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АННОТАЦИя
В статье рассматривается проблема фандрайзинга как одного из направлений деятельности политических партий, 
представленных в  федеральном парламенте. Дается определение фандрайзинга, раскрывается его нормативная 
правовая основа, указывается круг лиц, которые не могут быть его субъектами, закрепляются принципы санкцио-
нирования законодательных ограничений. В качестве проблем развития фандрайзинга в российской политической 
среде обозначаются доминирование локальных кампаний по сбору пожертвований в виде спонсорской помощи 
и низкий уровень мотивированности некоторых парламентских политических партий к проведению фандрайзин-
говых кампаний ввиду сильной зависимости от государственного финансирования. В заключение делаются выводы 
о перспективах развития фандрайзинга в деятельности думских партий.
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abstraCt
The paper deals with the problem of fundraising as the activity of political parties represented in the federal parliament. 
The research gave a definition of fundraising, revealed its normative legal basis, indicated the circle of persons who would 
not be able its subjects. Also, it fixed the principles of sanctioning legislative restrictions. The problems of fundraising 
development in the Russian political environment are the dominance of local campaigns to collect donations as a 
sponsorship and the low level of motivation of some parliamentary political parties to conduct fundraising campaigns 
because of their strong dependence on state funding. In conclusion, the author drew findings about the prospects for the 
development of fundraising in the activities of the Duma parties.
Keywords: fundraising; crowdfunding; donations; political parties; sponsorship
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Специфической чертой современной рос-
сийской политики является стабильно 
высокая значимость политических пар-

тий как ключевых акторов. В условиях, когда 
деятельность непарламентских партий прак-
тически незаметна, а  иные политические 
силы, в сущности, представляются маргиналь-
ными или даже нелегальными, особое влия-
ние приобретают именно парламентские пар-

тии, которые способны оказать действенное 
влияние на общественно-политическую ди-
намику. При этом представляется очевидным, 
что ни одна партия не способна вести эффек-
тивную политическую деятельность без соот-
ветствующего ресурсного обеспечения, в пер-
вую очередь без финансовых средств. В силу 
вышеназванного обстоятельства проблема 
современных подходов к финансированию 

© Мамаева Ю. А., 2022
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российских парламентских партий приобре-
тает актуальное теоретико-методологическое 
и конкретно-практическое значение. Особое 
место в арсенале способов их денежного обес-
печения в наше время занимает фандрайзинг, 
о котором далее будет идти речь в настоящей 
публикации.

В целом, фандрайзинг —  это один из спосо-
бов интеграции различных ресурсов (матери-
альных, интеллектуальных, технических и пр.), 
направленных на достижение какой-либо цели. 
Если брать представленную общую дефини-
цию, то фандрайзинг в этом смысле близок 
к краудфандингу. Краудфандинг —  это способ 
объединения денежных средств большого чи-
сла жертвователей (доноров), которые будут 
направлены организацией (реципиентом) на 
достижение определенной цели. При этом стоит 
заметить, что охарактеризованные явления 
объединяет использование современных инфор-
мационных технологий, т. е. оно осуществляется 
посредством сети Интернет.

Фандрайзинг, как и краудфандинг, считается 
способом сбора денежных средств среди не-
определенного круга лиц. Тем не менее между 
фандрайзингом и краудфандингом имеются 
существенные различия. Полученные в ходе 
фандрайзинга материальные ценности идут на 
реализацию некоммерческих целей, в то время 
как средства от краудфандинга могут быть на-
правлены, в том числе, на создание коммерче-
ского продукта. Фандрайзингом, как правило, 
занимаются организации, обладающие уже 
сложившейся репутацией, к которой относятся: 
1) продолжительность существования; 2) на-
личие положительной обратной связи меж-
ду деятельностью организации и обществом; 
3) социальная полезность проводимой дея-
тельности; 4) авторитет руководства и видных 
функционеров организации; 5) благоприятное 
информационное поле (отсутствие медийных 
скандалов с участием реципиента, каких-ли-
бо компрометирующих материалов, разобла-
чений, обвинений в мошенничестве и иных 
преступлениях и т. п.). Краудфандингом могут 
заниматься недавно созданные юридические 
лица, которые еще не обладают сложившимся 
«репутационным гандикапом». Для этого они 
используют специальные краудфандинговые 
платформы. Если мотивом для жертвователей 
в фандрайзинге является осознание обществен-
ной полезности дел организации-реципиента 

(т. е. речь идет исключительно о безвозмезд-
ном характере пожертвований), то в условиях 
краудфандинга жертвователь может рассчиты-
вать на получение части готового продукта (т. е. 
допускается возмездный характер денежных 
взносов). Таким образом, фандрайзинг —  это 
способ объединения некоммерческими обра-
зованиями денежных средств и иных матери-
альных активов, которые будут использоваться 
для достижения заявленных целей деятельности. 
Предложенное нами определение согласует-
ся с теми дефинициями фандрайзинга (в том 
числе —  политического), которые уже имеются 
в научной литературе: «процесс привлечения 
материальных ресурсов преимущественно не-
коммерческими организациями в целях осу-
ществления какого-либо социального проекта» 
[1]; «поиск ресурсов под различные политиче-
ские проекты» [2]; «привлечение материальных 
ресурсов из различных источников для обеспе-
чения социальных проектов некоммерческой 
организации или, в целом, для финансирования 
ее деятельности» [3].

