 
концепции, во многом схожа с Восточной стра-
тегией Ирана. Евразия, охватывающая центры 
добычи углеводородов, сосредоточенные на 

5 URL: https://parstoday.com/ru/news/iran-i145156

Каспии, притягивает внимание многих стран 
и на Востоке, и на Западе (и в первую оче-
редь —  США).

Исходя из того, что на данный момент осу-
ществляется разработка новых транспортных 
каналов (например, «Север —  Юг»), в будущем 
станет реальной переброска углеводородов 
в Персидский залив из Каспийского бассей-
на. Эти изменения подталкивают Пекин уси-
лить свое влияние в регионе. Глава МИД ИРИ 
Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил по поводу 
всеобъемлющего 25-летнего стратегического 
партнерства между ИРИ и КНР, что Иран не 
только серьезно занимается реализацией это-
го соглашения, но и планирует подписывать 
подобные соглашения с другими странами, 
в частности с Россией и Индией 6. Разумеется, 
Индия в процессе установления отношений 
с ИРИ не столкнется с проблемами со стороны 
США, как РФ и КНР, но как это реализуется —  
пока неизвестно. В данный момент сложно 
ответить на вопрос: какую роль играет Ин-
дия в событиях вокруг Каспийского региона 
и Персидского Залива? Индия —  это союзник 
США и одновременно бенефициар МТК «Се-
вер —  Юг», и мы считаем, что она будет вести 
многовекторную политику.

6 URL: https://www.iribnews.ir/00DSJU
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Ресурсно-акторный анализ в политических 
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АННОТАЦИя
В статье представлен алгоритм проведения ресурсно-акторного анализа в политических исследованиях. Данный ал-
горитм основан на использовании SWOT-анализа и элементов теории игр. Политические акторы, ресурсы, институты 
анализируются по аналогии с конкурирующими на рынке компаниями. Изучается внутреннее и внешнее окружение 
акторов, выявляются ключевые активы и компетенции. Полученные результаты заносятся в матрицу SWOT-анализа. 
Силы и возможности фирмы составляют основу стратегии. Слабости и угрозы представляют потенциальные риски. 
На основе платежной матрицы теории игр представлены четыре возможных исхода игры акторов кейса. Показана 
возможность использования концепций минимальной выигрышной коалиции и вето-игроков для формирования 
стратегии.
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abstraCt
The article presents an algorithm for conducting resource-actor analysis in political research. Proposed algorithm 
is based on the use of SWOT analysis and elements of game theory. The author analyzed political actors, resources, 
institutions by analogy with companies competing in the market. The internal and external environment of actors is 
studied, key assets and competencies are identified. The obtained results are entered into the SWOT analysis matrix. The 
firm’s strengths and capabilities form the basis of the strategy. Weaknesses and threats pose potential risks. Based on the 
game theory payment matrix, the author presented four possible outcomes of the case actors’ game. Also, the possibility 
of using the concepts of a minimum winning coalition and veto players to form a strategy is shown.
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В политологической литературе, посвящен-
ной анализу региональных политических 
режимов и процессов, упоминание ресур-

сно-акторного анализа, как правило, связано 
с тремя источниками, дающими общую характе-
ристику данному подходу [1–3]. В них конспек-
тивно указаны разновидности региональных по-
литических акторов (губернатор, правительство, 

парламент, бизнес, партии, правоохранитель-
ные органы, неправительственные организации, 
криминальные группы и т. д.) и ресурсов (поли-
тические, экономические, информационные) 
и обращается внимание на необходимость уче-
та факторов экономики, культуры, социальной 
структуры, этнического состава, географии, ак-
центирована значимость политических лидеров, 
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групп интересов, формальных и неформальных 
институтов. Межгрупповые связи анализируют-
ся на предмет выявления иерархий, характера 
взаимодействия (позитивное, негативное, ней-
тральное) —  сетевой анализ тогда еще широко 
не использовался. Предлагается совмещать ре-
сурсно-акторный подход с элитистским, инсти-
туциональным, политико-культурным и бихе-
виоралистским. В современных работах даются 
ссылки на использование ресурсно-акторного 
подхода без указания конкретного алгоритма 
анализа [4], обсуждаются перспективы более ши-
рокого акторного подхода [5, 6].

В представленной статье автор делает попытку 
представить ресурсно-акторный анализ как метод 
исследования статики политических институтов, 
региональных политических режимов и динами-
ки политических процессов, реализации разно-
образных проектов через процедуры SWOT-ана-
лиза и матрицу теории игр на основе 4-х базовых 
элементов ресурсно-акторного анализа: акторы, 
ресурсы, институты, стратегии. Теоретически ре-
сурсно-акторный анализ может быть использован 
для исследования локальной, региональной, на-
циональной и международной политики. Однако 
с каждым переходом к более масштабному объекту 
количество акторов, ресурсов, институтов растет 
экспоненциально, а вариация стратегий у акторов 
приобретает слишком большой размах. В свя-
зи с этим ресурсно-акторный анализ наиболее 
пригоден для изучения локальных (организация, 
город, район) или региональных кейсов. При этом 
он одинаково подходит как для исследования уже 
сложившейся ситуации (статика), так и для про-
гнозирования будущих изменений (динамика).

В зависимости от кейса определяются основные 
акторы —  участники конкретного кейса, субъекты 
деятельности, реализующие свои собственные 
интересы. В качестве акторов могут выступать 
физические и юридические лица, группы инте-
ресов (включая формальные и неформальные 
организации). В частности, на региональном 
уровне к акторам политических процессов можно 
отнести: губернатора, региональное правитель-
ство, региональный парламент, мэров городов, 
городские представительные органы, представи-
телей региона в Федеральном Собрании России, 
силовые структуры, региональные представитель-
ства федеральных органов власти, политические 
партии, общественные движения, организации 
гражданского общества (церковь, профсоюзы, 
бизнес-ассоциации), СМИ, корпорации, преступ-

ные группировки. В каждом конкретном кейсе 
выделяются центральные акторы, которые бо-
рются за возможность принятия благоприятного 
для них решения, реализации данного решения 
или противодействуют принятию и реализации 
неблагоприятного решения.

Любая организация —  некоммерческая, госу-
дарственная структура, частная фирма —  представ-
ляет собой разноуровневый концентрический круг 
стейкхолдеров (интересантов), которые могут быть 
мобилизованы для достижения ее целей. Напри-
мер, фирма включает следующих стейкхолдеров: 
собственники, топ-менеджеры, работники, члены 
семей сотрудников, клиенты, поставщики, фир-
мы из цепочки создания стоимости (смежники), 
потребители продукции. В определенной степени 
интересантами могут выступать органы власти 
и налоговые ведомства, причастные к налогово-
бюджетным поступлениям; территориальные 
сообщества в местах расположения производст-
венных объектов.

За организацией всегда стоит лидер или груп-
па лидеров, поэтому ресурсно-акторный анализ 
предполагает персонификацию взаимодейст-
вия акторов. Для понимания деятельности, стиля 
мышления, личностных характеристик, особенно-
стей взаимодействия акторов используются кон-
цепции политологии, психологии, менеджмента, 
социологии, поведенческой экономики. Актор 
рассматривается не изолированно, а как участ-
ник разнообразных сетей обмена ресурсами, со 
своими правилами, иерархиями, предпочтениями. 
Политические сети в современных зарубежных 
исследованиях принято считать горизонтальны-
ми, кооперативными, однако концепцию лучше 
объясняет аналогия с «феодальной лестницей» 
или древнеримской клиентелой. Выявить свя-
зи между акторами (людьми и организациями), 
определить механизмы их взаимоотношений 
можно через второй элемент ресурно-акторного 
анализа —  институты.

Вслед за Д. Нортом целесообразно определить 
институты как правила игры для акторов, ограни-
чения, создающие мотивацию к определенному 
поведению [7]. В таком понимании институты 
включают формальные —  законы, уставы, кодексы, 
договоры и неформальные —  традиции, «поня-
тия», устные договоренности, способы фиксации 
ценностей, интерпретации смыслов, процедур 
и алгоритмов реализации действий. Один и тот 
же актор вовлечен в систему разных институтов 
политики, экономики, социальной и духовной 
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сферы. Акторы как физические и юридические 
лица, неформальные организации, группы ин-
тересов «играют» по ситуативным комбинациям 
формальных и неформальных институтов, создают 
новые институты, получают негативные или пози-
тивные санкции за несоблюдение или следование 
определенным институтам. В частности, поли-
тология изучает институты функционирования 
ветвей власти, выборов, партий, элит, формиро-
вания идеологии, осуществления коммуникации. 
В качестве неформальных институтов изучаются 
коррупция, клановость, конкубинат, непотизм.

Ресурсы можно определить как любые средства, 
используемые для достижения целей [8]. Как пра-
вило, ресурсы классифицируются по категориям. 
К политическим ресурсам относятся: должностные 
полномочия самого актора, возможность получать 
содействие от акторов государственных структур 
в рамках их должностных полномочий, а также 
легитимность —  ожидание выполнения приказов, 
требований, просьб на основе обладания должно-
стью, харизмой, традицией. К экономическим 
ресурсам относятся любые активы в собствен-
ности или под управлением акторов —  деньги, 
ценные бумаги, основной и оборотный капитал 
компаний. К информационным ресурсам можно 
отнести доступ к источникам информации, ее 
полнота, надежность, эксклюзивность, скорость 
передачи, доступ к каналам коммуникации —  СМИ, 
СМК. Данные категории могут быть дополнены 
другими видами ресурсов, например, символи-
ческими, принудительными, демографическими, 
кадровыми и т. д. [9, 10].

Для исследования положения формальной 
и неформальной политической организации, 
государственного учреждения в конкурентном 
политическом пространстве и определения воз-
можных перспективных стратегий целесообразно 
использовать метод SWOT-анализа, который был 
разработан с целью изучения конкурентных преи-
муществ фирмы. Опираясь на теорию обществен-
ного выбора, установившую аналогию экономи-
ческого и политического рынков, представляется 
возможным применить экономические категории 
для исследования политики, естественно, напол-
нив их политическим содержанием.

SWOT-анализ начинается с изучения внешней 
среды организации, которую можно представить 
моделью пяти сил М. Портера: клиенты, постав-
щики, реальные конкуренты, потенциальные 
конкуренты, субституты (товары, услуги-заме-
нители) [11].

Клиентами политической организации явля-
ются физические и юридические лица, которые 
пользуются ее услугами, потребляют произведен-
ную ею продукцию. При анализе клиентов можно 
осуществить их сегментацию по ключевым при-
знакам (количество, социальный статус, идеология, 
география, доход). Также исследуется иерархия 
мотивов клиентов (почему они поддерживают 
именно эту организацию), неудовлетворенные 
потребности клиентов (что им можно предложить, 
чтобы они не ушли от организации), лояльность 
клиентов по отношению к организации (издержки 
переключения клиента на другую организацию 
и издержки организации по удержанию клиента).

Поставщики представляют собой совокупность 
физических и юридических лиц, поставляющих 
организации разнообразные ресурсы, используе-
мые в основной деятельности (неспецифические 
ресурсы, которые можно быстро заменить ана-
логичными; специфические ресурсы, которые 
невозможно быстро заменить чем-либо). Изучение 
поставщиков охватывает следующие вопросы: 
концентрация поставщиков специфических и не-
специфических ресурсов (монополия, олигополия, 
монополистическая конкуренция), лояльность ор-
ганизации (издержки переключения поставщика 
на другую организацию и издержки организации 
по удержанию поставщика).

Субституты представлены товарами/услугами 
из другого продуктового ряда, но удовлетворя-
ющими ту же самую или близкую потребность 
клиента. В определенных обстоятельствах клиент 
может переключиться на субституты. При этом 
изучаются издержки и возможности появления 
новых субститутов.

Конкуренты представлены организациями, 
работающими на тех же рынках, с теми же сег-
ментами клиентов, что и организация. Реаль-
ные конкуренты действуют в настоящее время, 
потенциальные конкуренты в настоящее время 
неактивны, но имеют возможности выйти на ры-
нок. Поскольку организации-конкуренты по ряду 
параметров идентичны исследуемой организации, 
то для их изучения можно использовать критерии 
внутреннего анализа. При анализе конкурентов 
необходимо идентифицировать их группу, опреде-
лить барьеры входа (выхода) организаций в поли-
тическое пространство (из него), особенности их 
деятельности, целей, управления, корпоративной 
культуры, ресурсного обеспечения, географии 
присутствия, имиджа, PR-технологий, стратеги-
ческих альянсов с другими акторами.
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После составления модели пяти сил М. Портера 
анализируются состояние и тенденции полити-
ческих, экономических, социальных, культурных, 
технологических процессов, влияющих на работу 
организации. В частности, изучаются статистиче-
ские данные различных сфер жизни, динамика 
и направленность их изменений, меры государ-
ственного регулирования, внешнеполитические 
процессы, уровень технологического развития.

После проведения анализа внешнего окружения 
организации осуществляется внутренний анализ 
[12]. Он включает изучение ресурсного потенциала 
организации (финансы, кадры, связи, технологии, 
имидж), продуктовой линейки и внутренней про-
изводственной технологии (что и как создает орга-
низация; технологическая цепочка деятельности; 
издержки производства; практики менеджмента), 
эффективности реализуемой стратегии, ресурсных 
и организационных ограничений. В менеджменте 
для этого используются инструменты, которые 
можно частично заимствовать для политологии: 
финансовые коэффициенты, матрица Бостонской 
консалтинговой группы, матрица «Дженерал элек-
трик», цепочка создания стоимости и др. (табл. 1).

В основе классификации лежит модель жиз-
ненного цикла продукта:

• Выход на рынок («Знак вопроса»).
• Рост продаж («Звезда»).
• Зрелость рынка —  стабилизация продаж 

(«Дойная корова»).
• Спад продаж («Собаки»).
Эволюция товаров/услуг по Бостонской матри-

це и соответствующие стратегии:
«Знаки вопроса» превращаются в «звезды» при 

принятии товара рынком и достаточных инвести-
циях в производство и маркетинг. Сами «знаки 
вопроса» не дают большой прибыли. Часть «знаков 
вопроса» будет отвергнута рынком и превратится 
в «собак».

«Звезды» дают много выручки, но не всегда 
приносят значительную прибыль, так как тре-
буют больших затрат. После насыщения рынка 
превращаются в «дойных коров».

«Дойные коровы» обеспечивают наибольшую 
прибыль компании. Производство товаров на этой 
стадии стандартизировано, издержки сокраща-
ются, маркетинговые кампании направлены на 
удержание старых клиентов. В идеале компания 
должна стремиться к максимально долгому сро-
ку существования товара «дойной коровы». При 
переходе товара к последней стадии жизненного 
цикла «дойные коровы» становятся «собаками».

«Собаки» сохраняются, пока приносят прибыль. 
Со временем они становятся убыточными —  стра-
тегия «снятия урожая» и выхода товара с рынка.

Достоинство Бостонской матрицы —  наглядное 
распределение товаров/услуг по прибыльности, 
позволяющее планировать инвестиции. Сравнение 
продуктовой линейки компании с конкурентами 
позволяет наглядно представить свои и чужие 
источники прибыли, центры затрат, спрогно-
зировать ближайшие инвестиционные проекты. 
Слабая сторона матрицы в том, что она учитывает 
только два параметра —  темп роста и долю рынка. 
Нет четких критериев для измерения (доля рынка 
оценивается по отношению к лидеру рынка, темпы 
роста рассчитываются для рынка товара/услуги). 
В политическом анализе Бостонская матрица по-
зволяет «взвесить» ресурсы и институты акторов, 
участвующих в определенном кейсе. В частности, 
классифицировать имеющиеся ресурсы и исполь-
зуемые институты на инновационные («знаки 
вопроса»), принятые и развивающиеся («звезды»), 
стабильные и доминирующие («дойные коровы»), 
нисходящие («собаки»).

Особенно перспективной представляется це-
почка создания стоимости М. Портера, пред-
ставляющая производственный процесс в виде 
схемы: получение ресурсов от поставщика, про-
изводство товара (услуги), предоставление товара 
(услуги) клиенту с измерением затрат финансо-
вых, материальных, человеческих, временных 
ресурсов. Количество звеньев в цепочке может 

Таблица 1 / Table 1
Бостонская матрица —  способ моделирования 

продуктового портфеля / the boston Matrix 
as a way to model a product portfolio

Темпы
роста

Доля рынка

большая маленькая

высокие ЗВЕЗДЫ ЗНАКИ
ВОПРОСА

низкие ДОЙНЫЕ
КОРОВЫ СОБАКИ

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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варьироваться от нескольких десятков до сотен. 
Данный вид анализа позволяет не только оценить 
деятельность организации, но и сравнить свою 
цепочку создания стоимости с аналогичными 
цепочками создания стоимости конкурентов. 
Данный инструмент анализа позволяет наглядно 
представить процесс принятия политических 
решений, механизм совершения определен-
ных действий на основе измерения количества 
итераций с учетом материальных и временных 
издержек.

В табл. 2 представлена адаптация классической 
цепочки создания стоимости М. Портера под поли-
тический кейс. Под ресурсами в традиции Р. Даля 
понимаются любые объекты, используемые для 
достижения целей. Названия пяти базовых блоков 
цепочки создания стоимости взяты у М. Порте-
ра, третий и четвертый блок поменяны местами. 
Четыре сквозных строки показывают виды де-
ятельности, которые сопровождают все стадии 
цепочки создания стоимости: инфраструктура, 
технологическое развитие, управление кадрами, 
материально-техническое обеспечение. В зависи-
мости от специфики акторов кейсов и характера 
самого кейса пять базовых блоков могут изменять-
ся. Декомпозиция до уровня отдельных операций 
(деловых процессов) может увеличить цепочку до 
нескольких десятков блоков, каждый из которых 
требует затрат человеческих, материальных, вре-
менных ресурсов.

Внешний и внутренний анализ выявляет 
ключевые активы и компетенции организаций 
определенной сферы деятельности, которые по-
зволяют ответить на вопрос: почему лидер успе-
шен, а аутсайдер нет? Если организация обладает 
ключевыми активами и компетенциями, то это 
составляет ее силу, если не обладает, то это образу-
ет ее слабость. Также экспертным способом выяв-
ляются реалистичные перспективы организации: 
возможности и угрозы, исходящие из внешнего 
окружения. Для идентификации возможностей 
используется матрица, ранжирующая ситуации 
по шкале вероятности (высокая, средняя, низ-
кая) и силе воздействия на организацию (сильное, 
умеренное, малое). Для идентификации угроз 
используется матрица, ранжирующая ситуации 
по шкале вероятности (высокая, средняя, низкая) 
и возможным последствиям для организации 
(разрушительное, критическое, тяжелое).

Таким образом, силы и слабости организации 
выявляются в ходе внутреннего анализа, воз-
можности и угрозы —  в ходе анализа внешнего 
окружения. Полученные результаты заносятся 
в матрицу SWOT (табл. 3).

В экономическом анализе в поле Strength 
(«Сила») могут располагаться финансовые источ-
ники, компетентность персонала, искусство кон-
куренции, качество товаров (услуг), доступ к уни-
кальным ресурсам, бренд, производственные 
мощности, распределительная сеть, эффективная 

Таблица 2 / Table 2
Цепочка создания стоимости / Value-chain emergence

Внутренняя логистика Производство Маркетинг
и розничная торговля

Внешняя 
логистика Обслуживание

Получение, хранение, 
распространение 
ресурсов, расчет 
с поставщиками 

ресурсов

Превращение 
ресурсов 

в исходный 
продукт

Реклама, 
продвижение 

продуктов, выбор 
канала реализации, 
определение цены 

продукта

Сбор, хранение 
и доставка 

продукта клиентам

Обучение 
использованию 

продукта, 
сопровождение 

пользователя 
продукта

Инфраструктура
(менеджмент, финансовый, блок, юридический блок, связи с органами государственной власти GR)

Технологическое развитие
(улучшение продукта и деловых процессов)

Кадры
(набор и обучение персонала, корпоративное обучение)

Материально-техническое обеспечение
(материальное обеспечение всех элементов цепочки)

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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реклама, уникальная технология, надежное управ-
ление, надежные поставщики, надежные клиенты, 
современное оборудование, знание потребителей, 
ценовое преимущество, четкая стратегия, адми-
нистративный ресурс, монопольное положение.

В поле Weakness («Слабость») могут быть ука-
заны высокие издержки, износ оборудования, 
высокая стоимость товаров (услуг) в сравнении 
с конкурентами, недостаток финансирования, 
низкая мотивация персонала, низкий уровень 
сервиса, отсутствие четкой стратегии, плохой 
имидж, слабая гибкость управления, слабая поли-
тика продвижения на рынке, слабая сеть распреде-
ления, устаревшие технологии, узкий ассортимент 
товаров (услуг), низкий уровень менеджмента.

В поле Opportunities («Возможности») попа-
дают следующие элементы: снижение торговых 
барьеров, рост спроса, расширение ассортимента 
товаров, появление новых технологий, ослабление 
ограничивающих законов, низкая активность 
конкурентов, доступность ресурсов, возможность 
обслуживания дополнительных групп потреби-
телей, благоприятный сдвиг в валютных курсах, 
бюджетная поддержка, альянс с лидером рынка, 
открытие доступа к дешевым финансовым ре-
сурсам, обслуживание новых крупных клиентов.

В поле Threats («Угрозы») указывают замедле-
ние роста рынка, неблагоприятный сдвиг в курсах 
валют, усиление конкуренции, появление альтер-
нативных товаров, появление новых конкурен-
тов, новые законодательные ограничения, рост 
налогов, ужесточение требований поставщиков, 
угрозу национализации, угрозу недружествен-

ного поглощения, появление новых технологий, 
несовместимых с основным бизнесом компании, 
неблагоприятную конъюнктуру мирового рынка.

Для политического анализа целесообразно 
составить свой список элементов, который рас-
пределяется между четырьмя полями матрицы. 
Часть элементов можно заимствовать из эконо-
мического анализа либо непосредственно, либо, 
наполнив политическим содержанием.

На базе проведенного SWOT-анализа органи-
зации можно предложить стратегические альтер-
нативы. Они основываются на сочетании выяв-
ленных сильных сторон и возможностей. Риски 
организации заключены в сочетании слабостей 
и угроз. Организация разрабатывает план дейст-
вий, чтобы силы и возможности нейтрализовали 
и перевесили слабости и угрозы.

План действий акторов с учетом имеющихся 
ресурсов составляет последний элемент ресурсно-
акторного анализа —  стратегию. При выборе стра-
тегии «кооперация» оба игрока получают выиг-
рыш, при выборе стратегии «конфликт» —  убытки. 
Комбинация стратегий «кооперация-конфликт» 
ведет к игре с нулевой суммой, когда выигрыш 
одного актора означает проигрыш другого. В упро-
щенной модели каждый актор играет против каж-
дого актора, но чаще всего формируются коалиции, 
которые возможно рассматривать как отдельных 
акторов. Используя матрицу теории игр, можно 
предложить следующие стратегии (табл. 4).

При выборе стратегии целесообразно учи-
тывать две концепции. Первая —  минимальная 
выигрышная коалиция [13, 14]. Она предполагает, 

Таблица 3 / Table 3
Матрица sWot-анализа / sWot-analysis matrix

o
1.
2.
3.

Возможности t Угрозы
1.
2.
3.

s Сильные стороны

1.
2.
3.

Силы и возможности
(основа разработки стратегии)

Силы и угрозы
(использование силы для 

устранения угроз)

W Слабые стороны

1.
2.
3.

Слабости и возможности
(преодоление слабостей за счет 

возможностей)

Слабости и угрозы
(минимизация слабостей и угроз)

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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что все акторы нацелены на максимальный ре-
зультат при минимальных затратах; количество 
ресурсов ограничено и за них борются те, кто ими 
обладают. Владельцы ресурсов защищают их; 
те, кто хочет приобрести ресурсы —  нападают; 
борьба может идти за освоение новых ресурсов 
(колонизация новых сфер). Для победы необхо-
димо объединиться в минимальную выигрыш-
ную коалицию. Суть концепции в том, что мини-
мальное число победителей разделит выигрыш 
на меньшее число игроков, чем если бы была 

сформирована большая коалиция. Вторая —  это 
концепция вето-игроков Дж. Цебелиса [15]. Она 
описывает акторов, которые в силу собственных 
предпочтений могут либо способствовать из-
менению статус-кво, либо противиться этому. 
На исход игры будут влиять такие факторы, как 
количество вето-игроков, диапазон их идеоло-
гических установок, готовность к кооператив-
ным действиям. Преимущество приобретает 
тот вето-игрок, который первым формулирует 
повестку дня.
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АННОТАЦИя
В статье произведен обзор современных исследований политического радикализма в контексте гражданской ак-
тивности. Автором рассмотрены модели радикализации, выраженной во мнениях и действиях граждан. Выделены 
основные направления политического радикализма и обозначены разграничения с другими идейными течениями. 
Политическая радикализация рассматривается как многофакторный процесс кардинальных изменений в обществе, 
которые обусловлены историческим контекстом, назревшими социально-экономическими проблемами и возника-
ющими вызовами. Политической радикализации общества способствует расширение влияния цифровых комму-
никаций, которые образовали изначально неконтролируемое государством онлайн-пространство взаимодействия 
граждан и распространения контента. Перспективы исследования политического радикализма видятся в изучении 
когнитивной мотивации действий, взаимосвязи между поведенческими установками, намерениями и действиями, 
конверсии настроений из пространства онлайн в офлайн.
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abstraCt
The article presents an overview of modern studies of political radicalism in the context of civic activism. The author 
considers models of radicalization expressed in the opinions and actions of citizens. He singled out the main directions 
of political radicalism and marked the demarcations with other ideological currents. The author sees the process of 
political radicalization as a multifactorial process of fundamental changes in society, which are figured out by the 
historical context, urgent socio-economic problems, and emerging challenges. The expansion of the influence of digital 
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МОДЕЛИ РАДИКАЛИЗМА
Следствием возросшего междисциплинарного 
интереса к политическому радикализму являются 
разногласия исследователей в отношении его 
содержания, концептуализации и моделирования 
[1]. Теоретической основой для построения сов-
ременных моделей политического радикализма 
служит концепция социальной аномии Р. Мертона, 

в которой общественное поведение индивидов 
классифицировано по порожденным культурой 
целям и обусловленным институтами средствам. 
Диспозиции принятия или непринятия постав-
ленных целей и средств их достижения образуют 
пять вариантов поведения сообществ:

1. Подчинение характеризуется принятием 
целей и средств.

© Парма Р. В., 2022
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2. Инновация отличается принятием целей 
и непринятием средств достижения и вносит 
обновление в общественные отношения.

3. Ритуализм состоит в непринятии целей 
и принятии средств.

4. Ретритизм заключается в уходе от социаль-
ного взаимодействия, неприятии целей и средств 
без обновления их содержания.

5. Мятеж включает непринятие прежних це-
лей и средств и замену их на новые установки.

По мнению Р. Мертона, результатом достиже-
ния цели неинституционными способами явля-
ется формирование антисоциального поведения 
и вовлечение в революционную деятельность, 
а «равновесие между определяемыми культурой 
средствами и целями становится весьма неустой-
чивым по мере того, как усиливается акцент на 
достижении имеющих значение целей любыми 
средствами» [2].

Исходя из концепции социальной аномии, 
К. Макколи и С. Москаленко создают модель ра-
дикализации, изображая ее в виде двух пира-
мид —  мнений и действий. Каждый последующий 
уровень в пирамидах представляет собой более 
радикальную форму политических или религи-
озных убеждений и насильственных действий, но 
также и меньшую группу активных индивидов. 
Основу пирамиды мнений составляют массы, 
придерживающиеся достаточно нейтральных 
убеждений в отношении спорных политических 
и/или религиозных тем. Средний уровень пи-
рамиды включает группы активистов, которые 
выступают сторонниками определенной идеи. 
Верхний уровень представляет собой малую 
группу убежденных индивидов, которые твер-
до настроены на выполнение морального долга. 
Пирамида действий имеет схожую структуру: 
в основе —  относительно инертные к полити-
ческому насилию массы, а наверху —  небольшая 
группа, которая активно участвует в незаконных 
насильственных действиях политического ха-
рактера [3].

Кроме того, С. Москаленко и К. Макколи вво-
дят шкалы намерений активизма и радикализ-
ма (ARIS). Методика ARIS изучает, как отдель-
ные лица переходят от политических взглядов 
и убеждений к политическим действиям. Шка-
ла намерений активизма оценивает готовность 
к участию в законных и ненасильственных поли-
тических действиях, тогда как шкала намерений 
радикализма оценивает готовность участвовать 
в незаконных и/или насильственных полити-

ческих действиях. При этом распространенная 
«конвейерная» гипотеза радикализации, обо-
значающая гражданскую активность средой для 
формирования большинства радикалов, находит 
лишь частичную поддержку в результатах иссле-
дований [4].

РАДИКАЛьНОЕ ТЕЧЕНИЕ
Исследователи разграничивают политический 
радикализм с другими идейными течениями. 
Т. Джордан отмечает в гражданском активизме 
три линии, различные по степени требуемых 
изменений социального порядка. Первая харак-
теризуется как агитационный активизм, кото-
рый состоит в умеренных протестных действиях 
оппозиции, включая манифестации, забастовки 
и др. Вторая охватывает проявления активной 
реформисткой деятельности, которая выражается 
в создании альтернатив доминирующей системе 
власти через конструирование новых способов 
и структур социального поведения. Третья со-
стоит в революционном активизме, который 
выражен в стремлении разрушить существующую 
систему власти, кардинально изменить общест-
венный порядок и политические институты [5].

В свою очередь, С. Харреби особо выделяет 
в гражданском активизме радикальное и кон-
фронтационное направления. Радикальный ак-
тивизм использует насильственные методы для 
демонстрации своего недовольства в достижении 
поставленных целей. Радикалы составляют мень-
шинство, но их жесткие конфликты вызывают 
большой общественный резонанс и получают 
большую огласку в СМИ. Конфронтационный 
активизм характеризуется тем, что представители 
данной группы не отчуждены от общественно-
сти, а способы донесения их идей обсуждаются 
в более широких кругах. Гражданское непови-
новение является предпочтительным методом 
протеста для этой группы активных граждан. 
В этом аспекте гражданское неповиновение по-
нимается как публичные, ненасильственные, 
сознательные, политические действия, соверша-
емые для внесения изменений в действующие 
законы или принятые решения правительства. 
Конфронтационный активизм противостоит 
радикальному активизму, который не отвечает 
требованию достижения общественного согласия 
и необходимости соблюдения универсальных 
прав граждан [6].

В современных российских исследовани-
ях в понимании политического радикализма 
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прослеживается ряд разночтений. Некоторые 
российские исследователи видят в радикализ-
ме проявление экстремизма на том основании, 
что в эпоху модерна политические системы по-
родили множество крайних теорий и практик. 
В истории радикализм выступает основанием 
появления экстремистских идеологий, провоци-
руя политические конфликты. Исходя из этого, 
И. Л. Морозов определяет политический ради-
кализм как жесткое неприятие других позиций 
и отказ от достижения компромисса [7]. Другие 
исследователи разграничивают взаимосвязанные 
понятия: радикализм и экстремизм. С. Н. Чирун 
утверждает, что радикализм скорее обозначает 
«стремление», а экстремизм —  «приверженность». 
Радикал является субъектом намерения, а экс-
тремист способен реализовать свою субъект-
ность в действии. Радикализм характеризуется 
как крайние, скорее легальные, политические 
идеи, а экстремизм —  как крайние и нелегаль-
ные политические действия [8]. Таким образом, 
политический радикализм имеет явные отличия 
от экстремизма и может быть противопоставлен 
консервативным и либеральным стратегиям 
устойчивого развития.

ПРОЦЕСС РАДИКАЛИЗАЦИИ
Большинство ученых сходятся во мнении, что 
радикализация —  это не линейные и поэтапные 
изменения, а скорее многофакторный и кон-
текстуальный процесс кардинальных перемен. 
Радикализация рассматривается как сложная 
политическая ситуация, в которой действуют 
совместно несколько факторов риска. Совокуп-
ный вес факторов риска увеличивает вероятность 
принятия значительной частью общества ради-
кальных установок и убеждений [9].

Так, Ю. Вуйич отмечает, что проявления поли-
тического радикализма, как левого, так и правого 
толка, обусловлены историческим контекстом 
и общественно-политической ситуацией. Также 
проявления радикализма предопределены сло-
жившимися в стране ценностями и традициями 
политической культуры. Кроме того, экономиче-
ский кризис, выступая фактором радикализации, 
создает тревожные настроения в обществе и несет 
негативные последствия, которые находят выра-
жение в росте безработицы, бедности, криминала, 
иммиграции и падении доверия к власти. В евро-
пейских странах, по мнению Ю. Вуйича, прово-
дится политика национал-популизма в условиях 
расширения коррупции и безволия политической 

элиты. Общий популистский набор характерен 
как для правого, так и для левого радикализма 
и включает в себя антиглобализм, национализм, 
сепаратизм и антилиберализм. Политические 
радикалы декретируют институты парламент-
ской демократии и рыночной экономики, а также 
структуры НАТО и ЕС, считая их неспособными 
решить нарастающие социальные проблемы 
граждан. В кризисных условиях, когда слабое 
коррумпированное государство оказывается 
недееспособным, происходит процесс «черно-
красной конвергенции», состоящий в сближении 
правых и левых радикалов [10].

В поле внимания российских исследовате-
лей оказались процессы политической радика-
лизации в зарубежных странах. А. И. Бурмули 
отмечает, что с 90-х гг. прошлого века крайний 
национализм и правый радикализм превраща-
ются в одну из выраженных тенденций развития 
стран современной Европы. Во многих странах 
электорального успеха добились политические 
партии, использующие националистическую 
риторику [11]. В настоящее время, согласно ис-
следованиям А. Е. Шапарова и Е. В. Синьковой, 
в странах ЕС происходит включение радикальных 
движений в легальный политический процесс. 
Размежевание с экстремистскими политическими 
силами, использование легальных методов до-
стижения власти позволили праворадикальным 
партиям в конце ХХ в. стать частью европейского 
политического процесса.

Электоральные успехи правых радикалов 
в большинстве европейских стран в начале ХХI в. 
объясняются комплексом факторов. Во-первых, 
кризисными явлениями в европейском полити-
ческом проекте, в частности, в диктате евробюро-
кратии. Во-вторых, социально-экономическими 
тенденциями в обществах европейских стран, 
процессами прекаризации, обострения конку-
ренции за рабочие места вследствие свободного 
движения рабочей силы внутри ЕС. В-третьих, 
кризисными социокультурными процессами, 
последствиями доминирования парадигмы 
мультикультурализма в иммиграционной по-
литике. Выборы в Европарламент в мае 2019 г. 
подтвердили тенденцию демаргинализации пра-
вого радикализма, которая выступает частью 
запроса граждан на изменения в социальной, 
миграционной и других, чувствительных для 
общества направлениях государственной поли-
тики. Главную причину электорального успеха 
правых радикалов в 2010-е гг. исследователи 
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видят в происходящих изменениях в социальной 
структуре наиболее развитых стран Евросоюза. 
На смену процессам пауперизации пришли про-
цессы прекаризации. Углубление социального 
неравенства влечет за собой рост популистских 
движений, лидеры которых обещают «вернуть» 
избирателям их голоса, которые были «конфи-
скованы» элитами [12].

На изменение сложившегося политического 
порядка также влияет смена поколений, которая 
несет угрозу прежним приоритетам государст-
венного курса на устойчивое развитие. Прео-
бладающая политическая индифферентность 
и лояльность молодежи к власти может смениться 
на радикальные настроения, которые будут про-
являться в нарастающих протестных действиях. 
Причем опыт ряда стран показывает, что прово-
цируемое социальное недовольство прорывает-
ся в радикальные акции на этапе преодоления 
кризиса. Для молодежи характерны максима-
лизм и ориентация на радикальные перемены, 
склонность к стремительным и кардинальным 
общественным сдвигам вместо постепенных 
преобразований. Формирование сплоченных 
групп и больших сообществ молодежи, имеющей 
социальные проблемы и настроенной на активное 
политическое участие, представляет угрозу для 
стабильного развития государств [13].

Молодежь, в силу возрастного периода станов-
ления личности, выступает социальной группой, 
склонной к политической радикализации, выра-
женной в требованиях переустройства «старого 
порядка». Радикализм и экстремизм молодежи 
Е. О. Васильчук рассматривает как следствие не-
удовлетворенности существующими формами 
политического участия, а также —  открывшихся 
возможностей действий и доминирующей в об-
ществе модели политической культуры. Полити-
ческие действия рассматриваются как возмож-
ность заявить об общественных потребностях 
и интересах. Разочарование молодежи в процессе 
политической социализации в существующих 
традициях и ценностях подвигает к поиску аль-
тернатив развития, что приводит к выражению 
политического участия в креативных акциях, 
эстетизации и карнавализации вызывающих 
действий. Расширение маргинальности в мо-
лодежной среде переопределяет нарастание от-
рицания существующего порядка, вызванного 
недовольством социальным статусом, отводимым 
государством молодым людям. Противление 
сложившимся нормам поведения в обществе 

детерминирует асоциальные настроения и ра-
дикальные действия молодежи [14].

Вместе с тем Т. Гарр экспериментально под-
тверждает «вирусную природу» зарождения 
радикальных настроений и социального про-
теста: «Агрессивные отклики имеют тенден-
цию к возникновению лишь тогда, когда они 
провоцируются внешним воздействием, то есть, 
когда разгневанный индивид видит перед собой 
объект, достойный атаки, или личность, кото-
рую он ассоциирует с источником фрустрации. 
Разгневанный индивид склонен нападать не 
на любой объект в своем окружении, а только 
на те цели, которые он считает ответственны-
ми за свою фрустрацию» [15]. В свою очередь, 
Б. Вагонер, Ф. Могаддам, Дж. Вальсинер иссле-
дуют социально-психологические условия воз-
никновения «народных восстаний», радикаль-
ных событий «Арабской весны», рассматривая 
преемственность и разрывы между прошлыми 
и настоящими революциями. Исследователи 
уделяют внимание, прежде всего, таким аспек-
там процесса радикализации, как организация 
толпы и коллективных действий, изменение 
идентичности и общественного мнения, пла-
стичность политического поведения [16]. Таким 
образом, процесс радикализации политических 
настроений и гражданских действий носит не 
cтолько социальный, сколько психологический 
характер.

РАДИКАЛИЗАЦИя ОНЛАЙН
В современных исследованиях нарастание по-
литического радикализма многие связывают 
с эффектом поляризации социальных медиа 
[17]. Однако некоторые исследователи прихо-
дят к заключению, что интернет как таковой не 
формирует радикальные установки. В контексте 
когнитивной радикализации главное значение 
имеет преимущественное поведение человека 
в активном поиске материалов, его моральная 
отстраненность и участие в предыдущих акциях. 
Пошаговый линейный регрессионный анализ 
и модель структурных уравнений подтверждают 
гипотезу о том, что процесс когнитивной радика-
лизации представляет собой сложную, поэтапную 
траекторию от активного поиска материалов до 
симпатий к радикальному политическому пове-
дению [18]. Радикализация проходит по фазной 
траектории, при которой индивид с течением 
времени переходит к более девиантным формам 
поведения [19].
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На основании исследования массовых демон-
страций протеста после думских выборов 2011–
2012 гг. в России Д. Гайноус, К. Вагнер и Ч. Зиглер 
пришли к заключению, что социальные медиа 
способствовали радикализации общественных 
настроений. Широко распространяемые блоги 
оппозиционеров в социальных сетях формиро-
вали негативное отношения к правящей партии, 
и таким образом многие граждане поверили, что 
выборы были сфальсифицированы. Исходя из 
этого авторы пришли к заключению, что социаль-
ные медиа стимулируют поддержку радикальной 
оппозиции в автократических государствах [20]. 
Кроме того, в современном мире радикализа-
ция настроений в целом обусловлена проис-
ходящей медиатизацией общества, в котором 
эффектные политические действия происходят 
из-за предвкушения зрелищности. По мнению 
А. И. Щербинина, радикальные изменения, такие 
как революция, воспринимаются как впечатля-
ющие события, «оформленные в спектакль, где 
есть сцена, актеры, театральное действо, в кото-
ром существует карнавальная возможность для 
массы превратиться из зрителей в участников 
спектакля» [21].

При этом агентами радикализации общества 
В. Д. Мансурова считает профессиональных жур-
налистов, которые производят тенденциозный 
контент. Результаты исследования содержания 
публикаций топовых информационных сайтов 
выявили направленность на возбуждение про-
тестных настроений и радикальных действий 
граждан. Ключевые сообщения подрывают дове-
рие к власти и общественные традиции, а темы 
экстремизма обставлены с иронией и эпатажем. 
Профессиональные журналисты вбрасывают 
в социальные медиа контент, вызывающий эф-
фект прайминга —  создания установок на асо-
циальное поведение. Вирусное распространение 
контента радикального содержания формирует 
состояние «относительной депривации» граждан, 
которое проявляется в тотальном разочаровании 
и безысходности. Сформированный негативный 
общественный фон становится «подготовленной 
почвой» для твиттер-революций [22].

Отдельные исследователи предметно рассма-
тривают проявления радикализма в информаци-
онном экстремизме. По мнению В. А. Пономарева, 
радикалы используют информационные дивер-
сии в борьбе за власть. Диверсионные технологии 
направлены на разрушение коммуникаций и на 
подрыв ценностей общества. Субъекты инфор-

мационного экстремизма используют PR-техно-
логии для распространения в СМИ и интернете 
радикальных идей, а социальные медиа упрости-
ли работу по вербовке сторонников и пропаганде 
радикализма [23]. Е. В. Бродовская и Т. Хуанг от-
мечают, что особенность цифрового гражданства 
российской молодежи отражает интенсивность 
и направленность информационных потоков 
в социальных медиа, способствующих актуализа-
ции протестных настроений [24]. Сформирован-
ные в социальных медиа протестные настроения 
граждан выливаются в радикальные действия 
на улицах городов, таким образом происходит 
конверсия из онлайн-пространства в офлайн [25].

Исследователи выявляют ряд особенностей 
проявлений онлайн-радикализма в России. Ана-
лиз текстового контента и дискурсов сообществ 
в социальных медиа обнаружил расхождение 
структуры контента в идеологических течениях 
радикалов. Радикализация сообществ происходит 
по основным идеологическим направлениям: 
правых и левых, протестующих против власти; 
исламистов, ратующих за чистоту веры. Разра-
ботанный индекс радикальной активности он-
лайн может использоваться в качестве метрики 
статичной и динамичной оценки, что позволяет 
измерить масштаб и интенсивность действий 
в социальных медиа. Результаты исследования 
показывают более широкое распространение кон-
тента левых и правых радикалов по сравнению 
с исламистами [26]. Исследователи обозначают 
ключевые характеристики и идеологические 
платформы ультраправых экстремистских сооб-
ществ, угрозы и риски онлайн-радикализации.