Установив содержание фандрайзинга, мы 
можем сформулировать границы исследования. 
В рамках настоящей статьи рассматриваются 
российские политические партии, представ-
ленные в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII созыва 
(«Единая Россия», «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Социалистическая 
политическая партия «Справедливая Россия —  
Патриоты —  За правду», «Либерально-демо-
кратическая партия России», «Новые люди»), 
в разрезе особенностей осуществления ими 
организованной деятельности по сбору денеж-
ных средств на безвозмездной основе для до-
стижения основной цели любой политической 
партии —  получения политической власти или 
возможности оказания существенного влияния 
на принятие политических решений.

В качестве основных аспектов, подлежащих 
изучению, выделим следующие:

• обозначение нормативных правовых 
основ регулирования фандрайзинга в отече-
ственном политическом процессе;

• определение места добровольных по-
жертвований в структуре доходов российских 
парламентских политических партий;

• отграничение полученных в ходе фан-
драйзинговых кампаний пожертвований от 
иных безвозмездных поступлений;

Ю. А. Мамаева
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• рассмотрение вопроса развития фан-
драйзинга в деятельности объекта исследова-
ния;

• выявление актуальных проблем разви-
тия фандрайзинга в российской политической 
среде;

• прогнозирование перспектив фандрай-
зинговых кампаний парламентских полити-
ческих партий в существующей обстановке.

Правовую основу фандрайзинга как одного 
из направлений деятельности парламентских 
политических партий составляют часть первая 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральный закон от 
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объе-
динениях», Федеральный закон от 11.07.2001 
№ 95-ФЗ «О политических партиях». Локальное 
регулирование фандрайзинга осуществляется, 
в свою очередь, уставами политических партий.

В Гражданском кодексе Российской Феде-
рации (далее —  ГК РФ) проводится разделение 
юридических лиц в зависимости от целей де-
ятельности —  на коммерческие и некоммер-
ческие (далее —  НКО). Первые существуют для 
извлечения прибыли, в то время как вторые 
не преследуют извлечение прибыли в качестве 
основной цели деятельности (п. 1 ст. 50 ГК РФ) 1. 
Вместе с тем, согласно пп. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ, 
политические партии как разновидность об-
щественных организаций относятся к НКО, т. е. 
включаются в состав субъектов фандрайзинга.

На основе анализа ст. 7 Федерального зако-
на от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» мы можем заключить, что по-
литические партии являются разновидностью 
общественных объединений —  автономных 
формирований граждан на некоммерческой 
основе для совместной реализации общих це-
лей, т. е. нормы данного акта подтверждают 
правомочность причисления политических 
партий к субъектам фандрайзинга 2.

Детальное регулирование деятельности 
политических партий по целенаправленному 
сбору денежных средств для достижения устав-
ных целей, предусматривающее особенности 
осуществления фандрайзинга в российской 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (Часть первая). Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 05.12.1994. № 32 ст. 3301.
2 Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общест-
венных объединениях». Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 22.05.1995. № 21 ст. 1930.

правовой системе, содержится в Федеральном 
законе от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических 
партиях» (далее —  Закон о политических пар-
тиях). Термин «фандрайзинг» в российском 
законодательстве отсутствует, что не исключает 
возможности получения политическими парти-
ями денежных средств в виде пожертвований 3. 
Таким образом, если конечная цель фандрай-
зинга —  получение безвозмездных поступлений, 
а пожертвования входят в перечень источников 
финансирования политических партий, то мо-
жем заключить, что, как минимум, фандрай-
зинговая деятельность политических партий 
считается в России легальной.

Донорами в ходе политического фандрай-
зинга могут выступать как юридические, так 
и физические лица. По общему правилу, пожер-
твования осуществляются в безналичной форме, 
однако законодательство допускает переда-
чу физическими лицами наличных денежных 
средств в размере не более 4330 руб. в течение 
календарного года. При этом любое пожертво-
вание вне зависимости от суммы подлежит 
документальному подтверждению с указанием 
субъекта, который осуществил безвозмездный 
взнос. Кроме того, стоит отметить такие финан-
совые ограничения, как лимиты на безналичные 
пожертвования от физических и юридических 
лиц в течение одного года. Для физических лиц 
предельная величина составляет 4 330 000 руб., 
для юридических лиц —  43 300 000 руб. (п. 8 
ст. 30 Закона о политических партиях). Пред-
ставленные пределы финансирования в фор-
ме пожертвований были внесены в законода-
тельство о политических партиях в июле 2008 г. 
и с того момента не подвергались корректиров-
ке. Мы считаем, что суть рассмотренных норм 
состоит в недопущении оказания каким-либо 
жертвователем существенного влияния на дея-
тельность политической партии, которая может 
претерпевать зависимость от донора, в том 
числе неконструктивную. При этом сами пре-
делы необходимо увеличить, так как с момента 
инкорпорации таких ограничений в правовое 
поле происходило естественное обесценивание 
национальной валюты.

Отметим, что Закон о политических партиях, 
в сущности, не ограничивает фандрайзинг, но 

3 Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О  полити-
ческих партиях». Собрание законодательства Российской 
Федерации от 16.07.2001. № 29 ст. 2950.
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содержит указание на круг субъектов, которые 
не могут быть жертвователями: иностранные 
государства, граждане и юридические лица, 
международные организации и движения, апа-
триды, российские граждане, не достигшие 
общего возраста совершеннолетия, российские 
юридические лица с иностранным участием, 
институты публичной власти, государственные 
и муниципальные предприятия и учреждения, 
правоохранительные органы и вооруженные 
формирования, субъекты благотворительной 
и религиозной деятельности, НКО, признанные 
в соответствии с российским законодательст-
вом иностранными агентами, юридические 
лица, так или иначе связанные с иностранным 
финансированием.

Нетрудно заметить, что ограничения круга 
субъектов пожертвований, в том числе доноров, 
в фандрайзинговых кампаниях носят довольно 
обширный характер. При этом Российская Феде-
рация, как следует из части 1 ст. 1 Конституции, 
является правовым государством 4, в котором 
устанавливается режим верховенства закона 
и постулируется приоритет свобод над запре-
тами. Стало быть, ограничения в политической 
сфере оправданы лишь тогда, когда они служат 
сохранению суверенитета и укреплению основ 
государственности. Следовательно, в контексте 
указанных ограничений, образующих «букву» 
закона, необходимо установить их практиче-
скую целесообразность, т. е. обратиться к «духу» 
закона.

Как нам видится, указанные нормы-запреты 
базируются на двух основополагающих прин-
ципах: 1) недопустимость внешнего вмеша-
тельства во внутренние дела Российской Фе-
дерации; 2) организационная и субстантивная 
обособленность публично-правовых субъектов 
и аффилированных с ними институций от по-
литической борьбы.

Первый принцип представляется в сущест-
вующих условиях вполне очевидным. В тече-
ние последних лет планомерно усиливается 
геополитическое противостояние Российской 
Федерации с так называемым «коллективным 
Западом» в лице Соединенных Штатов Америки, 
некоторых стран Европейского союза и воен-
но-политического блока НАТО. Многие страны 

4 Конституция Российской Федерации: Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001
?index=3&rangeSize=1

недовольны усилением позиций России на пост-
советском пространстве, а также ее действиями 
по обеспечению национальной безопасности. 
Историческое воссоединение Крыма с Россий-
ской Федерацией в 2014 г., а также признание 
Президентом В. В. Путиным Донецкой и Луган-
ской Народных Республик показывают, с одной 
стороны, необратимое усиление авторитета 
России на международной арене, а с другой —  
отчетливое несогласие США и их сателлитов 
с укреплением влияния Российской Федера-
ции в мире. В этих условиях недружественные 
силы стараются всеми возможными способа-
ми ослабить российскую государственность: 
санкционным давлением, пренебрежением 
военно-стратегическими интересами нашей 
страны, неисполнением международных согла-
шений. Важное место в арсенале таких способов 
занимает деятельность различных иностран-
ных организаций по подрыву закрепившегося 
в России политического порядка. В этой связи 
запрет на пожертвования материальных цен-
ностей политическим партиям иностранными 
государствами, гражданами и юридическими 
лицами, международными организациями и об-
щественными движениями, НКО, признанными 
в соответствии с российским законодательст-
вом в качестве иностранных агентов, а также 
юридическими лицами, так или иначе связан-
ными с иностранным финансированием, носит 
превентивный, предупредительный характер. 
Разумеется, законодатель не исходит из того, 
что любая международная организация в случае 
внесения пожертвования российской полити-
ческой партии преследовала бы деструктивную 
цель. Однако в существующей ситуации пре-
вентивные меры в политической сфере пред-
ставляются более действенными и безопасными, 
чем восстановительные.