Российские исследователи пытаются разра-
ботать методологию отслеживания процесса 
онлайн-радикализации в социальных медиа. 
Одна из методик работы с большими данными 
посредством алгоритмов выявляет предикторы 
радикализации. Применяемые методы позволяют 
разработать критерии отбора и маркировки триг-
геров, выявить ультрарадикальные сообщества 
в социальных медиа, создавать социальные графы 
взаимодействия, а также прогнозировать риски 
распространения радикальных идей в цифровой 
среде [27]. Гибридный метод календарно-корре-
ляционного анализа сочетает скорость компью-
терного анализа больших данных, чувствитель-
ный к обнаружению ультраправых сообществ, 
математическую модель для выявления целевой 
группы по характерному изменению активности 
аудитории в «окрестности» ключевых событий 
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и базу полученных сведений [28]. Очевидно, что 
методы социомедийной аналитики больших 
данных будут находить широкое применение 
в исследовании общественных настроений в циф-
ровой среде коммуникаций.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В целом исследования факторов риска радикали-
зации представляют собой бурно развивающуюся 
область. Проведенный М. Вулфовицем мета анализ 
ключевых эмпирических исследований позволил 
выявить наиболее важные факторы когнитивной 
и поведенческой радикализации. Социально-
демографические переменные чаще всего рас-
сматриваются как антецеденты политического 
процесса, но для рассмотрения тенденций ра-
дикализации они являются наименее прогно-
стическими. Наиболее значимыми факторами 
риска когнитивной радикализации оказались сила 
связей в социальных сетях и наличие авторитар-
ной либо фундаменталистской личности. Тогда 
как наиболее важными защитными факторами 
выступают общественное доверие к институтам 
и соблюдение гражданами законов [29].

С учетом строгой методологии и результатов, 
основанных на больших данных, исследования 
ведутся в направлении анализа психологических 
факторов динамики состояния общества, связан-
ных с радикальными изменениями характери-
стик индивидуального поведения. В настоящее 
время анализ таких факторов ограничивается 
изучением двух компонентов когнитивной ра-
дикализации: установок и намерений. Однако 
в литературе отсутствуют глубокие исследования 
отличий насильственных и ненасильственных 
радикалов, сравнивающие тех индивидов, ко-
торые придерживаются радикальных взглядов, 
с теми, кто демонстрирует радикальные действия. 
Сравнение этих двух групп может стать эффек-
тивной методикой определения факторов риска 
и триггеров, которые позволят объяснить пере-
ход от радикальных установок к радикальному 
поведению [30]. В дальнейших исследованиях 
по избранной теме следует сосредоточиться на 
определении взаимосвязи между радикальны-
ми ценностями, намерениями и поведением, 
конверсии радикальных настроений из онлайн- 
в офлайн-пространство.
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Проблема фундаментальных социальных констант 
в гуманитарном знании
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АННОТАЦИя
В последние десятилетия в отечественной литературе особое внимание уделяется категории «фундаментальные 
социальные константы» (ФСК), позволяющей выделить основополагающие характеристики цивилизационного раз-
вития. Причем в  исследованиях подобного рода возможно дополнить уже установившиеся черты материально-
вещественного плана развития культурно-исторических общностей символическими аспектами. Они позволяют 
оперировать такими понятиями естествознания, как «код» или «матрица», создавая концепции «социокода», «куль-
турного кода» или «институциональной матрицы», обладающими богатым эвристическим потенциалом. Гуманитар-
ные исследования с позиций ФСК демонстрируют своеобразное «переворачивание» оснований, принятое в тра-
диционном социально-философском анализе. Исследование различных ФСК в развитии российской цивилизации 
стало основной темой научных разработок в департаменте гуманитарных наук Финансового университета.
Ключевые  слова: цивилизация; фундаментальные социальные константы; гуманитарное знание; формация; кон-
станта; культурный код; социокод; институциональная матрица

Для цитирования: Панов Е. Г. Проблема фундаментальных социальных констант в гуманитарном знании. Гумани-
тарные науки. Вестник Финансового университета. 2022;12(2):61-66. doi: 10.26794/2226-7867-2022-12-2-61-66

oriGiNal PaPer

the issue of fundamental social Constants 
in humanitarian Knowledge

e. G. Panov
Financial University, Moscow, Russia

abstraCt
In recent decades, in Russian literature, special attention has been paid to the category of “fundamental social constants”, 
which makes it possible to highlight the fundamental characteristics of civilizational development. Moreover, in 
studies of this kind, it is possible to supplement the already established features of the material-material plan for the 
development of cultural and historical communities with symbolic aspects. They make it possible to operate with such 
concepts of natural science as a code or a matrix, creating the concepts of “sociocode”, “cultural code” or “institutional 
matrix” that have rich heuristic potential. Humanitarian research from the standpoint of fundamental social constants 
demonstrates a kind of “reversal” of the foundations, adopted in the traditional socio-philosophical analysis. The study 
of various fundamental social constants in the development of the Russian civilization has become the main topic of 
scientific developments in the Department of Humanities of the Financial University.
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Ключевые постулаты гуманитарного зна-
ния изначально формировались на осно-
ве принципов, уже сформулированных 

в естественных науках. Само представление 
о научности гуманитарного знания рождалось 
в рамках классической научной рационально-
сти, по образу и подобию уже открытых законов 

Природы. Эта тенденция ярко выражена в исто-
рии возникновения различных вариантов наук 
об обществе и формулировке его законов. Один 
из идейных вдохновителей научных взглядов 
на общественное развитие Анри де Сен-Симон 
считал, что «…общество… —  это прежде всего 
настоящая слаженная машина, все части кото-
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рой по-разному способствуют движению це-
лого. Объединение людей образует настоящее 
Существо, крепкое или слабое в зависимости от 
того, насколько регулярно его органы выполня-
ют порученные им функции» [1].

Развивая его взгляды, О. Конт выделил особую 
сферу научного знания —  социологию —  включив 
ее в число шести основных наук. Наиболее близ-
кой к новой науке он считал современную ему 
физику, поэтому и социология воспринималась 
ее создателем как «социальная физика». Это от-
разилось в структуре социологии, в которой вы-
делялась «социальная статика» как некое подобие 
анатомического исследования «тела общества», 
а также «социальная динамика» —  в качестве 
исследования функциональности общественного 
организма. Эта традиция была закреплена одним 
из основателей социального дарвинизма Г. Спен-
сером, опубликовавшим в 1851 г. работу «Соци-
альная статика: изложение социальных законов, 
обусловливающих счастье человечества» (Social 
Statics, or The Conditions essential to Happiness 
specified, and the First of them Developed). Таким 
образом в рамки гуманитарного знания вводи-
лись не только представления, но и категории 
бурно развивавшихся физики и биологии.

Другим хрестоматийным примером является 
введение в социальную теорию марксизма поня-
тия «формация», ставшего основной категорией 
исторического материализма. Еще со второй 
половины XVIII в. в геологии и ботанике этот 
термин стал использоваться в стратиграфиче-
ских и историко-генетических описаниях слоев 
земной коры. Концепция «формаций» связы-
вается с работами немецких ученых Г. Х. Фюк-
селя «История Земли и моря, установленная по 
истории Тюрингских гор» (1762 г.) и А. Г. Вернера 
«Краткая классификация и описание различных 
типов Горных пород» (1777 г.).

На аналогию между представлениями о фор-
мациях в естествознании и в социальном анализе 
неоднократно указывал сам К. Маркс в материа-
лах своих экономических исследований [2]. Также 
он обращался к ней в своих трудах: «…подобно 
геологическим образованиям и в этих истори-
ческих образованиях есть ряд типов первичных, 
вторичных, третичных и т. д.», «…Архаическая или 
первичная формация земного шара состоит из 
целого ряда напластований различных периодов, 
из которых одни ложились на другие. Точно так 
же архаическая общественная формация откры-
вает нам ряд различных этапов, отмечающих 

собой последовательно сменяющие друг друга 
эпохи» [3].

В конечном счете понятие «формация» утра-
тило свое определяющее значение для естест-
веннонаучного знания, а в гуманитарной сфере 
стало обозначать один из основополагающих 
подходов к истории развития человечества. В оте-
чественной научной литературе формационный 
подход продолжает иметь существенное влияние 
на представления об историческом процессе 
в различных профессиональных сферах. В силу 
своей однозначности он активно конкурирует 
с многообразными концепциями цивилизацион-
ного развития истории. Напротив, представления 
о «цивилизации» активно использовали иное 
понятие естествознания —  «константа» —  как 
некую математически или физически определяе-
мую величину, неизменную в рамках изучаемых 
процессов и фиксируемую в ее количественном 
выражении.

В большинстве теоретических построений 
цивилизационного формата понятие «константа» 
связывалось и связывается с изучением куль-
турных традиций различных исторических со-
обществ. Причем первоначально исследователи 
пытались таким образом выделить устойчивые 
величины, существующие в неизменном виде 
во всех традициях и позволяющие формулиро-
вать общие черты культуры человечества. Затем 
внимание переключилось на константы как отли-
чительные черты каждой из культурно-истори-
ческих традиций, позволяющие им сохраняться 
в неизменном виде в течение длительного пе-
риода [4]. Для характеристики такого рода кон-
стант как системы отличительных социальных 
основ каждой из «локальных цивилизаций» стали 
употреблять такие понятия естествознания, как 
«код» и «матрица».

В отечественной научной литературе особое 
значение приобрело понятие «социокод», введен-
ное в лексикон гуманитарного знания в работах 
М. К. Петрова [5]. Для типологизации культурно-
исторических сообществ также стали использо-
ваться представления о «культурном коде» как 
«институциональной матрице» определенной 
цивилизации, прежде всего российской. На ос-
нове этой «матрицы» формируется конкретный 
тип социальной организации, обозначаемый 
понятием «онтологические константы». «…ин-
ституциональная матрица (культурный код) …в 
ходе исторического развития… воспроизводит 
один и тот же тип социального устройства об-
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щества. Одни константы при этом проявляют 
себя в ослабленном режиме, другие, напротив, 
приобретают большую значимость и сложность» 
[6]. В то же самое время высказываются идеи 
о соотносимости институциональных матриц 
с двумя типами хромосом как Х- и Y-матрицы, 
представляющих собой альтернативные формы 
социальной организации [7]. Далее в отечест-
венных исследованиях отмечаются различные 
характерные черты культурного кода россий-
ской цивилизации [8], а также ее способность 
к самоидентификации, выраженная в глубоких 
изысканиях представителей ее творческой интел-
лигенции [9]. Наиболее существенными чертами 
признается геополитическое единство [10] и мен-
талитет как «моделеобразующая константа» [11].

Особенно отчетливо связь с представлениями 
естествознания прослеживается с введением 
в гуманитарные и социальные науки понятия 
«фундаментальные социальные константы» (ФСК) 
по образу и подобию «фундаментальных физи-
ческих констант» (ФФК). Основание такого рода 
корреляции кроется в антропном принципе тео-
рии «Большого взрыва», принятой в современной 
физике как концепции возникновения нашей 
Вселенной [12]. Возникшее сочетание именно 
таких фундаментальных физических констант 
(ФФК) обусловило появление Человека, что мож-
но также принять за основополагающую при-
чину самого «Большого взрыва» [13]. Основная 
дискуссия ведется по поводу определения ФСК 
как «жизнеутверждающих» ценностей, которые 
наделяются «ответственностью за фиксирован-
ность общественных структур в цивилизацион-
ной системе отношений» [14]. Поэтому, с одной 
стороны, ФСК служат для определения характе-
ристик «социальности», свойственной любому 
«оптимальному устроению» общественной жиз-
ни, обозначаемому понятием «цивилизация». 
С другой стороны, конкретизация ФСК создает 
возможность анализировать условия стабильного 
существования конкретной социальной общности, 
позволяющей ей сохранять целостность при лю-
бых исторических обстоятельствах, преодолевая 
«точки бифуркации» исторического развития [15].

Сходство рассмотрения ФСК в каждом из этих 
аспектов фиксирует внимание исследователей 
на особенностях культурно-исторического пре-
образования той части природной среды, на кото-
рой устойчиво существует социальная общность. 
Прежде всего, это относится к географическим 
характеристикам природно-климатического 

характера, определяющим наиболее эффектив-
ный тип и ритм ведения хозяйственной деятель-
ности. Также необходимо фиксировать уровень 
освоения этого пространства в ходе историче-
ского развития, выраженный в накопленном 
и сохраняемом в «общественном богатстве» в его 
материально-вещественном выражении. Вто-
рой стороной анализа является достигнутый 
общностью уровень осознанности всех процессов 
собственной жизнедеятельности, дающий пред-
ставление о сформированных в общественном 
сознании понятиях о «социальной реальности». 
Она в концентрированном виде содержит взгляды 
на ценности и мировоззренческие ориентиры, 
на основании которых формируются не только 
непосредственные цели социальной практики, но 
и долговременные перспективы общественной 
жизни, выражаемые в утвердившихся взглядах 
на «социальный идеал» как желаемое, возможное 
и достижимое будущее [16].

Несомненным итогом обсуждения в отечест-
венной литературе особенностей применения 
понятия ФСК для анализа различных аспектов 
цивилизационного развития является достаточ-
но парадоксальное утверждение, которое как 
бы «переворачивает» традиционные взгляды 
исторического материализма о первичности 
«общественного бытия» по отношению к «обще-
ственному сознанию». Исследование ФСК выяв-
ляет выработанную цивилизацией способность 
осознанно строить стратегию своего развития 
и реализовывать ее в различных внешних и вну-
тренних обстоятельствах, отвечать на «вызовы» 
исторического процесса. Причем упор делается 
на существенность сохранения целостности и са-
мосознания или «самоидентичности» общности 
в условиях глобализации ряда процессов в раз-
витии человечества.

Наглядным примером может служить разли-
чие в стратегиях развития в условиях энергетиче-
ского кризиса 70-х гг. прошлого века («нефтяной 
кризис»), выработанных государствами, облада-
ющими собственными ресурсами энергоноси-
телей. Наибольшую социальную эффективность 
продемонстрировала стратегия «всеобщего бла-
годенствия», принятая в Норвегии. Проблемной 
признается стратегия Саудовской Аравии, опре-
деляемая как «островки эффективности в море 
расточительности» [17]. Для современной России 
стратегия использования собственных энергоре-
сурсов, принятая по образу СССР, угрожает соци-
альной стагнацией и нарастанием нерешаемых 
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проблем [18], что постоянно обсуждается рос-
сийскими политиками и общественностью [19].

Собственные исследования автора, посвя-
щенные истории и философии налогообложения, 
также демонстрируют эту тенденцию к изме-
нению акцентов анализа цивилизационного 
развития. Признавая налогообложение одной 
из характерных черт цивилизации как опре-
деленного этапа развития человечества [20], 
можно считать фундаментальной социальной 
константой сложившуюся в конкретном обще-
стве структуру налогообложения, обобщаемую 
понятием «налоговая культура». Это обусловлено 
тем, что налогообложение напрямую связано 
с формированием представлений о социальной 
реальности данной общности. В его основании —  
не общественное производство, а представление 
о том явлении, которое олицетворяет для всех 
членов сообщества их социальное единство. 
Налогообложение исторически призвано от-
делять «своих» от «чужих» и создавать для них 
различные условия жизнедеятельности внутри 
общности. Поэтому в истории налогообложения 
присутствует как протест против навязываемых 
извне налогов, так и борьба за право их выпла-
чивать, делавшая плательщиков полноправными 
членами общества.

Такого рода выводы возможно сделать при 
исследовании теократических налоговых си-
стем, существовавших в истории человечества 
и существующих сегодня [21]. Признание упла-
ты налогов основной обязанностью верующе-
го создает специфическое идейное основание 
всей жизнедеятельности, которое выражается 
в социальном идеале особого рода —  создании 
«Царства Божьего на Земле». Он реализуется 
в возведении за счет общественных средств 
или труда членов общности грандиозных са-
кральных сооружений, храмов и дворцов, зримо 
воплощающих в глазах верующих перспективы 
иной социальной реальности, сосуществующей 
с повседневной жизнью. Примером служит ви-
зантийская система налогообложения, просуще-
ствовавшая более тысячелетия и существенно 

повлиявшая на социальные отношения (в том 
числе и в России) не только в окружающем ее 
историческом пространстве, но и вплоть до сов-
ременности [22].

Именно исследование ФСК позволяет гумани-
тарному знанию дополнить исследования мате-
риально-вещественного аспекта социальных яв-
лений и процессов анализом их символических 
форм. Каждое из явлений материального мира 
обладает различным символическим значением 
в каждой из культурно-исторических традиций, 
что обуславливает распространение этого под-
хода в культурологических исследованиях и при 
анализе языковой картины мира цивилизации 
[23]. Сложившаяся тенденция к цифровизации 
различных аспектов гуманитарного знания тре-
бует развития символического аспекта и в отно-
шении анализа таких сфер жизни общества, как 
политика, экономика и т. п. Современный мир 
все больше связывает реальные процессы с вир-
туальными, социальные институты с сетевыми 
структурами, информационное пространство 
с «опредмеченной» средой жизнедеятельности.

Новизна подходов в рамках выявления ФСК 
для рассмотрения перспектив развития россий-
ской цивилизации делает эту проблему одной 
из самых актуальных для всех сфер гуманитар-
ного знания. Два десятилетия общественной 
дискуссии по этой проблеме в отечественной 
литературе вылились в формирование научных 
коллективов, сделавших ФСК российской циви-
лизации предметом концептуальных изысканий. 
В 2019 г. «Российский проект цивилизацион-
ного развития» стал мегатемой для Института 
философии РАН, объединившей крупнейших 
представителей современного российского фи-
лософского знания под руководством директора 
Института А. В. Смирнова. Итоги работы публи-
куются в периодическом издании «Проблемы 
цивилизационного развития» [24]. В 2021 г. ФСК 
российской цивилизации стали новой темой 
научной школы департамента гуманитарных 
наук Финансового университета при Прави-
тельстве РФ.
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ВВЕДЕНИЕ
Глобализация образовательных процессов 
и цифровизация экономики знаний актуа-
лизировали необходимость повышения кон-
курентоспособности национальных систем 
образования. При этом одним из определя-
ющих факторов становится уровень высшего 
образования, оцениваемый, в том числе на 
основе критериев различных международных 
рейтингов.

Понятие международной конкурентоспособ-
ности вуза учитывает способность вуза привле-
кать абитуриентов из других стран и готовить 
востребованных высококвалифицированных 
специалистов для иностранных рынков труда, 
а также осуществлять научно-исследователь-
ские проекты мирового уровня.

В хож д е н и е  в   гл о б а л ь н ы е  р е й т и н г и 
Quacquarelli Symonds (QS), Times Higher 
Education (THE) и Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) являлось обязательным 
условием для получения российским вузом 
особого статуса —  «национальный опорный вуз». 
Однако в связи с изменением международной 
экономической и политической обстановки 
в 2022 г., многие аспекты сотрудничества с ме-
ждународными рейтинговыми компаниями 
будут существенным образом пересмотре-
ны. В первую очередь необходимо развивать 
объективную систему оценивания ежегодных 
достижений вузов, исходя из традиций россий-
ского образования, специфики трансформа-
ций научно-образовательной среды с учетом 
геополитических и экономических интересов. 
Поэтому представляется вполне закономерным 
изменение целей деятельности и задач россий-
ского академического сообщества, коммерче-
ских и некоммерческих организаций, специа-
лизирующихся на работе с рейтингами вузов, 
в части оценки достоверности показателей, 
обоснованности принципов включения того или 
иного критерия, индикатора оценки, а также 
понимания ценности существующих рейтингов 
как инструмента международной конкурен-
тоспособности вузов в условиях структурных 
преобразований в национальной экономике 
и нарастания напряженности в международных 
отношениях с некоторыми странами.

ОСНОВНАя ЧАСТь
Исследование отечественных и зарубежных 
концепций повышения международной кон-

курентоспособности показало, что основными 
факторами, влияющими на положение вузов 
в авторитетных мировых рейтингах, являются 
следующие:

1. Реализация стратегии интернационали-
зации.

2. Вхождение в ведущие позиции между-
народных образовательных рейтингов (THE, 
QS, ARWU).

3. Наличие центров передовых исследова-
ний на базе крупных научных подразделений, 
успешно сочетающих фундаментальные и при-
кладные исследования, создающих интеллек-
туальные продукты мирового уровня.

4. Трансформация вузов в научно-образо-
вательные центры, трансляция результатов 
передовых исследований в образовательный 
процесс.

5. Наличие развитой материально-техни-
ческой базы, социально-культурной инфра-
структуры.

6. Качество образования, подтвержденное 
высоким процентом трудоустройства выпуск-
ников.

7. Высокий уровень публикационной актив-
ности научно-педагогического персонала.

8. Наличие образовательных программ, в том 
числе совместных, признаваемых и востребо-
ванных в мировом сообществе.

9. Активное сотрудничество с работодателя-
ми, наличие системы содействия трудоустрой-
ству выпускников.

10. Наличие цифровой образовательной 
среды, инновационных технических средств 
обучения.

11. Реализация программ академической 
мобильности.

12. Функционирование на базе университе-
тов международных исследовательских кол-
лабораций.

13. Формирование устойчивой академиче-
ской репутации и академического бренда.

Методология оценки деятельности высших 
учебных заведений основана на соблюдении 
Берлинских принципов ранжирования выс-
ших учебных заведений 1, принятых в 2006 г. 
на конференции Международной экспертной 
группы по ранжированию (IREG), использова-
нии методик количественной и качественной 

1 IREG —  International Observatory on Academic Ranking and 
Excellence. URL: https://www.ireg-observatory.org)
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оценки результатов научно-исследовательской, 
финансово-экономической, образовательной 
и других видов деятельности высших учебных 
заведений.

По данным Обсерватории по академиче-
скому ранжированию и превосходству (IREG), 
на 01.01.2021 г. зарегистрировано 45 систем 
оценивания 2. При этом «Перечень междуна-
родных рейтингов IREG» («IREG Inventory of 
International Rankings»), состоит из 6 групп 
(см. рисунок).

В «Перечень национальных рейтингов IREG», 
по состоянию на 01.01.2021 г., входит 59 систем 
оценивания по 35 странам. Основные целевые 
группы международных рейтингов высших 
учебных заведений —  студенты и родители; 
правительства и финансовые агентства; работо-
датели; организации по обеспечению качества, 
аккредитации и признанию; высшие учебные 
заведения.

В научной литературе понятия «между-
народный рейтинг», «глобальный рейтинг», 
«мировой рейтинг», «национальный рейтинг» 
очень часто используются как синонимы. Мы 
будем использовать следующее определение: 
«Международный рейтинг —  это количествен-
ная и качественная оценка результативности 
инновационной, образовательной, научно-ис-
следовательской, финансово-экономической, 
международной деятельности, основанная на 

2 URL: https://ireg-observatory.org/en

согласованной методологии, признаваемая 
мировым академическим сообществом».

В методологии рейтингования различа-
ют глобальные, региональные, националь-
ные, предметные, репутационные и другие 
рейтинги.

В условиях интернационализации образова-
ния глобализации мирового образовательно-
го пространства значительно возрос интерес 
потенциальных абитуриентов к предметным 
рейтингам, которые ранжируют университеты 
по отдельным отраслям и предметам, в зави-
симости от принятой методологии.

Особое место в классификации междуна-
родных рейтингов занимают рейтинги бизнес-
школ, предназначенные для целевой аудито-
рии, заинтересованной в образовании в сфе-
ре управления бизнесом. В методологии этих 
рейтингов показатели, связанные с «рыночной 
стоимостью» образования, играют особенно 
важную роль.

Элементы методологии формирования меж-
дународных рейтингов высших учебных заве-
дений, в соответствии с Берлинскими принци-
пами, результатами исследований отечествен-
ных и зарубежных специалистов [1–3] можно 
представить следующим образом:

1. Принципы рейтингования (ранжирова-
ние на основе агрегированного показателя; 
ранжирование на основе системы индикато-
ров, горизонтальное распределение объектов 
по группам на основе их характеристик).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация международных рейтингов IREG 
(IREG Inventory of International Rankings) 

Группа 1. Глобальные рейтинги 
университетов (Global university 
rankings) 

Группа 2. Рейтинги глобальных 
университетов (Global university sub-
rankings) 

Группа 3. Глобальные рейтинги по 
предметам (Global rankings by subjects) 

Группа 4. Рейтинги региональных 
университетов (Regional university 
rankings) 

Группа 5. Группа «Рейтинги бизнес-
школ» (Business school rankings) 

Группа 6. Группа «Рейтинг 
национальной системы высшего 
образования» (National HE system 
rankings)

Рис. / Fig. Классификация международных рейтингов ireG (IREG Inventory of International Rankings) / 
Classification of international ratings ireG (IREG Inventory of International Rankings)

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.

В. А. Юдина, В. В. Бондаренко, М. А. Танина



70

2. Системы показателей, индикаторов, их 
веса.

3. Инструментарий методик сбора, обра-
ботки и анализа данных.

4. Технологии преобразования полученных 
данных в рейтинги (квантификация получен-
ных данных, измерение и придание получен-
ному результату численного значения).

5. Система финансирования рейтинга 
(гранты, бюджетное и внебюджетное финан-
сирование, средства коммерческих организа-
ций и др.).

Наиболее важными с точки зрения методо-
логии формирования рейтинга являются выбор 
источников и методов получения и обработки 
данных, определение весовых коэффициентов 
и ключевых показателей оценки или факторов.

Отдельные аспекты эволюции развития 
университетских рейтингов представлены 
в табл. 1.

В настоящее время существует достаточ-
но большое количество методических подхо-
дов к классификации рейтингов. Часть авто-
ров [4] предлагают все многообразие рейтин-
гов условно разделить на четыре группы:

1) традиционные, основанные на оценке 
большого числа объективных показателей де-
ятельности университетов (китайский ARWU, 
тайваньский PRSP, голландский LR);

2) репутационные или персонифициро-
ванные, основанные на экспертных оценках 
(британский WRR);

3) виртуальные или интернет-рейтинги, 
которые основаны на показателях популяр-

Таблица 1 / Table 1
Эволюция развития университетских рейтингов / the evolution of university rankings

Этапы 1870–1982 гг.
1 этап
Построение рейтин-
гов, оценивающих 
отдельные элемен-
ты университет-
ской деятельности 
в соответствии 
с политическими, 
экономическими, 
образовательными 
критериями

1983–2002 гг.
2 этап
Построение системы 
национальных рейтин-
гов

2003–2020 гг.
3 этап
Построение сис-
темы глобальных 
(общемировых) 
рейтингов универ-
ситетов, в которых 
сопоставляются 
показатели лучших 
вузов мира

с 2021 г.
4 этап
Развитие методологии рей-
тингования как инструмента 
реализации геополитиче-
ских, экономических инте-
ресов

Наиболее 
значимые 
достиже-
ния

Публикация ежегод-
ного статистическо-
го отчета о резуль-
татах деятельности 
и классификации 
вузов (1870 г., США).
Составление пер-
вого рейтинга 
образовательных 
программ (1925 г., 
США)

Составление в 1983 г. 
первого рейтинга, оце-
нивающего образова-
тельную организацию 
(университет) в целом.
Впервые рейтинг был 
составлен коммерче-
ской организацией 
(американский новост-
ной журнал US News 
and World Report).
Массовое создание на-
циональных рейтингов
Развитие подходов 
к независимой оценке

Разработка веду-
щих международ-
ных рейтингов QS, 
THE (2003 г.), ARWU 
(2010 г.)
Создание экспер-
тной группы по ран-
жированию (IREG) 
(2004 г.).
Применение 
«сквозной» методи-
ки оценивания.
Разработка Бер-
линских принципов 
(2006 г.).
Разработка первого 
многомерного рей-
тинга (U-Multitrank, 
2014 г.)

Создание образовательным 
фондом «Перспектива» об-
новленной версии экспер-
тной группы «IREG Inventory 
of International University 
Rankings 2021».
Попытка оценить весь 
перечень существующих 
глобальных, предметных, 
региональных рейтингов, 
рейтингов бизнес-школ, 
рейтингов национальных 
систем высшего образо-
вания и выделить из них 
ключевую группу (Реестр 
международных рейтингов 
IREG)

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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ности университетских сайтов в интернет-
среде [испанский Webometrics (Web), армян-
ский «АркаЛер» и анонимный рейтинг World 
Universities Web Ranking (4ICU)];

4) смешанные (гибридные) рейтинги, в ос-
нове которых лежат принципы, методы и по-
казатели предыдущих трех групп (синтез тра-
диционных репутационных рейтингов —  ан-
глийские THE и QS, американские NTGU, WBU 
и российский RUR).

И. И. Борисова [5] и Д. А. Штыхно [6] отмеча-
ют, что есть общепризнанные рейтинги, рас-
считанные на разного рода целевые аудитории, 
а есть специфические. В зависимости от наци-
ональных особенностей и целей исследования 
рейтинги могут быть классифицированы по 
следующим признакам:

1) по типу —  с начислением единого итого-
вого балла (применяются для ранжирования 
вузов в целом); по конкретным дисциплинам, 
программам обучения или по отдельным 

предметам; с комбинированным подходом 
при ранжировании;

2) по структуре —  порядковый (вузам при-
сваиваются порядковые номера, в соответ-
ствии с которыми они располагаются в рей-
тинге); кластерный (разбивка по группам 
с лучшими, средними, худшими показате-
лями); комбинированный (дается количест-
венная оценка, но публикуется информация 
только по лучшим вузам, модификация по-
рядкового и кластерного подхода);

3) по источникам данных —  по имеющим-
ся данным; по собранным на основе опросов 
студентов, преподавателей, работодателей, 
выпускников.

Таким образом, одномерные рейтинги оцени-
вают эффективность деятельности вуза в соот-
ветствии с одним набором показателей, каждому 
из которых присваивается определенный вес.

Многомерные рейтинги представляют собой 
совокупность таблиц оценок, а не одну общую 

Таблица 2 / Table 2
Ведущие международные рейтинги вузов / leading international university rankings

№ 
п/п

Название 
рейтинга

Страна, 
составитель Критерии Цель рейтинга Целевая 

аудитория

1

Академический 
рейтинг мировых 
университетов 
(ARWU)

Шанхайский  
университет  
Цзяо Тун 
Shanghai 
Ranking  
Consultancy

Индекс наград выпуск-
ников/преподавателей, 
индекс цитирования, 
публикации по естест-
венным, социологиче-
ским наукам, индекс на 
одного сотрудника

Рейтинг нацелен на 
оценку выдающихся 
достижений в научно-
исследовательской 
работе  
университетов

Студенты, ро-
дители, высшие 
учебные заве-
дения, политики, 
правительства 
и финансовые 
агентства

2

QS World 
University 
Rankings

Великобри-
тания
Quacquarelli  
Symonds

Академическая репу-
тация, индекс цитиро-
вания одного препо-
давателя, репутация 
среди работодателей, 
соотношение студент/
преподаватель, % ино-
странных преподавате-
лей и студентов

Рейтинг нацелен 
на формирование 
представления об 
университетах как 
многоаспектных ор-
ганизациях (исследо-
вание, преподавание, 
трудоустройство, ин-
тернационализация)

Студенты, ро-
дители, высшие 
учебные заве-
дения, политики, 
правительства 
и финансовые 
агентства, рабо-
тодатели

3

Times Higher 
Education

Великобри-
тания
Британское  
издательст-
во Times  
Higher 
Education

Качество образования, 
востребованность вы-
пускников на рынке 
труда, качество научно-
преподавательского со-
става, уровень научной 
деятельности, качество 
публикаций, авторитет 
и цитируемость

Рейтинг оценивает 
университеты по 
уровню влияния на 
социальное и эконо-
мическое развитие 
и вовлеченности 
в процесс достижения 
глобальных целей 
устойчивого развития

Студенты, ро-
дители, высшие 
учебные заве-
дения, политики, 
правительства 
и финансовые 
агентства

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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таблицу. Это позволяет пользователям взве-
шивать показатели в соответствии со своими 
предпочтениями и составлять персонализиро-
ванные рейтинги.

Наиболее репрезентативными с методо-
логической точки зрения принято считать 
рейтинги ARWU, QS World University Rankings, 
«Times Higher Education», U. S. News Best 
Global Universities rankings, Webometrics, RUR, 
U-Multirank, где в основе расчета интегрально-
го показателя лежат критерии, учитывающие 
разные группы факторов университетской де-
ятельности:

1) результаты исследований [при этом 
в одних рейтингах учитываются только по-
казатели цитирования, количество публи-
каций (в  разных источниках и  базах дан-
ных —  Thomson Reuters, Scopus, Web of Science, 
Elsevier и др.)], в других добавляются количе-
ственные показатели дохода от НИР, уровень 
организации и репутация НИР);

2) результаты оценки качества образова-
ния (дифференциация показателей значи-
тельная —  от количества выпускников, по-
лучивших Нобелевскую премию, репутации 
среди работодателей до оценки условий пре-
подавания и обучения);

3) результаты оценки уровня преподавате-
лей (в основном показатели учитывают уро-
вень профессиональной компетенции через 
количество наград, качество публикаций, ци-
тируемость);

4) результаты оценки уровня международ-
ной деятельности (показатели более или ме-
нее стандартизированы —  в основном оцени-
вается процент иностранных преподавателей 
и студентов).

Однако есть существенные различия в ме-
тодике сбора и обработки информации. Так, 
в большинстве международных рейтингов 
в качестве источников наукометрической 
информации выступают базы данных WoS 
или Scopus. При получении данных об ака-
демической, образовательной репутации 
различия в подходах к формированию базы 
экспертов, методики оценивания мнений эк-
спертов существенно отличаются. При этом 
необходимо отметить, что часть рейтингов 
разработана коммерческими компаниями 
(например, QS, THE), часть —  представителями 
академического сообщества (например, ARWU, 
U-Multirank).

Наиболее признанными в мировом сообще-
стве считаются Quacquarelli Symonds (QS), Times 
Higher Education (THE) и Academic Ranking of 
World Universities (ARWU) (табл. 2). Данные рей-
тинги используют «прозрачную» методологию, 
достоверные показатели и формы обработки 
данных, публикуются регулярно в открытых 
источниках, имеют широкую целевую ауди-
торию.

Необходимо отметить, что набор оцени-
ваемых факторов и система весовых коэффи-
циентов в существующих рейтингах имеют 
существенные различия. Более того, выбор 
многих показателей и их весов недостаточно 
обоснован с точки зрения репрезентативности, 
согласованности, объективности и др. В каче-
стве источника информации часть рейтингов 
используют объективные, статистические дан-
ные, а часть —  иные, репутационные данные, 
полученные в результате экспертных опросов.

Несмотря на жесткую конкуренцию между 
глобальными рейтингами, они должны воспри-
ниматься в качестве комплиментарных, а не 
взаимозаменяемых информационных агрегатов 
и давать объективную оценку университетов 
с учетом исторических, экономических, лин-
гвистических и культурных аспектов систем 
образования разных стран.

Нельзя говорить о взаимозаменяемости 
указанных рейтингов, поскольку у каждого из 
них своя целевая аудитория, особенности пуб-
ликации полученных рейтинговых таблиц или 
данных, доступ пользователей сети Интернет 
к ранжированию, уровень сравнения, целевые 
группы, основные критерии, индикаторы и по-
казатели оценки, источники и репрезентатив-
ность данных, система качества построения 
итоговых рейтингов и пр.

Тем не менее методология формирования 
ведущих мировых рейтингов (QS, THE, ARWU) 
постоянно меняется в соответствии с изме-
нениями, происходящими в мировом образо-
вательном пространстве, геополитическими 
и социально-экономическими процессами, 
необходимостью повышения конкурентоспо-
собности и привлекательности национальных 
образовательных систем.

ВЫВОДЫ
Таким образом, происходит трансформация 
рейтингов как совокупности методов оценки 
результативности высших учебных заведений 
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в один из инструментов влияния на управление 
университетами, в том числе через механизмы 
государственного финансирования. При этом 
основной целью государственного управления 
системой высшего образования должна стать 
не только оценка интеллектуального потенци-
ала университетов, но и разработка стратегии 
повышения привлекательности национальных 
систем высшего образования на международ-
ном уровне, обеспечение высокого качества 
образовательных программ в соответствии с со-
циально-экономическими запросами конкрет-
ной страны, обеспечение целенаправленных 
и последовательных инвестиций в научно-ис-
следовательскую и опытно-экспериментальную 
базы, обновление производственных фондов.

Государственная политика в области под-
держки образования и науки должна форми-
роваться с учетом увеличения научно-иссле-
довательского, инновационного, кадрового, 

образовательного потенциала высших учебных 
заведений, стимулирования вхождения их в ве-
дущие международные рейтинги.

С учетом тенденций в мировом научно-обра-
зовательном пространстве, происходящих на 
фоне негативного влияния внешнеэкономиче-
ских факторов, оптимальным вариантом оте-
чественной системы оценки результативности 
высших учебных заведений можно считать 
рейтинг «Три миссии университета». При этом 
внесение изменений в систему критериев и ме-
тодику расчета должно осуществляться с учетом 
предложений академического сообщества, из-
менений в нормативно-правовой документа-
ции, регламентирующей требования к наличию 
публикаций, индексируемых в международных 
базах данных, и других факторов, влияющих на 
результативность образовательной, научно-
исследовательской, социально-экономической 
деятельности вузов.
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О мотивах ада, чистилища и рая в творчестве 
Ф. М. Достоевского
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Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
В статье сопоставляются философско-метафизические идеи Достоевского и образы «Божественной комедии» Дан-
те. Основой сопоставления является присущий обоим художникам теургический подход к искусству, предполагаю-
щий, что оно призвано служить преображению человека и действительности. Одновременно искусство призвано 
сообщать человеку конкретную смысложизненную истину, которая способна стать действенной программой его 
жизнедеятельности. Такой истиной является состояние всеединства или всеобщей любви. Для того чтобы показать 
содержание этой истины и способы ее достижения, Достоевский представляет в своем творчестве панораму ада, чи-
стилища и рая не как отдельных областей бытия, а как трех измерений единой действительности. В статье имеются 
отсылки к трудам Вячеслава Иванова, убедительно обосновавшего сопоставление Достоевского с Данте, и к работам 
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universal unity.
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Русский поэт и теоретик символизма Вячес-
лав Иванов в своей итоговой работе о До-
стоевском «Достоевский. Трагедия-миф-

мистика», написанной в 1931 г., в ретроспективе 
пятидесяти лет, прошедших со дня смерти писа-
теля, говорит о величии его творчества и о про-
должающемся живом воздействии его произведе-
ний на современного человека. При этом Иванов 

в традиционном ключе подчеркивает значимость 
Достоевского как психолога, показавшего всю «не 
разгаданную многосложность, многослойность, 
многосмысленность современного человека» [1, 
с. 488]. Благодаря художественной интуиции До-
стоевского, считает Иванов, перед ним открылись 
самые тайные импульсы, самые скрытые извили-
ны и бездны человеческой личности.



76

Однако Иванов говорит не только о психоло-
гическом, но и метафизическом аспекте величия 
Достоевского, называя его глашатаем «наших 
высочайших и отдаленнейших надежд на ис-
полнение богоносной миссии “всечеловечества” 
и свободной соборной теократии Христова духа» 
[2]. В этом отношении Вячеслав Иванов сопо-
ставляет Достоевского с Данте. Ибо для обоих 
творцов цель художественного творчества состоит 
в раскрытии истины. Причем эта истина имеет не 
отвлеченно-умозрительный, а непосредственный 
и конкретный характер. Истина эта настолько 
конкретна, что ее можно узнать в то или иное 
время и в том или ином месте. Как говорит ге-
рой «Сна смешного человека», истину он узнал 
«в прошлом ноябре, и именно третьего ноября», 
вернувшись к себе домой после некоего события, 
произошедшего с ним ненастным петербургским 
вечером. Помимо этого, конкретность истины 
означает также доступность ее каждому человеку 
и очевидную несомненность. Так, «смешной чело-
век» убежден, что «если раз узнал истину и увидел 
ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет 
и не может быть, спите вы или живете» [3, с. 503].

Конкретная истина имеет экзистенциаль-
ный характер и призвана служить практиче-
ской программой жизнестроительства каждого 
человека. Такой экзистенциальный характер 
истины был очевиден для Вячеслава Иванова, 
поэта-символиста и духовного ученика Влади-
мира Соловьева. Именно Соловьев ввел в рус-
скую философию экзистенциальное измерение 
истины. Соловьев выступал за преобразование 
философии из «философии школы», занимаю-
щейся абстрактно-теоретическими теориями, 
в «философию жизни», долженствующую «стать 
образующей и управляющей силой жизни» [4], 
способной давать человеку смыслы, следуя ко-
торым, он может сознательно осуществлять свой 
жизненный выбор. Чтобы соответствовать этому 
долженствованию, необходимо, чтобы смыслы, 
формулируемые «философией жизни», покоились 
на незыблемом фундаменте истины, т. е. правиль-
ном понимании существа действительности или 
мира. В свою очередь, истина о мире имела для 
Владимира Соловьева двоякую природу: с одной 
стороны, она констатировала, что мир в его акту-
альном состоянии имеет искаженный характер 
разобщенного бытия, с другой, провозглашала, 
что мир может и должен быть переведен в гар-
моничное всеединое устроение. Эта императив-
ная трансформация мира получила у Соловьева 

наименование «теургия», под которой сам фи-
лософ подразумевал осуществление человеком 
«божественного начала во всей эмпирической, 
природной действительности, осуществление 
человеком божественных сил в самом реальном 
бытии природы» [5].

При этом Соловьев считал, что эта трансфор-
мация мира, призванная приблизить его «к… 
финальному преображению» [6], перевести из ра-
зобщенного во всеединое устроение, может быть 
реализована лишь средствами художественного 
творчества, искусства (а не, скажем, прогрессом 
техники, ростом научного знания или же разви-
тием морального сознания). Это обстоятельство 
придавало искусству теургический характер, вы-
водящий его за рамки художественной необя-
зательности и предполагающий «возможность 
преображения бытия через эстетическую сферу» 
[7]. Именно искусством, приобретшим теургиче-
скую природу, можно преобразить мир, создать 
«вселенский духовный организм» [8]. Согласно 
современной исследовательнице, «у Соловьева 
искусство было впервые возведено на предель-
ную, ему еще неведомую высоту и не просто 
поставлено в один ряд с теургией, но и названо 
этим до конца непостижимым именем» [9]. Од-
нако, на наш взгляд, хотя Соловьев, возможно, 
был первым, кто теоретически обосновал по-
нятие искусства как теургии, само понимание 
теургического значения искусства существовало 
задолго до него. Один из самых ярких примеров 
такого понимания дал тот же Данте, признав-
шись в письме к Кан Гранде, что он писал свою 
«Комедию» с целью «освободить живых еще при 
жизни от их несчастного состояния и привести 
их к блаженству» [10]. Такое же понимание на-
значения искусства, по мнению Вячеслава Ива-
нова, было присуще и Достоевскому. Обратим 
внимание на слова Данте о том, что привести 
человека к блаженству можно еще при жизни, 
т. е. в земном существовании, хотя, казалось бы, 
Данте описывает в «Комедии» внеземное бытие. 
Что касается Достоевского, то к нему эти слова 
применимы уже в прямом смысле, ибо Достоевс-
кий показывает и доказывает, что человек может 
стать блаженным или освобожденным, т. е. может 
достичь преображенного сверхчеловеческого 
состояния и, соответственно, привести к «фи-
нальному преображению» всю действительность, 
именно в эмпирическом существовании.

Но между теми путями, которыми Данте и До-
стоевский шли в поисках конкретной жизненной 

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



77

истины, были большие различия, вызванные, 
как пишет Вячеслав Иванов, разными «обсто-
ятельствами культурной обстановки» [1, с. 553]. 
Данте жил в эпоху торжества и кажущейся не-
зыблемости католической догмы, Достоевский 
же —  в период кризиса христианства, невозмож-
ности верить по-старому. Поэтому Достоевский 
искал способы обновления веры. Он, в отличие от 
Данте, был практически свободен от догматики 
и выступал как экзистенциальный реформатор 
христианства, —  не в том смысле, что хотел уч-
редить новую церковь, а в том, что стремился 
придать христианству живые питательные ключи. 
Это различие проявляется в одной примечатель-
ной детали: Данте, как известно, на каждом из 
этапов своего странствия по загробным мирам 
ведом надежными проводниками, Достоевский 
же лишен этого блага. Вячеслав Иванов именует 
Достоевского «сумрачным и зорким вожатый 
в душевном лабиринте нашей души» [11], т. е., 
в отличие от Данте, Достоевский ведет себя сам. 
При этом он руководствуется идеалом Христа, 
который сам себе создает. Христос у Достоевского 
не столько бог, сколько совершенный человек, 
новый Адам, восстановивший истинную чело-
веческую природу. Он является неким маяком, 
компасом, сверяясь с которым, человек может 
идти лабиринтами души и мира. Здесь можно 
упомянуть, что Христос являлся идеалом и для 
другого русского писателя, сопоставимого с До-
стоевским по масштабу гения, —  Льва Толстого. 
Однако, если для Толстого предметом внимания 
к Христу было его учение, то для Достоевско-
го —  сам Христос как личность в своей духовной 
красоте, что и нашло отражение в знаменитом 
и парадоксальном высказывании Достоевского, 
что он пошел бы за Христом, даже если Христос 
был вне истины (замечание, совершенно немы-
слимое в устах традиционного верующего).