Что касается организационной и субстан-
тивной обособленности публично-правовых 
субъектов и аффилированных с ними инсти-
туций от политической борьбы, то в данной 
ситуации необходимо обратиться к самой сущ-
ности государства как актора политики. Госу-
дарство выступает консолидирующей силой, 
призванной объединять все население страны 
и всевозможные формы социальной организа-
ции на базе ценностей гуманизма, развития 
и равноправия. То же относится и к иным пуб-
личным институтам, обеспечивающим порядок 
в обществе: органам местного самоуправле-
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ния, правоохранительным структурам, воени-
зированным формированиям. Поддержка со 
стороны публичной власти в том или ином ее 
проявлении какой-либо политической партии 
стала бы, как минимум, шагом на пути сращи-
вания последней с государством, что не может 
осуществляться в демократических обществах.

Переходя к проблеме определения места 
добровольных пожертвований в структуре до-
ходов российских парламентских политиче-
ских партий, мы считаем важным для начала 
сделать общий обзор источников формиро-
вания доходов указанных партий. Доходная 
часть политических партий образуется за счет 
вступительных и членских взносов, средств 
федерального бюджета, пожертвований от фи-
зических и юридических лиц (в том числе —  от 
граждан в наличной форме), доходов от пред-
принимательской деятельности, поступлений от 
гражданско-правовых сделок, иных поступле-
ний, не запрещенных законом. Таким образом, 
мы можем установить долю пожертвований 
от общей величины денежных средств, посту-
пивших для осуществления уставной деятель-
ности. Источником указанной информации 
будут выступать сводные финансовые отчеты 
парламентских политических партий за 2020 г. 
(информация за 2021 г. к моменту написания 
статьи не представлена), опубликованные на 
официальном сайте Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации в сети Ин-
тернет. При этом информация о политической 
партии «Справедливая Россия —  Патриоты —  За 
правду» будет представлена в виде финансовых 
отчетов трех политических партий: «Справед-
ливой России», «За правду!» и «Патриоты Рос-
сии», так как указанная новая парламентская 
партия возникла только в 2021 г. в ходе объ-
единения трех указанных политических сил. 
Также заметим, что используемые величины 
в целях удобства подсчета будут округляться 
до тысячных долей (см. таблицу).

Анализ указанных величин может повлечь 
за собой принципиально противоположные 
выводы, в силу чего, как нам кажется, необхо-
димо сделать ряд оговорок. Во-первых, следу-
ет абстрагироваться от абсолютных значений 
и рассматривать показатели в относительном 
выражении. Даже без обращения к финансовым 
отчетам представлялось очевидным, что «Единая 
Россия» как ведущая политическая сила страны 
получит наибольшее число пожертвований. Сле-
довательно, необходимо установить, насколько 
значима доля пожертвований в той структу-
ре доходов, которая соответствует масштабу 
политической партии. Во-вторых, надлежит 
обратиться к общей структуре доходов органи-
зации, соотнести пожертвования с величинами 
государственного финансирования и членскими 
взносами. Так, наилучшие показатели в относи-

Таблица / Table
Пожертвования политическим партиям, представленных в Государственной Думе за 2020 г. / 

donations to political parties represented in the state duma for 2020

Партия

Полученные
денежные 

средства, млрд 
руб.

В виде 
пожертвований, 

млрд руб.

Доля 
пожертвований 

в доходной 
части, %

Доля 
пожертвований 
от юридических 

лиц, %

Доля 
пожертвований 
от физических 

лиц, %

Единая Россия 9,637 4,815 49,96 95,55 4,45

КПРФ 1,299 0,045 3,46 43,83 56,17

ЛДПР 1,201 0,004 0,33 36,58 63,42

Справедливая 
Россия 0,654 0,151 23,09 70,11 29,89

Патриоты 
России 0,012 0,011 91,67 94,35 5,65

За правду 0,046 0,033 71,74 1,56 98,44

Новые люди 0,26 0,238 91,54 24,45 75,55

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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тельных значениях у партий: «Патриоты России», 
«За Правду!» и «Новые люди». Тем не менее эти 
партии в 2020 г. были лишены государственной 
поддержки и не взимали партийные взносы, 
а потому доля пожертвований в структуре их до-
ходов объективно будет высокой, вне зависимо-
сти от уровня организации сбора пожертвований. 
В-третьих, оценка состояния фандрайзинговой 
деятельности парламентских политических 
партий не может проводиться исключительно 
на основе информации о сумме пожертвований, 
так как последние образуются не только в про-
цессе фандрайзинга, но и, например, в ходе 
оказания спонсорской помощи или уплаты так 
называемого «партийного максимума» (приня-
той в КПРФ величины ежемесячных отчислений 
для депутатов-коммунистов в твердой форме 
или в процентном выражении от дохода) 5, ко-
торый, в общем, является добровольным для 
депутатов от КПРФ, не связанных членством 
в партии и, следовательно, локальными актами 
последней. Стало быть, оценка фандрайзин-
говых кампаний ведущих политических сил 
будет носить субъективный характер, а для ее 
осуществления потребуется обзор интернет-ак-
тивности политических партий, объединенных 
в объект исследования.

В ходе рассмотрения различных интернет-
ресурсов российских политических партий, 
представленных в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации VIII 
созыва, мы установили, что интернет-фандрай-
зинг не является в настоящее время перспек-
тивным направлением для последних. Ввиду 
того, что политические партии в фандрайзин-
ге являются реципиентами, т. е. нуждающейся 
стороной, они как видится, должны активно 
заявлять в сети Интернет о своей потребности 
в денежных средствах и иных ценностях от ор-
ганизаций и населения. При этом фандрайзинг 
представляется эффективным не тогда, когда 
доноры прикладывают усилия для внесения 
пожертвований, а в случае, если политическая 
сила становится активной стороной фандрай-
зинга. Обратившись к политическим сайтам 
рассматриваемых партий, можно заметить, что 
информацию о членстве в них или деятельности 
в качестве сторонника найти легко, но сведения 

5 Постановление Президиума ЦК КПРФ «Об установлении 
величины «партийного максимума» на 2019 год». URL: 
https://www.politpros.com/journal/read/? ID=7969 (дата об-
ращения: 22.02.2022).

о порядке внесения пожертвований (если тако-
вые имеются) —  весьма сложно. В этой связи 
представляется интересным мнение Л. В. Жу-
равлевой о политическом фандрайзинге, вы-
сказанное ею еще в 2011 г.: «Российские партии 
только начали осваивать технологию интернет-
фандрайзинга» [4]. В 2022 г. применительно 
к парламентским партиям можно сказать, что 
развитие фандрайзинга носит крайне медлен-
ный характер: одни используют «пассивную» 
технологию (при которой информация о по-
рядке оказания безвозмездной помощи в сети 
Интернет представлена в имплицитном виде), 
а другие в принципе не озабочены применением 
современных средств для сбора пожертвований.

Основной проблемой развития фандрай-
зинга в российской политической среде, на 
наш взгляд, остается доминирование локаль-
ных кампаний по сбору пожертвований в виде 
спонсорской помощи. Парламентские партии 
нередко направляют свои усилия на привле-
чение финансовых ресурсов со стороны поли-
тического и экономического истеблишмента, 
делая тем самым акцент не на охвате населе-
ния, а на размере поступлений от конкретного 
влиятельного гражданина или юридическо-
го лица. Кроме того, стоит сказать о низком 
уровне мотивированности некоторых парла-
ментских политических партий к проведению 
фандрайзинговых кампаний, что объясняется 
значительным объемом денежных средств, по-
лучаемых первыми в рамках государственного 
финансирования.

В завершение статьи заметим, что Россией 
в течение последних нескольких лет были сде-
ланы значительные шаги в направлении инфор-
матизации и цифровизации государственного 
сектора и народного хозяйства. Однако полити-
ческий фандрайзинг, который, как подсказывает 
логика, должен развиваться сообразно с акту-
альными информационно-коммуникационны-
ми трендами, характеризуется относительно 
слабым динамизмом. Считаем, что перспективы 
совершенствования фандрайзинга в контексте 
деятельности парламентских политических 
партий напрямую зависят от таких факторов, 
как снижение влияния государственного фи-
нансирования крупных политических сил на 
их ресурсную базу, а также переориентация 
с локальных технологий сбора пожертвова-
ний на полноценный охват целевой аудитории, 
включающей членов партии и ее сторонников.

Ю. А. Мамаева
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АННОТАЦИя
Сегодняшние исследования политических партий представляют собой попытки ответить на вопрос о их месте и роли 
в политическом процессе. Авторы анализируют нормативно-правовую базу функционирования и выделяют законо-
дательную основу правового статуса партий, на основании которого определены их институциональные особенно-
сти. В статье описана необходимость установленных законодательных требований к партиям с политической точки 
зрения и систематизированы их институциональные особенности в качестве общественных объединений. Сегодня 
не только политической науке, но и практической политике не хватает объективного теоретического взгляда на при-
роду и сущность отечественных партий, их места и роли в политической системе, вклада в поддержание стабильно-
сти в стране. Началом формирования такого объективного теоретического взгляда на политические партии в России 
может стать раскрытие вопроса их правового статуса.
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abstraCt
Modern researches of political parties are attempts to answer the question of their place and role in the political process. 
The authors analyze the legal framework for functioning and single out the legislative basis for the legal status of parties. 
This status is determined based on their institutional features. The paper describes the need for established legislative 
requirements for parties from a political point of view and systematizes their institutional features as public associations. 
Today, not only political science but also practical politics lacks an objective theoretical view of the nature and essence 
of domestic parties and their place and role in the political system, as well as their contribution to maintaining stability 
in the country. The start of the formation of such an objective theoretical view of political parties in Russia may be the 
disclosure of their legal status.
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Основой современного правового и от-
части политического статуса полити-
ческих партий в России является Кон-