Вячеслав Иванов также указывает в своей ра-
боте, что Достоевский считал человека не только 
свободным, но и трагичным существом, посколь-
ку он «не то, что он есть» [1, с. 488]. Соответствен-
но, человек должен стать тем, «что он есть», и эта 
возможность открывается для него его свободой, 
которая и позволяет ему изменить себя. На этом 
пути человек руководствуется идеалом Христа, но 
совершает это преобразование по преимуществу 
сам, поскольку он свободен.

Таким образом, творчество Достоевского вы-
ходит за рамки только искусства, художества, 
эстетики, оно приобретает теургический характер 

и призвано оказать онтологически преобража-
ющее воздействие на земное бытие. Для того 
чтобы помочь людям достичь блаженства уже при 
жизни, Данте, как известно, изображает в своей 
«Комедии» три основных плана действитель-
ности —  ад, чистилище и рай. Достоевский так-
же разворачивает перед читателями (но уже не 
в одном произведении, а во многих) онтологию 
действительности, которая у него, как и у Данте, 
состоит из ада, чистилища и рая.

В исследовательской литературе достаточно 
подробно рассмотрены ад и рай [12–14]. Остано-
вимся коротко на каждой из этих сфер. При этом 
сразу оговорим, что, в отличие от Данте, где эти 
сферы представляют собой разные области за-
гробного мира, потусторонней действительности, 
у Достоевского они взаимопроникают друг друга 
и являются характеристиками или измерениями 
единой «посюсторонней» действительности, ко-
торую можно назвать миром или Землей.

На Земле есть ад. В литературе, сравнивая 
ад Достоевского с адом Данте, обычно говорят 
о «Записках из мертвого дома», в котором опи-
сывается жизнь каторжников [15]. Однако это 
внешнее физическое сближение, связанное с не-
которыми натуралистическими подробностями. 
В более глубоком смысле ад у Достоевского —  это 
не какие-то сгущенные области зла на Земле 
(такие как каторга, тюрьма, лечебница и т. д.), 
а особое измерение Земли, это ее темное лицо, 
понимаемое не столько в физическом, сколько 
в душевном и даже духовном плане. Понятие 
ада емко раскрывается в словах старца Зосимы 
о том, что ад —  это «страдание о том, что нельзя 
уже более любить» [16, с. 380]. Однако думается, 
что слово «страдание» здесь избыточно. Ад —  это 
просто сама невозможность любить как таковая. 
Ад существует там и тогда, где и когда любовь 
оказывается невозможной.

Казалось бы, почему любовь невозможна, ведь 
люди сплошь и рядом любят? Но это не так. На 
самом деле во вселенной Достоевского (как и во 
вселенной Соловьева) любовь —  это чрезвычайно 
редкое явление. Об этом со всей определенно-
стью говорит тот же Зосима: «Раз, в бесконечном 
бытии, неизмеримом ни временем, ни простран-
ством, дана была некоему духовному существу, 
появлением его на земле, способность сказать 
себе: «Я есмь и я люблю». Раз, только раз, дано 
было ему мгновение любви деятельной, живой, 
а для того дана была земная жизнь, а с нею вре-
мена и сроки, и что же: отвергло сие счастли-
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вое существо дар бесценный, не оценило его, не 
возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось 
бесчувственным» [16, с. 380].

В этих словах звучит зачин великой темы ду-
ховной любви русской религиозной философии, 
которая исключала из области своего рассмотре-
ния любовь родственную, свойственную и жи-
вотным, и сосредотачивалась на проблематике 
любви между двумя «духовными существами», 
которые в некоторый момент встречаются, уз-
нают друг о друге впервые. Как возможна любовь 
между таким существами? И далее: как возможно, 
чтобы такая любовь не ограничивалась только 
несколькими участниками, но распространялась 
на всех людей? На наш взгляд, духовная любовь 
распадается на две части: любовь братская (или 
любовь-филия) и любовь, по словоупотреблению 
Дмитрия Мережковского, брачная (или любовь-
эрос). Первая восходит к христианской любви, 
заложенной Христом, сказавшим своим спут-
никами, что по тому узнают их, что они ученики 
его, что между ними будет любовь. Эта любовь 
исключает эротический момент. Брачная лю-
бовь —  это любовь между мужчиной и женщиной. 
Ее преображающую силу впервые в русской мыс-
ли развил Владимир Соловьев. Как братская, так 
и брачная разновидности любви не представляют 
собой явления естественного порядка. Христи-
анская традиция пришла к выводу, что подлин-
ная любовь к брату невозможна без веры в Бога 
и любви к Богу, так что любовь к Богу первична 
и опосредует любовь к ближнему. Что касается 
брачной любви, то ее потенциал расширения до 
всего человечества более проблематичный, чем 
у братской любви, однако непременным условием 
этого является исключение плотского момента, 
т. е. та любовь между мужчиной и женщиной, о ко-
торой возвещал Соловьев, должна иметь в под-
линном смысле платонический характер [17].

Таким образом, речь и у Достоевского, и у его 
последователей идет о духовной, естественным 
образом невозможной любви. По какой причи-
не невозможной? По причине эгоистической 
установки, в которой пребывает естественный 
человек. В условиях эгоистической разобщен-
ности, которая, согласно тому же Соловьеву, 
является основной характеристикой здешнего 
бытия, любовь к другому человеку оказывается 
невозможной в силу того, что сердце, так сказать, 
занято любовью к себе [18].

Во «Сне смешного человека» читаем: «Вот 
что говорили они, и после слов таких каждый 

возлюбил себя больше всех, да и не могли они 
иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей 
личности, что изо всех сил старался лишь уни-
зить и умалить ее в других, и в том жизнь свою 
полагал» [3, с. 518].

Вячеслав Иванов, считавший себя духовным 
учеником как Достоевского, так и Соловьева, про-
водил настолько резкое разделение любви к себе 
и любви к другому, что для излечения от болезни 
любви к себе, которая выступала непреодолимым 
заслоном на пути духовного преображения мира, 
он предлагал радикальные меры, а именно: он 
считал, что тем единственным шагом, который 
способен вывести человека из злотворного пле-
на любви к себе в благословенный плен любви 
к другому, служит решительный и полный отказ 
от своего «я», полный перенос центра своего су-
щества в другого [1, с. 502].

В любом случае, опираясь как на Достоевского, 
так и на его духовных учеников, скажем, что ад 
у Достоевского —  это именно невозможность 
любить в силу эгоцентрической установки как 
доминирующего настроения (в хайдеггеров-
ском смысле этого слова) естественного человека. 
Именно поэтому над Землей, миром довлеет 
темное измерение, ад, так что можно согласиться 
с теми исследователями, которые говорят, что 
земля для Достоевского пребывает во аде. Нужно 
только понимать, что ад не является единствен-
ным измерением Земли.

Рай у Достоевского понять сравнительно легко 
именно по контрасту с адом. Если ад —  это невоз-
можность любить, то рай —  это именно возмож-
ность любить, причем возможность полностью 
реализованная, совершенная. Если во аде, следуя 
терминологии Иванова, человек любит себя до 
ненависти к другим (так что когда он пытается 
любить кого-то, то это любовь-ненависть или 
любовь-ревность, любовь-мучение, которую так 
хорошо постиг и выразил в своем творчестве 
Пушкин [19]), то в раю человек любит других до 
самозабвения себя.

Самым поразительным в концепции рая у До-
стоевского является его быстрая, если угодно, 
моментальная достижимость. Это одна из из-
любленных мыслей Достоевского: рая можно 
достичь мгновенно при выполнении некоторых 
условий. Это определенно подчеркивает, что 
ад и рай не онтологически разные горизонты, 
а модусы одного и того же бытия, который мы 
назвали миром или Землей. Выше со ссылкой 
на «Сон смешного человека» упоминалось, что 
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истина у Достоевского настолько конкретна, что 
ее можно увидеть в определенное время и в опре-
деленном месте. В этом же рассказе Достоевский 
говорит нам и том, что представляет собой эта 
истина содержательно: «Я видел истину, я видел 
и знаю, что люди могут быть прекрасны и счаст-
ливы, не потеряв способности жить на земле» [3, 
с. 520]. То есть истина состоит в том, что люди еще 
при жизни могут быть освобождены и приведены 
к блаженству, как это, собственно, и возвестил 
Данте за 500 лет до рождения Достоевского.

Далее, в «Сне смешного человека» читаем 
о том, каким образом может осуществиться 
истина или каким образом может устроиться 
рай: «А между тем так это просто: в один бы 
день, в один бы час —  все бы сразу устроилось! 
Главное —  люби других как себя, вот что главное, 
и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас 
найдешь как устроиться. Если только все захотят, 
то сейчас все устроится [3, с. 521].

Таким образом, если все будут любить других, 
как себя, то все сразу же и устроится —  тут же ад 
обернется раем. Потому что рай —  это именно 
полнота осуществленной возможности любить 
других.

У Достоевского есть и другие замечательные 
высказывания о том, как просто можно достичь 
рая, особенно много их в «Братьях Карамазовых». 
Так, молодой Зосима говорит: «…только мы одни 
безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь 
есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять 
и тотчас же он настанет во всей красоте своей, об-
нимемся мы и заплачем…» [16, с. 353]. Подобным 
же образом понимает рай и брат старца Зосимы, 
Маркел. Находясь на пороге смерти, он открывает 
для себя удивительную мысль, что стоит лишь 
захотеть, и рай тут же настанет: «Мама, не плачь, 
жизнь есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать 
того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал 
бы на всем свете рай» [16, с. 340]. Об этом же 
говорит «таинственный гость» Зосимы, Михаил: 
«Рай, в каждом из нас затаен, вот он теперь и во 
мне кроется, и, захочу, завтра же настанет он 
для меня в самом деле и уже на всю мою жизнь» 
[16, с. 357].

Определив, что ад есть отсутствие любви, а рай 
есть любовь, скажем также о других определе-
ниях рая у Достоевского. В романе «Идиот» рай 
именуется «высшим синтезом жизни» [20, с. 240]. 
Исходя же из платоновской онтологии, мы мо-
жем сказать, что высшая степень какого-либо 
явления и есть само это явление в его существе 

или истине. Поэтому высший синтез жизни есть 
попросту сама жизнь в своей истине, в своем 
существе или, на платоновском языке, в своей 
идее. Соединяя толкования истинной жизни с его 
толкованием любви, получаем, что подлинная 
жизнь есть любовь.

В романе «Идиот» есть еще одна характеристи-
ка рая: там, в раю, пишет Достоевский, пребывают 
«красота и молитва» [20, с. 240], что характеризу-
ет «высший синтез жизни» как мир напряжен-
ного духовного делания, поскольку в христи-
анской традиции молитва —  и главное условие 
достижения блаженного состоянии, и само это 
состояние, т. е. блаженные пребывают в любви, 
молитве и красоте. Молящийся человек именно 
красив —  эстетика здесь входит составной частью 
в икономию духовной реальности.

Если вернуться к вопросу о том, что рая мож-
но достичь мгновенно, стоит только пожелать, 
то следует обратить внимание на то, что здесь 
есть скрытый план, который обусловливает все 
же трудность достижения рая. Если достичь рая 
можно сразу же, в одно мгновение, то почему же 
рай не наступает, почему никто не хочет или не 
может решиться захотеть рая? Очевидно пото-
му, что для того, чтобы этот момент настал, ему 
должна предшествовать некая работа. Да, сам 
переход совершается в один момент, но чтобы 
подойти к этой невидимой духовной границе, 
для пересечения которой нужен всего один шаг, 
нужны усилия, подготовка.

Об этом тоже сказано у Достоевского, хотя, 
может быть, менее приметно, чем радостотвор-
ные описания рая. Тот же «таинственный гость» 
Зосимы в «Братьях Карамазовых» говорит о том, 
что к своему желанию, к своему «стоит только 
захотеть» он шел долгие годы, в течение которых 
он, по его собственному признанию, пребывал 
во аде [16, с. 363]. Эта долгая работа представляет 
собой покаяние и очищение, которые необходимо 
осуществить, чтобы прийти к такому состоянию, 
когда «стоит только захотеть и все устроится». На 
наш взгляд, эта трудная работа, предваряющая 
достижение рая, и есть средний элемент трех-
частного измерения мира или стихия чистилища.

У Данте момент перехода от ада к чистили-
щу связан с прозрением к свету. Несмотря на то 
что ад тоже освещен, это, так сказать, внутрен-
не присущий аду свет, подобный свету факелов 
в платоновой пещере. Если представить себе 
платонову пещеру замкнутой, то освещается она 
исключительно имманентным ей светом факелов. 

Е. С. Бужор, О. В. Шевченко
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Подлинный свет, который есть высшее бытие, 
высшая жизнь или попросту бытие и жизнь, в это 
замкнутое пространство ада-пещеры не прони-
кает. Поэтому в ней все призрачно и мнимо, как 
призрачны вещи в неверном свете факелов в тем-
ном помещении. Переход из ада в чистилище 
тождественен первому прозрению, отверзанию 
взгляда, когда впервые становится виден свет 
истинной жизни. Путь к преображению равно-
силен приобщению к свету, —  сперва в малой 
степени, затем во все большей. Странствие по 
чистилищу у Данте предполагает постепенное 
прозревание души, открытие ее свету.

У Данте и Достоевского присутствует совер-
шенно одинаковый образ этого первичного уз-
рения света —  звезда на темном небе. Так, при 
переходе к чистилищу первое, что видит Данте —  
это точки небесного света —  звезды [21, с. 179]. 
Звезды суть тонкие отверстия, сквозь которые 
пробивается небесный свет, первый, который 
способен увидеть выходящий из душевного мрака 
человек. В свою очередь, у Достоевского в расска-
зе «Сон смешного человека» читаем примеча-
тельные строки: «Небо было ужасно темное, но 
явно можно было различить разорванные облака, 
а между ними бездонные черные пятна. Вдруг 
я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал 
пристально глядеть на нее» [3, с. 504]. Ужасное 
темное небо в этой фразе символизирует беспрос-
ветную замкнутость ада, отсутствие в нем света. 
Ад можно сравнить с глухим сводом. Звездочка же, 
внезапно прорезавшаяся на глухом своде, —  это 
первый проблеск небесного света, света иной 
действительности или, точнее, иного состоя-
ния действительности. Глядя на эту звездочку, 
«смешной человек» приходит к узрению истины, 
которая формулируется Достоевским предельно 
конкретно и просто: раньше пребывавший в аду 
самозакнутости «смешной человек» исповедовал 
убеждение, что «на свете везде все равно» [3, с. 503]. 
Третьего же ноября, после глядения на звездоч-
ку и встречи с девочкой, просящей о помощи, 
ему вдруг открывается, что «на свете везде не 
все равно». Это становится началом духовного 
просветления «смешного человека», венцом ко-
торого является откровение, что зло не является 
нормальным состоянием людей, люди могут быть 
прекрасны и счастливы, не потеряв способности 
жить на земле, и как только все станут любить 
других как себя, так тотчас же все и устроится.

Таким образом, чистилище —  это еще одно 
измерение мира у Достоевского наряду с из-

мерениями ада и рая, —  срединное. Ад и рай 
в известном смысле —  экстремумы, конечные 
и замкнутые состояния. Хотя у Достоевского ад, 
конечно же, не замкнут. В аду находятся все люди 
без исключения в том смысле, что они пребывают 
в установке любви к себе, доходящей до забвения 
других. Рай —  это также состояние, в котором 
может находиться любой человек, поскольку он 
пребывает в состоянии любви к другим, дохо-
дящей до забвения себя. Чистилище же —  это не 
состояние, но процесс, путь, переход из состоя-
ния любви к себе в состояние любви к другому, 
в пределе —  ко всем. Оно не самодостаточно, но 
нам, людям фаустовской культуры, ценящим 
прежде всего динамику, развитие и преодоление, 
наиболее близко, понятно и ценно. Оно также 
имеет особое значение и для Достоевского, ибо 
в нем реализуется сокровенная для писателя 
тема очищения через страдание. В аду также су-
ществует страдание, —  вспомним вновь формулу 
Зосимы, что ад есть страдание от того, что нельзя 
более любить. Однако это страдание беспросвет-
ное, не имеющее выхода из круга замкнутости 
и одиночества, на которое обрекает себя человек, 
неразумно распорядившийся предложенным ему 
даром любви, загасивший огонь любви. Страда-
ние же «чистилищное» —  очищающее и преобра-
зующее человека. Если в аду человек страдает 
за свои собственные проступки, то в чистилище 
человек страдает не за себя, а за всех по формуле 
Достоевского —  «всякий пред всеми за всех и за 
все виноват» (слова Маркела, старшего брата 
Зосимы) [16, с. 340].

Эта формула выражает именно преодоление 
эгоистической установки, свойственной измере-
нию ада. Человек несет вину не только за свои 
проступки и преступления, но и за преступле-
ния другого человека, где бы и когда бы тот ни 
жил. Соответственно, страдание и искупление 
проступка может осуществляться не только ви-
новником, но и любым другим человеком. Как 
пишет Вячеслав Иванов, подобно тому, как «вина 
каждого всех связывает», так и освящение каждо-
го «всех святит и его страдание всех искупляет» 
[1, с. 488].

У Достоевского описан образ великого греш-
ника: это не столько тот, кто сам совершил много 
преступлений, сколько тот, кто умеет чувство-
вать свою вину за преступления других людей 
и искупать их своим страданием. Эта позиция, 
что «всякий за всех виноват», по мере ее реализа-
ции приводит человека из установки уединенной 
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пустоты сердца (то есть из ада) к установке со-
борности или всеединства (то есть в рай). Именно 
это преодоление разобщенности и одиночества 
и составляет суть чистилища у Данте. По мере 
восхождения люди не только прозревают и ста-
новятся способными видеть свет истинной жизни, 
но все больше осознают свое единство с другими 
людьми. На горе чистилища люди уже молятся 
не только за себя, но и всех других. Как пишет 
Данте, души чистилища «молятся только о том, 
чтобы молились другие» [22, с. 27]. Эта молитва 
за всех, невозможность молиться только за себя 
и означает вживание в новую установку всее-
динства. Каждый в чистилище чувствует, что его 
вина —  это вина всех других, а вина всех других —  
это и его собственная вина. Души чистилища 
терпят страдания потому, что хотят этого, и на 
новые уступы чистилища входят не со стоном, 
а с пением. Таким образом, и Данте, и Достоев-
ский, как духовные учителя, раскрывают перед 
нами истину всеединства.

Предположим в этой связи, что то моменталь-
ное преображение, мгновенный переход в рай, 
о котором возвещает Достоевский, происходит 
не напрямую из ада, а подготавливается именно 
этой невидимой работой, происходящей в изме-
рении чистилища, —  работой страдания и иску-
пления грехов, собственных и чужих. Один из 
возвестителей мгновенной достижимости рая, 
«таинственный гость» Зосимы, Михаил, совершил 
убийство и 14 лет его никому не открывал. Это 
были 14 лет непрерывного страдания, в тече-
ние которых он, видимо, пришел к убеждению, 
что это не только его грех, но и грех всего мира, 
а грехи бесчисленного множества людей —  такие 
же его проступки, как то убийство, которое он 
совершил. И хотя сам Михаил говорит, что эти 
14 лет он был в аду, на самом деле это, скорее, 
были годы чистилища. Результатом этого мно-
голетнего страдания стало решение открыть 
свой грех людям, после чего Михаил почувст-
вовал, что именно теперь он, наконец, может 
захотеть, возжелать рая и понял, что стоит ему 
только сделать это, как рай наступит. Михаил 
открывает людям правду об убийстве после того, 
как оно уже им искуплено и не только им самим, 
но и теми, кто молился за него, кто шел путем 
очистительного страдания и более не разделял 
свои грехи и грехи других.

Размышляя на эту тему, Вячеслав Иванов 
замечает, что писатель «в каждом жизненном 
опыте открывает знание ответственности всех 

за всех и о вине всех за всех, страдалец как они, 
как первый из вероотступников и бунтарей, он 
ищет во тьме своей души и чужих душ свет, не 
объятый тьмой, и как увидит его, всем громко 
возвещает, что увидел» [1, с. 554]. Тот свет, кото-
рый, по мнению Иванова, ищет в людях Досто-
евский —  это не природный, всегда имеющийся 
в них свет, а свет, возгоревшийся из греховной 
тьмы, свет, который эти грехи сжигает, что оз-
начает достижение освобождения и блаженства. 
И чудо этого события достойно громогласного 
возмещения, ибо тот, кто чувствует и говорит, 
что рай может наступить в любой момент, —  это 
человек, совершивший переход из разобщенного 
состояния в состояние всеединства. Эта мысль 
тоже находит свои аналогии в «Комедии», когда 
описывается торжество окончательного освобо-
ждения одной лишь души: вся гора чистилища 
содрогается, и все души радостно поют [21, с. 281]. 
Таким образом, освобождение человеческой души 
предстает перед нами как у Данте, так и у Досто-
евского, не как событие индивидуальной жизни, 
а как событие вселенское, имеющее значение 
для всего человеческого рода. Комментируя этот 
удивительный момент «Комедии», Ольга Седа-
кова пишет, что «общий хор душ говорит о том, 
что разъединенность ада кончена: в торжестве 
участвуют все, и те, кому еще долго ждать своего 
часа. Это событие принадлежит всем» [22, с. 27].

И последний штрих. Как известно, у Данте 
есть образ земного рая. Земной рай отличается от 
рая небесного, трансцендентного. Он находится 
на вершине горы чистилища, является, так ска-
зать, венцом, главой чистилища. У Достоевско-
го рай, который он знает, —  это именно земной 
рай. Не зря сокровенное учение Достоевского 
о мгновенном достижении рая сопровождается 
представлением, что люди могут достичь рая, не 
потеряв своей способности жить на Земле, т. е. 
представлением о преображении мира. Имен-
но это состояние в метафизике Достоевского 
является наивысшим, в трансцендентный рай 
он не заглядывает, ибо он превосходит челове-
ческие возможности постижения и достижения. 
В трансцендентный рай человек попадает по 
неизреченной воле Бога, земного же рая можно 
достичь собственными усилиями человека. В этом 
и состоит, на наш взгляд, учение Достоевского 
о достоинстве человека, где «достоинство» по-
нимается в ренессансном, гуманистической духе, 
т. е. именно как метафизическое достоинство, 
дарованное человеку Богом.
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АННОТАЦИя
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ВВЕДЕНИЕ
Многие современные исследования политической 
культуры современной молодежи выявляют ее 
особый, часто обостренный интерес к вопросам 
морали.

Замечено также, что при всей размытости 
предлагаемых моральных критериев участни-
ков обсуждений в них присутствует тенденция 
оценивать действия отдельных субъектов в за-
висимости от позиционирования их в качестве 
принадлежности к некоторым очень условным 
общностям. Личности или группы, составляющие 
часть близкого к нам окружения (семья, друзья, 
группы постоянного общения в сети Интернет 
с похожими интересами и оценками), или те 
социальные, культурные или политические об-
щности, идеи и представления которых кажут-
ся близкими, воспринимаются нами в качестве 
условных «своих». При этом в качестве «чужих» 
часто выступают те субъекты, которые в той или 
иной степени связаны с властью, государством, 
его институтами и представителями. При этом 
«своим» приписываются более приемлемые мо-
ральные цели и мотивы, чем «чужим».

Проблема более подробного анализа содер-
жания декларируемых молодежью моральных 
ценностей, критериев оценки конкретных по-
литических действий и событий стала главной 
в исследовании «Моральное и политическое 
в сознании российской молодежи: ценностные 
ориентации, этические представления и полити-
ческие установки», проведенном в 2020–2021 гг. 
под руководством доктора политических наук 
А. В. Селезневой. Подробные результаты иссле-
дования были представлены в сборнике «Новая 
политическая этика российской молодежи» [1]. 
Предлагаемая статья затрагивает одно из направ-
лений анализа —  вопрос о влиянии социально-
политической идентичности представителей 
молодого поколения на их моральные оценки 
политических явлений и процессов.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИя 
И МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя

Первая часть проблемы, связанная со специфи-
кой восприятия современным молодым поко-
лением моральных ценностей и влиянием ее 
на оценку политических процессов, опирается 
как на концептуальный политико-философ-
ский анализ современного морального созна-
ния [2–5], так и на исследования, проводимые 
в рамках научного направления, получившего 

в последние десятилетия название «политиче-
ская этика» [6–9].

Вторая часть —  ответ на вопрос, каким образом 
социально-политическая самоидентификация 
личности влияет на критерии оценки происхо-
дящего в качестве морального или аморального, 
опирается на современные концепции иден-
тичности, в том числе социально-политической 
и групповой [10–14].

Эмпирическая часть исследования проводи-
лась с помощью качественных и количествен-
ных методов (анкетный опрос, фокус-группо-
вые дискуссии, экспертные опросы и дискуссии) 
в 63 регионах Российской Федерации. Всего были 
опрошены 1705 респондентов в возрасте 18–
30 лет. Фокус-групповые дискуссии проводились 
с участием молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
из 16 субъектов РФ.

АНАЛИЗ РЕЗУЛьТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИя

Результаты исследования показывают особое, 
обостренное внимание молодых респондентов 
к ценности справедливости. Каковы же крите-
рии, на основании которых они определяют кон-
кретное действие в качестве справедливого или 
несправедливого?

Лишь небольшая часть респондентов (16%) 
критерием справедливости назвала следование 
правде, честность и порядочность, т. е. справед-
ливое поведение каждой отдельной личности.

Примерно одна четверть респондентов (27%) 
критерием справедливости называет равенство 
перед законом.

Значительная часть респондентов (58%) 
подчеркивает равные возможности, равенство 
в распределении, воздаяние за содеянное. Все 
названные критерии обладают одной важной 
характеристикой. В них подразумевается нали-
чие субъекта, обеспечивающего это равенство, 
осуществляющего распределение и воздаяние 
(«Если одна группа людей, работая столько же, 
сколько и другая, а то и больше, получает мень-
шее вознаграждение, то стоит предпринимать 
меры для выравнивания этого положения»). 
В качестве такого субъекта, как правило, на-
зывается или просто подразумевается госу-
дарство («Справедливая политика государства 
нивелирует стартовые возможности для детей 
из разных групп населения с помощью доступ-
ного качественного образования, медицины 
и обеспечения базовых потребностей»).
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В российской политической культуре исто-
рически сложилось своеобразное двойственное 
отношение к государству, его институтам или 
представителям. С одной стороны, это отчужде-
ние и недоверие как к некоему слишком далекому 
и не до конца понятному субъекту, с другой —  
вера в то, что этот субъект почему-то должен 
решить наши проблемы, обладает достаточными 
ресурсами для их решения, а если не решает —  
то просто не хочет, и его нужно попросить или 
заставить (эту ориентацию принято определять 
как патерналистскую).

Государство само часто не стремилось объ-
яснять обществу подробности тех или иных 
принимаемых решений, информировать об их 
мотивах или возможных последствиях. И сегод-
ня решения, принимаемые государственными 
институтами, часто выглядят в глазах граждан 
непонятными и, следовательно, необоснован-
ными. А даваемые пояснения либо сложны для 
понимания массовым сознанием, либо носят 
откровенно рекламно-агитационный характер. 
С другой стороны, значительная часть граждан 
особенно и не стремится к глубокому пониманию 
происходящего в политике.

В результате восприятие государства, его ин-
ститутов или шире —  абстрактной власти —  это 
восприятие некого далекого и чуждого субъекта, 
«чужого». Незнание, непонимание вызывает не-
доверие. Образ «чужого», непонятного и потому 
опасного сохранился в сознании современного 
человека со времени архаического сообщества 
и может актуализироваться (стихийно или це-
ленаправленно) в определенные периоды под 
влиянием настроений тревоги и неуверенности.

Исследования последних лет показывают, что 
восприятие государства, его институтов и пред-
ставителей («чиновник», «депутат») в качест-
ве своеобразных «чужих» особенно характерно 
для молодежи [11, 12]. «Свои» же —  это семья, 
друзья (в том числе из сети Интернет), близкое 
окружение. Интересно, что значительная часть 
респондентов в качестве аморального поступка 
оценила «предательство соратников», в то время 
как «измена Родине» оказалась по значимости 
на одном из последних мест [1, с. 52].

Что касается патернализма, то обращение 
к власти «за справедливостью» тоже можно на-
звать традиционной формой ориентации гра-
ждан. Сегодня эта форма чаще носит персони-
фицированный характер. На фоне «чужих» во 
власти некоторые руководители или политики 

(стихийно или в результате целенаправленной 
PR-активности) формируют образ своеобразного 
«своего», защитника народа, справедливости.

Это могут быть, например, руководители 
регионов или активные политические деятели, 
объявляющие себя в оппозиции к власти. В от-
ветах респондентов можно отметить тенденцию 
оправдывать даже очевидные нарушения закона 
такими «народными защитниками». На вопрос 
о том, проголосовали бы участники фокус-групп 
за мэра или губернатора, нарушающего закон, 
значительная часть ответила «да», если этот че-
ловек действует в интересах жителей региона 
(«Я бы его переизбрал… например, если взятки 
не вредят развитию самого региона»; «Мы пом-
ним, что Фургалу вменяли убийство в 2000-х. На 
самом деле, я этому верю, потому что подобные 
случаи и у нас в Приморском крае бывали… Ско-
рее, проголосовал бы»).

В этих примерах можно заметить и специ-
фическое отношение ко второму названному 
респондентами критерию справедливости —  ра-
венству перед законом. Многие респонденты, 
рассуждая о соотношении закона и справедливо-
сти, честно признаются в том, что законы знают 
очень плохо, воспринимают их как что-то относи-
тельное («Незаконно, но должно быть законно»; 
«Иногда нормы права, которые принимаются 
законодателем, могут, в том числе, нарушать 
принцип справедливости с той точки зрения, что 
они не соответствуют, например, Конституции»). 
Кроме того, респонденты предъявляют различные 
требования в отношении соблюдения законов 
к власти («чужим») и к тем, кого они восприни-
мают в качестве «своих». Показательный при-
мер —  при оценке степени каких-либо действий 
граждан нарушение Конституции или законов 
не оценивается как значимое. Но при оценке 
действий представителей власти респонденты 
часто обвиняют их именно в нарушении законов, 
даже если законы не были нарушены.

Можно говорить также о незнании гражда-
нами структуры государственных институтов, 
непонимании их функций, сферы ответствен-
ности и того, как происходит взаимодействие 
между ними. Поэтому письма о помощи и защите 
пишутся на всякий случай одновременно во все 
возможные инстанции, при этом желательно 
к конкретному политику. Неслучайно так попу-
лярна была всегда «прямая линия» Президен-
та В. В. Путина, к которому многие обращаются 
в поисках справедливости.
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Обе эти тенденции —  отчуждения и патер-
нализма —  часто действуют одновременно, что 
достаточно четко проявилось в результатах ис-
следования.

Указанная выше тенденция восприятия мо-
ральных норм —  влияние образа субъекта на 
оценку конкретных действий или событий —  
заметно проявляется и при анализе ответов 
респондентов, касающихся остальных ценно-
стей —  свободы, прав человека и потребности 
в самореализации, которые большинство назы-
вает в качестве наиболее значимых [1].

Сегодняшнее медийное пространство ориен-
тирует молодого человека на неограниченное 
понимание свободы. При этом сама свобода 
представляется, прежде всего, как отсутствие 
каких-либо ограничений. То есть свобода —  это 
«свобода от», что близко к понятию независи-
мости. Понимание «свободы для» в ответах ре-
спондентов встречается намного реже. Можно 
предположить, что последние два года с их пан-
демийными ограничениями в определенной 
степени обострили не всегда четко рационали-
зированные переживания, связанные с ощуще-
нием отсутствия свободы. Отсюда ответы типа: 
«Это когда я могу выйти на улицу, и мне за это 
ничего не будет». Более осмысленный вариант, 
как правило, связан с часто артикулируемой 
респондентами потребностью в самовыражении 
или в самореализации («Возможность совер-
шать выбор, который сделает меня счастливым»; 
«Свобода —  это возможность саморазвиваться, 
самосовершенствоваться»).

Важно отметить, что ни потребность в саморе-
ализации, ни желание свободы часто не связаны 
с необходимостью взять на себя ответственность. 
Субъектом реализации этих потребностей, тем, 
кто должен обеспечить необходимые условия 
для жизни и деятельности молодых людей, как 
правило, является государство.

Данная ориентация, определяемая как па-
терналистская, традиционно была свойствен-
на российской культуре. Однако тенденция эта 
обостряется, когда мы начинаем анализировать 
именно молодое поколение, где чувство ответст-
венности еще не до конца сформировано —  как по 
объективным причинам (они еще всерьез ни за 
что не отвечали), так и под влиянием специфики 
медийного дискурса в целом, особенно в сети Ин-
тернет, где сама идея о том, что следует отвечать 
за свои слова или действия, не воспринимается 
достаточно серьезно.

Самовыражение в интернете не требует и не 
предполагает осуществления какой-либо ре-
альной деятельности, —  достаточно о ней зая-
вить. А одним из способов привлечения к себе 
внимания становится нарушение привычных 
норм, высмеивание общепринятых критериев 
социально приемлемого/неприемлемого. Это 
внешне напоминает процесс, который М. Бахтин 
определял как «карнавализация». Однако то, что 
он понимал как способ своеобразного «принятия» 
трагического, дающий возможность пережить 
трагедию, сегодня превращается в технологию 
привлечения внимания к себе и своим высказы-
ваниям. А «веселая относительность», которую он 
считал адаптационной реакцией на проявления 
хаоса и нестабильности становится привычным 
образом взаимодействия.

С этой точки зрения интересно, что абсолют-
ную неготовность к ответственности проявляют 
представители наиболее юной когорты молодежи, 
социализация которой происходит в простран-
стве сети Интернет. В этой когорте при ответе на 
вопрос о готовности жертвовать чем-либо был 
сформулирован ответ, наиболее четко отража-
ющий восприятие по модели «свой»-«чужой» 
(«Ради страны —  ничем. Ради некоторых лю-
дей —  жизнью»).

Те, кто постарше, чаще говорят об ответст-
венности, но это ответственность за себя и своих 
близких («свои») и в меньшей степени —  за «дру-
гих»: общество или страну («Беру ответственность 
за будущее страны через ответственность за свое 
личное будущее в этой стране»; «Я хочу брать 
ответственность за свое будущее, то есть реализо-
вать себя в деятельностном и личностном планах, 
иначе говоря, заниматься интересным для меня 
делом и быть в гармоничных отношениях с лю-
бимым человеком и людьми вообще. Брать на 
себя обязательство бороться за будущее страны 
сегодня попросту опасно»). Интересно, что при 
этом страна или государство воспринимается, 
скорее, как простое пространство, в котором 
человек в данный момент находится [«Я считаю, 
что никто никому ничего не обязан по умолчанию 
…долг гражданина это, якобы, сделать что-то для 
государства, в котором ты родился и живешь 
только потому, что ты тут родился и живешь (хотя 
человек сам не выбирает, где родиться)]».

Желая быть свободным и независимым в своей 
самореализации, но не принимая на себя от-
ветственности, молодой человек не чувствует 
себя полностью самостоятельным субъектом 
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и неосознанно пытается переложить ответствен-
ность на другие субъекты. Хотя это и не является 
предметом данного исследования, хочется вспом-
нить широко распространенную в последнее 
время формулировку «токсичные родители», на 
которых очень удобно переложить вину за соб-
ственные проблемы или неудачи.

Однако основным субъектом, который дол-
жен, по мнению респондентов, обеспечить им 
удовлетворение потребностей в свободе и са-
мореализации, является государство. То самое 
государство, по отношению к которому у моло-
дого человека обязанностей и ответственности 
нет. По отношению к государству используется 
слово «должно». Государство должно «создавать 
условия жизни», «обеспечить безопасность», 
«условия для образования», «качественную ме-
дицинскую помощь» и т. д., т. е. все условия для 
свободы и комфортной самореализации.

Таким образом, по отношению к ценности 
свободы и самореализации мы можем наблюдать 
ту же специфику восприятия, которая отмечалась 
выше по отношению к пониманию справедливо-
сти. Есть мы («свои»), которым требуется свобода 
и условия для самореализации, и государство 
(«чужие»), частью которого я себя не восприни-
маю (хотя и признаю иногда гражданином), но 
от которого жду обеспечения реализации моих 
потребностей. Очень похоже на типичное пони-
мание жалующихся на «токсичных родителей» 
(те же «чужие») —  они ничего не дали, но подав-
ляют мою личность.

В понимании ценности прав человека мы 
можем увидеть похожую, но немного по-иному 
артикулируемую закономерность. По результа-
там опроса, эта ценность находится на одном из 
первых по значимости мест, наряду со свободой 
и самореализацией.

На первый взгляд может показаться, что здесь 
присутствует то же содержание, которое принято 
вкладывать в эту ценность в рамках либерального 
дискурса. Однако при конкретизации выбора 
в процессе обсуждения в фокус-группах респон-
денты обращают внимание на субъект, по отно-
шению к которому возникает вопрос о правах: 
«Права человека —  это права моей личности или 
права близкого (социально, культурно, полити-
чески) мне окружения, т. е. “своих”». О правах 
«других», например, различных меньшинств, 
которые всегда на первом месте в либеральном 
подходе, речи не идет. Если сравнивать оцен-
ку степени моральности/аморальности тех или 

иных действий институтов власти, то при том, что 
нарушение прав или безразличие к проблемам 
народа в целом находится на одних из первых 
мест (выше только коррупция, насилие и убий-
ства), нарушение прав конкретных социальных 
групп, характеризуемых в качестве меньшинств, 
оказывается на одном из последних [1, с. 52].

Еще в меньшей степени права человека дей-
ствуют по отношению к тем, кого респонденты 
категоризируют как «чужих».

Говоря о проблеме прав человека, следует еще 
раз подчеркнуть, что большинство российских 
граждан, в том числе молодых, как уже было ска-
зано выше, не обладает серьезными правовыми 
знаниями.

Еще одним примером действия дихотомии 
«свой»-«чужой» в восприятии моральных ценно-
стей является оценка молодежью таких понятий, 
как правда, искренность и честность. Во всех от-
ветах респонденты подчеркивают необходимость 
наличия данных качеств у политиков. И прак-
тически ни разу не шла речь об искренности 
и честности по отношению к себе. Информация, 
которую выкладывают пользователи, особен-
но молодые, в сети Интернет, может на первый 
взгляд показаться примером искренности и от-
крытости, однако, если смотреть глубже, боль-
шинство из них предлагают нам сконструирован-
ную картинку (в данном случае не столь важно, 
насколько процесс конструирования является 
до конца осознанным), не всегда позволяющую 
представить себе реального человека. То есть 
делают ровно то же, что и политики, стремящиеся 
понравиться избирателям.

ВЫВОДЫ
Анализируя полученные результаты исследо-
вания моральных ценностей современной рос-
сийской молодежи, можно сделать следующие 
выводы. Несмотря на то что в целом существу-
ет определенный консенсус по поводу степени 
значимости тех или иных ценностей, в том, что 
касается их смыслового наполнения, есть це-
лый ряд противоречий. Серьезное влияние на 
представления молодых людей о содержании 
этих ценностей оказывает идентификационная 
модель «свой»-«чужой».

Т. В. Карадже объясняет это тем, что «поли-
тическое это особая конфликтогенная сфера, 
сфера столкновения интересов, где интересы 
являются тем водоразделом, который делит 
мир на “своих”/“чужих”, “друзей”/“врагов”, 
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“союзников”/“соперников”» [7, с. 6]. Однако дан-
ная модель в сознании современной молодежи 
распространяется не только на политическую 
самоидентификацию.

Образ «своих» не связан напрямую с соци-
альной, профессиональной или политической 
принадлежностью личности. Это скорее образ 
ближайшей к ней части социальной среды, в ко-
торую может входить (но не обязательно вхо-
дит) семья, друзья и обязательно те, кто включен 
в привычный круг общения в рамках социальных 
сетей в интернете. Ему противопоставлен образ 
«чужих», в который входят субъекты, в той или 
иной степени связанные с властью или с государ-
ством, —  государственные институты или люди, 
их представляющие.

В отличие от представителей старших поко-
лений, у которых идентичность часто опирается 
на представления об определенной территории 
(город, регион), для молодежи, проводящей зна-
чительную часть времени в сети Интернет, образ 
«своих» соотносится скорее с их присутствием 
в группах на одних и тех же ресурсах. Именно 
в процессе взаимодействия в этих группах фор-

мируются основные представления о содержании 
моральных и иных ценностей —  в целом очень 
размытые и плохо систематизированные.

При этом при анализе тенденций интерпре-
тации моральных ценностей прослеживается 
закономерность, на основе которой происходит 
оценка событий или действий тех или иных со-
циальных или политических акторов. Действия 
«своих» чаще воспринимаются как морально 
оправданные и соответствующие ценностным 
предпочтениям респондента, в то время как 
действия условных «чужих» (власти, государст-
ва) будут скорее негативно оцениваться с точки 
зрения этих предпочтений.

Эта тенденция, при слабом знании молодежью 
правовых норм, создает основу для манипули-
рования ее сознанием и поведением, предла-
гая под эгидой защиты моральных ценностей —  
справедливости, свободы или прав человека —  
участвовать или поддерживать политическую 
активность, направленную против государства, 
государственных законов и институтов («чужих») 
в защиту тех политических акторов, которые 
позиционируются в качестве «своих».
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Цифровое комьюнити как фактор успешности 
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АННОТАЦИя
В статье рассматриваются практики создания независимыми медиапроектами цифрового комьюнити, значимость 
которого во время пандемии выросла вследствие трансформационных процессов отношения медиа с аудиторией. 
Так, пандемия, подхлеснувшая переход всех акторов медиарынка в цифровую коммуникацию, снизила важность 
территориальной привязки редакции медиа к их аудитории, повысив при этом роль солидарности этой аудитории 
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Оптимальные модели существования ме-
диа сегодня в научном мировом дискур-
се обсуждаются, прежде всего, в связи 

с их взаимодействием с целевой аудиторией, 
и тут нет единства мнений. Норвежские иссле-
дователи Ханс, Нильсон и Джарль делают об-
зор всех способов финансирования медиа, где 
основными являются: 1) реклама; 2) подписка; 
3) краудфандинг; 4) нерекламные проекты (ор-
ганизаторская деятельность); 5) государство; 6) 
крупные частные спонсоры (нередко связанные 
с государством) [1]. Очень важно отметить, что 
в США подписная модель в некоторых случаях 
трансформируется в клубную —  за определен-
ную сумму читатель получает некоторые пре-
ференции, например право посещать редакцию 
и общаться с журналистами, состоять во вну-
тренних рабочих чатах, получать эксклюзивные 
товары с фирменными знаками СМИ. Такой же 
принцип лежит в основе медиакраудфандинга 
с его спектром вознаграждений.