ституция [1]. Статья 13 признает, но не закре-
пляет и не гарантирует многопартийность, 
а  также политическое и  идеологическое 
многообразие, которое возможно благодаря 
конституционному запрету устанавливать 
государственную или обязательную идеоло-
гию 1. Основой для признания политического 
многообразия и многопартийности выступа-
ют другие статьи Конституции [2]. Статья 3 
утверждает в качестве носителя суверените-
та и единственного источника власти в Рос-
сийской Федерации ее многонациональный 
народ. Также она закрепляет институцио-
нальные способы реализации народом соб-
ственной власти —  опосредованный и непо-
средственный. В качестве опосредованного 
Конституция устанавливает осуществление 
власти через органы государственной власти 
и местного самоуправления. Способом непо-
средственного осуществления власти много-
национальным народом являются референ-
думы и выборы. В силу того, что основные 
участники выборов —  политические партии, 
это делает их главным инструментом осу-
ществления гражданами своей власти.

В свою очередь, принципы, установленные 
в ст. 3, берут начало из ст. 1 Конституции, ко-
торая определяет Российскую Федерацию как 
«демократическое федеративное правовое го-
сударство с республиканской формой правле-
ния». С нормативной точки зрения это значит, 
что, во-первых, в России нормы закона и права 
являются, безусловно, доминирующими при 
формировании институционального дизайна 
политической системы. Во-вторых, устанав-
ливается демократический способ осущест-
вления народом собственной власти, который 
реализуется в демократических процедурах 
и республиканской форме правления —  выбо-
рах и референдумах, именно это закреплено 
в ст. 3 Конституции. В-третьих, закрепленная 
нормативно-правовая федеративность Рос-
сии позволяет говорить о децентрализации 
политического процесса, т. е. он протекает как 
в вертикальном измерении —  на региональном 
и местном уровнях, так и в горизонтальном [3].

1 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28
399/5b9338a7944b7701fbe63f48c943e8175be16462/

Институционально оформленное осущест-
вление гражданами собственной власти через 
участие в выборах и референдумах поощряет 
развитие многопартийности и политического 
многообразия. Партии позволяется агреги-
ровать и артикулировать интересы широких 
слоев населения, придавая им конвенциональ-
ные формы влияния на политический процесс. 
А. О. Луньков указывает, что многопартийность 
должна быть определена как характерная черта 
политической системы, в которой непосред-
ственное участие в управлении социальными 
процессами и решении вопросов государст-
венного уровня принимают политические 
партии как объединения граждан. Важно от-
метить, что многопартийность проявляется 
в равноправии такого рода объединений между 
собой [4].

Вопросу равноправия общественных объе-
динений посвящен п. 4 ст. 13 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которому перед 
законом все общественные объединения равны. 
При этом данный пункт не стоит трактовать 
как гарантию равных условий существования 
общественных объединений —  в зависимости 
от целей, задач, способностей, ресурсов и по-
тенциала их условия функционирования раз-
нятся. В широком смысле —  и с точки зрения 
права, и с точки зрения институциональной 
логики —  политические партии относятся к об-
щественным объединениям [5].

В связи с этим необходимо отметить, что все 
политические партии так же равны перед зако-
ном, как и другие общественные объединения 
политической и неполитической направленно-
сти. В одном из постановлений Конституцион-
ного Суда Российской Федерации указано, что 
при обеспечении гарантий гражданских прав 
на объединение государство не делает разли-
чия между общественными объединениями 
разных видов и политическими партиями 2. 
Важно отметить, что особенности гражданско-
правового положения политических партий как 
юридических лиц регулируются в том числе 
нормами Гражданского кодекса 3.

2 Постановление Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 16.07.2007 № 11-П «По делу о  проверке кон-
ституционности отдельных положений статей  3, 18 и  41 
Федерального закона “О  политических партиях” в  связи 
с  жалобой политической партии “Российская коммуни-
стическая рабочая партия —  Российская партия коммуни-
стов”». Российская газета. 2007. 21 июля.
3 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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Общественные объединения (добровольные, 
самоуправляемые, некоммерческие форми-
рования) создаются по инициативе граждан 
и являются механизмом реализации их консти-
туционного права на объединение и отстаива-
ние своей политической позиции. А. О. Лунь-
ков указывает, что российский законодатель 
установил конкретный признак, отличающий 
политические партии от других форм обще-
ственных объединений, заключающийся в це-
лях деятельности общественных объединений 
и политических партий [4].