В большинстве русскоязычных исследова-
ний медиакомьюнити традиционно связывают 
с локальной прессой, объединением вокруг ини-
циатив и идей, транслируемых медиа, неким 
сообществом, живущем на определенной тер-
ритории. Так, А. Д. Борейко, говоря о комьюнити 
белорусских СМИ, имеет в виду, прежде всего, 
приверженность к прессе членов локальных 
и городских сообществ, выделяя в особый тип 
«комьюнити-журналистику», которая удовлетво-
ряет «информационные интересы и потребности 
определенной аудитории с совпадающими цен-
ностями и проблемами» [2].

Однако в условиях невозможности распро-
странения бумажных тиражей (медиа, по всем 
экспертным оценкам, относится к наиболее по-
страдавшим от пандемии отраслям) и коммуни-
каций с целевой аудиторией в оффлайне циф-
ровые коммуникативные практики становятся 
наиболее актуальными. Пандемия подхлестну-
ла трансформационные процессы, касающиеся 
цифрового комьюнити акторов рынка, и меди-
апространство —  не исключение. Стремление 
банков и проектов типа «Яндекс» превратиться 
в экосистему связано, на наш взгляд, не только 
с созданием новых цифровых возможностей 
и развитием сервисов, но, прежде всего, с тран-
сформацией отношения: актор рынка —  потре-
бители/аудитория.

Цифровой трансформации стремительно под-
вергаются и отношения власти с обществом, что 

выражено в концепции цифровой демократии, 
перспективы и формы которой рассматривает 
в своей статье М. Ю. Карапузов. Речь идет, в част-
ности, о выдвижении инициатив и создании гра-
жданских виртуальных сообществ на различных 
цифровых платформах [3].

Посредством цифровых форматов коммуни-
кации можно успешно осуществлять политику 
общественного выбора, а впоследствии —  поли-
тику финансирования тех или иных инициатив. 
Наилучшим образом это демонстрирует сегодня 
в России сфера медиа. Создание качественного 
контента при минимизации издержек за счет 
«мудрости толпы» и потенциала ее гражданского 
активизма меняет систему отношений в обще-
стве, лежащих на оси «власть-аудитория-медиа». 
Можно отметить в этом плане, в частности, ини-
циативы АСИ (Агентства стратегических иници-
атив) 1, а также региональные цифровые порталы 
по сбору идей для благоустройства населенных 
пунктов 2, выделение грантов Президента для 
реализации социально значимых идей и оценку 
в онлайне их результативности 3.

Однако можно констатировать, что пока мас-
штабные медиапроекты, созданные под эгидой 
власти, отличаются (при всех их положительных 
сторонах) однонаправленной коммуникацией 
и отсутствием прямого вовлечения пользова-
телей в обсуждение и соучастие при создании 
контента (что необходимо в современной ме-
дийной ситуации). Провластные группы и акка-
унты в социальных сетях и Telegram (содержащие 
в названии слово «нацпроект») просто дублируют 
контент из официальных источников и не имеют 
популярности у аудитории.

Что касается российских медиа, то в создание 
комьюнити в цифровом пространстве еще до 
пандемии первыми включились гражданские 
медиа, использующие контент аудитории и ее 
софинансирование. Один из примеров такого 
рода —  медиаресурс «7×7. Горизонтальная Россия» 
с провозглашенной концепцией: «Простран-
ство, свободное от государства». Рассматривая 
развитие данного СМИ в еще допандемийные 
годы, начиная с момента основания (в качестве 
регионального издания в Сыктывкаре в 2010 г.), 
А. А. Бешкарев отмечает, что «своим успехом сайт 

1 URL: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6535626; URL: 
https://leader-id.ru/
2 URL: https://vechevoikolokol.ru/
3 URL: https://xn-80ajpld2c.xn-80af5akm8c.xn —  p1ai/award/
search/
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не в последней мере обязан учетом ситуации 
WEB 2.0: использованием возможностей соци-
альных сетей, мультимедийных аудовизуаль-
ных жанров» [4]. К настоящему моменту ресурс 
существенно поднялся в рейтинге онлайн-СМИ 
страны и информационно охватил более 30 ре-
гионов с городами-немиллионниками 4. Поми-
мо организации многочисленных мероприятий 
в онлайне для своих читателей и подписчиков 
во время пандемии (баркемпы, дискуссии, се-
минары, виртуальные экскурсии в редакцию), 
журналисты осуществляют именную рассыл-
ку тематических подборок своих публикаций 
подписчикам по электронной почте, каждая из 
которых заканчивается призывом к ответной 
активности. Например, в конце тематической 
рассылки про активистов из разных регионов 
спрашивается: «А вы знаете в своем городе кого-
то, кто сделал его лучше, проявив участие? Рас-
скажите нам о классных людях из вашего региона, 
просто отправив историю в ответ на это письмо 
(7×7)». В конце краткого обзора новостей недели 
задается вопрос: «А вам какая новость на этой 
неделе запомнилась больше всего? Напишите 
нам об этом в ответ на письмо!».

Между тем, в экспертном интервью автору 
статьи директор онлайн-медиа Павел Андре-
ев посетовал на негативное влияние пандемии 
на аудиторный фактор и рассказал о способах 
преодолеть его: «Пандемия скорее ограничила 
нас в возможностях коммуникации. Мы были 
тем СМИ, что активно делали офлайн-ивенты: 
как свои собственные, так и партнерские. Это 
направление деятельности вначале было полно-
стью заблокировано, и сейчас не вернулось даже 
на 20% от доковидных времен. Нашим ответом 
на сокращение этого вида бизнеса был запуск 
собственной видеопродакшн- студии и активное 
проведение онлайн-трансляций. В 2020 г. это 
вызвало большой интерес, поступали интере-
сные заказы».

Роль журналиста в таких случаях вызывает 
вопросы: насколько автор профессионально-
го медиаконтента должен находиться внутри 
своей аудитории? в какой мере соучаствовать 
в ее жизни? Однако в любом варианте процесс 
создания контента связывается в гражданской 
журналистике с выраженной позицией ее авто-
ра, с его тесным взаимодействием с аудиторией 
(зачастую —  это выход к ней с различными ак-

4 URL: https://7x7-journal.ru/about

циями за пределами собственно журналистского 
контента).

Ключевое слово упомянутого интервью в от-
ношении фактора аудитории —  усталость —  ка-
салось как состояния аудитории, так и сотруд-
ников редакции, которые вынуждены не только 
использовать онлайн и гибридные форматы 
коммуникации, но и «работать в условиях пра-
вовой неопределенности и возможности отмены 
любого события в последний момент». Актив-
ность медиакомьюнити в пандемию редактор 
охарактеризовал следующим образом: «В на-
чале пандемии был резкий всплеск аудитории 
к общественно-политическим новостям, всех 
интересовали локдауны, решения властей и реак-
ция общества. Апрель 2020 г. —  пиковый с точки 
зрения посещаемости и цитируемости. Затем 
наступил спад и охлаждение к общественной 
повестке. Сейчас я бы не сказал, что поведение 
сегодняшней аудитории как-то сильно отличается 
от докоронавирусной. Мы находимся в общем 
тренде онлайн-СМИ, когда аудитория сайтов па-
дает, растет читаемость материалов и подписчи-
ков СМИ в разных социальных сетях». Сращение 
традиционных медиа с социальными —  обще-
мировой тренд, который усилился в пандемию.  
Проявление гражданским журналистом поли-
тического и социального активизма особенно 
характерно для России.

Симптоматично, что достаточно масштабные 
медийные проекты, возникшие на основе кра-
утфандинга, развились не в Москве, а в отдален-
ных регионах. Прежде автор статьи описывал 
развитие и возникновение в пандемийные годы 
новых цифровых платформ краудфандинга, ис-
пользующихся медиапроектами («Сила слова 5», 
Planeta.ru 6) [5], и краудсорсинга (Pressfeed.ru 7), 
а сегодня все большее число людей демонстри-
руют готовность проявить солидарность с ме-
диапроектами посредством онлайн-форматов. 
Симптоматично, что в 2020 г., в разгар панде-
мии, именно в России была запущена первая 
в мире специализированная крауд-платформа 
для журналистов и медиа, «Сила слова», которая 
сконцентрировала свои усилия на сборе средств 
для четырех видов проектов гражданской на-
правленности:

• журналистские расследования;

5 URL: https://word-power.ru/
6 URL: https://planeta.ru/
7 URL: https://pressfeed.ru/
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• журналистские десанты в труднодоступ-
ные и отдаленные места для съемок;

• проекты медийной коллаборации несколь-
ких редакций для освещения социально значи-
мой в регионах тематики;

• поддержка журналистов (преимуществен-
но на судебные расходы), лишенных работы 
и попавших в трудную жизненную ситуацию.

Данная платформа находится пока в стадии 
становления, и, по утверждению ее руководства, 
не готова работать с суммами более 100 тыс. руб.

Что касается контентного соучастия, то, по-
мимо краудсорсинга на специализированной 
экспертной площадке Pressfeed.ru, сегодня оно 
связано еще с двумя моментами. Во-первых, 
это привлечение на сайт читателей, способных 
рассказать свою историю из жизни, например 
описать свой опыт воспитания и образования 
в формате сторителлинга в медиа «Мел» 8. Лучшие 
истории попадают на главную страницу «Мела», 
а остальные отправляются в соцсети издания. 
Более тысячи авторов насчитывает и СМИ «Та-
кие дела» 9. Во-вторых, СМИ просветительской 
направленности активно привлекают к контен-
тному соучастию медиаперсон и лекторов, го-
товых самовыражаться в форматах, свободных 
от бюрократических форм вузовской работы, 
и разделяющих ценности просветителей.

О сознательном строительстве медиа как ко-
мьюнити рассказал Григорий Туманов 10, в то 
время —  главный редактор популярного у по-
коления Z медиа «Батенька, да вы трансфор-
мер» 11. В выступлении Григорий Туманов говорил 
о концепции и ценностях издания: «Мы не идем 
за новостями… мы не сервис, мы изучаем транс-
формации общества и трансформируем своего 
читателя. В частности, как автора». «Батенька…» 
(как и медиапроекты типа «The Village») —  это 
типичный представитель так называемых «краф-
товых СМИ», которые создаются, по определению 
Т. В. Болдыревой, «малыми коллективами, созна-
тельно отходящими от принципов журналистики 
как индустрии» [6]. Подобного рода медиапроек-
ты объявляют себя самиздатом, принципиально 
не заявляются на государственную регистрацию, 
подчас получая лицензию на другие, побочные 
сферы деятельности. Свое полулегальное сущест-

8 URL: https://mel.fm/
9 URL: https://takiedela.ru/
10 URL: https://www.youtube.com/watch?v=muLaCyvSnz4
11 URL: https://batenka.ru/

вование объясняют репрессивным законодатель-
ством в отношении медиа, при этом они трудно 
подвергаются типологизации. Данные онлайн-
медиа не найти ни в одном серьезном рейтинге, 
но они собирают многотысячную аудиторию, 
в том числе —  в своих соцсетях. Принимая во 
внимание скорость обновления технологических 
медиаформатов, меняющиеся запросы аудитории 
в связи с выходом на авансцену поколений Y 
и Z и увеличение объема информации, мы вы-
нуждены признать, что временнòе измерение 
«новизны» исчисляется уже не годами и днями, 
а минутами. Необходимо признать также, что 
гражданские активисты, блогеры и компактные 
редакции «крафтовой журналистики» гораздо 
быстрее и эффективнее справляются с исполь-
зованием новых медийных инструментов, чем 
институты власти.

Особого внимания заслуживает виртуальный 
персонаж, Теодор Глаголев, придуманный редак-
цией издания «Батенька…». В истории журнали-
стики России в связи с этим можно вспомнить 
Козьму Пруткова, литературную маску, под кото-
рой в журналах «Современник», «Искра» и других 
выступали в 50–60-е г. XIX в. поэт А. К. Толстой 
и три брата Жемчужниковы. Успех самиздатов-
ских медиапроектов зачастую базируется не толь-
ко на передовых технологиях, но и на наличии 
мифологических элементов и артикулируемых 
ценностных установок.

Что касается ценностей, то многие исследо-
ватели отмечают рост солидарности во время 
пандемии в различных аспектах волонтерства 
перед лицом общей угрозы. При этом отмечается, 
что солидарность реализуется сегодня преиму-
щественно посредством интернет-практик, и ее 
особенностью исследователи считают опору на 
потребности и интересы, озвученные в простран-
стве всемирной паутины, добровольность участия 
и способность к самоорганизации [7, 8]. Различные 
формы солидарности в журналистике последних 
лет многопланово рассмотрены Р. Г. Иванян, ко-
торая указывает, в частности, и на солидарность 
аудитории с журналистами как на гражданскую 
ценность: «Выражение поддержки лицам, на-
ходящимся под следствием или в заключении, 
краудфандинг для выплаты штрафов и многие 
другие примеры подчеркивают характерную черту 
современности —  восприятие солидарности в ка-
честве акта гражданского активизма» [9].

В отличие от популярных проектов самиздата, 
созданное выпускниками СПбГУ онлайн-медиа 
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«Бумага» 12 относится к другого рода СМИ, оно заре-
гистрировано и имеет лицензию. Основанное как 
издание для петербуржцев и туристов города, оно 
переросло границы региона, указывается в рейтин-
гах как федеральное издание и входит в 30 самых 
цитируемых российских онлайн-медиа. На сайте 
«Бумаги» сформулирована миссия издания, которая 
указывает на просветительскую и гражданскую 
направленность медиа: «Мы занимаемся журна-
листикой, чтобы привлекать внимание к важным 
для всех проблемам и влиять на их решение. Но 
кроме новостей и историй, мы делаем и другие 
медиапродукты. Мы организуем просветительские 
мероприятия в Петербурге и Москве». При всей 
своей коммуникативной открытости «Бумага» орга-
низовала «закрытое сообщество, клуб друзей», под-
писчики которого (за определенную плату) имеют 
некоторые преференции 13, в частности «закрытые 
мероприятия и комьюнити единомышленников». 
Впрочем, поделиться своими советами с други-
ми читателями можно, и не являясь членом клуба, 
а просто отправив тест в рубрику «Советы». Взаимо-
действие с аудиторией на принципах партнерства 
реализуется в последние годы в онлайн-форматах. 
Эти процессы стирают грань между региональны-
ми медиа, которые даже в свое название включа-
ют номер региона («53новости», «74.ру»), и медиа 
с изначально федеральной новостной повесткой: 
подписчики и члены «клуба друзей» больше не 
привязаны только к месту нахождения редакции.

12 URL: https://paperpaper.ru/
13 URL: https://paperpaper.ru/club-sale/#club

Таким образом, для успешных медиапроектов 
необходимо создать цифровое медиакомьюнити. 
По нашим наблюдениям, этот процесс включает 
как минимум три условия:

1. Медиа должно огласить собственные ценно-
сти для своей аудитории, показать, что для него 
важно: трансформация (как это было у «Батюшка, 
да вы трансформер»), соучастие («Такие дела»), 
гражданская протестная активность («7×7») и т. д.

2. Медиа должно иметь собственный стори-
теллинг, своего рода мифологию (от виртуальных 
персонажей типа Теодора Глаголева из «Батень-
ки…» до реальных историй из личной жизни 
журналистов).

3. Необходима постоянная персонифици-
рованная коммуникация с аудиторией, когда 
читатель знает авторов в лицо и может к ним 
обратиться.

Сегодня необходимо иметь несколько каналов 
коммуникации с адресатом —  и это не только па-
блики, группы в социальных сетях, мессенджеры, 
но и рассылка личных писем, наличие адреса 
электронной почты автора текста.

Виртуальное комьюнити, не привязанное 
к территории проживания, как и цифровое 
гражданство, сегодня не просто желательный, 
но и единственно возможный способ развития 
и выживания независимых от бюджетного фи-
нансирования профессиональных журналист-
ских проектов. Медиааудитории необходимо 
предоставить не только передовые цифровые 
инструменты, но и вовлечь ее в медиажизнь кон-
кретного проекта.
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Актуальность настоящего исследования 
обуславливается схожестью социально-
экономической ситуации в Республике 

Беларусь (далее —  РБ) и РФ, общностью языко-
вого, исторического, а также информационно-
го пространства, что способствует большему 
сближению ценностных и мировоззренческих 
особенностей граждан данных государств и их 
политического поведения. Подобного рода си-
туация свидетельствует о высокой вероятности 
использования неконвенциональными поли-
тическими акторами стратегии мобилизации 
и масштабирования протестной волны для де-
стабилизации российского политического поля 
по белорусскому сценарию через формирование 
протестных установок у схожих групп россий-
ского населения.

Теоретическим объектом настоящего иссле-
дования является протест как массовое явление 
в части выражения в сетевом пространстве.

Предмет исследования —  основные характе-
ристики аудитории провластного и протестно-
го цифропотоков, посвященных событиям в РБ 
в 2020–2021 гг.

Эмпирический объект работы включает в себя 
релевантные тематике исследования цифропо-
токи, состоящие из контента, продуцируемого 
как провластными и протестными медийными 
агентами, так и пользователями, вовлеченными 
в данную повестку; ответы респондентов в рамках 
глубинных интервью.

Целью данного исследования является портре-
тирование пользователя, вовлеченного как в про-
тестную, так и в провластную повестку в период 
с 01.06.2020 по 28.06.2021 г., в том числе —  опре-
деление социально-демографических, языковых 
особенностей потребителей релевантного контен-
та, их цифровой активности в сети и выявление 
мотиваций и моделей политического поведения.

Теоретическая база исследования состоит из 
работ М. Кастельса [1], П. Бергера и Т. Лукмана [2], 
Г. Рейнгольда [3] и Дж. Томпсона [4], с помощью 
которых мы определяем роль сетевого простран-
ства в рамках неконвенциональных политических 
событий, а также исследований Е. В. Бродовской [5], 
А. Ю. Домбровской [6], А. А. Косорукова и В. С. Оси-
пова [7], посвященных непосредственно изучае-
мому нами событийному ряду и позволяющих 
выявить особенности сетевого пространства РБ 
в контексте протестной волны в 2020–2021 гг. Так-
же для выявления особенностей формирования 
массовой протестной повестки и механизмов 

ее реализации считаем необходимым включить 
в теоретическую основу статьи работы Г. Лебона 
[8] и Х. Ортеги-и-Гассета [9].

Методологическая основа исследования состо-
ит из двух научных подходов: сетевого, акценти-
рующего внимание исследователей политических 
процессов на роли сетевого пространства в их 
развитии, и когнитивной версии неоинституци-
онального подхода, определяющего в качестве 
ключевых мотиваций вовлечения пользователей 
в политическую активность не только рациональ-
ные, но и эмоциональные предпосылки.

Методика исследования носит гибридный 
характер и состоит из нескольких методов сбора 
эмпирических данных: когнитивного картирова-
ния, автоматизированного социально-медийного 
анализа и глубинного интервью.

Когнитивное картирование позволяет нам 
выявить реакцию пользователей на языковые 
и дискурсивные особенности контента, продуци-
руемого белорусскими политическими акторами, 
вовлеченными в повестку изучаемого событийно-
го ряда, а также сформировать словарь поисковых 
запросов для реализации автоматизированного 
социально-медийного анализа. Матрица когни-
тивного картирования включает в себя следующие 
параметры: политическая позиция продуцен-
та контента (два значения: «провластная пози-
ция» и «протестная позиция»), дискурс единицы 
анализа, ее язык (три значения: «русский язык», 
«белорусский язык» и «английский язык»), число 
лайков и комментариев, а также семантическое 
ядро и дату публикации. Выборочная совокуп-
ность состоит из 668 исследовательских случаев, 
формировалась по принципу случайного отбора 
в рамках недельного интервала и квотировалась 
по политической ориентации продуцента и со-
циально-медийной платформе (число контента 
распределялось по ним согласно степени их по-
пулярности и политизированности). Отдельного 
комментария требует параметр «Дискурс»: опи-
раясь на трактовку дискурса П. Серио [10], в на-
стоящем исследовании авторы рассматривают 
данную характеристику в качестве смыслового 
инструмента, позволяющего сетевым агентам 
путем актуализации определенных тематических 
блоков и интерпретации событийного ряда ма-
нипулировать мнением потребителей контента.

Автоматизированный социально-медийный 
анализ осуществлялся нами с помощью IQ Buzz. 
Матрица включала в себя следующие параметры: 
вес, пол, возраст (моложе 16 лет —  1; 16–25 лет —  
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2; 26–35 лет —  3; 36–45 лет —  4; 46–55 лет —  5; 
56–65 лет —  6, старше 65–7), география (шесть 
областей РБ) и тип контента (бинарная шкала: 
комментарий рассматривается в качестве про-
дукта вовлеченных в цифропоток потребителей, 
а пост —  результат активности сетевых агентов 
политических акторов).

Метод глубинного интервью реализовывался 
в онлайн-пространстве. Выборочная совокуп-
ность —  50 респондентов, которые отбирались 
в равной пропорции в провластных и протестных 
сообществах (по 25 чел.), т. е. интервьюировались 
только активно вовлеченные в повестку. В рамках 
интервью применялись ассоциативные и экспрес-
сивные методики, сочетающие картиночные тесты 
с интервью по гайду. Респондентам предлагалось 
сначала выбрать вариант ассоциативной картин-
ки, картинки-ситуации, затем объяснить, почему 
ими был сделан подобный выбор, а также описать 
собственное эмоциональное состояние. Отбор 
ассоциативных картинок и картинок-ситуаций 
проходил апробацию на фокус-группе, числен-
ностью 10 чел.

Первоочередной задачей в рамках данного 
метода является определение позиции респон-
дента в белорусских политических процессах и его 
мотивации, приемлемой стратегии политической 
активности и ее обоснования.

В рамках ассоциативного блока участникам 
предлагалось выбрать референтный образ: успеш-
ного президента РБ, протестующего, приемлемые 
модели поведения, а затем выявить мотивации 
подобного выбора. Для определения наиболее 
привлекательного образа президента РБ нами 
были отобраны изображения, отражающие сло-
жившиеся или формируемые образы политиков, 
стремящихся возглавить соседнее государство. 
Данные образы: «отец-кормилец», «мудрец», «му-
драя мать» и «дева». Образы протестующих фор-
мировались с опорой на различные сегменты их 
политической активности («мыслитель», «защит-
ник», «разрушитель» «нарцисс») и находили свое 
выражение в картинках, содержащих разные виды 
деятельности одного персонажа. Для выявления 
приемлемых моделей поведения в рамках про-
тестной активности была составлена шкала карти-
нок, отражающих неконвенциональное поведение 
как протестных, так и провластных активистов, 
их конвенциональное поведение, а также отстра-
ненное наблюдение за релевантной повесткой.

Экспрессивный блок глубинного интервью со-
стоял из анализа ситуации, отраженной на картин-

ке, и просьбы к респонденту описать свое место 
на этой картинке, роль, эмоциональное состояние 
и стратегию поведения. Данный раздел глубинного 
интервью включал в себя 6 вопросов, носящих 
бинарный характер (ситуации, позитивно влия-
ющие на восприятие провластной и протестной 
риторики) и дифференцированных по степени их 
конвенциональности (от мирной акции протеста 
до жертв со стороны протестующих и правоох-
ранителей).

Собранная эмпирическая база была проана-
лизирована с помощью осевого, кросс-табуляци-
онного, корреляционного анализа, определения 
средних, а также когнитивного картирования.

Результаты анализа структурированы по сле-
дующим сегментам:

1) выявление и сравнение основных террито-
риальных, демографических (возраст, пол, ре-
гион) и языковых характеристик вовлеченной 
аудитории;

2) определение ведущих характеристик циф-
рового поведения потребителей релевантного 
контента;

3) описание референтных моделей поведения 
в совокупности с мотивационными установками.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АУДИТОРИИ

Анализ возрастного параметра (превалирующая 
возрастная группа, продуцирующая релевантный 
контент, рис. 1) показывает, что основная аудито-
рия, вовлеченная как в провластную, так и про-
тестную коммуникацию, схожа и представлена 
преимущественно пользователями в возрасте от 
26 до 35 лет (значение «3»).

Половая структура аудитории (рис. 2) пров-
ластного и протестного цифропотоков схожа: на 
протяжении большей части анализируемого нами 
событийного ряда половое соотношение распреде-
ляется в равных пропорциях с превалированием 
одного или другого пола не более чем на 15%.

Примечательно, что пропорция мужских и жен-
ских профилей пользователей в обоих информа-
ционных потоках изменяется преимущественно 
синхронно, что указывает на единую ценностную 
базу пользователей, вовлеченных в них (триггеры, 
побуждающие пользователей оценивать событие, 
идентичны).

Анализ территориального распределения 
пользователей цифропотоков позволяет опре-
делить факт наличия (отсутствия) эпицентра 
протестной активности и ее периферии. Согла-
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сно данным, представленным в табл. 1, соот-
ношение численности населения регионов РБ 
и распределение веса провластного и протестного 
цифропотоков пропорционально с незначитель-
ными отклонениями. Подобного рода ситуация 
показывает, что протест не имел демографически 
обусловленного эпицентра и являлся равномерно 
распределенным.

Следовательно, территориальные и демогра-
фические показатели аудитории как протестно-
го, так и провластного цифропотоков схожи, что 
позволяет предполагать, что протест не носил 
территориального (поскольку нет противостояния 
центра и периферии), поколенческого и полового 
(так как половозрастная структура идентична) 
характера.

 
Рис. 1 / Fig. 1. Возрастные характеристики продуцентов релевантного цифропотока /  

age characteristics of the generators of the relevant digital stream
Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.

Рис. 2 / Fig. 2. Половые характеристики продуцентов релевантного цифропотока / 
sex characteristics of the generators of the relevant digital stream

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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Отдельно необходимо рассмотреть языковые 
предпочтения пользователей, поскольку язы-
ковая специфика была ярко выражена в части 
дискурсов в исследуемый период.

Контент, продуцируемый провластными аген-
тами, был полностью на русском языке, что есте-
ственно для его потребителей.

Цифровой менеджмент протестных цифро-
вых агентов в языковом аспекте разнообразнее: 
активно использовался не только русский, но 
и белорусский, английский языки, доля контента 
на которых на некоторых этапах изучаемого со-
бытийного ряда доходила до 2/3 от общего объе-
ма. Однако реакция аудитории свидетельствует, 
что подобная языковая стратегия не оправдала 
ожиданий неконвенциональных политических 
акторов: среднее число лайков и комментариев 
на единицу контента: русскоязычного (1969 
и 223 соответственно), белорусскоязычного (197 
и 17 соответственно) и англоязычного (13 и 0 
соответственно). Это показывает, что мотивы 
вовлеченных в протестную повестку не носят 
культурно-языкового характера, несмотря на 
то, что дискурсивное поле протестных сетевых 
агентов формировалось преимущественно из 
проблематик языкового вопроса, исторической 
и культурной идентичности, самости белорус-
ской нации.

Таким образом, аудитория обоих цифропотоков 
по территориальным, половозрастным и языко-
вым характеристикам является достаточно од-
нородной.

Анализ ведущих характеристик цифрового 
поведения потребителей релевантного кон-
тента позволяет определить уровень активности 
и степень вовлеченности в повестку, одобряемые 
и актуальные дискурсивные триггеры.

Как видно из рис. 3, комментарии превали-
руют на большей части хронологического ряда 
протестной волны. Это свидетельствует о высоком 
уровне вовлеченности пользователей в повестку 
протеста. Исходя из низкой амплитуды динами-
ки возрастного параметра, следует полагать, что 
комментарии носили стихийный характер, что 
дополнительно указывает на высокую активность 
пользователей.

Также необходимо подчеркнуть, что корреля-
ция изменчивости долевого соотношения ком-
ментариев и постов провластного и протестно-
го цифропотоков оценивается как высокая, что 
позволяют отметить схожесть триггеров для 
аудиторий, вовлеченных в повестку, а также их 
ценностных ориентаций.

Согласно динамике коэффициента вовлечен-
ности, дающей возможность определить цифро-
вую активность белорусов в сетевом простран-
стве в период протестной волны, до завершения 
периода эскалации вовлеченные в протестную 
повестку являлись активными комментатора-
ми, как и потребители провластного контента, 
а после октября 2020 г. первые стали активно 
лайкающими, а вторые существенно снизили 
цифровую деятельность в рамках провластного 
цифропотока.

Таблица 1 / Table 1
Региональные характеристики релевантного цифропотока / regional characteristics of the relevant 

digital stream

Показатель

Минская 
область 
и город 
Минск

Брестская 
область

Витебская 
область

Гомельская 
область

Гродненская 
область

Могилевская 
область

Вес релевантного 
цифропотока, %

Провластный 
цифропоток 

42

Провластный 
цифропоток

11

Провластный 
цифропоток

11

Провластный 
цифропоток

18

Провластный 
цифропоток

9

Провластный 
цифропоток

9

Протестный 
цифропоток 

41

Протестный 
цифропоток

11

Протестный 
цифропоток

12

Протестный 
цифропоток 

17

Протестный 
цифропоток 9

Протестный 
цифропоток 

10

Население, % 37 15 12 15 11 11

Вес релевантного 
цифропотока

Число единиц анализа, сегментированного по областям РБ (однозначно геолоцированного)
Вес провластного внутреннего цифропотока = 53 576
Вес протестного внутреннего цифропотока = 83 849

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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Для более подробного описания портрета 
провластной и протестной аудиторий в общем 
дискурсивном поле были выявлены одобряемые 
и актуальные дискурсивные триггеры (табл. 2).

В качестве дискурсивных триггеров отбира-
лись дискурсы, набравшие 3/4 от максимального 
среднего числа лайков и репостов на один дискурс 
(более 3000 лайков и 500 комментариев). Дискур-
сивные триггеры были разделены на одобряемые 
и актуальные, исходя из характера реакции. Лайки 
и комментарии имеет несколько разные интер-
претации реакции пользователей: лайк следует 
рассматривать в качестве сугубо одобрительного 
отношения потребителя к обозначенному дискур-
су, а комментарий указывает на его актуальность, 
но не на безусловную симпатию к дискурсу.

Как видно из данных, представленных 
в табл. 2, одобряемые и актуальные дискур-
сивные триггеры в протестном цифропотоке 
идентичны и сосредоточены на дискредита-
ции А. Лукашенко. Подобного рода ситуация 
указывает на успешный отбор транслируемых 
дискурсов протестными сетевыми агентами: 
они формируют актуальное для пользователей 
дискурсивное поле и успешно интерпретиру-
ют его в соответствии с запросом их аудитории. 
Однако стоит отметить, что из всего многообра-
зия сформированной протестной дискурсивной 

повестки успех у пользователей она получила 
только в сегменте дискредитации А. Лукашен-
ко. Например, национально ориентированный 
ее сегмент не получил существенного отклика 
потребителей контента, что еще раз подтвер-
ждает тезис о единстве ценностного и языкового 
пространства вовлеченных в протест.

Сегменты провластных дискурсивных триг-
геров разнятся, что свидетельствует о низкой 
степени эффективности встраиваемого цифрового 
менеджмента по дискурсивному полю.

Следует отметить, что большинство дискурсив-
ных триггеров возникло в протестном сегменте 
цифропотока, что подтверждает высказанный 
выше тезис о цифровой активности потребителей 
протестного контента.

Для описания референтных моделей по-
ведения в совокупности с мотивационными 
установками на основании анализа ответов ре-
спондентов в рамках глубинного интервью была 
построена смысловая карта (рис. 4, 5). В рамках 
ассоциативного блока определяются наиболее 
привлекательные для респондентов черты по-
литического пространства (образ президента, 
протестующего, политической активности), отно-
шение к различным моделям поведения в рамках 
протестной повестки в установленной ситуации 
и объяснение такого выбора.

 

Рис. 3 / Fig. 3. Долевое соотношение типов релевантного цифропотока / share ratio of relevant digital 
stream types

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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При анализе полученных данных респонденты 
были сегментированы на три группы относи-
тельно уровня и направленности вовлеченности 
в повестку. Примечательна следующая ситуация: 
если интервьюируемые подписчики провластных 
сообществ всегда открыто говорили о своей поли-
тической позиции, то среди участников протестно 
направленных сообществ была велика доля респон-
дентов, скрывающих свои политические предпоч-
тения и положительное отношение к протесту.

В рамках данной дифференциации были опре-
делены наиболее приемлемые для представи-
телей группы образ успешного президента РБ 
протестующего, а также позиция представителя 
группы «внутри» событий в РБ в 2020–2021 гг.

Это позволяет определить успешные и неу-
дачные стратегии по формированию имиджа 
белорусских политических акторов.

Для оценки образа успешного президента РБ 
в рамках тестового фокус-группового исследования 
нами были определены 4 изображения, соответст-
вующие уже сформированному и конструируемому 
образу А. Лукашенко и С. Тихановской. Отметим, 
что в большинстве случаев респонденты с пров-
ластной позицией выбирают именно «мудреца» 
и «хозяйственника» в качестве приемлемых образов 
президента соседнего государства, что свидетель-
ствует об эффективности выработанной имидже-
вой модели А. Лукашенко. По результатам тестов 
фокус-группового исследования олицетворением 
С. Тихановской был определен персонаж «дева». Но 

он не был выбран респондентами ни в одном из 
глубинных интервью, а формируемый протестными 
сетевыми агентами образ С. Тихановской как «му-
дрой матери» не воспринимался среди протестно 
ориентированных интервьюируемых. Следователь-
но, необходимо отметить, что образ политического 
лидера протеста не был положительно воспринят 
даже гражданами РБ, разделяющими протестные 
установки.

Выявление основных черт образа протестую-
щего и отношение респондентов к ним показало, 
различное восприятие, зависящее от предпочти-
тельного образа успешного президента.

По результатам фокус-групп нами был сфор-
мирован набор изображений, характеризующих 
образ протестующего: «мыслитель», «защитник», 
«разрушитель», «нарцисс». Последний вариант не 
был выбран ни одним респондентом, что свиде-
тельствует о восприятии деятельностного образа 
участника протеста.

Примечательно, что «мыслитель» оказался 
наиболее привлекательным для представите-
лей преимущественно протестной аудитории, 
выбравших в качестве успешного президента 
образы «отец-кормилец» (хозяйственник) и «му-
драя мать». Это указывает на оценку протеста как 
созидательного —  если данное событие имеет 
«идею», «смысл».

Интервьюируемые, обозначившие в качестве 
успешного президента РБ «мудреца» (образ, пре-
валирующий у провластных респондентов) вос-

Таблица 2 / Table 2
Дискурсивное поле релевантного цифропотока / discursive field of the relevant digital stream

Триггеры Среднее число лайков (более 3000) Среднее число комментариев (более 500)

Триггеры 
провластного 
цифропотока

Агитация за Лукашенко (он мудрец); 
Протестующие разрушают страну

Дискредитация протестующих (их очень, 
очень мало, и они не имеют широкую 
социальную базу); ОМОН —  люди 
(гуманизация, акцент на их чувства)

Триггеры 
протестного 
цифропотока

Принятие репрессивных законов. 
Лукашенко —  узурпатор власти. Призыв 
к более активному протесту. Часть служащих 
системы на стороне протестующих 
(нет единства в стране, Лукашенко не 
контролирует ситуацию). Лукашенко не 
актуален. Дискредитация Лукашенко (нет 
порядка в стране, меры правительства 
только все усугубляют, широкая социальная 
база протеста)

Принятие репрессивных законов. 
Лукашенко —  узурпатор власти. 
Призыв к более активному протесту. 
Часть служащих системы на стороне 
протестующих (нет единства в стране. 
Лукашенко не контролирует ситуацию). 
Дискредитация Лукашенко (он лгун). 
Дискредитация Лукашенко (нет порядка 
в стране, меры правительства только все 
усугубляют, широкая социальная база 
протеста)

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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принимают протестующего в качестве угрозы. Это 
или «протестующий-разрушитель» (ассоциации 
с США и Украиной), или «защитник» чуждых ин-
тересов и «воинственный» и «агрессивный» борец.

Опираясь на это, логично отметить, что если 
респонденты, разделяющие протестные уста-
новки, хотят видеть в протестующих людей, фор-
мирующих идеи изменений в стране, то пров-

ластные —  угрозу стране и личной безопасности, 
что коррелируется с дискурсивными триггерами, 
представленными в табл. 2.

Наиболее приемлемой моделью поведения 
для респондентов обеих политических позиций 
является наблюдение.

Респонденты, вовлеченные в протестную сете-
вую повестку, не в последнюю очередь занимают 

«Вынужден только наблюдать»; 
«Участие в митингах в нашей 

стране, к сожалению, может нести 
последствия, опасные для жизни, 

здоровья или будущего»; 
 «Я пассивно отношусь 

к политическим протестам» 

«Я выступаю за мирные 
протесты, но с ярко 

выраженным смыслом 
протеста»; «Я — за 
мирный протест без 

крови» 

«Я горжусь властью, которая не дала 
совершить переворот в моей родной 
стране»; «Хуже Батьки лучше нету: 
достойных не осталось, либо они 
залегли, а Александр Григорьевич 

объективно лучше левых 
вырожденцев, дегенератов  

и феминисток» 

Конвенциональная 
активность

Неконвенциональная 
активность 

Наблюдательная 
позиция 

«Протесты вносят 
деструктивную 

составляющую в общество»; 
«Протест только ухудшает 
политическую картину» 

Вовлеченный 
в антипротестную 

повестку 

«Поддерживаю, но не участвую»; «Хочется  
что‐то изменить, но я держу желание под 

контролем»; «Выражаю поддержку 
протестующим»; «Когда мой выбор не 
учитывают, то я протестую"; "Я против 

сложившейся системы» 

«Не имею тем для протеста»; 
«Не люблю протестовать»; 
«Выходить на улицы на 

протест — глупо» 

Открытый 
вовлеченный  
в протестную 

Латентный 
вовлеченный  

в протестную повестку

«Интеллектуальный 
прагматизм куда 

актуальнее»; «Бывалая 
личность, много знает, 
глобально мыслит» 

Мудрец 

«Хозяйственный»; «Честный, 
добрый, заботится о своём 
хозяйстве и своих друзьях»; 

«Приучен к труду»; «Выращивает 
картошку»

«Умная и толковая»; «Мудра, 
справедлива, но при этом не 

консервативна» 

Отец‐кормилец  Мудрая мать 

«Протест — это лозунги  
и выступления  

с требованиями»;  
«Протест —  это идея, а уже 
потом баррикады»; «Слово 

сильнее меча»

Протестующий — 
мыслитель 

«Образ протестующего в моих 
глазах — воинствующий, 

агрессивный»; «Протест — это 
борьба»; «Надежда СНГ» 

«Скрывается под маской, с огнем 
в руках, поджигает чужой дом: чем‐
то напоминает цветные протесты 
в Америке»; «Палка в руках героя 
напоминает коктейль Молотова, 
который был символом протеста 

в Украине 2014 года» 

Протестующий ‐
защитник

Протестующий —
разрушитель 

Рис. 4 / Fig. 4. Смысловая карта ответов респондентов (ассоциативный блок) / semantic map of respondents’ 
answers (associative block)

Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.

Примечание: указаны: основные параметры, выявленные нами в ходе фокус-группового тестирования инструментария и пред-
ставленные в качестве ассоциативных картинок; фразы интервьюируемых, отражающие их мотивационные и поведенческие 
особенности. Толщина связей характеризует превалирующие модели для респондентов.
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такую позицию из страха за свободу, жизнь и бу-
дущее. Они теоретически готовы к активным дей-
ствиям, но обуславливают свое участие наличием 
проработанной идеи («не протест ради протеста, 
а протест ради чего-то реального») и мирным 
характером протеста. Ситуация с выбором респон-
дентами в качестве «правильного» протестующего 
«мыслителя» имеет обратную корреляцию с ди-
скурсивными триггерами (табл. 2), что указывает 
на «идейный голод» белорусского протеста.

Более интересная ситуация с провластными 
интервьюируемыми: несмотря на то, что образ 
протестующего у них связан с социальными 
потрясениями, наиболее приемлемой моделью 
поведения для них является наблюдение («моя 
хата с краю»).

Полученные мотивационные и поведенче-
ские модели [рис. 5, смысловая карта (экспрес-
сивный блок)] показывают, что мирный характер 
протеста является наиболее приемлемым для 
протестно ориентированных респондентов, что 
соотносится с наблюдательной позицией и кон-
венциональным характером политического по-
ведения. Более того, данная позиция сохраняется 
и при проявлении жесткости со стороны пра-
воохранителей: интервьюируемых возмущает 
ситуация «избиение протестующего», но призыв 
к активным действиям против правоохранителей 
(«месть» и «справедливое наказание») встречался 
крайне редко. В целом, респонденты, являющиеся 
потребителем протестного контента, настроены 
на конвенциональный характер поведения, а ос-
новным мотивом поведения является стремление 
к справедливости.

Провластные респонденты чаще выражают 
агрессивное отношение к мирно протестующим, 
одобрение проявления жесткости к ним со сто-
роны правоохранителей, но сохраняют при этом 
четкую позицию «наблюдателей-болельщиков».

Примечательно, что подавляющее большинство 
респондентов с состраданием относятся к любым 
жертвам событий. Большинство из интервьюи-
руемых, описывая свое эмоциональное состоя-
ние и модель поведения отмечали, что наиболее 
приемлемое для них —  помощь пострадавшему 
вне зависимости от его роли (правоохранитель 
или протестующий), что свидетельствует о по-
зитивной тенденции: степень дихотомичности 
«свой-чужой» в контексте протестных событий 
ниже гуманистического, человеческого начала.

На основе полученных и описанных выше ре-
зультатах можно сделать следующие выводы:

• По территориальным и демографическим 
показателям провластная и протестная аудито-
рии схожи, что свидетельствует о том, что про-
тест не носил поколенческий, половой или реги-
ональный характер.

• Языковые предпочтения аудитории так-
же указывают на единообразие потребителей 
провластного и протестного контента, что сле-
дует рассматривать в качестве аргумента против 
культурного, цивилизационного противостоя-
ния в рамках протестной волны;

• Цифровое поведение пользователей, во-
влеченных в протестный и провластный цифро-
поток, на этапе эскалации схоже: потребители 
являлись активными комментаторами, о чем 
свидетельствует доля комментариев в релеван-
тном информационном потоке, а также его вес 
(более 20 000 единиц анализа еженедельно). Од-
нако по прошествии данного периода цифровая 
активность протестно ориентированных поль-
зователей сменилась на лайки, а потребители 
провластного контента снизили цифровую ак-
тивность (без комментариев и лайков).

• Высокая степень корреляции динамики со-
отношения комментариев и постов в провласт-
ном и протестном цифропотоках свидетельству-
ет о схожести событийных триггеров, побуждаю-
щих пользователей к комментаторской активно-
сти, а также о схожести ценностных ориентаций 
протестной и провластной аудиторий.

• Успешно воспринятым потребителями сег-
ментом дискурсивного поля является только пул 
дискурсов, посвященных дискретизации образа 
А. Лукашенко. Остальные дискурсы, сформиро-
ванные протестными сетевыми агентами, сле-
дует считать неэффективными. Смысловой кон-
фликт можно охарактеризовать как абстрактно-
оценочный (хороший/плохой) с низким уровнем 
аргументации.

• Наиболее приемлемыми в сознании прева-
лирующего числа респондентов являются обра-
зы, отображающие стабильное и безопасное раз-
витие («отец», «мать», «мыслитель»), что свиде-
тельствует о запросе общества (как со стороны 
провластно, так и протестно настроенных) на 
социальное благополучие и уверенность в буду-
щем.