В п. 1 ст. 3 Федерального закона «О полити-
ческих партиях» они называются разновид-
ностью общественных объединений 4. В свою 
очередь, ст. 7 Федерального закона «Об обще-
ственных объединениях» констатирует, что 
одной из организационно-правовых форм ин-
ститута общественных объединений является 
политическая партия 5. В этом же законе партия 
на стадии, предшествующей ее юридическому 
оформлению, именуется как «орган общест-
венной самодеятельности». А в качестве целей 
образования органов общественной самодея-
тельности там указывается совместное решение 
различных социальных проблем, возникающих 
у граждан по месту жительства, работы или 
учебы, направленное на удовлетворение по-
требностей неограниченного круга лиц, чьи ин-
тересы связаны с достижением уставных целей 
и реализацией программ органа общественной 
самодеятельности по месту его создания.

Деятельность общественных объединений 
любой организационно-правовой формы 
(в том числе политических партий) должна 
основываться на принципах законности, до-
бровольности, равноправия и самоуправления. 
Вне зависимости от собственных целей, задач 
и специфики деятельности каждое общест-
венное объединение обязано соблюдать закон. 
Принцип добровольности заключается в том, 
что никто не может быть членом того или иного 
общественного объединения (в том числе —  
политической партии) против собственного 
желания. В противном случае имеет место на-
рушение закона, означающее, что действия 
общественных объединений или политиче-
ских партий, включающих в свои ряды членов 
вопреки или помимо их желания, незаконны.

4 URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
5 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/

Самоуправление общественных объедине-
ний и политических партий представляет со-
бой одну из ключевых характеристик, которая 
заключается в том, что они свободны и само-
стоятельны в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов деятель-
ности. Кроме того, существуют ограничения 
на вмешательство государства и должностных 
лиц в деятельность общественных объедине-
ний и политических партий. Это значит, что 
на законодательном уровне гарантируется 
самостоятельность данных институтов, дея-
тельность которых должна быть свободна от 
каких-либо других детерминирующих факто-
ров, кроме интересов их членов. Более того, 
в законе прописано, что деятельность обще-
ственных объединений должна быть гласной, 
а вся информация из нормативно-правовых 
документов (в первую очередь учредительных 
и программных) —  общедоступной.

Как было указано выше, законодательно 
установленное институциональное различие 
общественных объединений и политических 
партий заключается в целях их функциони-
рования. Первое имеет своей целью защиту 
общих интересов объединяющихся граждан. 
Основная же цель политической партии —  фор-
мирование и выражение политической воли 
граждан, а также —  представление их интересов 
в органах государственной власти и местного 
самоуправления 6.

Выражение политическими партиями мне-
ния своих сторонников может принимать раз-
личные институциональные формы, например 
опосредованное или непосредственное влияние 
на государственную политику. Опосредованной 
формой будут усилия по формированию обще-
ственного мнения среди тех, кто не является 
сторонниками партии, и продвижение положе-
ний ее программы среди правящей элиты. Это 
справедливо как для той партии, что находится 
у власти и определяет политику государства, 
так и для остальных. В первом случае усилия по 
формированию общественного мнения в части 
поддержки тех или иных действий нужны пар-
тии для сохранения власти, а во втором —  для 
влияния на общественное мнение с целью ее 
достижения.

Но основная цель существования партий —  
это не достижение власти, а участие в полити-

6 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
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ческой жизни общества и реализация интересов 
своих сторонников в политической сфере, что 
возможно при обладании властью. Необхо-
димо подчеркнуть, что ни с законодательной, 
ни с политической точек зрения достижение 
и обладание властью не должно быть самоце-
лью для партии. В данном случае власть должна 
выступать инструментом [6].

Если у партии есть власть, речь должна идти 
о ее непосредственном влиянии на государст-
венную политику. Данное обладание заключа-
ется в назначении представителей партии на 
государственные должности, которое в Рос-
сии происходит посредством демократических 
процедур, напрямую или косвенно связанных 
с избирательным процессом. Важно отметить, 
что в нашей стране представителям полити-
ческих партий запрещено занимать те дол-
жности, назначение на которые происходит 
вне рамок демократических процедур. В этом 
заключается фундаментальное различие между 
государственной службой и государственными 
должностями. Члены политических партий 
не могут работать на государственной службе, 
а госслужащим запрещено каким-либо спосо-
бом от своего лица влиять на общественное 
мнение 7.

На лиц, замещающих государственные дол-
жности РФ и субъектов, не распространяются 
ограничения, касающиеся госслужащих. Потен-
циально представители политических партий 
могут занять следующие государственные дол-
жности: президент, председатель Правительства 
и его заместители, федеральный министр, член 
обеих палат Федерального Собрания (в том 
числе председатель и его заместители, член 
ЦИК); на региональном уровне: глава субъекта 
и его заместители, член высшего исполнитель-
ного органа субъекта, депутат регионального 
парламента, член избирательной комиссии 
региона 8. Стоит отметить, что данный список 
не является исчерпывающим перечнем государ-
ственных должностей Российской Федерации 
и субъектов 9. Здесь представлены только те, на 
которые не распространяются ограничения на 
членство в политических партиях и влияние тем 
или иным способом на общественное мнение, 
а назначение происходит посредством демо-

7 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/
8 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/7426
9 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/30262

кратических процедур, напрямую или косвенно 
связанных с избирательным процессом 10.