• В рамках политической активности наибо-
лее предпочтительной моделью поведения, как 
для протестно, так и для провластно ориентиро-
ванных, является наблюдение. При появлении 
жертв или жесткости (с любой стороны) мотивы 
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«Чувство сострадания к раненому. Никто не 
заслуживает насилия»; «У меня вызывает сочувствие 

представитель правоохранительных органов с 
разбитой головой. Я считаю, что насилие с любой 
стороны неприемлемо»; «Уважаю представителей 
правоохранительных органов, которые, рискуя 

собой, не дают произойти кровавой гражданской 
войне»; «Жаль раненого человека. Кровь и боль —  

вот итог любого протеста, мое поведение —  
поведение невмешательства»; «Силовиков жалко, 

так как они выполняют свой долг, защищая 
государство. Когда начинаются жесткие волнения, 

силовикам необходимо применять силу» 

Жертвы со стороны правоохранителей
«Чувствую злобу, агрессию и желание отомстить за 

покалеченного, хотя я его не знаю»; «Я — врач. Эмоции 
негативные, так как из‐за милиции человеку 

необходимо оказывать первую помощь. К милиции ‐ 
ненависть, к пострадавшему — сочувствие и уважение. 
Моё поведение — спасти человека от рук милиции»; 

«Жалко человека, который пострадал ни за что. Спасибо 
людям, которые оказывают ему помощь»; «Жалость 

к избитому, а безразличие силовиков к нему 
возмущает»; «Хотела бы оказать помощь 

пострадавшему, но не могу, так как не умею. Работа 
врачей — единственное нормальное поведение»;  

«Я помогаю пострадавшему. Мне грустно смотреть на 
эту ситуацию, потому что я понимаю, что к этому 

результату привели уличные протесты. Я считаю такое 
агрессивное поведение неприемлемым»; «Испытываю 
переживание и апатию, глядя на эту ситуацию»; "Я — 
врач, помогаю человеку справиться с его протестными 

взглядами» 

Жертвы со стороны протестующих

«Я дома сижу, так как неправы обе стороны»; 
«Обида за то, что милиция и власть не хочет 

слышать протестующих»; «Вид насильственного 
поведения властей. Я считаю при демократической 
форме правления это непозволительно»; «Эмоции 

возникают негативные и весьма неприятные. 
Силовики вызывают отторжение, протестующие — 

сочувствие. Поведение должно быть мирным  
с обеих сторон»; «У меня вызывают сочувствие 
беззащитные граждане, страх — госслужащие. 
Несмотря на то, что в ситуациях протестов я, как 
правило, на стороне органов власти, мне жалко 

беззащитных протестующих, на которых 
направлены дубинки»; «Политические конфликты 

не должны решаться дубинкой»; «Полностью 
поддерживаю сотрудников силовых ведомств, 

а все протестующие — либеральные провокаторы, 
нарушающие порядок»; «Испытываю страх при 

осознании, что это наша реальность. Я считаю, что 
митинги должны проходить мирно со всех сторон. 
Людям нужно предоставлять право выражать свою 

позицию без страха» 

Жестокость со стороны протестующих

«Если это белорусский ОМОН кладет белорусских шавок, 
то я целиком на их стороне»; «Если представить себя 
в роли человека, которого избивают, то тут чувствуется 

бессилие перед законом»; «Я стою в стороне. Мне жалко 
одного беззащитного мужчину, которого бьют 
дубинками несколько человек, я считаю это 

несправедливым»; «Толпа силовиков вокруг одного 
безоружного человека вызывает чувство 

несправедливости»; «К режиму испытываю только 
негатив, нужно иметь силы и мужество не давать 

слабины»; «Однозначная злость, так как все на одного 
беззащитного»; «Твари»; «Я просто прохожий, который 
идет домой. Мне не нужен срок»; «Я считаю, самое 
лучшее поведение — без насилия, особенно над 

собственными гражданами. Десять против одного быть 
не должно. Скорее всего, я испытываю страх от данной 

ситуации» 

Жестокость со стороны правоохранителей

«К провластным людям не испытываю злобы, они из 
народа (не являются слугами системы, не 
чиновники)»; «Испытываю ужас, чувство 

несправедливости, бессилие. К сотрудникам 
правоохранительных органов — чувство 

отвращения, к протестующим — сочувствие, 
солидарность. Приемлемым считаю — разрешать 

устраивать согласованные митинги и демонстрации, 
при этой не устраивая облавы, не проявляя 

жестокость к протестующим»; «Чувство гордости за 
свою страну»; «Нахожусь в толпе со своими 

единомышленниками. Испытываю чувство гордости 
за свой народ»; «Не участвую в подобных действиях, 
желаю лишь просто разделить патриотические ноты 
с другими участниками»; «Мне приятен флаг моей 

страны, я среди этих людей» 

Участие в мирной провластной акции
«На мой взгляд, все белорусские оппозиционеры — 

потенциальные предатели»; «Меня нет рядом с этими 
людьми, так как я давно знакома лично  

с руководителями, представителями ряда 
оппозиционных организаций своего города. Мне не 

близки идеи и цели этих людей, мне с ними не по пути. 
Но большинство протестующих, на мой взгляд, добрые, 
милые белорусы, которые пока не разобрались, кто 
представляет идеологический костяк белорусской 

оппозиции,с которой они встали под одни полотна»; 
«Я испытываю некую гордость за людей, которые смогли 
объединиться на благо общей идеи»; «Я не чувствую 

единства с протестующими»; «Воодушевление 
и ликование. Когда в большинстве городов шли 

массовые акции, мне казалось, что победа за нами. Тем 
более, что при такой массовости никого не разгоняли»; 
«Единство интересов и ожидание перемен к лучшему»

Участие в мирной протестной акции

Ситуация, позитивно влияющая 
на восприятие провластной 

риторики 
Степень конвенциональности 

ситуации 
Ситуация, позитивно влияющая 

на восприятие протестной 
риторики 

Рис. 5 / Fig. 5. Смысловая карта ответов респондентов / semantic map of respondents’ answers
Источник / Source: составлено авторами / сompiled by the authors.
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сострадания и помощи пострадавшим превали-
руют в подавляющем большинстве случаев над 
политическими воззрениями респондентов.

На наш взгляд, актуальной перспективой на-
стоящего исследования является составление 
инструментария и схемы формирования выбо-

рочной совокупности для реализации массового 
опроса (в онлайн- или офлайн-формате) с целью 
выявления соотношения мотивации и моделей 
поведения среди сторонников протеста и влас-
ти с образами политической действительности, 
которым они симпатизируют.
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АННОТАЦИя
В статье представлен анализ социальных медиа протестных настроений в Республике Беларусь в 2020 г. В рамках 
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данного исследования определя-
ется рядом существенных факторов. Во-первых, 
технология организации протестов в Респу-
блике Беларусь в 2020 г. является вызовом для 
всех персоналистских режимов постсоветского 
пространства, что подтверждается события-
ми в Казахстане в начале 2022 г. Во-вторых, 
в связи с закрытостью Беларуси для прове-
дения исследований в области общественно-
политических настроений, выявление раннего 
триггера появления протестных настроений 
в белорусском обществе представляется крайне 
тяжелым. В-третьих, технология внешнего ин-
формационного вмешательства, которая была 
применена в Республике Беларусь, может быть 
использована и для дестабилизации обстановки 
в России в период проведения национальных 
избирательных кампаний 2024, 2026 и 2030 гг.

В теоретико-методологическую основу рабо-
ты вошли результаты исследований протестных 
настроений социологическими методами [1], 
методами анализа социальных медиа [2], кон-
цепция «спирали молчания» Э. Ноэль-Нойман 
[3], работы исследователей, изучающих распро-
странение радикальных идей в онлайн-сетевом 
пространстве [4], работы К. Кларка, описываю-
щие мобилизацию массового протеста и спе-
цифику интернет-повестки [5], и исследования 
протестной активности О. Габы [6].

Для выявления наиболее полной картины 
событий, происходящих в Республике Беларусь 
в 2020 г., автором был проведен анализ соци-
альных медиа на основе данных, собранных 
через IQ Buzz при помощи автоматического 
поиска по ключевым запросам. Кроме этого, 
было проведено 15 глубинных интервью веду-
щих экспертов в России и Беларуси. В качестве 
экспертов были выбраны лидеры мнений, по-
литологи, социологи, депутаты, журналисты, 
лидеры молодежных организаций и предста-
вители политических партий. Задача состояла 
в том, чтобы сравнить мнения экспертов из 
двух стран. Сочетание анализа социальных 
медиа и социальных сетей и глубинных ин-
тервью позволяет наиболее точно представить 
информационную картину произошедшего.

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Практически все эксперты, опрошенные в ходе 
глубинных интервью, отмечают, что власти 
в Республике Беларусь до 2020 г. вели очень 

либеральную политику в отношении свободы 
слова и присутствия на территории различных 
общественных организаций, финансируемых 
Западом. При этом до 2020 г. постоянно сни-
жалось доверие к традиционным СМИ и па-
раллельно формировалась оппозиционная 
информационная сеть, которая быстро пере-
ориентировалось на работу по критике властей. 
Основой сети были новые медиа (особенно 
выделяется роль телеграмма и ютуба). При 
этом на территории Беларуси функционировала 
целая сеть прозападных НКО (в области благо-
творительности, экологии и т. д.). Для властей 
это была удобная функция по созданию хоро-
шо оплачиваемых рабочих мест, но во время 
протестов эта сеть быстро мобилизовалась. 
Информационная кампания активно велась 
через телеграм-каналы, телеграм-геочаты (дво-
ровые и уличные), домовые чаты по подъездам 
(особенно в районах новой застройки). Все это 
способствовало сетевой мобилизации протест-
ной активности.

Для проведения анализа социальных медиа 
использовалась база данных, собранных через 
IQ Buzz при помощи автоматического поиска 
по запросу через ключевые слова: «Лукашенко», 
«Беларусь», «Белоруссия», «арест», «протест» 
и т. д. Задача состояла в изучении политизи-
рованного протестного информационного сег-
мента, и в запросах не учитывается негатив 
по поводу коронавируса. Поиск был настроен 
на посты и новости во всех социальных медиа 
(без учета комментариев). Территория пои-
ска —  Беларусь, языки —  все доступные, вре-
менной интервал —  с 1 марта по 30 сентября 
2020 г. Всего было найдено 10 895 единиц для 
анализа (суммарный охват —  77 255 796 единиц), 
суммарное количество взаимодействий (лайки, 
репосты и комменты) —  34 688.

Динамика протестных упоминаний в соци-
альных медиа показывает резкое нарастание 
негатива к выборам президента в начале ав-
густа 2020 г., далее фиксируется плавный спад. 
При этом наблюдается и второй пик во второй 
половине сентября, но он менее краткосрочный 
по сравнению с первым (рис. 1).

Распределение протестных упоминаний по 
городам показывает их наибольшее сосредото-
чение в Минске (34%). Около 30% распределены 
во всем другим городам Беларуси (наиболее 
крупные —  Могилев —  6%, Гомель —  6%, Ви-
тебск —  6%, Брест —  4%, Гродно —  3% и Боб-
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руйск —  2%). Без идентификации по городу 
остались 35% сообщений. График показывает 
явное доминирование столицы по сравнению 
с другими городами, что подтверждает гипотезу 
о Минске как центре сосредоточения протест-
ных настроений (рис. 2).

Активность протестных сообщений во мно-
гом связана с восприятием жителями Респуб-

лики Беларусь своего положения, которое за 
последние годы было неоднозначным. С одной 
стороны, вырос новый городской средний класс 
(преобладание IT и мелкого и среднего бизнеса 
в сфере услуг). Этот класс особенно развился за 
последние годы как количественно (до 100 тыс. 
в 2-миллионном Минске), так и по уровню зар-
плат (в 5–10 раз больше, чем в госсекторе). Но 

 
Рис. 1 / Fig. 1. Динамика протестных упоминаний в социальных медиа /  

dynamics of protest mentions in social media
Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.

Рис. 2 / Fig. 2. Распределение по городам протестных упоминаний в социальных медиа /  
distribution of protest mentions in social media by city

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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восприятие представителями среднего класса 
своего социально-экономического положения 
было скорее негативным, —  они считали, что, 
если бы не авторитарная власть, то «получали 
бы больше».

Среди массива анализируемых сообщений 
наиболее популярные слова: «выборы» (5705 
упоминаний), «протест» (4598), «человек» 
(4053), «Минск» (2989), «президент» (2940), 
«власть» (2342), «акция» (2275), «август» (1869), 
«народ» (1785), «новый» (1777), «город» (1625). 
Данный набор слов свидетельствует о том, что 
выборы стали ключевым событием для ти-
ражирования в социальных медиа. При этом 
все основные слова подтверждают высокий 
уровень политического недовольства (экспер-
ты считают, что одним из ключевых явлений 
в переходе протестных настроений в протест-
ную активность стала именно политизация 
общества).

Охват боле 1000 просмотров имеют 3355 
сообщений из 10 895. Далее представлен гра-
фик с динамикой протестных упоминаний 
в социальных медиа, но только для сообщений 
с охватом более 1000 просмотров (рис. 3). Пики 
приходятся на первую половину августа и на 
третью неделю сентбяря. Первый пик связан 
с выборами президента, второй произошел 
после встречи А. Лукашенко и В. Путина 14 сен-
тября 2020 г. (поддержка России как ключе-

вой фактор в подавлении протестов). В целом, 
наблюдается совпадение двух графиков (для 
всех сообщений и сообщений с охватом более 
1000).

Динамика протестных упоминаний в соци-
альных медиа полностью подтверждает, что 
пик протестных настроений наблюдался в ав-
густе 2020 г., в то время как в сентябре шло 
плавное угасание. После поддержки со стороны 
России протестные упоминания в социальных 
медиа резко сократились.

Российские государственные СМИ в первой 
половине сентября занимали нейтральную 
позицию по протестам, утверждая при этом, 
что существует внешнее влияние. Однако уже 
с конца сентября 2020 г. информационная кар-
тина стала иной. В начале событий давались 
нейтральные оценки происходящему —  о по-
зиции Александра Лукашенко и о том, что если 
он попросит, то вмешается российская сторона. 
Однако после встречи Александра Лукашенко 
и Владимира Путина в середине сентября 2020 г. 
оппозиционные силы в Республике Беларусь 
оцениваются как «ведомые американскими 
кукловодами» и «несамостоятельные».

Говоря о международном влиянии, опро-
шенные эксперты указывают, что часть миро-
вых лидеров (Россия, Китай и др.) поддержала 
Лукашенко после избрания, а другая (США, ЕС 
и др.) —  не поддержала.

 Рис. 3 / Fig. 3. Динамика протестных упоминаний в социальных медиа /  
dynamics of protest mentions in social media

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

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя



113

Сбор средств на поддержку протестных дей-
ствий проходил через счета банков Польши 
и Литвы, например, на кампанию Тиханов-
ской или на ее содержание уже после высылки 
из Беларуси. После поддержки официальны-
ми властями России нынешнего президен-
та Республики Беларусь отношение к России 
у протестующих ухудшилось. Все эксперты 
согласны с тем, что имело место иностранное 
вмешательство во внутриполитической про-
цесс в Республике Беларусь, но беспорядки 
во многих крупных городах страны связаны 
с внутренними проблемами.

ВЫВОДЫ
При отсутствии политической конкуренции 
в Республике Беларусь на протяжении долгих 
лет в общественной среде страны создавались 
предпосылки для событий, которые произош-
ли в 2020 г. Значительная часть белорусского 
общества, особенно молодое и среднее поко-
ления, устала от длительного нахождения на 
должности Президента страны Александра Лу-
кашенко. В условиях выстроенной за рубежом 
информационной инфраструктуры белорусской 
оппозиции, помноженной на усталость значи-
тельной части населения, создались серьезные 
предпосылки для управления общественными 
настроениями белорусов в сети Интернет.

Главной целью организаторов протестов 
в Беларуси был Минск. Дестабилизация ситу-
ации в столице страны могла позволить оп-
позиции добиться пересмотра результатов 
выборов. Остальные регионы рассматривались 
лишь в контексте оттягивания сил властей 
для контроля за столицей. В результате этого 
дискурс в столице раскручивался наиболее 
активно, что видно по результатам проведен-
ного исследования. В случае общенациональ-
ного протеста без вмешательства из-за рубе-
жа информационная картина была бы более 
равномерной и доля сообщений в Минске не 
превышала бы 20–25%.

В условиях отсутствия убедительной ин-
формационной инфраструктуры в сети Ин-
тернет, лояльной белорусской власти первые 
дни после оглашения результатов голосования 

власть не смогла предпринять никаких дей-
ствий, направленных на защиту результатов 
выборов. А ответы власти вызывали лишь ак-
тивное обсуждение в социальных сетях, что 
также подтверждается результатами данного 
исследования. Большая часть ответов воспри-
нималась протестующими как нелегитимная 
и пропагандистская. Такой фон был создан 
после задержания многих конкурентов Алек-
сандра Лукашенко, а также после объявления 
результатов выборов, где за его кандидатуру 
было отдано более 80% голосов принявших 
участие в выборах белорусов.

Немаловажной особенностью информаци-
онной картины событий в Республике Беларусь 
является отсутствие позитивных сообщений 
в адрес белорусских властей из-за рубежа 
в преддверии выборов. Западные политики 
не высказывали поддержку Лукашенко, но 
в ряде стран активно создавалась информа-
ционная структура белорусской оппозиции 
(прежде всего, в Польше и Литве). В России 
также крайне осторожно высказывались в адрес 
Лукашенко. Это связано с тем, что он сам раз-
вернул активную дискуссию в адрес перспек-
тив сотрудничества с Россией, о чем рассказал 
в преддверии выборов в интервью украинскому 
журналисту, известному своей антироссийской 
позицией.

Таким образом, белорусская власть в усло-
виях проявления протестных акций при нара-
стающем внешнем информационном давлении 
была вынуждена опираться исключительно 
на свои силы. И лишь после решения россий-
ского руководства поддержать ее протестная 
активность пошла на спад. После выражения 
поддержки в адрес Лукашенко со стороны Вла-
димира Путина большая часть российских ин-
формационных каналов принялась освещать 
события в Беларуси в контексте попытки извне 
организации государственного переворота. 
Таким образом, в результате информационной 
поддержки со стороны руководства и средств 
массовой информации Российской Федерации 
уровень протестной активности существенно 
снизился, что опять-таки подтверждают ре-
зультаты представленного исследования.
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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Цифровизация открыла новые возможности для 
артикуляции интересов общественности и самоор-
ганизации граждан, желающих защитить свои ин-
тересы и законные права [1–3]. В последнее время 
наблюдается нарастание гражданской активности 
в социальных сетях (Facebook, VK) и мессенджерах 

(Telegram, прежде всего), особенно в тех, которые 
обеспечивают высокий уровень приватности и не 
замечены в том, что передают данные о пользо-
вателях сторонним организациям и лицам [4, 5]. 
Именно в ходе цифровизации произошло заметное 
снижение роли организаций в гражданском поли-
тическом участии —  прежде всего, массовых партий 
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классического типа и движений, которые имеют 
юридическую регистрацию, иерархию, нормы, 
утвержденные в уставах, идеи, провозглашенные 
в программах, и характеризуются дисциплиной. 
Деятельность таких объединений осуществляется 
с четким разделением обязанностей и функций, 
с постоянной работой по привлечению и обучению 
новых сторонников, поддержанию их лояльности 
и должной степени мобилизации. Как правило, 
наличествует определенный лидер, вдохновля-
ющий однопартийцев и являющийся лицом ор-
ганизации. На сегодняшний день значение таких 
движений становится все слабее. Эта тенденция, 
которую заметили еще в 1980-е гг. К. Бейме, П. Иг-
наци, А. Крувель, П. Мэйр и др., коснулась и левой, 
и правой сторон политической сферы. В качестве 
причин называются изменения социальной струк-
туры (размывание рабочего и среднего класса, миг-
рация, повышение роли женщин и пр.); ослабле-
ние традиционных ценностей; утрата авторитета 
классических идеологий; подрыв общественного 
доверия в связи с коррупционными скандалами, 
сделками с действующей властью, лоббизмом; 
информатизация и цифровизация и т. д.

Сегодня наблюдаются нарастание значения 
стихийных форм политического протеста. Мно-
гие современные гражданские активисты часто 
объединяются спонтанно, намеренно избегают 
какой-либо институционализированности.

Сама по себе стихийная форма протеста извест-
на очень давно —  со времен первых незапланиро-
ванных бунтов и заранее не обдуманных восстаний, 
отличающихся иррациональностью, начавшихся 
самопроизвольно возникающими группами, кото-
рые распадаются вскоре после событий. Эта форма 
и ее движущая сила —  толпа —  в политическом 
измерении основательно изучена еще Гюставом 
Лебоном и Габриэлем Тардом. В ходе исследования 
политических событий XX в. Владимир Бехтерев, 
Серж Московичи, Хосе Ортега-и-Гассет и др. до-
бавили много важных теоретических положений, 
раскрывающих социопсихологическую мотивацию 
участников массовых политический акций.

Таким образом, целью настоящей статьи явля-
ется выявление специфики цифровой трансформа-
ции гражданского протестного участия в условиях 
современной России.

ПУТИ РЕШЕНИя
Для достижения цели исследования авторы про-
вели контент-анализ 169 публикаций российских 
медиа, освещавших тематику массовых выступле-

ний граждан, используя неоинституциональный, 
системный и сравнительный анализ.

Вначале стоит определить понятия. В широком 
измерении политический протест можно рассма-
тривать посредством феномена «массового движе-
ния» как силу (разрушительную или созидатель-
ную), которая питается недовольством существую-
щим состоянием общественных и государственных 
дел и начинает политические изменения. Э. Хоффер 
считает, что «все формы приобщения к массовому 
движению: посвящение, преданность, верность, 
самоотверженность, по сути дела, —  отчаянное 
цепляние за то, что может придать цену и зна-
чение нашей опустошенной и обанкротившейся 
жизни» [6]. Массовое протестное движение по-
могает человеку найти свое место в жизни и стать 
частью единой коллективной машины, устрем-
ленной к высоким целям перемен. Здесь мнение 
Э. Хоффера сходится с идеями Х. Арендт, которая 
очень обстоятельно исследовала феномен массы 
и массовых движений как прибежища потерянных 
людей, утративших социальный статус и связи [7].

В узком значении политический протест —  это 
проявление недовольства и агрессии в политиче-
ской сфере в результате ухудшения социально-эко-
номической ситуации и появления значительного 
расхождения между ожиданиями и реальностью, 
что приводит к фрустрации [8]. Такое понимание 
больше всего подходит для анализа особенностей 
текущего политического процесса в тех странах, 
где наблюдается затяжной экономический упадок, 
постоянное сокращение политических возможно-
стей для рядовых граждан, экспансия государства 
в социальную и частную сферы.

Именно массовые акции становятся каналом, 
с помощью которого выражается общественное 
недовольство. Этому способствует ряд обстоятельств. 
В массовых акциях индивид сохраняет анонимность, 
что снижает ответственность и открывает дорогу 
рискованным поступкам как положительного (вза-
имовыручка), так и отрицательного (вандализм, 
хулиганство) свойства. В связи с повсеместным 
распространением систем уличного видеонаблю-
дения участникам массовых мероприятий стано-
вится заметно труднее оставаться неузнанными. 
Поэтому все чаще используются кепки, банданы, 
маски, повязки, капюшоны, балахоны, скрывающие 
внешность. Необходимо учитывать свойственное 
массе стадное чувство, заметное снижение интел-
лектуального и культурного уровня тех, кто оказы-
вается в толпе, повышение степени внушаемости, 
преобладание бессознательного и автоматического 
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в действиях толпы. На первый взгляд, масса кажется 
однородной, однако при ближайшем рассмотрении, 
видно, что она разнообразна и разнолика. Именно 
поэтому очень часто у массовых движений отсут-
ствует лидер. Конечно, это не правило, а, скорее, 
частый случай. Сильное влияние на толпу оказы-
вают внешние раздражители: громкие звуки (речь 
и музыка из усиливающих динамиков); резкие 
запахи, что часто используются для манипулиро-
вания эмоциями, согласно эффекту циркулятор-
ной реакции, характеризующейся многократным 
усилением массовых настроений под влиянием 
внушения или заражения. Наиболее податливыми 
и восприимчивыми являются маргинальные слои.

Стремление к коллективным действиям бази-
руется на склонности людей к совместной деятель-
ности для эффективного достижения общей цели. 
На сегодняшний день чаще всего коллективные 
действия осуществляются в рамках таких соци-
альных систем, которые являются гражданскими 
обществами. Примечательно, что люди ощущают 
неудовлетворенность состоянием дел в обществе 
и государстве тем сильнее, чем больше они уже 
сделали для их улучшения. Те, кто ранее не достиг 
каких-либо результатов, обычно не хотят чего-то 
большего и не подвержены сильному недовольству 
происходящими политическими событиями.

Ч. Тилли подчеркивает, что вторжение госу-
дарства в повседневную жизнь рядовых граждан 
закономерно и неизбежно приводит к тому, что 
общественность начинает высказывать возму-
щение и прибегать к коллективным протестным 
действиям, чтобы противостоять этому [9].

Однако в современных условиях нарастание воз-
мущения происходит в парадоксальном сочетании 
с тенденцией иного рода, выражающейся в кризи-
се политического участия, что особенно заметно 
в авторитарных системах. Кризис политического 
участия происходит в ситуации, когда находящиеся 
у власти группы не способны правильно понять 
и эффективно интегрировать политические требо-
вания общественности и не могут дать адекватный 
ответ и принять действенные решения на запросы 
со стороны общественных сил.

Кризис политического участия усугубляется спе-
цификой авторитарных систем, правящие группы 
которых относятся к закрытому типу и воспроизво-
дят сами себя, в отличие от элит демократических 
режимов, открытых для новых членов, в том числе, 
с более низким социальным статусом.

В большинстве случаев кризис политического 
участия возникает, когда правящий класс не от-

вечает на требования общественности и не уста-
навливает диалог с теми, кто стремится вовлечься 
в политический процесс. Причинами этой ситуации 
в основном могут быть:

• уверенность правящей группы в том, что 
только она легитимна и способна осуществлять 
власть в данной системе, а остальные не имеют 
на это прав и возможностей;

• непризнание правящей группой статуса тех, 
кто выдвигает требования и пытается оказать 
влияние на процесс принятия решений;

• неприятие правящей группой содержания 
требований оппонентов.

Кризис политического участия, как правило, 
можно разрешить в ходе институциональной адап-
тации или авторитарным давлением. В первом 
случае делаются какие-то изменения институ-
ционального дизайна (расширение перечня прав 
и свобод, запрет чего-то нелицеприятного и т. д.), 
способствующие включению требований оппо-
нентов в повестку дня. Во втором случае система 
вводит запреты и репрессивные меры или делает 
видимость положительных изменений. Например, 
в авторитарных системах могут создаваться ими-
тационные институты, принудительные формы 
политического участия.

В авторитарных системах, в которых права и сво-
боды граждан серьезно ограничены и ущемлены, 
применение самого жестокого насилия к протестую-
щим со стороны специальных подразделений явля-
ется обычной практикой, только мирное заявление 
граждан о своих интересах и ненасильственное 
сопротивление бюрократическому и полицейско-
му произволу оказывается наиболее безопасным 
и эффективным средством. В случае некомпетен-
тности власти, не справляющейся с возникающим 
и нарастающим массовым протестом, не умеющей 
правильно воздействовать на безусловные инстин-
кты, революция становится неизбежной. Так же не-
избежно структуры власти слабеют и одна за другой 
теряют влияние. При этом залогом успеха является 
именно системное сочетание и последовательная 
реализация как можно большего количества мето-
дов с постепенным нарастанием и расширением —  
от разовых и немногочисленных символических 
акций, в том числе виртуальных (в которых нет 
признаков открытого противостояния со структу-
рами власти), до крупных массовых событий в мас-
штабах всей страны. Иными словами, необходима 
хорошо спланированная долгосрочная стратегия, 
подкрепленная дисциплиной тех, кто претворяет 
ее в жизнь. Такой подход позволяет привлечь даже 
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самых пассивных и запуганных граждан к борьбе 
за свои права и против незаконных действий. Речь 
идет о том, что в случае разрастания коррупции, уве-
личения числа преступлений, расширения обмана, 
когда реальность значительно отличается от того, 
что декларируется структурами власти, обществен-
ность может отказаться от повиновения этой власти. 
Именно тогда политический протест и даже мятеж 
воспринимается как нормальная реакция граждан. 
Особенно, если у граждан нет иных допустимых 
институциональных способов эффективного ре-
шения обострившихся проблем. Таким образом, 
при отсутствии результативных законных инстру-
ментов влияния на процесс принятия решений 
и на структуры власти общество имеет право для 
радикального выступления в защиту своих закон-
ных интересов, невзирая на средства достижения. 
Право народа на восстание обосновывали многие, 
в том числе Платон, Джон Локк и др.

Еще один важный фактор для политического 
участия —  это политические ценности, выражающие 
политическое целеполагание, служащие коорди-
натами, в которых функционирует политическая 
система, осуществляются политические отношения 
и связи, действуют политические акторы. Именно 
политические ценности являются источником по-
буждения к политическим действиям (например, 
к революции может вдохновить идеал всеобщего 
равенства) или, напротив, могут останавливать 
их (от революции может уберечь консервативный 
настрой большинства). В случае отсутствия, размы-
тости, заведомой недостижимости политических 
ценностей граждане остаются политически без-
участными и пассивными, чем широко пользуются 
авторитарные системы.

Т. А. Эйк Тен показал связь между эволюцией 
информационно-коммуникативных технологий 
и ростом политических протестов [10].

В ходе информатизации граждане становят-
ся более осведомленными, они получают новые 
компетенции, узнают о возможностях влияния на 
политику, о способах и последствиях эффективного 
политического участия или неучастия (тактика 
безбилетника). У общественности появляется по-
нимание того, что информационно-коммуника-
ционные технологии позволяют снизить затраты 
и издержки и получить более весомые преимущест-
ва от коллективных действий. Все это способствует 
изменению установок и логики рационально дейст-
вующего индивида, и, следовательно, способствует 
изменению поведения всех возможных субъектов 
политического участия.

З. Туфекчи, исходя из данных, полученных 
в ходе изучения протестных движений в Турецкой 
республике, в которых использовались цифро-
вые средства и технологии, показывает, что все 
больше рядовых граждан готовы принять участие 
в коллективных действиях. Более того, все больше 
граждан самостоятельно ставят цели, берут на 
себя решение организационных задач [11]. Из 
опросов протестующих выяснилось, что они не 
доверяют представителям государственной власти 
и не желают как-либо институционализировать 
движение в защиту парка Таксим-Гези в Стам-
буле. Движение набрало силу в июне 2013 г. под 
хэштегом #occupygezi, объединило более 10 тыс. 
участников и получило известность ввиду жестких 
действий полиции, которая применила водометы 
и слезоточивый газ для разгона протестующих. 
В итоге погибло несколько человек, около 3 тыс. 
были арестованы. Парк удалось сохранить, и те-
перь его часто называют «кровавым».

Здесь речь идет об опасении потерять влияние 
на процесс принятия решений. Именно поэтому 
представителям органов государственной влас-
ти часто не дают доступ к микрофону во время 
митингов, как это и было в парке Таксим-Гези. 
Схожей позиции придерживаются во многих 
движениях.

В настоящее время хэштеги стали одним из 
наиболее эффективных и распространенных 
инструментов оперативного распространения 
сведений и привлечения внимания сторонников 
в интернете [12, 13]. Наиболее ярким примером 
начала успешного использования хештегов стала 
кампания в Египте в 2011 г. (#egypt), результатом 
которой явилась отставка президента Х. Мубарака.

Российские граждане также все более активно 
используют цифровые возможности [14]: напри-
мер, в приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.
Навигатор» с помощью функции «разговорчики» 
пользователи ставят точку на карте и пишут ком-
ментарии протестного характера. Однако адми-
нистрация «Яндекс» занялась систематической 
зачисткой таких комментариев на своих ресурсах. 
В качестве еще одного примера можно назвать 
события января-февраля 2021 г., когда по всей Рос-
сии наблюдалась массовая протестная активность 
граждан, в ходе которой около 90 тыс. чел. исполь-
зовали для самоорганизации технические средства, 
мобильные приложения, социальные сети. Большое 
значение имеет поддержка альтернативных медиа, 
базирующихся в Сети и использующих в том числе 
стрим-каналы.
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Среди наиболее крупных и масштабных случаев 
публичного выражения массового недовольства 
граждан в России стоит отметить серию митингов 
против монетизации льгот в 2005 г., акции против 
подтасовок результатов выборов в 2011–2012 гг., по 
сей день продолжающееся упорное многомесячное 
сопротивление хабаровчан, поводом для которого 
стало отстранение от должности законно избран-
ного губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 г. 
На региональном уровне наиболее заметным за 
последнее время стало крупное выступление жи-
телей Башкирии против произвола в отношении 
природного памятника и объекта геологического 
наследия горы Долгой (Куштау), в ходе которого 
было выражено недоверие местной власти (3–16 ав-
густа 2020 г.). При этом против протестующих было 
применено открытое и немотивированное насилие 
со стороны работников частных охранных предпри-
ятий и полиции. Административные формы воз-
действия и полицейское насилие —  это весьма часто 
используемые региональными властями способы 
ликвидации политико-социальных конфликтов.

Отдельно стоит отметить, как искусно полити-
ческие технологи используют тему новой корона-
вирусной инфекции для нагнетания атмосферы 
страха перед большими собраниями. Кроме того, 
возможности для политического протеста серьезно 
сокращены в связи с введением ограничений в виде 
требований наподобие соблюдения социальной ди-
станции, нарушение которых наказывается весьма 
значительными штрафами.

Политический протест с применением циф-
ровых технологий, как правило, отличается не-
насильственным и мирным характером. Большое 
внимание ненасильственным средствам полити-
ческого протеста уделил Д. Шарп. Исследователь 
выделил 198 мирных способов выразить несогласие 
с действующей властью, среди которых отказ от 
сотрудничества с властью (социальные, экономи-
ческие и политические бойкоты) и пр. [15]. Именно 
ненасильственные методы политического протеста 
являются наиболее востребованными в цифровом 
обществе.

В то же время С. Гонзалес-Байлон и Н. Ванг 
критически отмечают, что социальные сети от-
нюдь не всегда эффективны для самоорганизации 
граждан и успешного коллективного действия. 
Исследователи на основе анализа коллективных 
действий в Twitter, проходящих в рамках глобаль-
ной кампании «United for Global Change» («Едины 
для глобальных перемен») в 2012 г., показали, что 
социальные сети не всегда обеспечивают быстрое 

распространение сведений и согласование коллек-
тивных действий, так как там есть лидеры общест-
венного мнения и субъекты, способные оказывать 
влияние на граждан [16]. Кроме того, структуры 
власти прилагают большие усилия для контроля 
за интернет-коммуникациями [17, 18].

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИя
Итак, на наших глазах под влиянием цифровиза-
ции происходит трансформация политического 
участия. Если придерживаться оптимистической 
трактовки, то можно сказать, что политическое 
участие само по себе не под угрозой. С одной сто-
роны, все меньше граждан обращаются с письмами 
к депутатам и готовы стать дисциплинированными 
членами массовых и кадровых партий и голосовать 
по призыву их вождей. Однако, с другой стороны, 
растет число тех, кто выражает требования в виде 
гражданских бойкотов, подписывает петиции в ин-
тернете, проводит одиночные пикеты, участвует во 
флешмобах, в обсуждениях проблем в социальных 
сетях и т. д.

Авторитарные системы, стараясь сохранить 
стабильность и власть, не имея возможностей (ча-
сто желания и мотивации) эффективно решать 
экономические проблемы, прибегают к популизму, 
самостоятельно перераспределяют социальные бла-
га путем прямого вмешательства для скорейшего 
успокоения и недовольных, и лояльных граждан. 
Это не только не способствует разрешению проб-
лем, но в долгосрочной перспективе усугубляет их, 
а также подрывает классическую схему политиче-
ского участия, приводит к политическому кризису. 
В итоге система становится неустойчивой, число 
социальных проблем увеличивается, обществен-
ное недовольство растет, возникает политический 
протест, чаще всего —  скрытый.

Основными особенностями политического 
протеста граждан с использованием цифровых 
технологий в России являются: ненасильственный 
характер, децентрализация, вовлеченность все 
более широких слоев общественности.

Обсуждение особенностей политического уча-
стия в цифровую эпоху в России и возникающих 
при его развертывании вызовов неизбежно затра-
гивает проблемы повышения градуса обществен-
ного недовольства.

По мнению авторов, для разрешения сложив-
шегося в России кризиса политического участия 
необходим открытый, полноценный, безопасный 
и уважительный диалог между общественностью 
и властью.

Ю. Н. Дорожкин, Э. Н. Гаеткулов



120

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования относительно категории буржуазного 

общества. М.: Весь мир; 2016. 344 с.
2. Лебедева М. М., Харкевич М. В., Зиновьева Е. С., Копосова Е. Н. Архаизация государства: роль современных 

информационных технологий. Полис. Политические исследования. 2016;(6):22–36.
3. Theocharis Y. The Conceptualization of Digitally Networked Participation. Social Media + Society. 2015;(2):1–14.
4. Баринов Д. Н. Политический дискурс в социальных медиа: специфика производства и факторы эффектив-

ности.  Политика и Общество. 2016;6(138):755–764.
5. Ефанова Е. В. Социальные медиа как инструмент публичной политики в современной России. Известия Са-

ратовского университета. Серия: Социология. Политология. 2018;18(1):92–95.
6. Хоффер Э. Человек убежденный: Личность, власть и массовые движения. М.: Альпина Нон-фикшн; 2017. 

200 p.
7. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом; 1996. 672 с.
8. Селлер П. J-кривая Дэвиса. Теория и методы в современной политической науке: первая попытка теорети-

ческого синтеза. М.: РССПЭН; 2009.
9. Тилли Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг. Пер. с англ. М.: Территория буду-

щего; 2009. 324 с.
10. Ten Eyck T. A. Does information matter? A research note on information technologies and political protest. The 

Social Science Journal. 2001;(38):147–160.
11. Tufekci Z. The medium and the movement: Digital tools, social movement politics, snd the end of the free rider 

problem. Policy & Internet. 2014;(6):202–208.
12. Быльева Д. С. Сеть как новый вид пространства.  Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского уни-

верситета. Гуманитарные и общественные науки. 2016;(2):124–130.
13. Крыштановская О. В. Исследования политической коммуникации: государство и социальные сети. Вестник 

ГУУ. 2018;(6):171–176.
14. Яковлев М. В. Российская демократия: особенности концепта. Исторические, философские, политические 

и юридические наук, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013;(1–2):216–218.
15. Шарп Д. От диктатуры к демократии: Стратегия и тактика освобождения. М.: Новое издательство; 2012. 84 с.
16. Gonzalez-Bailon S., Wang N. Networked discontent: The anatomy of protest campaigns in social media. Social 

Networks. 2016;(44):95–104.
17. Солдатов А., Бороган И. Битва за Рунет: Как власть манипулирует информацией и следит за каждым из нас. 

М.: Альпина Паблишер; 2017. 342 с.
18. Baraniuk K. Corpus-Based Analysis as a Method to Identify Russian Trolling Activity. Polish Political Science Yearbook. 

2017;(1):239–255.

refereNCes
1. Habermas Jürgen. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois 

Society. Moscow: Ves Mir; 2016. 344 р. (In Russ.).
2. Lebedeva M. M., Kharkevich M. V., Zinovieva E. S., Koposova E. N. State archaization: the role of information 

technologies. Polis. Politicheskie issledovaniya = Polis. Political studies. 2016;(6):22–36. (In Russ.).
3. Theocharis Y. The Conceptualization of Digitally Networked Participation. Social Media + Society. 2015;(2):1–14.
4. Barinov D. N. Politicheskii diskurs v sotsial’nykh media: spetsifika proizvodstva i faktory effektivnosti. Politika 

i Obshchestvo = Politics and Society. 2016;(6):755–764. (In Russ.).
5. Efanova E. V., Melnichenko D. V. Social media as the tool of public policy in modern Russia. Izvestia Saratovskogo 

Universiteta. Seria: Sociology. Politology = News of Saratov University. Series: Sociology. Political Science. 2018;(1):92–95. 
(In Russ.).

6. Hoffer E. The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements. Moscow: Al’pina Non-fikshn; 2017. 200 p. 
(In Russ.).

7. Arendt H. The origins of totalitarianism. Moscow: TsentrKom; 1996. 672 p. (In Russ.).
8. Seller P. Davis’ J-curve. Theory and methods in Modern Political Science: the first attempt at theoretical synthesis. 

Moscow: ROSSPEN; 2009:371–387. (In Russ.).

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя



121

9. Tilly Ch. Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990. Moscow: Territoriya budushchego; 2009. 324 p. 
(In Russ.).

10. Ten Eyck T. A. Does information matter? A research note on information technologies and political protest. The 
Social Science Journal. 2001;(38):147–160.

11. Tufekci Z. The medium and the movement: Digital tools, social movement politics, snd the end of the free rider 
problem. Policy & Internet. 2014;(6):202–208.

12. Byl’eva D. S. The internet as a new type of space. Nauchno-tekhnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo universiteta. 
Gumanitarnye i obshchestvennye nauki = Scientific and Technical Bulletin of St. Petersburg University. Humanities and 
social sciences. 2016;(2):124–130. (In Russ.).

13. Kryshtanovskaya O., Filippova A. M. Research of political communication: the state and social media. Vestnik 
Universiteta. 2018;(6):171–176. (In Russ.).

14. Yakovlev M. V. Russian democracy: features of concepts. Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauk, 
kul’turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki = Historical, philosophical, political, and legal sciences, cultural 
studies and art criticism. Questions of theory and practice. 2013;(1–2):216–218. (In Russ.).

15. Sharp G. From Dictatorship to Democracy: A conceptual framework for liberation. Moscow: Novoe izdatel’stvo; 2012. 
84 p. (In Russ.).

16. Gonzalez-Bailon S., Wang N. Networked discontent: The anatomy of protest campaigns in social media. Social 
Networks. 2016;(44):95–104.

17. Soldatov A., Borogan I. The Battle for the Runet: How the authorities manipulates information and monitor each of 
us. Moscow: Alpina Publisher; 2017. 342 p. (In Russ.).

18. Baraniuk K. Corpus-Based Analysis as a Method to Identify Russian Trolling Activity. Polish Political Science Yearbook. 
2017;(1):239–255.

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРАХ
Юрий Николаевич Дорожкин —  доктор философских наук, профессор кафедры социальных и политиче-
ских коммуникаций Института нефтегазового бизнеса, Уфимский государственный нефтяной технический 
университет, Уфа, Россия
https://orcid.org/0000-0002-3507-7337
dorword@mail.ru
Эмиль Наилевич Гаеткулов —  аспирант кафедры социальных и политических коммуникаций Института 
нефтегазового бизнеса, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия
https://orcid.org/0000-0001-8865-1489
emil.gaetkulov@mail.ru

aboUt the aUthors
Yuri N. Dorozhkin —  D. Sc. (Philosophy), Professor, Department of Social and Political Communications, Institute 
of Oil and Gas Business, Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia
https://orcid.org/0000-0002-3507-7337
dorword@mail.ru
Emil N. Gaetkulov —  PhD Student, Department of Social and Political Communications, Institute of Oil and Gas 
Business, Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia
https://orcid.org/0000-0001-8865-1489
emil.gaetkulov@mail.ru

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflicts of Interest Statement: The authors have no conflicts of interest to declare.

Статья поступила 17.01.2022; принята к публикации 10.02.2022.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.
The article was received on 17.01.2022; accepted for publication on 10.02.2022.
The authors read and approved the final version of the manuscript.

Ю. Н. Дорожкин, Э. Н. Гаеткулов



122

ОРИГИНАЛьНАя СТАТья

DOI: 10.26794/2226-7867-2022-12-2-122-130
УДК 316(045)

Межкультурная коммуникация как один из ключевых 
аспектов успешных деловых отношений молодых 
специалистов

А. А. Луговая
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
Статья посвящена рассмотрению базовых вопросов межкультурной коммуникации и методов обучения этому навыку сту-
дентов неязыковых вузов. Культурный аспект является одним из основообразующих в современном мире, и его нельзя 
игнорировать. Ключевые знания и навыки межкультурного общения становятся частью «мягких компетенций» молодых 
специалистов, а также помогают им в профессиональной подаче себя и налаживании рабочих связей с иностранными 
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Nowadays modern world tends to globali-
zation in any sphere of individuals’ life. It 
goes without saying that global culture im-

plies a multicultural society and always includes 
localization in the form of responses to global 
trends. Cross-cultural communication of global 
and local cultures is manifested in the creation and 
functioning of mechanisms for the global interac-
tion of cultures. According to Mogilevich, essential 
trends of global development require understand-
ing the problems of intercultural communication 
of representatives of different cultures and socie-
ties, which integrate all spheres of human commu-
nication at the level of individuals, social groups, 
states, and civilizations both within the same cul-
ture and in the interaction of different cultures [1, 
p. 383]. It means that nowadays the global society 
tends to respect and fully understand different 
phenomena in communication. Mogilevich points 
out that the key condition for the success of cross-
cultural communication in the era of globalization 
is the cultivation of a tolerant attitude towards 
other cultures, languages, and their carriers. [1, p. 
386] Moreover it is literally impossible to succeed 
in the modern world without analyzing, learning, 
and understanding the mentality of this or that 
country. Especially it is extremely important to be 
aware of the state of mind of your foreign partners.

Speaking about future economists for instance, 
we must point out that teachers of foreign lan-
guages at universities should try to educate them 
in the sphere of cross- cultural communication 
and give them enough knowledge for their suc-
cess and well-being at work. Nowadays young 
people in Russia are eager to work in multina-
tional corporations because they can get a lot of 
benefits for their self-development and experi-
ence. Accordingly, they will have to communicate 
and integrate with their colleagues from other 
countries. Consequently, young specialists will 
have to understand some specific features of rep-
resentatives of different cultures and be able to 
cooperate with them successfully. Nowadays it 
goes without saying that topicality of learning 
cross-cultural communication at universities is 
becoming more and more urgent and essential for 
future economists. Thus, this sphere is supposed 
to be one of the key aspects of successful business 
relationships.

Many outstanding scholars scrutinized the 
problem of cross-cultural competence and contrib-
uted a lot into the development of intercultural 

communication as a science. They offered differ-
ent models for describing and analyzing national 
business cultures, as well as their own typologies 
based on certain common cultural criteria. As 
many experts emphasize, even a good knowledge 
of a foreign language is not enough for effective 
communication with its native speakers. Each 
nation has its own communication traditions, 
which are expressed in rituals, behavior, gestures, 
facial expressions, movements, ways of thinking, 
etc. During a business meeting, representatives 
of different cultures act in accordance with their 
cultural norms and national mentality. People’s 
belonging to a certain nation, ethnic group, so-
cial group, religious denomination, professional 
community, etc. generates sociocultural differ-
ences that can cause significant difficulties in 
the process of communication. A teacher’s goal is 
to facilitate students’ understanding of all these 
aspects and peculiarities. Specialists dealing with 
the problems of cross-cultural communication 
study the features of the perception of a foreign 
culture by representatives of different nationali-
ties. Researchers identify six types of reactions 
to another culture and its representatives: Denial 
of cultural differences (this type of perception is 
based on the belief that all people share or must 
share the same values; they must think and act 
the same way); Protection of one’s own cultural 
superiority (this perception is based on the recog-
nition of the existence of other cultures, however, 
there is a strong perception that the values of a 
foreign culture threaten the usual order of things, 
ideological foundations, and the established way 
of life); Minimization of cultural differences (this 
type of perception is characterized by the recogni-
tion of the possibility of the existence of foreign 
cultural values, norms of behavior and the search 
for common unifying features); Acceptance of 
the existence of intercultural differences (this 
perception differs by the knowledge of another 
culture, by its benevolent attitude, but does not 
imply active penetration into a different environ-
ment); Adaptation to a new culture (this type is 
characterized by a positive attitude to another 
culture, perception of its norms and values, the 
ability to live and act according to its rules while 
preserving its own cultural identity); Integration 
into both native and new cultures (the type of 
reaction of a multicultural personality, which 
perceives foreign cultural norms and values as 
its own) [2, p. 605].
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A great contribution to the development of 
problems of intercultural communication was 
made by the outstanding British linguist R. D. Lew-
is. The author’s goal was to show that cultural 
values cannot be good or bad, logical, or irrational. 
They are different from each nation, and we must 
learn to perceive them correctly. R. D. Lewis con-
ditionally divides all cultures in the world into 
three types: mono-active, poly-active and reac-
tive. The scientist calls a culture mono active if 
the representatives of it prefer to plan their life, 
schedule, organize activities in a specific sequence, 
and only do one thing at a time. The typical ex-
amples of such a culture are Americans, British, 
Germans, Swiss, Swedes, etc. They believe that 
with a so-called line organization of labor, you 
can act more efficiently and achieve great results.

Sociable people (Italians, Latin Americans, Ar-
abs, etc.) belong to poly-active cultures, and they 
are used to do many things at the same time, often 
not finishing them. They plan the order of affairs 
not according to a schedule, but according to the 
degree of relative attractiveness, significance of an 
event at the moment. Poly-active people don’t care 
much about punctuality. They believe that reality 
is more important than the routine established by 
a human being; therefore, they easily reconstruct 
and often change the sequence of work.

Reactive (listening) cultures attach the high-
est significance to politeness and respect. Rep-
resentatives of these cultures are residents of 
Japan, China, Taiwan, Singapore, Korea, Turkey, 
Finland —  they prefer to listen to the interlocu-
tor silently and quietly, carefully reacting to the 
proposals of the other party. Some consider them 
to be the best listeners in the world. They organize 
their activities not according to a strict and un-
changed plan, but depending on the circumstances, 
responding to the changes that are taking place. 
In practice, they never interrupt their speaker and 
after listening carefully, do not rush to answer, do 
not express a definite opinion, try to clarify the 
speaker’s intentions and expectations [3].

Another researcher who contributed a lot into 
the development of cross-cultural communica-
tion was Geert Hofstede. According to his study, 
there are some cultural dimensions: individualism/
collectivism, power distance index, uncertainty 
avoidance, masculinity/femininity and indulgence 
vs restraint which have a significant impact on 
national competitiveness. Each country has its 
own stronger cultural model with prevailing ac-

cents on either individualism/collectivism, big 
or small power distance, uncertainty avoidance, 
masculinity/femininity or high or low score of 
indulgence vs restraint. The first dimension, In-
dividualism vs Collectivism, refers to the rela-
tionship between the individual and the others. 
According to many studies, individualistic culture 
put individuals before the group, while collec-
tivistic culture regards individuals as a part of a 
group. The scientist thinks that countries which 
can be characterized by high level of individual-
ism are considered to be more competitive ones. 
The next important dimension is Power Distance 
which is characterized by inequality and social dis-
tance between members of a certain society. The 
next one is Uncertainty Avoidance which reflects 
the scale to which individuals within one cul-
ture feel threatened by uncertainty and unknown 
situations or events; the corresponding degree to 
which a society creates rules and refuses to go 
against nature to avoid risks. The next dimen-
sion is Masculinity vs. Femininity which refers 
to determination whether a society is assertive 
or modest through gender. In masculine culture 
material success and various achievements are of 
importance. In contrast, security, desirable living 
environment and good relations at work are more 
typical for feminine culture. One more dimension 
is Indulgence vs Restraint. Countries with a high 
score (Brazil) allow or encourage relatively free 
gratification of people’s feelings and emotions 
while low score of this dimension is characterized 
by stricter social norms and more regulation of 
people’s conduct and behavior (Russia). Regarding 
different cultural dimensions correctly can help 
to compete in a society and become successful in 
the world economic relations.*

There are numerous definitions of competi-
tiveness but the most understandable one is of-
fered by The National Competitiveness Council: 

“Competitiveness is the ability to achieve success 
in markets leading to better standards of living 
for all. It stems from a number of factors, notably 
firm level competitiveness and a supportive busi-
ness environment that encourages innovation 
and investment, which combined lead to strong 
productivity growth, real income gains and sus-
tainable development” (Global Competitiveness 
Report, 2003–2004). As a national competitiveness 

* URL: https://studme.org/90309/kulturologiya/teoriya_kul-
turnyh_izmereniy_hofstede
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measure, the study uses global competitiveness 
index (GCI). There are some correlations between 
above mentioned dimensions and GCI. According 
to some research, if in a country a power distance 
is high, the national competitiveness is low. The 
examples of such countries are Poland, Slovakia, 
Romania, Venezuela. In contrast, The USA, Swit-
zerland, Finland, and Holland are the countries 
where the power distance is low and consequently, 
the national competitiveness is high. Speaking 
about individualism vs. collectivism we may say 
that countries with individualist culture (Denmark, 
The United Kingdom, Australia) are more competi-
tive in comparison with countries where collective 
cultural model prevails (Mexico, Portugal, Tai-
wan). As for the correlation between uncertainty 
avoidance and national competitiveness, countries 
where a lower uncertainty exists are more com-
petitive, and those ones in which there is a higher 
uncertainty control the tendency is to be less com-
petitive. Masculinity vs. femininity dimension is 
rather ambiguous as well as indulgence vs restraint 
regarding the national competitiveness because 
an economy can be competitive no matter if it is 
characterized by masculinity or femininity/ high 
or low score of indulgence vs restraint. [4] Thus, it 
is possible to confirm that there are three cultural 
dimensions —  power distance index, individualism, 
and uncertainty avoidance —  which have a major 
impact on national competitiveness. Culture af-
fects economic and business performance and in 
correlation with competitiveness contributes to 
national development and identity.

One more scientist whose sphere of observation 
was cross cultural communication was Trompe-
naars. He compared culture with an onion and 
divided it into three layers. According to Trompe-
naars, the outer layer is what most people primar-
ily confront. “People usually have access only 
to the visual reality, which consists of language, 
behavior, food, and so on” [4, p. 22]. The next 
layer consists of norms and values of a commu-
nity. “Norms are external factors, which are used 
for control and are imposed on the members of a 
society. Values, on the other hand, have no means 
of enforcement upon others. In this sense, values 
are more internal than norms. Both norms and 
values influence the outer areas of culture but are 
invisible.” [4, p. 22]. And the last layer is the key 
to understanding the culture. “This layer consists 
of basic assumptions, which can be measured by 
the cultural dimensions.” [4, p. 22]. However, this 

division is not the only one which was observed 
by Trompenaars. He presented seven fundamental 
dimensions of culture —  “universalism vs. par-
ticularism; individualism vs. collectivism; neutral 
vs. affective; specific vs. diffuse; achievement vs. 
ascription; time (sequential vs. synchronous); and 
environment (internal vs. external control). These 
variables influence the way people live and work 
in different environments”. [4, p. 23]

Hall was one of the other scholars who pre-
sented his own model of cultures. According to 
him, all cultures can be presented in the context 
of space and time in several categories: high-low 
context; time orientation; and interpersonal space. 
[4, p. 23] Speaking about high-low context the 
scientist meant “primary meaning conveyed non-
verbally, contextually, and situationally” [4, p. 24] 
for high context and “primary meaning conveyed 
verbally or through writing” [4, p. 24] for low con-
text. Besides he spoke about time (monochromic / 
polychromic) and space (proxemics: the appropri-
ate interpersonal length of distance or space) [4, 
p. 24]. The knowledge of these models can facili-
tate overcoming of so-called cultural barriers in 
professional communication at the international 
level. If students, future economists are aware of 
the basic ideas of the mentioned above models, it 
will be easier for them to succeed in their career.

As noted by Tatiana Y. Osadchaya, the problem 
of the formation of intercultural competence of 
students is currently the subject of numerous 
studies, which is caused by the processes of eco-
nomic globalization and cultural integration that 
occur in the modern world [5, p. 151]. In her paper 
she dwells upon the idea that English language 
is considered to be prevalent in business sphere 
and teaching English should be conducted with 
a professional orientation and business English 
at a university should go together with studying 
not only business cultures of English-speaking 
countries, but also with such concepts as “na-
tional business culture”, “criteria for differences 
in business cultures”, “types of national business 
cultures”, certain features of communication with 
representatives of various types of national busi-
ness cultures [5, p. 151]. Lack of knowledge in 
this sphere may lead to misunderstandings and 
rude violations of orders and norms. Nowadays 
negotiations occupy a very important place in 
international business relationships and future 
specialists in economics should be enough edu-
cated to conduct them successfully. Besides career 
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in a prestigious international company is a dream 
of many students. Large international companies 
such as Nestlé, General Motors, HSBC, Google, and 
others, offer their employees interesting, promis-
ing, and profitable work, as well as several unique 
opportunities for personal and professional de-
velopment. Therefore, many young professionals 
tend to get a job in foreign companies.

The style of leadership and the order in the 
company will depend on which country the com-
pany originates from. With all the possible differ-
ences, however, foreign employers belonging to 
the same country often share common features. 
Although many people eager to work for inter-
national companies, they shouldn’t forget about 
some certain advantages and disadvantages of 
the mentioned above organizations: travelling 
to where this company does business; options to 
relocate to another country; high salaries and good 
career opportunities; sense of prestige. And the 
disadvantages: an employee is not very important 
in a huge company; complicated job; an employee 
should be aware of local and international laws, 
certain models of behavior.

Thus, every job applicant should weigh up all 
the pros and cons to make a right decision when 
choosing this or that international company.

The fact is that nowadays a high-qualified job-
applicant should be aware of some peculiarities of 
an international company which relate to some 
traditional and religious norms and stereotypes, 
cultural and legislative aspects and behavioral 
models. Communicating with foreign partners 
may become a problem if a job applicant or an 
employee is not aware of certain models of be-
havior and moral standards which are typical for 
his colleagues from this or that country. Therefore, 
the importance of cross-cultural communication 
in the aspect of communicating with foreign part-
ners is extremely important to establish successful 
business relations.

A communication style is a model of behav-
ior that consistently occur in the way a person 
verbally, nonverbally or para verbally interact to 
signal how literal meaning should be taken, inter-
preted, filtered, or understood. Gudykunst (2001) 
conceptualized that high context communication 
(East Asian, Latin American, Southern Mediter-
ranean, and Arab countries) includes the following 
communication styles: being indirect, inferring 
meaning, interpersonal sensitivity, using feelings 
to guide behavior, and using silence. In contrast, 

low context communication (The USA, Canada, 
Western Europe) includes the following styles: be-
ing dramatic, dominant, animated, relaxed, atten-
tive, open, friendly, contentious, and impression-
leaving. According to Hall (1976), Asian cultures 
tend to adhere to high context communication 
styles, while European cultures tend to adhere to 
low context communication styles. The explana-
tion why high context communication is more 
prevailing in Asian countries is regarded in close 
connection with the philosophy of Confucianism 
according to which the purpose of communica-
tion is to develop and maintain harmony within 
relationships rather than pursuing the outcomes 
and obtaining benefits. Furthermore, traditional 
Asian communication is characterized by reticence 
which values more than expressiveness. Time for 
Asian countries is regarded in the perspective of 
culture: it is considered to be relative and circu-
lar. Besides in Asia people tend to be collective 
and loyal, their success and failure are shared 
and being a part of a community is an essential 
sphere of their life. Thus, we may conclude that 
collectivism is an essential cultural dimension 
for Asian countries. In contrast European model 
of behavior is characterized by individualism, by 
value of one’s own perceptions, perspectives, and 
opinions. It is very important for European people 
to be heard and meetings are means of exchang-
ing information for them. In Europe relationship 
management is a substantial part of business life 
and people focus on building relationships to 
get ahead and be successful. These relations are 
built individually while in Asia people focus on 
group harmony and cohesion. [7] Being aware of 
all these peculiarities concerning cultural differ-
ences, future professionals will be able to conduct 
negotiations successfully and maintain business 
relations easily.

Romanova M. V. emphasizes that it is important 
not to ignore the universality of etiquette as a set 
of rules of conduct in the business world, or rather, 
its relative universality, since we are talking about 
intercultural communication. Consequently, the 
rules of speech etiquette should be applied in 
practice with certain amendments based on the 
cultural behavioral characteristics of a foreign 
partner. [7, p. 138]

According to Prigozhina, the value orientations 
typical for representatives of different cultures in-
fluence the course and results of business contact 
in situations of intercultural business communica-
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tion and, particularly, international, commercial 
negotiations. In this regard, the formation of in-
tercultural competence is of particular relevance 
in relation to this type of business interaction. 
She points out that the understanding of cultural 
differences is based on the ability of participants 
in intercultural business communication to un-
derstand common and distinctive features, to un-
derstand and interpret them in a specific context 
based on a comparison of the native culture and 
cultures of business communication partners. 
This determines the specificity of the structural 
component of the intercultural competence of the 
participant in international negotiations and the 
process of its formation [8, p. 111]. She concludes 
that there is a need to identify a number of condi-
tions, compliance of which ensures effective for-
mation of intercultural competence during foreign 
language training of participants in international 
commercial negotiations: 1) the necessary skills 
are formed on the basis of the obtained in the 
course of study together background knowledge 
about the different cultures in the presence and 
the formation of students general intercultural 
awareness and tolerance sensitivity to different 
cultures; 2) familiarization with the differences 
of cultures is based on the principle of conscious 
selection and comparison of the parameters of the 
differences of cultures, which allow to form the 
ability to penetrate into the essence of the causes 
of cultural dissonance and to develop a strategy of 
behavior adequate to the situation of intercultural 
interaction [8, p. 111]. Prigozhina considers that 
for effective intercultural interaction it is neces-
sary to have a common intercultural awareness of 
cultural differences and tolerance. It is an affec-
tive component. On this basis, while training, a 
system of background knowledge about the situ-
ational and contextual specifics of intercultural 
business communication is formed —  a cognitive 
component, and skills are developed as part of 
each of the mentioned components to develop 
a strategy of behavior adequate to the situation 
of intercultural interaction —  a behavioral com-
ponent [8, p. 111]. Moreover, Prigozhina clarifies 
that perception, analysis, and assimilation of 
information about cultural differences requires 
openness of consciousness. The process of forma-
tion of intercultural competence should, first of 
all, consider the emotional-evaluative and value-
semantic aspects of preparation for participation 
in intercultural business communication. The 

stage of familiarization with cultural variability 
in situations of business communication helps to 
increase the level of general cultural awareness 
and susceptibility to cultural differences, which 
forms an affective component of intercultural 
competence and brings to the level of under-
standing of culture based on personal meanings. 
Based on the formed skills as a part of the affec-
tive component, the transition to the formation 
of the cognitive component of the intercultural 
competence of the participant of international 
negotiations is carried out. The cognitive com-
ponent includes background knowledge about 
the differences of cultures, communicative and 
cognitive features of the partners and their cul-
tural portrait. Background knowledge is formed 
based on perception, comparative analysis and 
interpretation of the parameters of cultural dif-
ferences. At the stage of formation of the cognitive 
component of intercultural competence, students 
are invited to conduct a comparative analysis of 
cultural differences in relation to situations of 
intercultural business communication. Since the 
parameters of cultural differences vary depending 
on the situations of intercultural interaction, it 
is advisable to carry out a comparative analysis 
with the help of graphic modeling of cultural 
portraits of partners in intercultural commu-
nication. This way of comparing cultures helps 
to reveal the zones of cultural coincidence and 
dissonance [8, p. 113].

Besides it is unacceptable to forget about mo-
rality and tolerance in the process of formation of 
cross-cultural competence. For instance, I. V. Kar-
pova, N. A. Martynova write in their article that 
the category of quality implies the honesty and 
truthfulness of the information. Sincerity in intra-
cultural communication is expressed not only by 
verbal means, but also by non-verbal (gestures, 
facial expressions) and paraverbal means (pauses, 
intonation), which is very difficult in intercultural 
communication, as gestures and intonation of 
speech in different languages and cultures have 
different meanings. And these differences can 
lead not only to communicative discomfort, but 
also to communicative failure. Besides Karpova 
and Martynova focus our attention on the fact 
that postulates of normal communication require 
from communicants’ sincerity and truthfulness. 
However, the concepts of the truth of judgment in 
different cultures may differ due to such factors as 
the relativity of the concepts of time, space, value 
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judgments, ethical and moral norms, etc. The con-
sequence of these differences may be the distrust 
of participants in intercultural communication 
to each other, which is a serious communicative 
hindrance. The category of relevance seems to be 
more important for intercultural communication 
than for intra-cultural communication, since in 
intra-cultural communication the participants of 
the dialogue have a common background knowl-
edge, which allows them to avoid communicative 
discomfort, despite a sharp change in the subject 
of conversation or unwillingness to follow the 
thought of the interlocutor. Differences in the 
cultural base of interlocutors in intercultural com-
munication can lead not only to communicative 
discomfort, but also to a complete misunderstand-
ing [9, p. 176].

One more equally important factor of forma-
tion international business relationships is the 
knowledge of business etiquette. According to 
Romanova, representatives of the business en-
vironment enter many business contacts every 
day, participation in which involves compliance 
with a few conditions and rules of conduct which 
are called business etiquette [7, p. 133]. Unfor-
tunately, this area of knowledge is not always 
presented to students in the appropriate quality. 
As a result, we get young specialists who know 
almost nothing about some specific rules and 
modes of behavior of their foreign partners. The 
lack of information leads to complete misunder-
standings, total failures and sometimes may even 
bring to litigation. To prevent bad consequences 
students should be informed by their teachers of 
foreign languages of some basic rules of business 
etiquette before they graduate from their univer-
sities and start to work. As Romanova points out, 
that in international business relations etiquette 
is considered to be even an economic category. 
It brings harmony in business relations, contrib-
utes to business efficiency [7, p. 133]. Nowadays, 
especially in Russian companies, understanding 
of business etiquette is increasingly becoming an 
important factor in a person’s professional activi-
ties, because a lack of good manners negatively 
affects the moral and psychological climate in 
an organization. During English lessons teachers 
should train their students, giving them some 
practical tasks, for instance role playing games. 
Students will be able to practise a lot of business 
situations using some cliché phrases which will 
help them in future. In her paper Romanova fo-

cuses our attention on the fact that the reason 
of increasing interest to the problem of business 
etiquette in Russia is a current language situation 
which occurred after radical changes in politics, 
economics, social sphere in 1990s. The change in 
the socio-economic structure of society has led 
to drastic changes in the language, a decline in 
the culture of speech, and a slight use of speech 
etiquette. Romanova points out that currently, 
these changes are reflected in the growth in the 
number of different kinds of speech errors and 
variants arising under the influence of vernacular, 
territorial and social dialects, semi-dialects, and 
in the stylistic decline of modern speaking and 
writing [7, p. 134]. This tendency can negatively 
effect on the working environment in a company, 
can spoil the reputation of an employee and lead 
to total failures in his or her career in general. 
Thus, we must admit that the idea of development 
of the area of business etiquette at universities is 
very up to date and can’t be ignored by teachers 
and students. Our findings appear to be supported 
by general experience either teachers or students. 
The mentioned above knowledge is inevitable 
nowadays and should be thoroughly analyzed 
and taken into consideration.

All of the above-mentioned information in the 
study was competently structured and clothed 
in the form of an online course on intercultural 
communication for students of The Financial 
University. This online course includes a series 
of lectures in English, as well as sets of tasks to 
test the understanding of each section. The re-
sults of the online course were quite successful 
(65% was the minimum score), and also showed 
a high percentage of students’ involvement in 
the process of learning intercultural communica-
tion. Practice has clearly demonstrated that the 
method of teaching in the online course format 
is very promising and innovative, as it finds a 
great response in the students’ audience. This 
method allows students to independently study a 
particular academic subject and check the degree 
of assimilation of the material through qualified 
assignments. As concerns the implementation of 
the online course, it became obvious that students 
actively performed all tasks, did not miss online 
lectures, and, according to their reviews, strove 
to deepen their knowledge. It is also interest-
ing to note that students invite their classmates 
to join this type of activity. Therefore, it can be 
concluded about the expediency of such online 
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courses, as well as about increasing motivation 
to put into practice the knowledge gained by stu-
dents. Cross-cultural communication arouses 
genuine interest among students at the Financial 
University, as it allows them to take a broader look 
at the world, teaches proper business behavior, 
explains stereotypes.

In the form of the conclusion, we may state 
that in the context of expanding international 
cooperation in all spheres of activity, the teach-
ing of cross- cultural communication in a foreign 
language to students of non-linguistic specialties 
is of particular importance. Cross-cultural com-
munication is a special form of communication 
between two or more representatives of different 
cultures, during which there is an exchange of 
information and cultural values of interacting 
cultures. All people are different, and all cul-
tures have their own features and peculiarities. 
One of the main goals of a modern teacher is 
to show his or her students the beauty of every 
culture, to plunge them into the atmosphere of 
this or that country, to explain how deal with 
foreigners, business partners in a correct way, 
how to behave during negotiations. In a broad 
sense, intercultural communication is studied 
by culturology. This science studies intercultural 
communication as a dialogue of cultures and the 
social formations to which these cultures belong. 
The process of intercultural communication is a 
specific form of activity, which is not limited only 
to the knowledge of foreign languages, but also 
requires knowledge of the material and spiritual 
culture of another people, religion, values, moral 
attitudes, worldview, etc., together defining the 

model of behavior of communication partners. 
Cross-cultural communication is closely con-
nected with ethics and psychology. Well-educated 
specialists should cultivate moral qualities and 
do not forget about them forming their business 
relations. Future economists should respect for-
eign cultures and consider tolerance to be one of 
the key qualities of a modern person. Besides the 
importance of business etiquette has increased 
significantly. It is important not to ignore the 
universalism of etiquette as a set of rules of con-
duct in the business world, but rather its relative 
universalism, since we are talking about intercul-
tural communication. Consequently, the rules of 
speech etiquette should be applied in practice 
with certain amendments based on the cultural 
behavioral characteristics of the foreign partner. 
It should be highlighted once again that in the 
light of the current state of the culture of speech 
and communication, the implementation of all 
these aspects should be focused by a teacher of 
a foreign language. This information is neces-
sary for the formation of future economists’ in-
tercultural communicative competence, as they 
will provide them in practice a decent behavior, 
adequate communication situation in the field of 
intercultural communication, the achievement 
of a positive communicative effect and a certain 
impact on the dialogue of partners, as well as 
the establishment of harmonious partnerships. 
Due to globalization in the modern world people 
are becoming more and more like each other but 
they should remember about values and cultural 
peculiarities of other nations in order to lead a 
successful business and to understand each other.
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Диалог в публичной речи как форма реализации 
взаимного обучения в виртуальное время
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АННОТАЦИя
Данная статья посвящена практике публичного выступления как возможности применения метода взаимного об-
учения в цифровую эпоху, в том числе в условиях дистанционного обучения, при изучении английского языка как 
иностранного в неязыковом вузе. Автор рассматривает презентацию как один из способов приобретения навыков 
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Пусть напрягается в ответ на препятствие 
мой рефлекс цели, и тогда-то я достигну цели, 
как бы она ни была трудна для достижения.

Академик И. П. Павлов 

ГЛОБАЛИЗАЦИя И ДИАЛОГ КУЛьТУР
Некоторые современные историки, как и Адам 
Смит, полагают, что рождение глобализации 
приходится на XV в. И действительно, в 1492 г. 
Кристофор Колумб оказался в Америке, а в 1498 г. 
Васко да Гама обогнул Африку. Первый искал 
новые торговые пути к местам, где могли быть 
специи, а второй, не мудрствуя лукаво, отобрал 
у мусульман и венецианцев монополию на тор-
говлю ими. В XVI в. иезуиты поняли, что пришло 
время новой экономики, технологии и науки. 
Известно, что вплоть до XIX в. школы иезуитов 
оставались в числе лучших школ среднего обра-
зования. Для иезуитов было важно понимание 
культуры, отсюда их страсть к путешествиям. 
Как и францисканцы, они считали, что внедрить 
свою веру можно, не уничтожая другие культу-
ры, а пытаясь ее понять, т. е. налаживая диалог. 
Например, логическим разработкам Лейбница 
помогли сведения о китайской двузначной ма-
тематике, которые он получил от своего друга-
миссионера. Можно предположить, что тогда 
впервые в истории и возник реальный диалог 
культур, взаимное обучение.

ЭТИМОЛОГИя «ПРЕЗЕНТАЦИИ» 
И ПОяВЛЕНИЕ PoWerPoiNt

Язык реагирует на новые культурные связи, на 
изменения, происходящие в обществе, потому 
что он —  явление социальное. Заимствования 
становятся результатом контактов, взаимоотно-
шений народов, профессиональных сообществ, 
государств, так как самым подвижным пластом 
языка является лексика.

Исторический словарь галлицизмов русского 
языка [1] утверждает, что Н. Кукольник 1 в 1852 г. 
в своем романе «Два Ивана, два Степана, два 
Костылькова» впервые употребил слово «пре-
зентовать» этимологически восходящее, как 
утверждает Макс Фасмер [2], к французскому 
«présenter» через польское «prezentować» или 
немецкое «präsentieren», в значении «излагать, 
сообщать»: «А я ему презентовать, что я и кон-
скую, и инфантерную службу про запас изучил, 

1 Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопе-
дия «КРУГОСВЕТ». URL: https://www.krugosvet.ru/

и большую охоту имею штудировать флотскую 
экзерцицию, дабы комплектным быть воином, 
во всех воинской штуки элементах». Этот роман, 
наряду с такими произведениями, как «Сержант 
Иван Иванович Иванов», «Все заодно», «Максим 
Созонтович Березовский», не лишенный соци-
ально-критических интонаций, насыщенный 
яркими бытовыми реалиями и, главное для дан-
ной статьи, живыми диалогами, современные 
исследователи признают наиболее значитель-
ными в литературном наследии Кукольника. 
Литературные сюжеты основаны, как правило, 
на историческом анекдоте из эпохи Петра I, —  
в кабинетных бумагах Петра Великого сохра-
нился отрывок из шедевра комедии Мольера 
«Les précieuses ridicules» под названием «Драгия 
смеянныя, комедия французская, презентованная 
перед королем Самоедским». Именно этот при-
мер в Историческом словаре галлицизмов русско-
го языка [1] иллюстрирует второе значение слова 
«презентация»: показывать, представлять. Нестор 
Васильевич (как и его отец, Василий Григорьевич 
Кукольник, ученый и педагог, приглашенный 
в 1803 г. в Петербург профессором физики в не-
давно открывшийся Главный Педагогический 
Институт, где в разные годы преподавал физику, 
химию, технологию и агрономию) был челове-
ком многих талантов. Его работы по изучению 
перспектив горнодобывающей промышленно-
сти в районе Донбасса оказали существенное 
влияние на экономическое развитие всего ре-
гиона. Он обосновал необходимость введения 
университетского образования на Дону, и его 
усилия повлияли на открытие вуза в регионе, 
хотя и не в Таганроге, как он хотел. В 1835 —  на-
чале 1840-х гг. он был хозяином полубогемного 
литературно-художественного салона, который 
посещали И. К. Айвазовский, Н. И. Греч, В. А. Сол-
логуб и особенно близкие писателю К. П. Брюллов 
и М. И. Глинка. Кукольник был известен также как 
издатель «Художественной газеты» (1836–1841), 
одного из первых искусствоведческих перио-
дических изданий в России, журналов «Иллю-
страция» (1845–1847) и «Дагерротип» (1842) [6]. 
Неплохое представление о фотографии роднит 
Кукольника с Робертом Гаскинсом, человеком, 
благодаря которому от этимологии слова «пре-
зентация» мы перенесемся на столетие вперед, 
к материям вещественным.

Отец Гаскинса продавал профессиональное 
и любительское фотографическое оборудование, 
поэтому с детства Роберту было знакомо все, что 
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только могло понадобиться для ручного создания 
презентационных материалов: прозрачные плен-
ки, красители разных цветов, диаскопы и кодо-
скопы, специализированные и простые проекто-
ры. Возможно, то, что он рос в окружении людей, 
которые были увлечены созданием презентаций 
и публичными выступлениями, повлияло на его 
желание поступить в 1968 г. в Университет Беркли 
в Калифорнии и заняться программированием 
в области гуманитарных наук и лингвистики. 
В 1984 г. он придумал концепцию, призванную 
облегчить подготовку 35-миллиметровых слай-
дов, избегая ручного перенабора текста. Свою 
будущую программу он назвал Presenter и на 
своем матричном принтере распечатал ее двух-
страничный план 2. В реализации плана ему по-
могли Денис Остин и Том Рудкин, и уже в 1984 г. 
Presenter, переименованный в PowerPoint, стал 
первой инвестицией венчурного капиталла, сде-
ланного Apple’s Strategic Investment Group. За год 
до своего тридцатилетия PowerPoint объявил об 
использовании искуственного интеллекта в ре-
ализации функций встроенного в программу 
элемента Designer.

ОБЗОР ПРИЛОЖЕНИЙ ПО СОЗДАНИЮ 
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Сегодняшний рынок предложений для создания 
презентаций представлен такими приложени-
ями, как Canva, Prezi, SlideDog, Haiku Deck и др. 
В своих обзорах лучших программ их авторы 
пытаются подчеркнуть отличительные черты 
каждого. Так, например, Кристина Мартинез 
считает, что Google Slides —  лучший вариант для 
совместной работы над презентацией, Ludus —  
для творческих людей, FlowVella —  для того, чтобы 
радовать аудиторию визуальными эффектами, 
Keynote содержит достойную коллекцию шабло-
нов, а Slidebean предназначен для поклонников 
искуственного интеллекта [3]. Пользовательские 
предпочтения 2020 г., по статистическим данным 
[4], выглядят следующим образом:

• PowerPoint —  89%.
• Keynote —  4%.
• Prezi —  3%.
• Google Slides —  3%.
• Другие —  1%.
На рис. 1 и 2 представлена аналитика от Google 

о популярности приложений PowerPoint, Keynote, 
Prezi и Google Slides в мире и в РФ.

2 Gaskins R. Home Page. URL: https://www.robertgaskins.com/

Можно сколь угодно долго обсуждать сложив-
шуюся ситуацию на рынке, но никто не станет 
отрицать тот факт, что все многообразие ин-
струментов служит одной цели —  помочь вы-
ступающему в том, чтобы его идея была понята 
аудиторией, а переданные им сведения запом-
нились слушателями. Итак, какими качествами 
должен обладать выступающий, какие механизмы 
ему нужно использовать и на какие процессы 
опираться? Или иначе, какие умения и навыки 
возможно развить (см. таблицу), например, на 
семинарах по иностранному языку при помощи 
презентации, если под словом «презентация» мы 
понимаем выступление, изложение, сообщение, 
сделанные с помощью какого-то приложения или 
без такового, как, например, практикуется на 
TED Talks [5]? Упомянув TED, хочется вспомнить 
куратора этой конференции и ее постоянного 
ведущего, Криса Андерсона, который ограничил 
длительность выступлений 18 минутами. Ин-
тересно, что объяснение данного ограничения 
находится в словаре ботанических терминов, где 
«время презентации» трактуется как «минималь-
ное время воздействия раздражения, которое 
необходимо для проявления ответной реакции 
растения».

ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  
ОТ ИСТОРИИ К ПРАКТИКЕ

В данной статье внимание автора сосредоточено 
на таких аспектах, как работа с аудиторией и по-
строение диалога (материалы по темам оратор-
ского мастерства или оформления презентаций 
представлены достаточно широко). Автор при-
зывает выступающих не уподобляться софистам 
(которые, переезжая из города в город, читали 
лекции всем, кто готов был их оплатить), а слу-
шателей —  понять, что объем знаний не прямо 
пропорционален количеству потраченных денег. 
Давайте обратимся к Сократу, человеку, кото-
рый верил в силу диалога. Для древнегреческого 
философа диалог был единственной формой об-
суждения соответствующего предмета и поиска 
истины. Уместно отметить, что Сократ первым 
указал на роль книжных знаний при обучении 
и на необходимость отчуждения знания от его 
носителя. Сократовский диалог позволяет со-
единить, казалось бы, антонимичные глаголы: 
«спрашивать» и «отвечать», «ведать» и «не знать», 
«сомневаться» и «убеждаться», а главное, «учить» 
и «учиться». Возможность объединения двух по-
следних в 1798 г. в Великобритании сформировала 
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систему взаимного обучения, подразумевающую 
такую форму учебной работы, при которой более 
знающие ученики, получив определенные знания 
от своего учителя, обучали менее знающих. Она 
получила название Белл-Ланкастерской, так как 
священник Эндрю Белл (1753–1832) и учитель 
Джозеф Ланкастер (1776 (1778)–1838), находясь 
в разных странах: Ланкастер —  в Англии, а Белл —  
в Индии, предложили независимо друг от друга 
эту модель организации обучения. Очень скоро 
Белл-Ланкастерская система нашла своих после-
дователей в Америке и в таких европейских го-
сударствах, как Франция (где в 1815 г. появились 
écoles mutuelles), Дания, Швейцария, Испания 
и Италия. Начиная с 1817 г. школы, работавшие 
по Белл-Ланкастерской системе, стали откры-
ваться в Российской империи. Впервые такая 
форма обучения стала применяться в воинских 
частях: солдаты самостоятельно обучали своих 
сослуживцев обращению с новыми видами воору-
жения. Заметим также, что почти все выпускники 

подобных школ учились для того, чтобы в новую 
индустриальную эпоху заработать себе на кусок 
хлеба. Правительства же государств были заин-
тересованы в грамотных и расторопных бойцах 
в армии и в квалифицированных рабочих на 
возникающих и развивающихся промышленных 
предприятиях. И. Г. Песталоцци критиковал про-
фессиональную подготовку молодежи, сводившу-
юся к овладению ею «односторонними рутинны-
ми умениями». Он призывал к одновременной 
работе головы, сердца и руки, т. е. к гармоничному 
развитию умственных, физических и нравствен-
ных качеств, при этом полностью поддерживая 
идею взаимного обучения. Впрочем, не массово 
и не системно такое обучение практиковалось 
еще в древнем Риме. «Люди учатся, обучая», —  
писал Луций Анней Сенека в письмах к Луцилию. 
В Китае, еще до Сенеки, Конфуций подчеркивал 
важность не только приобретения жизненных на-
выков, но и духовный рост личности. Он говорил, 
что благородные люди должны оберегать и рас-

 
Рис. 1 / Fig. 1. Популярность приложений PowerPoint, Keynote, Prezi и Google slides в мире /  

Popularity of PowerPoint, Keynote, Prezi and Google slides in the world
Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.

Рис. 2 / Fig. 2. Популярность приложений PowerPoint, Keynote, Prezi и Google slides в РФ / 
Popularity of PowerPoint, Keynote, Prezi and Google slides in russia

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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Таблица / Table
Умения, навыки, качества, необходимые для успешной презентации / skills, proficiency, qualities 

necessary for a successful presentation

Вы
ст

уп
аю

щ
ий

Подго-
товка

Самоорганизация

Постановка цели, планирование

Умение провести исследование по заданной теме, работа с источниками, навыки 
сбора и обработки информации

Навыки запоминания

Умение репетировать и анализировать презентацию перед выступлением

Навык соблюдения временного регламента

Содержательная 
часть

Предметная компетенция

Осмысление: выделение главной и второстепенной информации, детализация

Воображение, умение переводить слово в образ и образ в слово

Умение структурировать материал, дискурсивная компетенция в письменной речи

Навыки сочинения и изложения материала

Умение излагать абстрактные понятия личными предложениями

Владение образной речью

Умение конкретизировать и аргументировать

Оформление

Знание азов колористики и типографики

Навыки визуализации собственных идей

Умение представлять информацию в тезисной форме

Грамотность, знание правил при оформлении таблиц, графиков, схем заголовками, 
знание стандартов предоставления списка литературы

Техническая компетенция: умение представлять информацию с помощью различных 
программных средств

Прове-
дение

Навыки ораторского 
искусства

Уверенность, обаяние, артистизм

Умение начинать и заканчивать выступление

Грамотная речь, дикция, артикуляция, интонация, владение тоном голоса и темпом 
речи

Знание темы, дискурсивная компетенция в устной речи

Умение четко выражать свою мысль

Навыки работы 
с аудиторией

Умение вовлечь аудиторию

Умение установить психологический контакт

Умение чувствовать аудиторию, навыки адаптирования, импровизации, умение 
правильно реагировать на негатив

Умение удерживать внимание, владение динамикой и ритмом

Умение задавать вопросы

Умение слышать аудиторию и вести диалог

Ау
ди

то
ри

я

Во 
время 
высту-
пления

Усвоение

Аудитория думает и реагирует в заданном выступающим направлении

Аудитория понимает материал, ей интересно

Понимание сущности вещей сопровождается личностной оценкой

Запоминание Практикуются техники чередования (интерливинг) и припоминания

Действие Есть обратная связь, аудитория настроена на сотрудничество

После 
высту-
пления

Усвоение Получена новая информация, есть прирост знаний

Запоминание Выступление вызывает рефлексию, активируются метакогнитивные навыки, 
развиваются умственные способности, мышление слушателя

Действие Наличие заметок, раздаточного материала

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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пространять в народе нравственные ценности. 
Идея взаимного обучения на санскрите звучит 
как «парампара» и означает буквально «от одного 
к другому». С помощью таких цепочек преем-
ственности передавали знания из поколения 
в поколение в Индии. Очевидно, что взаимное 
обучение существовало и будет существовать 
в той или иной форме до тех пор, пока в жизни 
людей будет присутствовать диалог в том или 
ином виде. Известно, что первую школу на основе 
парного обучения построил Храбан (Рабан) Мавр 
Магненций в IX в. при Фульдском монастыре. 
В школе уделялось большое внимание изучению 
языков. Аббаты, монахи из разных монастырей, 
дети знатных людей того времени —  будущие 
ученые-богословы изучали немецкий, латынь, 
греческий. Там же, в Германии, была введена 
концепция «учение через обучение», впервые 
примененная Жан-Полем Мартаном на уроках 
французского языка уже в XX в. В 1987 г. он создал 
контактную сеть, которая объединяет сегодня 
более 800 преподавателей по всему миру.

В XIX в. в России, благодаря В. Ф. Одоевскому, 
педагогическая общественность познакомилась 
с опытом швейцарского преподавателя фран-
цузского языка Жан-Батиста Жерара. Жерар был 
лично знаком с И. Г. Песталоцци и во многом раз-
делял его педагогические взгляды. В начальных 
школах с изучением французского языка для 
мальчиков, которые потом получили название 
«жирардины», распространившись в Италии, Ис-
пании и других странах, он применял взаимное 
обучение, так как полагал, что этот метод способ-
ствует развитию речи у учеников и приобрете-
нию ими навыков общения. А в России в начале 
XX в. А. Г. Ривиным, энциклопедически развитым 
человеком, владевшим пятью языками, была 
предпринята попытка кристаллизации талантов 
и гениев в ученическом коллективе, основой 
для которой стало парное обучение. Его метод 
«Получил —  передай, тебя научили —  и ты тут 
же научи другого», получивший впоследствии 
название «талогенизм», подразумевал общение 
в парах сменного состава. «Московский Сократ», 
как называли Ривина за умение вести диалоги-
ческие беседы, ввел в дидактику принцип соди-
алога, который позволяет ученикам усилить их 
интеллектуальную мощь приобщением к чтению 
мировой научной и художественной литературы, 
развить коммуникативные навыки и подняться 
на уровень творческого применения полученных 
знаний.

Итак, совершив многовековое и извилистое 
путешествие «от Сократа к Сократу», стоит за-
фиксировать две вехи: рождение педагогики 
и сущность обучения. И если появление пер-
вой, согласно Ж. Пиаже, принадлежит епископу 
Чешскобратской церкви, религиозному и об-
щественному деятелю XVI в. И. Я. Коменскому, 
который «первым разработал во всей полноте 
науку педагогику… и сделал ее сердцевиной пан-
софии (обучения всех всему)», то выявлением 
второй мы обязаны В. К. Дьяченко: «Обучение 
есть особым образом организованное общение 
(звуко-знаковое взаимодействие) людей, в ходе 
которого воспроизводится и усваивается обще-
ственно-исторический опыт, все виды челове-
ческой деятельности». Он заметил, что та или 
иная общественно-историческая стадия обуче-
ния определяется организационной структурой 
учебного процесса. В организационную структуру 
учебных занятий каждого следующего способа 
обучения включается новая организационная 
форма в качестве ведущей. Дьяченко, выделив 
два общественно-исторических способа обуче-
ния: индивидуальный (ИСО) и групповой (ГСО), 
обозначил очередную формацию человеческой 
цивилизации —  коллективный способ обучения 
(КСО), когда результат достигается только при 
взаимодействии обучающихся, при их тесном 
сотрудничестве.

В настоящее время метод взаимного обучения 
практикуется как в формальном, так и в нефор-
мальном контексте обучения, как в реальном 
пространстве, так и на просторах интернета, 
как в малых группах, так и в многочисленных 
сообществах. Наша цифровая жизнь заимство-
вала понятие «peer-learning», определяемое как 
«обучение для всех, каждого, почти обо всем», 
и «cooperative learning», потребность в котором 
формирует свободный доступ к информации, 
обилие сведений, общественные связи, которые 
разрастаются благодаря социальным сетям, гло-
бально охватывающим людей различных воз-
растных групп, традиций, увлечений. Все они 
подразумевают «учение через обучение».

ВЫВОДЫ
Развитие человека обуславливается не только 
законами биологической эволюции, но и зако-
нами исторического развития общества. Гесиод 
представлял историю как круговое движение: 
«золотой век», где царствовали благочестие и вы-
сокая мораль; «серебряный век», в котором нача-
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лось падение морали и благочестия; «железный 
век» —  время полного развала нравственности. 
Блаженный Августин христианскую концепцию 
прямолинейного поступательного движения 
к цели разделил на 6 периодов, Джамбаттиста 
Вико первую эпоху всякого развития назвал «эпо-
хой богов»; вторую —  «эпохой героев» и третью —  
«эпохой людей». Если И. Г. Гердер утверждал, что 
целью истории является развитие человеческой 
природы, то Гегель понимал историю как про-
цесс «самопознания Духом самого себя». Маркс 
выдвинул материалистическую концепцию исто-

рии, а Шпенглер развивал культурологическую. 
Тойнби утверждал, что каждая цивилизация 
проходит одинаковые фазы рождения, роста, 
крушения, разложения и гибели. Как бы мы ни 
рассматривали историю: с точки зрения детер-
минизма, индетерминизма или ответственности 
и как бы ни определяли ее движение: линейное, 
поступательное, круговое, по спирали, только 
динамика является неизбежной. Следовательно, 
то, что возрождение опыта в новых условиях 
играет огромную роль, не подлежит никакому 
сомнению.
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АННОТАЦИя
Статья базируется на результатах исследования психологического состояния российского общества в  контексте 
возрастных особенностей, специфики политической социализации граждан. Исследование опиралось на полити-
ко-психологический подход и позволило определить эмоциональные реакции, которые демонстрируют россияне, 
оценивая общественно-политическую реальность. Эмоциональная окраска политических представлений была из-
учена с учетом событийного контекста (условий пандемии COVID-19 и электоральных процессов России в 2021 г.). 
Результаты анализа позволяют говорить о существующих различиях в восприятии представителями разных возраст-
ных групп текущих социально-политических проблем. В ходе исследования были выявлены некоторые особенности 
мифологизации образов прошлого россиянами категории «молодых взрослых», что было обусловлено спецификой 
политической социализации граждан данной возрастной категории. В статье представлены темы эмоциональных 
оценок россиянами разного возраста феноменов политического доверия, конструктивного диалога власти и  об-
щества, привлекательности политической элиты в политических ожиданиях, предложений по совершенствованию 
политической системы. Также в работе рассматривается специфика амбивалентных эмоций, свойственных состоя-
нию молодых россиян. Сделан вывод о неоднозначности оценок россиянами соотношения категорий Закона и Сво-
боды.
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abstraCt
We based our article on the results of a study of the psychological state of Russian society in the context of age 
characteristics, the specifics of the political socialization of Russians. Also, we based our study on a political and 
psychological approach. It makes possible determination of the emotional reactions that Russians demonstrate when 
assessing the socio-political reality. Further, we studied the emotional colouring of political ideas taking into account 
the event context (the conditions of the COVID-19 pandemic and the electoral processes in Russia in 2021). The results 
of the analysis allow us to speak about the existing differences in the perception of current socio-political problems 
by representatives of different age groups. During the study, we revealed some features of the mythologization of the 
images of the past by Russians in the category of “young adults”. It is due to the specifics of the political socialization 
of citizens of this age category. The article presents the topics of emotional assessments by Russians of different ages 
of the phenomena of political trust; constructive dialogue between the authorities and society; the attractiveness of 

© Смулькина Н. В., Рогач Н. Н., 2022

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках проекта № 21–011–31386 «Теоретико-
методологические основания диагностики психологического состояния общества в современном российском политическом 
контексте».
** The reported study was funded by RFBR and EISR according to the research project No. 21–011–31386 “Theoretical and methodo-
logical foundations for diagnosing the psychological state of society in the modern Russian political context”.



139

ВВЕДЕНИЕ
Проблема психологического состояния общества, 
его структуры, трансформаций, факторов изме-
нений чрезвычайно интересна и популярна в со-
циальных и гуманитарных исследованиях [1, 2].

В отечественной психологии не существует 
общепринятой трактовки понятия «психологиче-
ское состояние общества» (ПСО), а также единой 
системы индикаторов и предикторов, которые 
могли бы его характеризовать. В рамках данной 
статьи под психологическим состоянием об-
щества мы понимаем эмоционально-оценочное 
отношение людей к окружающей их социально-
политической действительности.

Исходя из того, что ПСО является своеобразной 
реакцией индивидов на текущий событийный 
контекст, мы можем утверждать, что оно во мно-
гом зависит от различных событий в социальной, 
экономической и политической сферах жизни 
общества. К таким факторам, например, можно 
отнести общее состояние политической системы 
(стабильное или кризисное) [3], качество соци-
ально-экономических условий жизни граждан, 
актуальные общественные проблемы [4], риски 
[5], текущие политические процессы [6]. Наибо-
лее ярким событием последних лет, оказавшим 
существенное влияние на жизнь всего социума, 
стала пандемия коронавируса, которая, обрушив-
шись на Россию в начале 2020 г., обнажила точки 
социального напряжения и выпустила наружу 
страхи и тревоги россиян [7].

Однако более опасным явлением для социума 
стал не сам вирус, а возникшая вслед за его появ-
лением инфодемия —  ситуация бесконтрольной 
информационной экспансии, критически воз-
действующая на массовое сознание и меняющее 
не только способы потребления информации, но 
и поведение людей. Отечественные исследователи, 
занимающиеся разработкой данной проблема-
тики, отмечают, что появление в информаци-
онной среде «высоковольтных» тем (одной из 
которых как раз является COVID-19) приводит 
к тому, что в социуме запускается неконтролиру-

емый процесс распространения непроверенной 
информации, что впоследствии ухудшает общее 
психоэмоциональное состояние общества [8].

Ситуация неопределенности, возникающая 
в результате распространения противоположных 
точек зрения на существующую проблему, не 
только усиливает общее стрессовое состояние 
социума, но и, как следствие, делает людей более 
требовательными по отношению к власти. Так, 
действия российских властей, направленные на 
борьбу с распространением вируса, сегодня по-
разному оцениваются жителями страны. Можно 
сказать, что в социальных сетях активно ведется 
«война мнений», в которую так или иначе втяги-
вается огромное количество граждан. В ситуации 
подобной многополярности психологическая ат-
мосфера в обществе заметно накаляется, вызывая 
эскалацию агрессии и значительное снижение 
доверия людей к политикам и власти в целом [9].

Результаты современных исследований по теме 
свидетельствуют о том, что субъективные оценки 
ПСО у представителей различных социальных 
групп могут различаться [8, 10]. Обратившись 
к основам теории политической перцепции, мы 
обнаружили, что специфика восприятия, оценки 
и интерпретации индивидами окружающей их 
социально-политической реальности во многом 
зависит от периода времени и условий, в которых 
проходила их политическая социализация [11]. 
А. В. Селезнева пишет, что сознание российских 
граждан, относящихся к разным поколениям, 
включает в себя определенные ценности, стере-
отипы, культурные нормы и образцы поведения, 
которые объединяются общим понятием «карти-
ны мира» конкретно этой социальной группы [12]. 
Соответственно, психоэмоциональные реакции 
представителей того или иного поколения на про-
исходящие вокруг них события, вероятнее всего, 
будут иметь определенные специфические черты.

Опираясь на данный тезис как на теоретиче-
ский постулат, мы выдвинули гипотезу о наличии 
значительных различий в оценках социально-по-
литической реальности у представителей разных 
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возрастных групп и, соответственно, о различиях 
их психоэмоциональных состояний (в дальнейшем 
в данной работе будем использовать понятие «пси-
хоэмоциональное состояние» как синоним ПСО).

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИя
Исследование, результаты которого представлены 
в данной статье, было проведено для рассмотре-
ния психоэмоционального состояния россий-
ского общества здесь и сейчас (в столице, после 
парламентских выборов 2021 г.). Мы не ставили 
перед собой цель получить репрезентативные 
для страны данные, а сфокусировались на выяв-
лении тенденций психоэмоционального состо-
яния общества, его интерпретации в текущем 
событийном, социокультурном и политическом 
контекстах.

Эмпирическое исследование проводилось 
в Москве в сентябре-октябре 2021 г. с примене-
нием методов фокус-групповых дискуссий, про-
ективного метода выбора направленных ассоциа-
ций 1, игровых процедур выбора 2. Было проведено 
шесть фокус-групп, по две: с представителями 
молодежи (от 18 до 30 лет), среднего возраста 
(от 30 до 55 лет), старшего возраста (от 56 лет). 
В работе с полученными транскриптами фокус-
групп использовались приемы в первую очередь 
качественной обработки и анализа данных. От-
веты на открытые вопросы модератора подвер-
гались кластеризации, группировке, содержа-
тельному анализу.

Проведенное исследование позволило авторам 
рассмотреть особенности психологического состо-
яния россиян разного возраста. Уделим внимание 
специфике состояний каждой возрастной когорты 
и сделаем выводы об особенностях формирования 
в российском массовом сознании политических 
образов.

1 Респонденту предлагалось выбрать из набора карточек 
одну с изображением смайлика, символизирующего одну 
из 12 групп эмоций. Каждая группа была представлена пя-
тью эмоциями. Группировка происходила согласно четы-
рем состояниям (радость, грусть, злость, страх) и степени 
их выраженности (например, от более слабых: «удоволь-
ствие», «огорчение», «недовольство», «нерешительность» 
до наиболее сильных: «экстаз», «отчаяние», «гнев», «кош-
мар»). Выбирая смайлик при оценках различных аспектов 
российской политической, общественной реальности, ре-
спондент конкретизировал свое чувство и объяснял свой 
выбор.
2 Каждый респондент в  группе выбирал методом жребия 
карточку с  эмоциональным состоянием, приводил при-
меры событий, проблем современного общества. Группа 
дополняла его ответ, дискутировала при появлении про-
тивоположных оценок.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛьНОЕ СОСТОяНИЕ 
МОЛОДЕЖИ

Представители российской молодежи, оценивая 
«температуру общества», сошлись во мнении, что 
она практически не превышает нормальные значе-
ния и колеблется от 35 до 37 оС. Тем не менее участ-
ники фокус-групповой дискуссии отметили, что 
такой показатель отнюдь не является свидетель-
ством нормального, здорового состояния социума. 
Эта температура, напротив, отражает всеобщую 
апатию, чувства растерянности и подавлен-
ности, которые сегодня испытывают россияне.

Объясняя свою позицию, представители данной 
социальной группы назвали основные причины, 
из-за которых в обществе возникает чувство по-
давленности: нереализованное желание перемен 
в политике и неспособность повлиять на ситуацию, 
сложившуюся в политической сфере:

«…беспомощность и уныние. Я стараюсь абстра-
гироваться от радикальных идей, но, тем не менее, 
они меня терзают». Ольга, 18 лет;

«Я чувствую себя обманутым. Как будто я в ту-
мане». Олег, 19 лет.

При этом недавно прошедшая избирательная 
кампания, и в особенности ее результаты, значи-
тельно повысили градус социального напряжения:

«Вот если бы пару недель назад вы меня спроси-
ли, я бы ответила совсем по-другому». Сегодня же, 
отмечали респонденты, люди находятся в «устав-
шем состоянии <…> ощущается нежелание хоть 
что-то делать, как-то смотреть в будущее даже». 
Александр, 19 лет;

«Тоскливо смотреть, как люди говорят одно, 
а в итоге приходят на выборы и делают другое». 
Ольга, 20 лет.

Чувство досады, которое испытывала молодежь, 
с одной стороны, символизирует пассивную по-
зицию, с другой стороны, связано с негативными 
эмоциями, подавленной пассивной агрессией:

«…в соцсетях все было видно, было много по-
стов, все призывали голосовать за другие партии, 
и в итоге это никуда не вылилось. Досадно за эту 
неизбежность». Татьяна, 18 лет;

«С одной стороны —  предсказуемо, а с другой —  
обида все-таки сидит». Николай, 19 лет.

Исследование показало, что наиболее негативные 
эмоции и чувства представители данной социальной 
группы испытывают по отношению к поведению 
забюрократизированных чиновников («Ненавижу 
их напускной церемониал»), политическим програм-
мам, транслируемым на основных государственных 
каналах («Дибилистические эти программы не пере-

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя



141

ношу просто»), а также к засилью коррупции в госу-
дарственных ведомствах («Неужели мы настолько 
упали вниз, что уже не думаем о будущем других?! 
Открываем вот новости и видим, что начальник 
полиции живет чуть ли не на Сицилии —  дом весь 
золотой, машины прекрасные у него и у его жены»).

Отметим также то, что молодое поколение ис-
пытывает определенный страх за будущее Рос-
сии, возникший как реакция на увеличение числа 
непрофессиональных и некомпетентных людей 
в рядах политиков разного уровня. По мнению 
участников исследования, подобная ситуация мо-
жет иметь долгосрочные последствия и привести 
к дестабилизации ситуации в стране.

Анализируя палитру негативных эмоций 
и чувств, которые сегодняшняя молодежь испы-
тывает по отношению к различным субъектам, 
событиям и явлениям в российской политике, мож-
но отметить тенденцию постепенного снижения 
уровня злости и ненависти, на смену которым 
приходят ощущения грусти и растерянности.

Очень ярко выражено чувство стыда, которое 
испытывают молодые россияне, оценивая состо-
яние дел в сфере здравоохранения («Стыдно за 
низкие зарплаты врачей, за недостаточный уровень 
их квалификации»), образования («Дети деградируют 
очень быстро. Происходит стандартизация мышле-
ния школьников, там работают некомпетентные 
учителя, наблюдается нарастание культурного раз-
рыва»), армии («Это отдельная вселенная и для них 
закон не писан. Все решается через силу, через угрозы. 
Ты просто становишься животным, которое ничего 
не может с собой сделать»), спорта («Стыдно, что 
наши спортсмены выступали без флага»), междуна-
родной политики («До сих пор отношение к России 
среди них как к какому-то дремучему, закрытому 
пространству»).

При этом важно отметить, что чувство сты-
да, о котором часто говорили участники беседы, 
возникает у них не только из-за общей ситуации 
в стране или спорных решений, принимаемых 
властями, но и из-за поведения самих граждан. 
Очень ярким примером этого является реакция 
россиян на введенные меры по противодействию 
распространению COVID-19:

«Как на Спутник реагировали за рубежом? Изо-
брели вакцину, и все побежали делать прививку. У нас 
же совсем наоборот. Многие люди уверены, что есть 
какой-то заговор, что это какое-то чипирование». 
Петр, 19 лет;

«В начале эпидемии врачи так убивались, чтобы 
спасти народ, чтобы не было так, как в Ухане или 

в Италии. А люди тем временем в автобусе кричат: 
«О, господи, почему вы нацепили на нас эти намор-
дники?!». Ольга, 18 лет.

Респонденты отметили, что причина этому —  
тотальное недоверие общества власти, которое 
подогревается СМИ: «Программа 60 минут —  ну это 
же просто верх мракобесия… мне прямо стыдно». На 
таком информационном фоне непоследовательные 
действия политиков вызывают у людей чувства 
растерянности, непонимания и в конечном итоге 
приводят к нарастанию общего эмоционального 
напряжения в социуме. По мнению участников 
исследования, периодические локдауны, «при-
нудительно-необязательная» вакцинация, а так-
же ужесточение правил посещения различных 
культурно-развлекательных объектов не столько 
раздражают российских граждан, сколько исто-
щают их в эмоциональном плане: «Неутешитель-
ная статистика заболеваемости и смертности 
свидетельствует о том, что меры, принимаемые 
властями, неэффективны, а это вызывает чувство 
растерянности. Все уже устали». Татьяна, 18 лет.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛьНОЕ СОСТОяНИЕ 
ЛЮДЕЙ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

В массовом политическом сознании людей средне-
го возраста преобладают негативно-окрашенные 
оценки существующей социально-политической 
реальности. Ярче всего проявляются такие чув-
ства и эмоции, как стыд, грусть, сострадание, 
страх, тревога, раздражение. Такими словами, 
например, описал психоэмоциональное состояние 
российского общества один из наших респон-
дентов: «Что тут говорить, и так все очевидно. 
Грусть, уныние, тоска и всеобщая безнадежность 
из-за перспектив нашего будущего и нахождения 
здесь сегодня». Олег, 35 лет.

Описывая настроение, царящее в современном 
обществе, респонденты отмечали, что россияне 
сегодня все чаще испытывают равнодушие, про-
являющееся не только в отношениях с властью, 
но и на уровне межличностного общения. Без-
различие людей к проблемам своего окружения, 
по мнению участников дискуссии, чрезвычайно 
опасно для социума, так как состояние тотальной 
отстраненности общества от значимых проблем 
может существовать в статичном состоянии лишь 
ограниченное количество времени, после чего 
оно неизбежно перерастает в состояние кризиса:

«Посмотрите на нашу историю. Мы можем очень 
долго терпеть, равнодушно относиться ко всему, 
что происходит в стране. Но когда мы доходим до 
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точки кипения —  до понимания, что пришло время 
что-то менять, —  мы не умеем делать это “не-
токсично”, без каких-либо потерь для нас самих». 
Светлана, 32 года;

«Есть общее состояние уныния, мало кто хочет 
что-либо делать конкретно, но все хотят перемен». 
Александр, 33 года.

Среди сюжетов, вызывающих у людей негатив-
ные эмоции, оказалась ситуация с коронавирусом. 
Во-первых, пандемия сама по себе усилила чувства 
тревоги и неопределенности в завтрашнем дне: 
«Этот коронавирус просто подкосил нас всех. И мы 
не знаем, куда это выльется. Сначала мы как-то 
даже шутя относились к этой ситуации, а потом 
появился страх. Теперь еще и вакцинация… Как будто 
по спирали накручивается вот эта тревожность, 
страх за себя, за своих близких, за страну в целом». 
Екатерина, 50 лет.

Во-вторых, существенное влияние на психо-
логическое состояние людей оказали действия 
властей, направленные на борьбу с вирусом (вве-
дение QR-кодов, временное ограничение свободы 
передвижения, обязательная вакцинация, уже-
сточение правил пересечения государственной 
границы и т. п.) привели к тому, что в обществе 
существенно вырос не только уровень эмоциональ-
ного напряжения, но и заметно снизился уровень 
доверия к власти.

Затрагивая тему борьбы с распространением 
COVID-19, участники исследования заявляли, что 
испытывают стыд за чрезмерное выпячивание 
властями собственных успехов в вопросе разра-
ботки вакцины: «Судя по всему, наши налоги пош-
ли не на разработку вакцины, а куда-то налево». 
Максим, 35 лет.

По мнению опрошенных, ситуация, при ко-
торой власти торопятся объявить о собственных 
достижениях, не только ставит под вопрос каче-
ство проделанной работы, но и может привести 
к «ослеплению мнимым успехом» государственных 
лидеров и дестабилизации политической и соци-
ально-экономической ситуации в стране.

Особое внимание на себя обращает усилива-
ющееся чувство страха в обществе. Граждане 
среднего возраста, многие из которых уже отдали 
детей в учебные заведения, сегодня испытывают 
страх за их безопасность в связи с участившимися 
случаями «колумбайнов» 3. Помимо этого, некото-

3 Речь идет о массовых убийствах детей и подростков, про-
изошедших в учебных заведениях общего и среднего об-
разования в 2018 (г. Керчь) и 2021 гг. (г. Казань, г. Пермь).

рые участники исследования говорили о возрос-
шей опасности межнациональных конфликтов, 
то и дело возникающих в разных регионах нашей 
страны.

Чувство страха у населения вызывает и расту-
щее стремление власти контролировать жизнь 
рядовых граждан. Опрошенные отмечали, что 
чрезмерно жесткий контроль за комментариями 
в социальных сетях, вследствие которого появля-
ются новые уголовные дела, а также активное пре-
следование политических оппонентов вызывают 
у них чувство страха за собственную безопасность, 
а также полностью подрывают доверие к властным 
институтам.

В ответах участников исследования присутству-
ют сюжеты, вызывающие положительные эмоции 
и чувства. К ним, например, относится обновление 
политического истеблишмента, произошедшее 
в результате попадания в Государственную Думу 
партии «Новые люди», получение российским 
журналистом Д. Муратовым («Новая газета») Но-
белевской премии мира.

Общее психоэмоциональное состояние членов 
российских граждан 30–55 лет можно охарактери-
зовать как депрессивное или апатичное. Оцени-
вая социально-политическую реальность, люди 
среднего возраста испытывают чувства досады, 
разочарования, грусти и тревоги. Представители 
данной группы считают, что температура россий-
ского общества сегодня превышает допустимую 
норму и колеблется от «самой противной» —  37,2 оС 
до критической —  40 оС. Причинами этому вы-
ступают: общий низкий уровень качества жизни 
граждан, спорные решения в сфере экономики, 
недостаточный уровень социальной поддержки 
широких слоев населения, а также нарастающее 
стремление властей контролировать личную жизнь 
простых людей.

Тем не менее данную категорию российского 
общества нельзя охарактеризовать как активно-
раздраженную или агрессивно настроенную: не-
смотря на достаточно высокий уровень социаль-
ной напряженности, респонденты считают, что 
сколько-нибудь значимые волнения в обществе 
вряд ли возможны, так как большая часть наших 
граждан уже свыклась с подобным положением 
дел и не готова предпринимать какие-либо дей-
ствия, направленные на изменение сложившейся 
ситуации. «Стабильная» ситуация в государстве 
обусловлена, с одной стороны, инертностью наших 
граждан, их неготовностью к радикальным дейст-
виям, а с другой стороны, неугасаемым чувством 

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя



143

надежды, являющимся характерной чертой рос-
сийской политической культуры: «Он так устроен, 
русский народ. Мы всегда надеемся на лучшее, что бы 
ни случилось. Каждый раз, встречая Новый год, мы 
говорим, что год был сложным, но все равно верим, 
что следующий будет лучше». Полина, 50 лет.

Таким образом, оценивая перспективы даль-
нейшего развития ситуации в стране, люди сред-
него возраста лишь надеются на лучшее, словно 
наблюдая за происходящим со стороны.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛьНОЕ СОСТОяНИЕ 
ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

По мнению представителей старшей возрастной 
группы, у российского общества сегодня наблю-
дается «пограничная» температура —  около 37 оС. 
При такой температуре, отмечали участники ис-
следования, ситуация может как нормализоваться, 
так и ухудшиться. Как сказал один из опрошенных: 
«Температура неоднозначная. Вроде уже начало 
лихорадить, но мы еще не принимаем антибиотики, 
хотя и микстурки уже не помогают». Олег, 55 лет.

Тем не менее пенсионеры и граждане предпен-
сионного возраста чувствуют себя достаточно ком-
фортно, отмечая, что различные социально-эконо-
мические и политические потрясения затрагивают 
в первую очередь более молодые поколения: «Ну, 
у нас все проще, конечно. Если плохо —  мне поможет 
друг, или вот даже Путин послал десятку. Молодое 
поколение будет барахтаться, а нам легче». Ольга, 
76 лет.

Оценивая события и явления российской со-
циально-политической реальности, представи-
тели данной социальной группы положительно 
отзывались о внешнеполитическом курсе нашей 
страны, о ее независимости и силе: «Нравится 
независимость России, нравится стиль первого лица 
государства, министра иностранных дел. Я помню 
90-е годы, помню конец Советского Союза, и мне 
есть, с чем сравнивать». Анна, 55 лет.

При этом ключевую роль в восстановлении 
могущества России, по мнению участников дискус-
сии, сыграл президент В. В. Путин. Его действия по 
укреплению суверенитета государства, создание 
эффективных системы вооружений заставили 
международных партнеров уважать Россию, что, 
в свою очередь, вызывает у ее граждан чувство 
удовлетворения. Беседа с людьми пенсионного 
и предпенсионного возраста показала, что военная 
мощь страны является для них значимым критери-
ем при оценке текущей социально-политической 
действительности. В особенности это касается 

мужчин —  они испытывают чувство гордости за 
то, что российская армия оснащена последними 
видами вооружений, в ней применяются техно-
логии искусственного интеллекта и т. д.

Помимо этого, люди старшего поколения испы-
тывают чувства радости и гордости, наблюдая за 
ростом патриотических настроений в молодежной 
среде. Они положительно оценивают шаги властей, 
направленные на поддержку некоммерческих 
организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием молодого поколения россиян («Госу-
дарство способствует развитию патриотических 
организаций, финансирует кадетские классы —  это 
вообще супер! Мне нравится, что появляется такая 
возможность, потому что этот хаос уже реально 
достал». Анна, 55 лет.) При этом патриотическое 
воспитание детей впоследствии благоприятно 
влияет на отношения внутри социума: пенсионеры 
испытывают чувство удовлетворения от того, что 
в современных школах сегодня все чаще создаются 
специальные отряды опеки, заботящиеся и помо-
гающие пожилым людям.

Говоря о высокой значимости нравственного 
воспитания российских граждан, представители 
данной социальной группы положительно оце-
нивали действия властей, направленные на укре-
пление основ православия в России: «Все-таки 
сейчас православие возрождается. Эта идеология 
позволяет нашему человеку оставаться человеком, 
поддерживать все человеческие ценности: любовь, 
терпение, послушание, уважение к старшим и любовь 
к детям. Я смотрю, как возрождаются наши храмы 
и радуюсь». Дмитрий, 56 лет.

Тем не менее мы не можем сказать, что люди 
старшего поколения в условиях современной ре-
альности испытывают исключительно положи-
тельные чувства и эмоции. Центральной темой 
для обсуждения в рамках этих фокус-групповых 
дискуссий оказалась проблема снизившегося уров-
ня доверия общества к власти. Участники бесед 
отмечали, что пандемия коронавируса, а точнее, 
ситуация информационного вакуума и тоталь-
ной дезинформации населения, возникшая как 
следствие неправильной государственной поли-
тики в этой области, стали катализатором роста 
социального напряжения и существенно снизили 
доверие народа к политикам: «Мы привыкли верить 
тому, что говорят через телевидение. А разные 
СМС-ки дестабилизируют настроения. Недоверие 
начинается с умалчивания, начинается разброд 
в голове. Я понимаю, что это, возможно, специально 
делается. Но власть! Говорите нам правду четко по 
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телевизору, и тогда мы будем отрицать то, что 
нам присылают в интернете». Елизавета, 76 лет.

Оценивая общее психоэмоционально состояние 
российского общества, люди старшего поколения 
акцентировали внимание на деструктивной дея-
тельности некоторых СМИ, пытающихся манипули-
ровать массовыми настроениями. Распространение 
ложной информации в новостях, по мнению пред-
ставителей данной социальной группы, является 
одним из проявлений идущей геополитической 
борьбы, в которой, с одной стороны, участвует Рос-
сия и ее «постсоветские союзники», а с другой —  блок 
НАТО: «Между нами серьезнейшая борьба. Они ста-
раются постепенно отрывать от нас куски, как было, 
например, в Белоруссии и на Украине». Михаил, 70 лет.

Люди старшего поколения также испытывают 
чувства стыда и растерянности из-за недоста-
точности мер поддержки социально незащищен-
ных слоев населения, которые должно принимать 
государство. По мнению участников дискуссии, 
«подударными» социальными группами сегодня 
являются сами пенсионеры, сироты и дети с се-
рьезными заболеваниями, лечение которых тре-
бует больших финансовых затрат.

Страхи, беспокоящие представителей данной 
социальной группы, можно условно разделить на 
несколько групп: к первой относятся бытовые стра-
хи, связанные с безопасностью условий проживания 
российских граждан. Пенсионеры ощущают опре-
деленную тревогу из-за отсутствия надлежащего 
контроля за состоянием жилых площадей, систем 
газового и электрического снабжения со стороны 
специализированных служб. Ко второй группе от-
носятся опасения и страхи, связанные с полити-
ческой ситуацией в стране и в мире. Участников 
дискуссии беспокоят усиливающиеся тенденции 
политики национализма, стремление политической 
элиты закрыться, обезопасив себя от вхождения 
новых, молодых и амбициозных членов, как это 
было в Советском Союзе. Помимо этого, пенсио-
неров чрезвычайно сильно страшит неизвестность 
политического будущего России. К третьей группе 
мы отнесли тревоги и страхи, связанные с безопа-
сностью всего социума, —  граждане отметили, что на 
психоэмоциональное состояние общества сегодня 
влияет не только пандемия коронавируса, но и уча-
стившиеся случаи массовых убийств и терактов.

ВЫВОДЫ
В ходе исследования выдвинутая гипотеза была 
подтверждена. Исследование позволяет сделать 
нам ряд выводов.

Во-первых, интересной тенденцией восприя-
тия, отразившейся на психологическом состоянии 
российского общества, выступила мифологизация 
образов советского прошлого у россиян 30–35 лет. 
Их восприятие Советского Союза было в некоторой 
степени детерминировано мифологемой «поте-
рянного рая». Не застав в сознательном возрасте 
Советский Союз, но родившись в нем, молодые 
россияне данного возраста, нередко склонны не-
осознанно отождествлять себя с советской эпо-
хой. При этом формирование их политического 
мировоззрение в первую очередь пришлось на 
период середины —  конца 90-х гг., для которого 
было характерно состояние общественного разо-
чарования в либеральных реформах, неудовлетво-
ренной на уровне массового сознания потребности 
в безопасности и порядке, активное общественное 
сравнение реальности неустойчивых 90-х гг. с со-
ветской стабильностью. Родительская критика 
новой российской государственности легла в осно-
ву многих политических представлений юных 
россиян того времени. Не имея личного социаль-
ного опыта жизни в советских реалиях, нынешние 
30–35-летние россияне в большей степени были 
склонны идеализировать СССР, Сталина и другие 
исторические образы. В результате их психологиче-
ское состояние наполнено страхом разочарования, 
опасения в отношении завышенных ожиданий 
к власти, государству, боязнью неудачи. При этом 
есть запрос на сильное и стабильное государство. 
Как результат —  демонстрируемое некоторыми 
представителями поколения миллениалов неже-
лание ничего планировать, делать политические 
прогнозы, страх эмоциональной включенности 
в отношения с властью вплоть до нежелания эмо-
ционально отождествлять себя с государством 
(например, через осознание чувства стыда или же 
гордости). Очень показательным в данном случае 
было высказывание представителя данного поко-
ления: «Гордость —  это плохое чувство. Потому что, 
испытывая гордость, ты теряешь бдительность… 
Лучше этого не делать. Вот в СССР испытывали 
гордость за свою страну, вот и получилось, что 
страну потеряли». Андрей, 33 года.

Во-вторых, установление конструктивного диа-
лога власти и общества остается чрезвычайно важ-
ной задачей государства с точки зрения россиян 
любого возраста. При сохраняющейся установке 
на некоторое противостояние власти и общества, 
пренебрежительное отношение власти к народу 
воспринимается обществом крайне негативно. 
Попытки государственной системы повысить эф-
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фективность своей деятельности без учета мнения 
граждан воспринимаются как заведомо проиг-
рышный вариант: «Родина в последнее время нас 
оптимизирует, иногда делает это “по-живому”, 
без учета наших интересов». Александр, 56 лет. 
Соответственно, нравственная привлекательность 
политической элиты по-прежнему чрезвычайно 
важна для россиян и выступает стержневой харак-
теристикой образа идеальной власти.

Для россиян всех возрастных групп без исклю-
чения на сегодняшний момент актуальны темы 
недостаточного политического доверия, нрав-
ственного преображения политической элиты, 
урегулирования социальных конфликтов в обще-
стве. Предстоящая работа по совершенствованию 
политической системы в данном случае —  ответст-
венность не только власти, но и общества. И здесь 
показательны различия предложений россиян 
разного возраста по стабилизации ситуации.

Представители молодежи обращали внимание 
на поиск общественного консенсуса и трансфор-
мацию социальных связей («Если бы люди слушали 
друг друга, те, что повыше, слушали тех, что по-
ниже, то было бы лучше». Екатерина, 24 года). Они 
в большей мере ожидают харизматичных лидеров, 
способных предложить национальную идею, сфор-
мировать образ будущего: «Если появится человек, 
за которым можно пойти, я бы хотела приложить 
силы ради такого человека. Эта фигура действи-
тельно бы стала властью, не просто оппозицией». 
Елизавета, 19 лет.

По мнению россиян старшего поколения, ситуа-
ция недоверия и дезинформации, возникшая в рос-
сийском обществе как следствие общемировых 
социально-экономических потрясений последних 
лет, может быть разрешена следующим образом: 
с одной стороны, политикам нужно научиться 
честности, быть более открытыми и не бояться 
разговаривать с простыми гражданами, а, с дру-
гой стороны, само общество должно стать более 
эмоционально устойчивым, научиться «отделять 
зерна от плевел», не поддаваться на уловки раз-
личных сомнительных источников информации. 
В условиях кризиса, с которым столкнулась наша 
страна, нам всем необходимо научиться ответст-
венности, именно она будет способствовать росту 
доверия людей друг другу. Причем это правило, по 
мнению участников дискуссии, должно работать 
как на уровне высшего руководства страны, так 
и среди рядовых граждан.

В-третьих, следует обратить особое внимание на 
психологическое состояние российской молодежи. 

Молодые россияне 18–23 лет продемонстрировали 
более патерналистические политические ожидания. 
Слабости в государственной политике (затрагива-
ющей, например, социальную поддержку, благо-
устройство, правоохранительную деятельность, 
поддержку бизнеса) вызывали у молодого поко-
ления в большей степени разочарование, горечь, 
печаль. При этом случаи ограничения свобод со 
стороны государства, любой конфликт властей 
с представителями гражданского общества оцени-
вались ими же при демонстрации раздражения, 
гнева и даже ненависти. Ожидая от российской 
политики перемен, они при этом демонстрируют 
отчетливый запрос на стабильность и отсутствие 
рисков («Доверие власти, в моем понимании, не-
разрывно связано с предсказуемостью». Александр, 
18 лет). Испытывая стыд за Россию именно перед 
Западом, молодые люди зачастую говорили об 
«особом пути» России, отличном от европейского 
(«Я рад, что некоторые западные тренды, как обще-
ственные, так и политические, не попадают к нам 
в культуру. Они проникают к нам очень медленно 
и со скрипом». Александр, 19 лет).

В целом можно сказать, что текущая поли-
тическая и социально-экономическая ситуация 
в России вызывает у молодежи амбивалентные 
эмоции. С одной стороны, молодые россияне хо-
тят изменить нынешнюю политическую систему, 
обвиняют действующую власть во всех бедах рос-
сийского общества, ждут, что она уступит место 
политикам новой генерации. Но они с сожале-
нием соглашаются с тем, что в ближайшее время 
вряд ли получат желаемое, так как считают, что 
нынешняя власть всеми возможными способами 
препятствует деятельности любых оппозиционных 
сил. Эта ситуация вызывает у них чувства страха, 
тревоги и безысходности, в результате пережива-
ния которых они отказываются от личного участия 
в каких-либо асоциальных мероприятиях. С другой 
стороны, молодые россияне испытывают радость 
и гордость за людей, участвующих в митингах, 
отстаивающих свои (а возможно, и их) интересы, 
не боясь возможных последствий. Им определен-
но импонируют некоторые публичные деятели, 
которые не остаются в стороне и высказывают 
собственное мнение публично. Помимо этого, 
в ходе проведенной беседы мы обнаружили, что 
среди членов данной социальной группы все же 
сохраняется определенная надежда, что именно 
они или их окружение смогут изменить положение 
дел в стране. Можно сказать, что сегодня молодое 
поколение находится в своеобразном состоянии 
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гибернации: адаптировавшись к современным 
социально-политическим реалиям, они прекрати-
ли попытки вступать в открытую конфронтацию 
с властью, избрав стратегию «тихого протеста».

В-четвертых, следует отметить неконгруэнтность 
восприятия россиянами государства и общест-
ва в контексте их взаимодействия, политической 
активности. При больших запросах россиян на от-
ветственность государства ожидания собственной 
ответственности перед обществом и властью весьма 
размыты. Своеобразно оценивают россияне и фе-
номен политической свободы: «Если даже сравнить 
Россию со странами Европы или Америкой, то у них 
там все намного жестче. У нас работают множество 
разных серых схем…». Олег, 30 лет.

Наблюдается интересная тенденция формиро-
вания политической и правовой культуры, прежде 
всего, у молодых россиян: правовая норма, регла-
ментированная государством, воспринимается 
не тем, что защищает права человека, а тем, что 
ограничивает свободу. Таким образом, в сознании 
многих юных россиян ценность свободы неосоз-
нанно противопоставляется ценности Закона. Это 
выглядит серьезным дестабилизирующим фак-
тором политического активизма данной катего-
рии российских граждан, барьером для процесса 
легитимации власти, формирования националь-
но-государственной идентичности. Выявленная 
тенденция требует последующего исследования 
научным сообществом.
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Фанатские сообщества —  бороться или возглавить? 
Политический потенциал современной фанатской 
культуры
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Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
Граница между виртуальным пространством и реальной жизнью становится тоньше: цифровые технологии ис-
пользуются повсеместно, а виртуальные сообщества все увереннее влияют на реальную экономическую и по-
литическую жизнь. В 2021 г. в Китае началась активная борьба с фанатскими сообществами, так как фан-клубы 
и популярность «айдолов» сформировали альтернативную общественную силу, способную оказывать влияние 
на экономические и социальные процессы. Китайский опыт контроля и ограничений, проводимых в фанатской 
среде, стал первым в мире, в то время как ресурсы фан-сообществ используются в политических целях в США 
и самом Китае уже не первый год. Может ли фанатское сообщество стать активным элементом гражданского 
общества или эффективным инструментом политической борьбы? В  статье рассматривается феномен фан-
сообществ в контексте политических наук, актуальные кейсы использования силы фандома в политике и пер-
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abstraCt
The border between virtual space and real life is getting thinner: digital technologies are used everywhere, and 
virtual communities are increasingly influencing real economic and political life. China began an active struggle 
with fan communities in 2021, where fan clubs and the popularity of “idols” formed an alternative social force 
capable of influencing economic and social processes. The Chinese experience of controlling and restricting the 
fan environment has become the first in the world, while examples of using the resources of fan communities for 
political purposes have been known in the United States and China itself for years. Can the fan community become 
an active element of civil society or an effective tool of political struggle? The article examines the phenomenon 
of fan communities in the context of political science, current cases of using the power of fandom in politics and 
prospects for the development of fan culture within civil society.
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Фанатские сообщества сегодня становятся 
значимой силой в обществе, способной 
к мобилизации групп людей и координа-

ции их действий для достижения определенных 
целей. Пока интересы фанатского сообщества 
и его координаторов не выходят за рамки филь-
ма, музыкальной группы или компьютерной 
игры —  сообщество безопасно для государства. 
Но что, если в поле зрение такой группы попадет 
политическая идеология или конкретная партия?

В последнее время примеры политического уча-
стия фанатских групп и эксплуатирования их силы 
политическими акторами встречаются все чаще. 
В 2019 г. некоторые группы поклонников в Китае 
при поддержке госпропаганды виртуально атако-
вали тех, кто поддерживал независимость Гонкон-
га: китайские государственные СМИ писали, как 
фан-клуб вымышленного персонажа выступил в за-
щиту политики Пекина во время протестов в Гон-
конге. Эта деятельность фанатов характеризовалась 
властями как пропаганда «позитивной энергии» [1].  
В 2020 г. предвыборные митинги Д. Трампа в Талсе, 
штат Оклахома, были сорваны сообществом тик-
токеров и К-pop фанатов 1. Оппоненты кандидата 
в президенты привлекли на свою сторону руково-
дителей фанатских сообществ в социальных сетях, 
которые, в свою очередь, мобилизовали членов 
фан- клубов на массовую регистрацию на митинги 
с последующим игнорированием мероприятия. 
Фейковые участники митинга смогли полностью 
сорвать предвыборную агитацию в штате.

Современные фан-сообщества являются пред-
метом изучения для медиа и массовых коммуни-
каций. Применительно к политическим наукам 
данное понятие как новая форма общественной 
самоорганизации ранее не рассматривалось.

В отечественной науке тема современных фан-
сообществ недостаточно исследована. Большинство 
работ, предметом изучения которых выступают 
фанатские группы, рассматривают сообщества 
футбольных болельщиков. Однако данные группы 
существенно отличаются от современных фан-
сообществ, базирующихся в медиапространстве.

Попытку систематизации исследований, посвя-
щенных феномену фанатских сообществ, пред-
приняли А. Н. Тимохович и О. Н. Никурадзе [2]. 
В зарубежной науке они выделяют работы С. Лин-
ден и Г. Линден о взаимосвязи между фандомами 

1 TikTok Teens and K-Pop Stans Say They Sank Trump Rally. URL: 
https://www.nytimes. com/2020/06/21/style/tiktok-trump-rally-
tulsa.html

и культурой потребителей [3], а также исследова-
ния М. Даффета, в которых автор рассматривает 
идентичности, роли и практики представителей 
фан-сообществ музыкальной направленности 
[4]. Фанатская культура сегодня наиболее развита 
в Китае и Южной Корее. В последнее время иссле-
дования проблематики фан-сообществ проводятся 
особенно активно [5–8].

Сегодня фан-сообщество принято определять 
как феномен, при котором люди добровольно вы-
бирают определенную знаменитость или круг зна-
менитостей и объединяются, чтобы создать особую 
культуру «принятия» [9]. С точки зрения медиаком-
муникаций фан-сообщества рассматриваются как 
наиболее перспективные группы потребителей 
контента [2]. Тем не менее сегодня фанаты —  это 
больше, чем группа людей, объединенная общим 
интересом и активно потребляющая и создающая 
контент в медиапространстве. Примеры влияния 
фанатов на общественные и политические вопросы 
говорят о том, что фанатские сообщества необходи-
мо рассматривать как зачаток новой формы общест-
венного объединения или гражданской активности.

Фактически любая группа фанатов —  это про-
чный культурный трайб, объединенный на почве 
общего интереса к какому-либо объекту (чаще 
всего —  массовой культуры), обладающий прочной 
внутренней структурой, средствами коммуника-
ции (как правило —  это чаты и группы в соцсетях), 
высокой восприимчивостью к идеям, существую-
щим внутри него или транслируемым объектом 
интереса, а также способностью к мобилизации 
и координации действий его членов независимо 
от их места нахождения.

Фанаты обладают высокой способностью к мо-
билизации под влиянием членов своей группы. 
Эффективность влияния повышают коммуника-
ционные эффекты, порождаемые в интернет-среде 
сетевыми алгоритмами [10].

Способность фанатских групп к совершению 
общественных действий привлекает внимание 
властей и политтехнологов, что видно из примеров, 
приведенных выше. Потенциал фан-сообществ для 
поддержки и продвижения тех или иных смыслов 
особенно высок в медиапространстве. Кроме того, 
фанатские сообщества могут стать вспомогатель-
ным инструментом —  проводником «мягкой силы» 
страны.

Впервые на государственном уровне проблема 
возрастания влияния фанатских сообществ озабо-
тила власти Китая. В Китайской Народной Респу-
блике особенно развита фанатская культура, а сами 
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сообщества обладают наиболее высоким уровнем 
внутренней организации, скоординированности 
действий и способностью к мобилизации. Именно 
поэтому китайские власти вводят жесткие огра-
ничения для пользователей соцсетей и объясняют 
это заботой о ментальном здоровье подрастающих 
поколений. Но наиболее вероятная причина таких 
ограничений —  стремление взять под контроль 
новую общественную силу и использовать ее воз-
можности в государственных интересах.

Борьба китайской компартии «за чистый интер-
нет» началась в конце августа 2021 г. с заявлений 
Управления по вопросам киберпространства КНР 
(Cyberspace Administration of China), касающих-
ся усиления государственного контроля в интер-
нете. Одной из предложенных мер стала борьба 
с «фанатской онлайн-культурой» —  сообщества-
ми поклонников музыкантов, актеров и блогеров, 
а также кумирами пользователей. Официально 
в информационном поле Китая власти называют 
этот процесс «расчисткой хаоса», а главный предлог 
для этого —  забота о подрастающих поколениях. 
Однако The New York Times выдвигает обоснование 
китайской политики: онлайн-слава дает знаменито-
стям новой волны слишком много влияния, которое 
«отравляет умы молодежи» 2. CNN, в свою очередь, 
отмечает еще один важный аспект: «Вокруг моло-
дых знаменитостей выстраиваются организации, 
которые доказали возможность координировать 
действия и мобилизироваться» 3. В качестве примера 
приводятся попытки китайских фанатов собрать 
деньги на погашение штрафов и «вызволить из 
тюрьмы» канадско-китайского рэпера Криса Ву, 
а также массовая скупка фанатами молока с QR-
кодами, каждый из которых приравнивался к голосу 
за любимого исполнителя в шоу Youth with You. 
Чтобы молодежь окончательно не вышла из-под 
контроля, правительство Китая усиливает давление.

Опасения властей имеют под собой серьезные 
основания: фанатская культура в Китае в последние 
годы переживает огромный рост. Растет степень 
вовлеченности подростков и молодежи в фандомы, 
развивается инфраструктура фанатских сообществ. 
Знаменитости получают более высокий ранг: из 
обычных звезд они превращаются в «идолов». 

2 The New York Times: China’s Celebrity Culture Is Raucous. 
The Authorities Want to Change That. URL: https://www.
nytimes.com/2021/08/27/business/media/china-celebrity-
culture.html
3 CNN: Why is the Communist Party clamping down on 
China’s biggest stars and fan clubs? URL: https://edition.cnn.
com/2021/08/30/china/china-entertainment-crackdown-mic-
intl-hnk/index.html

Сообщества людей, поклоняющихся «идолам», 
получили название fanquan —  «фанатский круг». 
Их нельзя назвать просто группами по интересам. 
Теперь это сплоченные организации, главная идея 
которых —  «поклонение» конкретным актерам, 
музыкантам или блогерам. Часто членство в таких 
группах имеет платную основу.

Бум фан-культуры начался в Китае в 2010-х гг., 
похожий феномен родился и в Южной Корее —  
кей-поп. В обоих случаях фан-сообщества стали 
частью огромной индустрии, которая включает 
популярные телевизионные «фабрики талантов», 
рейтинги звезд в соцсетях и постоянные соревно-
вания, чей «идол» популярнее. Соцсети —  важный 
канал для общения членов фандома. В Китае на 
фоне сильнейшей интернет-цензуры в какой-то 
момент самыми свободными в интернете стали 
обсуждения в фан-сообществах. Попытки взять под 
контроль этот сегмент стали логичной реакцией 
в ответ на возникновение рисков развития неже-
лательных тенденций и превращения фанатских 
площадок в рассадник оппозиционных настроений.

План по борьбе с фанатской культурой в Китае, 
представленный Управлением по вопросам кибер-
пространства, включает в себя 10 пунктов. Среди них 
есть как конкретные меры по защите пользователей 
от побуждения к потреблению различной продукции 
(пример с массовой скупкой молока) и «незаконных» 
сборов денег, так и неоднозначные действия с целью 
скорее контролировать, я не защищать.

Так, в Китае под запрет попали «рейтинги 
звезд», и теперь возможности для фиксирования 
популярности того или иного инфлюенсера серьез-
но ограничены. Еще одной мерой стало усиление 
контроля за фан-сообществами в виде установле-
ния «ежедневного надзора» за общением в группах 
со стороны «управляющих компаний» —  студий 
и агентств, работающих со знаменитостями и их 
фан-клубами. В соответствии с решением властей 
блокировке подлежат «нелегальные» фан-сообще-
ства —  под ними китайские власти подразумевают 
неподконтрольные места, где поклонники могут 
обсуждать слухи, свободно собирать деньги, коор-
динировать фанатские акции и пр. Для «защиты 
здоровья детей» в фан-сообществах ограничили 
участие несовершеннолетних. Теперь подрост-
кам нельзя становиться администраторами фан-
групп и влиять на составление рейтингов, а участие 
в группах не должно влиять на их учебу и отдых 4.

4 Cyberspace administration of China. URL: http://www.cac.
gov.cn/2021–08/27/c_1631652531513374.htm

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя



151

Помимо этих мер, с июня 2021 г., за два меся-
ца Управление по вопросам киберпространства 
удалило более 150 тыс. «негативных сообщений», 
заблокировало свыше 4 тыс. аккаунтов, 1,5 тыс. 
групп и 39 приложений. 27 августа 2021 г. было 
объявлено о закрытии всех айдол-шоу видеоплат-
формы iQiyi. Некоторых актеров, таких как Чжан 
Чжэхань и Чжао Вэй, буквально «стерли»: в обоих 
случаях удалили аккаунты звезд в соцсетях и фан-
страницы на Weibo (аналог твиттера), убрали все 
упоминания о них на сайтах, фильмы с их участием 
и телешоу 5.

Смогут ли эти меры помочь в урегулирова-
нии вопроса? Вероятнее всего, компартии Китая 
удастся регламентировать деятельность фанатских 
сообществ, вывести их из тени и следить за поряд-
ком. Однако существуют риски того, что члены 
фан-сообществ воспримут борьбу с их кумирами 
и новые правила как ограничение их прав. Слож-
но сказать, вызовет ли это активные протесты 
в реальности, но после запуска «культуры отмены 
по-китайски» привлечь фанатские группы на свою 
сторону власть, скорее всего, уже не сможет.

Необходимо ли политикам подружиться с новой 
силой и как это правильно сделать —  вопросы не 
только для политологии. Необходим комплексный 
подход, который должен включать рассмотрение 
психологических, поведенческих, культурологиче-
ских, социальных и даже экономических аспектов. 
Фанатские сообщества объединяют представителей 
самых разных регионов, социальных и возрастных 
групп. Первоначально они объединяются благодаря 
одному интересу, но со временем у них начинают 
вырабатываться собственная культура, нормы, 
принципы членства в группе и взаимодействия 
как внутри нее, так и с группами во вне. Вместе 
с тем в группе усиливается ряд коммуникативных 
эффектов: эффект эхокамеры, «туннельное зре-
ние», эффект «информационного пузыря» и др. 
[10]. Наблюдается повышение агрессии к членам 
групп с другой культурой. В отношении членов соб-
ственной группы, напротив, повышается уровень 
доверия и восприимчивости к мнениям: если один 
из членов группы поделится своим негативным 
опытом в чем-либо, у большинства закрепится 
негативная ассоциация и наоборот.

Сегодня фанатские группы искусственно 
пре вращаются в политическую силу, главное 

5 Reuters: China’s iQiyi halts ‘idol competition’ programs 
amid criticism. URL: https://www.reuters.com/technology/
chinas-iqiyi-halts-idol-competition-programs-amid-
criticism-2021–08–26/

преимущество которой в отсутствии политиче-
ской вовлеченности. Фокус внимания и интересов 
фанатской группы смещен на конкретную персону 
или культурный объект, у большинства, как прави-
ло, нет четких представлений о политических про-
цессах и интереса к политике в целом. Это делает 
их удобными для использования любыми силами, 
независимо от политической принадлежности.

Однако в перспективе фанатские группы мо-
гут стать самостоятельной гражданской и поли-
тической силой. Гражданственность фанатских 
групп предлагает рассматривать американский 
исследователь Эшли Хинк. Автор вводит новое 
понятие «fan-based citizenship», что означает гра-
жданское действие, основанное на опыте и цен-
ностях фан-сообщества, а не на нормах традици-
онных религиозных или социальных институтов, 
таких как церковь или политические партии. Хинк 
утверждает, что этот новый способ гражданской 
активности становится возможным благодаря 
«цифровому, изменчивому миру» [11], в котором 
доверие к традиционным гражданским институтам 
падает, на первое место выходят личные интересы 
и предпочтения, а идентичность освобождается от 
географических и политических рамок и может 
основываться на культурном явлении. Во взаи-
модействии фанатов первична не национальная, 
страновая или политическая принадлежность, 
а принадлежность к фандому.

Отличие современных фанатских сообществ 
от, например, классических спортивных фанат-
ских групп, состоит в том, что такие сообщества 
становятся для людей «учебной моделью» по вза-
имодействию с традиционными политическими 
институтами. Спортивные фанаты редко взаи-
модействуют вне спортивных матчей, их уровень 
сплоченности невысок, а коллективные дейст-
вия определяются импульсом и эффектом толпы. 
В фандоме же люди взаимодействуют регулярно, 
выстраивают свой порядок внутри группы, плани-
руют действия и буквально учатся тому, как быть 
гражданами и участвовать в гражданских акциях 
на примере фандомной деятельности [11]. Это 
и создает мощный гражданский и политический 
потенциал фанатских сообществ в перспективе.

Поэтому необходимо более глубокое изучение 
интеграционных и мобилизационных механизмов 
фанатских сообществ, прогнозирование их раз-
вития и дальнейшее наблюдение за включением 
этого феномена в поле политики.

Для государства и иных политических акторов 
полезно будет изучение опыта Китая и Южной 
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Кореи по взаимодействию с представителя-
ми фан-культуры. Это позволит снизить риски, 
связанные с силой влияния фансообществ на 

экономическое и социальное, а в перспекти-
ве —  и политическое поведение подростков 
и молодежи.
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ГЕОПОЛИТИКА ЦИФРОВОГО МИРА
Информационное пространство стало новой сфе-
рой геополитического противостояния государств. 
В соответствии с информационной парадигмой 
геополитики отношения между государствами в сов-
ременном мире в первую очередь определяются 
посредством превосходства в информационном 
пространстве. В своих работах Дж. О’Тоал утвер-
ждает, что информационное пространство стало 
«третьей природой» геополитики [1]. Территори-
альность постепенно заменяется телеметричностью, 
а государства уступают место сетям. В конце XX в. 
появилось большое количество теорий, в соответ-
ствии с которыми вследствие экстерриториального 
характера интернета и невозможности контроля 

формирующегося киберпостранства произойдет 
постепенное отмирание национальных государств. 
М. М. Лебедева понимает глобализацию как «процесс 
размывания межгосударственных границ вследствие 
развития информационных и коммуникативных 
технологий, экономических связей и отношений» [2].

В соответствии с концепцией В. Л. Иноземцева, 
глобализация —  это скрытый процесс замены пря-
мого контроля над миром на косвенный, избавля-
ющий контролера от всякой ответственности [3]. 
Основная проблема современного мира состоит 
в отставании политической глобализации от инфор-
мационной, социальной и экономической. У США на 
данный момент наибольшее количество элементов 
влияния на глобальное интернет- пространство: так, 
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социальная сеть Facebook и поисковик Google, со-
зданный на территории США, регулируется местным 
законодательством, а также активно сотрудничают 
со спецслужбами, став инструментом политического 
влияния США. В свою очередь, политика Российской 
Федерации по суверенизации киберпространства 
направлена на защиту своих граждан от влияния 
извне.

Государства и компании борются за контроль 
над самым крупным нерегулируемым социальным 
пространством —  киберпространством. На протя-
жении долгого времени государства не оказывали 
на данную сферу существенного влияния, что по-
зволило компаниям получить в ней регулирующие 
функции. Установление корпоративного контроля 
над определенными зонами, где не действуют зако-
ны государства, привело к формированию системы, 
которую американский ученый Шошана Зубофф 
назвала «капитализм надзора». Это экономическая 
система, которая базируется на коммерциализации 
персональных данных с целью получения прибыли. 
В связи с этим можно вспомнить скандал 2004 г., 
когда выяснилось, что почтовый сервис Gmail ска-
нирует переписку для предоставления данных ре-
кламодателям, или ситуацию 2007 г. с системой 
Beacon от Facebook, которая отслеживала деятель-
ность пользователей на сторонних сайтах. Во многих 
государствах есть законы о неприкосновенности 
частной жизни и тайне переписки (в нашей стране 
это п. 1, 2 ст. 23 Конституции РФ 1). Однако компании 
нарушали и продолжают нарушать подобные законы.

Возможность слежки за своими пользователями 
и предоставление им той информации, которая 
выгодна компаниям, позволяет манипулировать 
людьми. На современном этапе развития общества 
власть не у того, кто владеет информацией, а у того, 
кто имеет возможность регулировать информа-
ционные потоки. В данных условиях особое место 
занимает угроза гибридной и информационной 
войны.

С появлением «цифрового мира» возникла 
принципиально новая сфера человеческих вза-
имоотношений. Киберпространство представ-
ляет угрозу, так как через него происходит бес-
контрольное формирование сознания граждан. 
Противодействуя данным вызовам, государства 
изобретают институты, которые регулируют прин-
ципиально новые отношения, выстраивая свои 
виртуальные границы.

1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28
399/2573feee1caecac37c442734e00215bbf1c85248/

МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя
В качестве методологии данного исследования 
используется неоинституционализм. Основны-
ми представителями этого направления являются 
Р. Коуз, М. Олсон, Г. Саймон, О. Уильямсон и Д. Норт. 
Дугласу Норту принадлежит наиболее известное 
определение института —  «правила игры в обще-
стве» —  т. е. создаваемые людьми ограничитель-
ные рамки, регулирующие человеческое взаимо-
действие [4]. Другое необходимое в данной статье 
понятие —  «трансакционные издержки», которые 
Р. Коуз определяет как «издержки сбора и обработки 
информации, издержки проведения переговоров 
и принятия решения, издержки контроля и юри-
дической защиты выполнения контракта» [5].

В рамках теории институционального изменения 
в настоящей работе проводится анализ развития 
новых отношений, складывающихся внутри совре-
менных государств. В соответствии с положениями 
теории основными функциями институтов общества 
являются сдерживание оппортунистического пове-
дения человека и минимизация трансакционных 
издержек. По мнению Д. Норта, при рассмотрении 
процесса трансформации институтов общества важ-
но учитывать такие важные факторы, как идеология, 
культура и исторические особенности государства.

Государства Запада активно разрабатывают 
способы ведения борьбы в информационном про-
странстве и методы его регулирования. Для этого 
необходимо изучение процессов развития интернет-
пространства и аудитории. В Российской Федерации 
исследования в данной сфере становятся все более 
востребованными. Основой исследований являются 
научные работы С. В. Володенкова [6], Л. В. Сморгу-
нова, Р. В. Пырмы, Е. В. Бродовской, Е. С. Зиновьева 
[7], Ю. А. Кабанова [8] и А. В. Даниленкова [9].

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИя 
КИБЕРПРОСТРАНСТВА

Государство всегда находится перед дилеммой: 
сохранить старые институты или заменить их но-
выми. Если старые институты больше не способны 
регулировать различные процессы, то возрастают 
трансакционные издержки и наступает время для 
изменения или замены институтов. Институты 
призваны обеспечить объединение общества в го-
сударство, а также не допустить распада последнего, 
особенно в новую информационную эпоху. При 
изучении трансформации отдельных институтов 
или всего общества в целом необходимо выявить 
эндогенные факторы, способствующие данным 
процессам, а именно, трансформации отношений 
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в обществе под влиянием новых информацион-
ных технологий. Информационная эпоха привела 
не к отмене института суверенитета государства, 
а к развитию его новых видов: цифрового и инфор-
мационного суверенитета, суверенитета киберпро-
странства, личного цифрового суверенитета и т. д. 
Под «цифровым суверенитетом» следует понимать 
возможность власти устанавливать порядок ин-
формационной коммуникации внутри государства. 
Также это понятие подразумевает право государства 
на производство, распространение и использование 
информации без вмешательства извне [10]. Под 
«государственным суверенитетом» в сети Интернет 
следует понимать систему, в которой государство 
является главным администратором национального 
информационного пространства и телекоммуника-
ционной инфраструктуры [9]. Но данные концепции 
в современных условиях не реализованы в большин-
стве государств из-за отсутствия как технической, 
так и законодательной базы. Однако возрастание 
угроз для государства со стороны киберпространства 
привело к тому, что начался процесс формирования 
институтов, направленных на реализацию данных 
положений. Государства формируют новые инсти-
туты, исходя из своего исторического опыта и идео-
логии. Так, интернет-пространство в Китае является 
наиболее закрытым и регулируемым в мире, а США, 
наоборот, обладает крайне слабым суверенитетом.

Введение новых институтов регулирования в ки-
берпространстве приводит не только к изменению 
институциональной среды на уровне одного госу-
дарства, но и на общемировом уровне. Постепенно 
в едином и глобальном информационном простран-
стве начинают функционировать самостоятельные 
подсистемы национальных интернет-пространств, 
которые становятся все более автономными. Это 
происходит не только из-за действий государств, 
направленных на обеспечения своей безопасности, 
но и потому, что люди объединяются в локальные 
сетевые сообщества в рамках национального сег-
мента интернета. Так появляются отечественные 
социальные сети и платформы, которые активно 
функционируют в рамках одного конкретного го-
сударства. Тенденции по усилению контроля за 
деятельностью людей и компаний прослеживаются 
во всем мире. Даже США, обладающие наибольшими 
возможностями в сфере регулирования глобального 
киберпространства, усиливают контроль за соци-
альными сетями. Подтверждением этому служат 
многочисленные судебные дела против Facebook, 
в частности обвинения в разжигании конфликтов 
в обществе и ослаблении демократии, выдвину-

тые против сети в 2021 г. Также можно привести 
в качестве примера запрет на скачивание TikTok 
и WeChat в США в 2020 г.

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Российская Федерация, проводя свою политику, 
стремится сохранить суверенитет в сфере киберпро-
странства, ограничив свободу деятельности между-
народных социальных сетей, минимизировав воз-
можность иностранного влияния на граждан, а также 
понизив криминальную активность в российском 
сегменте интернета. Для достижения этих целей 
разрабатывается система суверенного интернета 
и другие институты, направленные на регулирование 
данной сферы. Наиболее важными документами 
в сфере регулирования интернет- коммуникаций, 
принятыми в период с 2019 по 2021 г., являются:

• Закон о «суверенном интернете» 2, принятый 
1 мая 2019 г., направленный на обеспечение беспе-
ребойной работы российского сегмента интернета. 
Для достижения данной цели необходимо: созда-
ние реестра точек обмена трафиком и националь-
ной системы доменных имен; участие поставщи-
ков рынка IT-услуг в учениях и т. д.

• Закон об измерении объема интернет-ауди-
тории 3 2021 г., предназначенный для проведения 
кроссмедийных исследований аудитории в сети 
Интернет.

• Закон о «приземлении» иностранных IT-ком-
паний 4 2021 г., в соответствии с которым социаль-
ные сети, чья российская аудитория составляет 
более 500 тыс. чел. в сутки, обязаны открыть свои 
представительства на территории Российской 
Федерации, разместить на своем сайте систему 
приема сообщений от граждан, а также соблюдать 
законы государства и оперативно реагировать на 
обращения Роскомнадзора.

• Законопроект № 1057337–7 5, в соответствии 
с которым запрещается использование общедо-

2 Федеральный закон от 01.05.2019 № 90-ФЗ «О внесении 
изменений в  Федеральный закон «О  связи» и  Федераль-
ный закон «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации»». URL: http://publication.pravo.
gov.ru/Document/View/0001201905010025
3 Законопроект № 1175409–7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1175409–7
4 Законопроект № 1176731–7 «О  деятельности иностран-
ных лиц в  информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” на территории Российской Федерации». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1176731–7
5 Законопроект № 1057337–7 «О  внесении изменений 
в  Федеральный закон “О  персональных данных”». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1057337–7
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ступных персональных данных без согласия вла-
дельца.

• Закон о предустановке российского софта 6 от 
1 июля 2020 г., направленный на защиту прав по-
требителей и продвижение российских программ 
на рынке информационных технологий.

• Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 7 от 24.02.2021 № 18 
«Об утверждении требований к содержанию со-
гласия на обработку персональных данных, раз-
решенных субъектом персональных данных для 
распространения», в соответствии с которым тре-
тье лицо может получить доступ к персональным 
данным другого человека только при наличии его 
согласия.

• Приказ Федеральной службы по надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций от 31.07.2019 № 229 
о национальной системе доменных имен, порядке 
ее создания и требованиях к ней 8.

Развитие системы регулирования интернет-ком-
муникаций на территории Российской Федерации 
прошло несколько условных этапов. Первый —  
с момента появления интернета на территории 
Российской Федерации (7 апреля 1994 г.) до 2014 г. 
В данный период киберпространство подверга-
лось крайне слабому регулированию со стороны 
государства, и активно развивались неформальные 
институты поведения граждан России в данной сре-
де. В 2014 г. по поручению Президента Владимира 
Путина были проведены учения, направленные 
на проверку возможности продолжения работы 
российского интернета в случае сбоев в DNS, в ходе 
которых необходимость развития законодательной 
и технической систем для поддержания стабильного 

6 Законопроект № 757423–7 «О внесении изменения в ста-
тью 4 Закона Российской Федерации “О защите прав по-
требителей”». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/757423–7
7 Приказ Федеральной службы по надзору в  сфере связи, 
информационных технологий и  массовых коммуникаций 
от 24.02.2021 № 18 «Об утверждении требований к  содер-
жанию согласия на обработку персональных данных, раз-
решенных субъектом персональных данных для распро-
странения». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202104210039
8 Приказ Федеральной службы по надзору в  сфере связи, 
информационных технологий и  массовых коммуникаций 
от 31.07.2019 № 229 «Об утверждении Положения о  наци-
ональной системе доменных имен, требований к  ней, по-
рядка её создания, в  том числе формирования информа-
ции, содержащейся в ней, а также правил её использования, 
включая условия и  порядок предоставления доступа к  ин-
формации». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001201911080052

функционирования интернет-пространства Россий-
ской Федерации стала очевидной. Далее начался этап 
постепенного развития данной сферы, завершением 
которого можно считать принятие в 2019 г. закона «о 
суверенном интернете». С момента принятия дан-
ного закона идет третий этап, характеризующийся 
крайне бурным развитием институтов суверенного 
интернета Российской Федерации, что приводит 
к радикальному пересмотру системы взаимодей-
ствия государства, граждан и международных ком-
паний в киберпространстве России.

Здесь просматривается очевидная закономер-
ность в развитии институтов. Государство обна-
ружило сферу, в которой оно уязвимо из-за недо-
статка эффективности формальных институтов, 
и предприняло активные действия для ликвидации 
данной уязвимости. Ведущими направлениями 
этого процесса выступают: регламентация вирту-
альной жизни граждан, контроль за деятельностью 
социальных сетей, создание дублирующих систем 
киберпространства, регулирование потоков инфор-
мации, распространение российского ПО, развитие 
IT-сектора экономики, развитие систем противо-
действия процессам цифрового проникновения со 
стороны субъектов внешнего политического про-
тивоборства, создание отечественных альтернатив 
зарубежной IT-продукции и платформам, сокраще-
ние приступной и террористической активности 
в киберпространстве.

Российское государство активно развивает инсти-
туты, через которые оно осуществляет свои функции 
в новом типе пространства —  киберпространстве. 
Вслед за введением новых формальных правил 
регулирования киберпространства происходит ак-
тивное развитие механизмов принуждения. Но для 
достижения стабильности новой системы инсти-
тутов необходимо параллельное развитие россий-
ского сегмента IT-технологий, а также приложений 
для удовлетворения потребностей национального 
сегмента потребителей. Особенно это касается со-
циальных сетей.

На современном этапе становится очевидным, 
что социальные сети активно задействованы в по-
литическом процессе. Так, 10 сентября 2021 г. МИД 
Российской Федерации вызвал посла США в Москве 
Джона Салливана в связи с вмешательством аме-
риканских IT-компаний в процесс выборов в Гос-
думу. И это только один из множества аналогичных 
случаев вмешательства платформ в политическую 
и экономическую жизнь государств, вследствие чего 
появилась необходимость обязать такие компании 
подчиняться законам государства, на территории 
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которого они действуют, а также создавать их оте-
чественные аналоги.

ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН
Развитие института «суверенного интернета» за-
трагивает важнейшие сферы жизни современного 
российского общества и, как следствие, порождает 
активный дискурс. Поскольку неформальные инсти-
туты общества, связанные с киберпространством, 
развивались в атмосфере крайне слабого контроля со 
стороны государства, его усиление было воспринято 
отрицательно. Негативные отклики на закон о «су-
веренном интернете» и на последующие реформы 
сводятся к трем основным проблемам:

• крупные затраты и со стороны государства, 
и со стороны новостных агентств и IT-компаний, 
которым необходимо установить новое оборудо-
вание и программное обеспечение (так, в период 
с 2022 по 2024 г. на поддержание функционирова-
ния российского сегмента интернета планируется 
выделить около 31 млрд руб.);

• возрастание риска попадания частной ин-
формации третьим лицам, а также страх перед 
слежкой со стороны спецслужб;

• проблемы с доступностью интернет-соедине-
ния у российских пользователей.

Также термин «суверенный интернет» имеет 
в российском обществе скорее негативный окрас 
из-за весьма распространенного опасения, что дан-
ный процесс приведет к тотальному контролю за 
информацией со стороны государства. Это связано 
с негативным опытом тоталитарного корнтроля 
периода СССР, а также с примером жесткой цензуры 
в современном КНР (проект «Золотой щит»). У гра-
ждан Российской Федерации не сформировалось 
понимание того, что суверенизация интернета —  
это не ограничение свободы, а в первую очередь 
процесс определения зоны правовых полномочий 
государства в сочетании с созданием дублирующих 
систем, направленных на защиту и поддержание 
стабильного функционирования национального 
киберпространства. Принятие реформ может сфор-
мироваться в процессе активного общественного 
дискурса, а также разъяснительной деятельности 
со стороны государства.

ВЫВОДЫ
Государству необходимо приспособиться к новым 
условиям —  тому, что информационное простран-
ство изменило геополитическую картину мира. Оно 
не может оставаться полностью открытым, ведь, чем 
более система открыта, тем больше она подверга-
ется негативному воздействию. Однако полностью 
закрытой система тоже быть не может, —  всегда 
найдутся способы обхода блокировок, как со сто-
роны граждан, так и со стороны других государств. 
Р. Кларк указывает на парадокс: чем менее развито 
информационное пространство государства, тем 
больше устойчивость к угрозам и прочнее суве-
ренитет [11]. Поэтому необходимо достичь такого 
состояния национального информационного и ки-
берпространства, при котором система будет гоме-
остатичной. В ходе изменения глобальной ситуации 
в области информационных технологий, вызванной 
их экстерриториальным характером, существующие 
общественные институты стали неэффективными, 
и у государств появилась необходимость в разви-
тии или замене таких институтов. Цифровой су-
веренитет стал новым вызовом для современных 
государств. Российская Федерация стремится раз-
вить институты регулирования, определив тем са-
мым сферу своего суверенитета в информационном 
пространстве. Необходимо контролировать сферу 
IT-технологий и одновременно создавать альтер-
нативы иностранным компаниям. Это является 
необходимым условием выживания государства 
в долгосрочной перспективе. По мере развития 
как законодательной, так и технологической базы 
процесс будет только ускоряться. С возникновением 
стабильных официальных институтов «суверен-
ного интернет-пространства» должны появиться 
поддерживающие неформальные институты.

Деятельность Российской Федерации по разви-
тию цифрового суверенитета направлена на защиту 
информации и противодействие иностранному 
вмешательству, а также на становление отечест-
венного программного обеспечения. Российской 
Федерации как одному из крупнейших игроков на 
международной арене необходимо максимально 
оперативно реагировать на новые виды угроз и со-
вершенствовать свой сегмент киберпространства.
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АННОТАЦИя
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Российско-американские отношения 
сложны и многогранны. Их насыщен-
ность обуславливается тем, что и Россия, 

и Америка являются крупными державами, 
обладающими множеством точек соприкосно-
вения и огромными зонами влияния. Именно 
этим и объясняется интерес мирового научного 
сообщества к проблематике взаимоотношений 
двух государств как в сфере политики и эко-
номики, так и в сфере культуры, образования 
и здравоохранения. Из-за огромного спектра 
вопросов, касающихся российско-американ-
ских отношений, затруднительно определить, 
что в большей и меньшей степени интересует 
исследователей, какие проблемы еще не рас-
смотрены в полной мере, влияет ли информа-
ционная повестка на тематику научных публи-
каций и т. д.

Определение степени научной разработан-
ности в рамках объекта исследования возможно 
путем библиометрического анализа. Обзор пу-
бликаций удобно проводить с помощью специ-
ализированных научных баз данных, которые 
значительно упрощают исследователям работу 
[1]. В рамках задания такой базой данных вы-
ступает Scopus.

Преимуществами обзора публикаций в Scopus 
посредством научных баз данных являются: 
возможность выставления фильтров для более 
тщательной проработки конкретного аспекта 
и группировки по журналам, странам, авторам 
и рубрикам [2]; удобство при поверхностном ана-
лизе за счет единой формы загрузки публикаций; 
автоматическая подготовка сервисом графиков 
для визуализации данных по публикациям.

Для обзора публикаций необходимо грамотно 
сформировать поисковый запрос. Исследователю 
стоит учитывать, что большинство публикаций 
в Scopus —  на английском языке [3], и использо-
вать фильтры базы [4].

Формирование релевантного поискового за-
проса, включающего сообщения по теме исследо-
вания, состояло из трех этапов. Первоначальный 
поисковый запрос включал выражения, непо-
средственно называющие предмет исследования. 
Важно было учесть все синонимичные выра-
жения (с учетом последовательности указания 
сторон и форм названий государств, например 
«Russian-American relations» и «American-Russian 
relations»). Данный запрос обладал рядом не-
достатков. Во-первых, как отмечалось выше, 
«российско-американские отношения» —  понятие 

достаточно широкое: в публикации может идти 
речь об отношениях между Россией и США, од-
нако само выражение «российско-американские 
отношения» во всех его вариациях не употре-
бляться, так как затрагивается более узкая сфера 
межгосударственного взаимодействия. Это вы-
зывает необходимость рассмотрения публикаций, 
в которых названия государств упоминаются 
по отдельности. Во-вторых, в учет не берутся 
имена первых лиц государств, которые играют 
определяющую роль в российско-американских 
отношениях, и метонимичные выражения, ко-
торыми может обозначаться руководство госу-
дарств ввиду их смысловой смежности (говоря 
о российской стороне, зачастую используют слово 
«Кремль», говоря об американской, — «Белый 
дом»).

По учтенным замечаниям был сформирован 
второй запрос с последующей выгрузкой. После 
введения названий государств, имен первых лиц 
и пр. в список публикаций вошли те, в которых 
речь о России и Америке ведется в разных частях 
текста и зачастую без взаимосвязи. Вследствие 
этого возникла необходимость ввести повторные 
корректировки в запрос, суть которых заключа-
лась в учете фактора близости слов, имеющих 
отношение к России и к Америке путем приме-
нения логического оператора «W/n».

После устранения недостатков и выставления 
фильтров, а именно, ограничения публикаций по 
году и отрасли знаний, был получен итоговый 
поисковый запрос, в результате которого было 
выявлено 6443 публикации.

Если рассматривать публикации в динами-
ке, можно заметить устойчивый рост в период 
с 2016 по 2018 г., который продолжает ранее за-
данный тренд. В 2019 г. также наблюдается рост 
публикаций, но гораздо менее значительный, 
чем в прошлые годы. В 2020 и 2021 гг. впервые 
можно увидеть сокращение числа публикаций, 
однако нельзя утверждать, что это говорит о сни-
жении интереса со стороны научного сообщества 
к предмету исследования. Скорее, это обосновы-
вается длительностью процесса индексирования 
в системе Scopus.

Говоря об источниках публикаций, следует 
отметить, что наибольшее число статей, значи-
тельно превышающее их количество в любом дру-
гом источнике, опубликовано в журнале «World 
Economy And International Relations» (ежемесяч-
ный журнал ИМЭМО РАН) —  105. Второе место 
принадлежит совместному журналу Нью-Йорк-
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ского (США) и Оттавского (Канада) университе-
тов —  «International politics» —  48 публикаций. 
Третье место с 38 публикациями раздели сразу 
3 журнала. Первый —  американский «Bulletin of 
the Atomic Scientists», статьи в котором посвя-
щены угрозам и международной безопасности. 
Второй —  журнал Института Латинской Аме-
рики «IBEROAMERICA». Несмотря на то что его 
тематика напрямую не связана с предметом ис-
следования, найденные по поисковому запросу 
публикации опосредованно затрагивают вопрос 
взаимоотношений России и США через кризис 
в Венесуэле, эмбарго США в отношении Кубы 
и т. д. Последний журнал, вошедший в пятерку 
лидеров с наибольшим числом публикаций на 
тему российско-американских отношений, — «Ме-
ждународные процессы», являющийся изданием 
МГИМО.

Обращаясь к ТОП-3 авторам, отметим, что 
наибольшее число публикаций (17) принадлежит 
заслуженному профессору политологии Пен-
сильванского университета Стивену Цимбала, 
который рассматривает вопросы международной 
безопасности, оборонной политики, ядерного 
оружия и контроля над вооружениями. Второе ме-
сто с 15 публикациями принадлежит профессору 
СПбПГУ А. В. Гринёву, основной сферой научных 
интересов которого является история Русской 
Америки. Третье место —  у британского поли-
толога Ричарда Саква, специализирующегося 
на политических процессах в России. Он имеет 
12 публикаций по предмету исследования.

Среди организаций стоит выделить в первую 
очередь Российскую академию наук —  205 публи-
каций. За ней следует Айдахский Университет 
(University of Idaho), у которого 70 публикаций. 
132 публикации у НИУ «Высшая школа эконо-
мики», 115 —  у МГИМО. Остальные организации 
опубликовали менее 100 статей.

Один из наиболее интересных показателей 
связан с финансирующими спонсорами. Лидером 
по спонсированию публикаций на тему россий-
ско-американских отношений является National 
Science Foundation, независимое агентство при 
Правительстве США, предоставляющее, как пра-
вило, временные гранты на исследования, в том 
числе в направлении общественных наук. Второе 
место занимает Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (РФФИ), профинансировавший 
62 публикации. Третье место —  у Российского 
научного фонда (РНФ) с 51 публикацией. Стоит 
отметить, что вследствие слияния РФФИ и РНФ 

сейчас их целесообразно рассматривать как еди-
ное целое. 4-е и 5-е места (по 39 публикаций) 
занимают Европейская комиссия и «Горизонт 
2020» (европейская программа по развитию ис-
следований и технологий, действующая с 2014 
по 2020 г.). Большое количество публикаций фи-
нансировалось другими российскими, американ-
скими и европейскими организациями, а также 
Китаем и Канадой.

Обращаясь к государствам, заметим, что бо-
лее трети публикаций (2344) были напечатаны 
в США. В половину меньше (1191) —  российские 
публикации. Третье место у Великобритании —  
578 публикаций. Более 100 статей также были 
опубликованы Германией, Канадой, Австралией, 
Китаем и Норвегией.

В общей сложности было обнаружено 111 
стран, которые сделали хотя бы одну публика-
цию, посвященную российско-американским 
отношениям. С помощью сервиса Bing 1 была 
построена карта (см. рисунок), которая наглядно 
иллюстрирует, что интерес к предмету исследо-
вания существует во всем мире. Исключение со-
ставляют африканские страны (преимущественно 
с традиционным укладом), отдельные страны 
Карибского бассейна, Латинской Америки и Азии, 
что объясняется не столько отсутствием интереса 
со стороны государств, сколько низким уровнем 
развития и внутригосударственными проблема-
ми, которые являются первостепенными.

Переходя к ключевым словам, целесообразно 
сначала объединить их по сферам, чтобы выя-
вить группу вопросов, которые в наибольшей 
мере интересуют мировое научное сообщество. 
Все ключевые слова поделены на две таблицы 
(табл. 1 и 2). В табл. 1 представлены регионы, 
персоналии и организации, которые наиболее 
часто упоминались в публикациях. В табл. 2 —  по-
нятия, связанные с политическими процессами. 
Из всех ключевых слов были исключены общие 
слова, которые не имеют ценностного значе-
ния в рамках данной работы («контент-анализ», 
«одиночество», «связь» и прочее), а также слова 
и выражения, прямо называющие предмет ис-
следования [«Россия» (во всех формах), «США» 
(во всех формах), «Международные отношения», 
«Внешняя политика» и пр.].

Результаты, представленные в табл. 1, по-
зволяют сделать вывод о том, что российско-
американские отношения прямо или косвенно 

1 Bing Maps —  картографический сервис Microsoft.
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охватывают если не всю, то существенную часть 
карты мира. В первую очередь, исходя из частоты 
упоминания Китая, российско-американские 
отношения затрагиваются, вероятно, в рамках 
торговой войны, а также ввиду того, что Китай, 
как Россия и США, является одной из ведущих 
мировых держав. Частота использования слова 
«Европа» также объясняется наличием на ее тер-
ритории развитых государств, с которыми, так 
или иначе, Россия и Америка взаимодействуют 
во многих сферах. Интерес научного сообщества 
в рамках предмета исследования к следующим 
трем регионам —  Украине, Сирии и Арктике (в по-
рядке популярности) —  очевиден и обусловлен 
наличием существенных противоречий между 
Россией и США. Остальные регионы тоже прямо 
или косвенно связаны с российско-американ-
скими отношениями. Важно отметить, что эти 
отношения рассматриваются и в исторической 

ретроспективе, чем обуславливается упомина-
ние СССР.

Дональд Трамп упоминается в научных пуб-
ликациях более чем в 5 раз чаще, чем Владимир 
Путин. Это связано со множеством публикаций 
на тему президентских выборов в США и обви-
нениями в адрес России о вмешательстве в них 
(ключевые слова «election» и «cybersecurity» также 
выделены как ключевые в табл. 2).

Обращаясь ко второй части ключевых слов, 
можно заметить, что большинство из них отно-
сятся к блоку «напряженность и конфликты»: 
«вооружение», «конфликты», «войны», «сдержи-
вания», «санкции». Второй по популярности блок 
включает слова, которые связаны с идеологией 
и политическим режимом. Третий тесно связан 
с первым и включает слова, относящиеся к теме 
безопасности. Стоит отметить более узкую тему, 
которой посвящен отдельный блок, —  это инфор-

 

Рис. / Fig. Государства, опубликовавшие хотя бы одну статью в журналах, входящих в базу данных 
«scopus», в период с 2016 по 2021 г. (обозначены темным цветом) / states that published at least one 

article in journals included in the scopus database in the period from 2016 to 2021 (marked in dark)
Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.

Таблица 1 / Table 1
Ключевые слова (регионы, личности, организации) / Keywords (regions, individuals, organizations)

Регион Личности Организации

Китай (249), Европа (183), Украина (99), Сирия (70), Арктика (59), 
Азия (51), Канада (49), Германия (49), Латинская Америка (48), 
Индия (47), Средний Восток (38), Турция (37), Бразилия (35), СССР 
(34), Япония (32), Аляска (31), Крым (30), Иран (27), Израиль (25), 
Франция (22), Северная Корея (21), Австралия (20), Польша (19), 
Венесуэла (19)

Дональд Трамп (154)
Владимир Путин (28)

НАТО (96)
ООН (22)

Источник / Source: составлено автором / сompiled by the author.
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мационная война и кибербезопасность. Вопросы 
экологии в рамках российско-американских от-
ношений интересуют научное сообщество очень 
слабо —  всего 33 упоминания. Единственное клю-
чевое слово, имеющее отношение к экологии, — 
«климатические изменения».

Результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы:

В первую очередь стоит отметить релеван-
тность исследования и правильность составления 
поискового запроса, что было подтверждено 
результатами работы. Так, в исследовании не 
учитывались авторы и организации, которые не 
специализируются на международной политике, 
в частности на российско-американских отноше-
ниях, а также ключевые слова, явно говорящие 
о выходе за пределы предмета исследования.

Важным является то, что наибольший интерес 
к проблематике российско-американских отно-
шений проявляют США, —  это прослеживается по 
объему публикаций и выделяемому на них фи-
нансированию. Вполне логичным оказывается то, 
что за США следует Россия. Интерес объясняется 
тем, что две страны, являясь субъектами пред-
мета исследования, имеют прямое отношение 
к проблеме.

Практически весь мир прямо или косвенно 
задействован в российско-американских отно-
шениях. Об этом говорит и активное финанси-
рование публикаций различными институтами 
разных стран, и то, что роль России и Америки 
отмечается в публикациях, посвященных проб-
лемам других регионов.

В случае с Россией с легкостью можно опре-
делить ключевые научные центры, которые вы-
ступают источниками публикаций. Если же рас-
сматривать Америку, то таких центров гораздо 
больше, но при этом они менее явные (число 
публикаций в каждом из них значительно мень-
ше, чем в российских). Интерес представляют 
совместные работы организаций США, которые 
позволили бы выявить их объединения и общие 
исследования по российско-американским от-
ношениям, но это —  отдельная тема.

Отношения России и Америки раскрываются 
через призму милитаризации и безопасности. 
Именно проблемы политической напряженно-
сти и рисков военного столкновения являются 
наиболее важными в публикациях.

Для повышения объективности результатов 
в рамках обзора публикаций рекомендуется ис-
пользовать несколько научных баз данных.

Таблица 2 / Table 2
Ключевые слова (политические процессы) / Keywords (political processes)

Блок Ключевые слова Кол-во

Информационная 
война

Дезинформация (60), фейковые новости (44), дезинформация (26), 
кибербезопасность (27) 157

Идеология Демократия (57), пропаганда (42), авторитаризм (38), национализм (36), 
идеология (31), гегемония (25), суверенитет (30) 259

Экология Изменение климата (33) 33

Безопасность
Безопасность (57), национальная безопасность (52), международная 
безопасность (27), региональная безопасность (22), стратегическая 
стабильность (20)

178

Напряженность 
и конфликты

Ядерное оружие (52), контроль над вооружениями (35), холодная война (76), 
санкции (42), терроризм (36), война (30), конфликт (28), сдерживание 
(23), политический конфликт (22), экономический санкции (19), военная 
интервенция (18)

381

Прочее Глобализация (48), лидерство (40), COVID-19 (37), выборы (45), мягкая сила (23)

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