Данные должности являются ключевыми, 
потому что с политической и правовой точек 
зрения именно занятие их представителями 
той или иной политической партии позволяет 
говорить о достижении и удержании ею власти. 
Различие между прямой и косвенной связью 
назначений на должности и избирательными 
процессами заключается в следующем. Если 
представители политических партий имеют 
возможность напрямую баллотироваться на ту 
или иную государственную должность, умест-
но говорить о прямой связи с избирательным 
процессом. К такого рода государственным 
должностям относятся: президент, губерна-
торы, депутаты Государственной Думы, чле-
ны Совета Федерации от законодательных 
органов субъектов, депутаты региональных 
парламентов.

В случае косвенной связи назначений с из-
бирательными процессами (которые отвеча-
ют требованиям демократических процедур) 
лицо, напрямую избранное на государствен-
ную должность (например, в связи с победой 
на выборах), получает право самостоятельно 
назначать представителей партий на другие 
государственные должности, к которым от-
носятся: председатель правительства и его 
заместители, федеральные министры, пред-
седатели обеих палат Федерального Собрания 
и их заместители, а также сенаторы —  пред-
ставители исполнительных органов власти 
регионов и представители Федерации, назна-
чаемые президентом, заместители высших 
должностных лиц субъектов и члены высших 
исполнительных органов регионов, члены из-
бирательных комиссий федерального и реги-
онального уровня.

Отдельно необходимо отметить законода-
тельные особенности, регулирующие участие 
партий в политической жизни на местном 
уровне, который представлен органами мест-
ного самоуправления в лице муниципальных 
образований и не входит в систему государст-
венной власти Российской Федерации 11. Однако 
государственные органы, которые включены 
в единую систему публичной власти в субъекте 
Российской Федерации, обязаны содействовать 

10 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404070/
11 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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решению задач местного самоуправления и его 
развитию. Это позволяет сделать вывод о том, 
что местное самоуправление опосредованно 
включено в систему публичной власти 12. Учас-
тие партий в политической жизни местного 
уровня (помимо ранее указанных общих для 
партийного строительства нормативно-пра-
вовых актов) регламентируется Федеральным 
законом № 131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Для избрания депутатов представительного 
органа местного самоуправления проводятся 
муниципальные выборы 13, на которых прямым 
всеобщим голосованием может избираться 
глава муниципального образования. Он также 
может быть избран муниципальными депута-
тами из собственного числа или из кандида-
тов, представленных конкурсной комиссией. 
В любом случае должности муниципальных 
депутатов и глав муниципальных образований 
необходимо отнести к категории тех, за которые 
могут бороться представители политических 
партий [7]. Но данными должностями список 
тех позиций, при занятии которых представи-
телями партии можно говорить о достижении 
или обладании ею властью на местном уровне, 
не исчерпывается. Следует также сказать об из-
бирательной комиссии и контрольно-счетном 
органе муниципального образования.

Избирательная комиссия муниципального 
образования организует проведение муни-
ципальных выборов, местных референдумов, 
а также голосований по отзывам депутатов 
и по изменениям территориальных границ 
муниципалитетов. Она формируется предста-
вительным органом муниципального образо-
вания на основе предложений от тех субъек-
тов избирательного процесса, которые могут 
делать соответствующие предложения в дру-
гие избирательные комиссии 14. Контрольно-
счетный орган муниципального образования 
также формируется представительным орга-
ном муниципального образования, но исходя 
из предложений его председателя, депутатов 
и главы муниципального образования 15. Таким 
образом, конституирующий принцип полити-

12 URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404070/
13 Там же.
14 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
15 URL: https://base.garant.ru/12182695/

ческой партии как института (в виде участия 
в политической жизни посредством достиже-
ния и обладания властью на местном уровне) 
реализуется через ее участие в муниципальных 
выборах и местных референдумах и формиро-
вание избирательной комиссии и контрольно-
счетного органа муниципального образования.

На законодательном уровне устанавлива-
ется ряд требований к политическим партиям, 
невыполнение которых может привести к их 
ликвидации или отказу в регистрации [8]. В со-
ответствии с отечественным законодательством 
политическая партия должна иметь в половине 
регионов России собственные региональные 
представительства (при том, что в одном реги-
оне не может быть более одного регионального 
отделения), насчитывать не менее 500 участни-
ков, членство которых оформлено правильным 
образом. Политическая партия не может иметь 
руководящие или иные органы, а также регио-
нальные отделения за пределами Российской 
Федерации 16.

Федеральное законодательство устанавлива-
ет нормативные принципы функционирования 
деятельности политических партий и способы 
их создания, в основе которого должен лежать 
принцип свободы (т. е. инициативная группа, 
решившая ее организовать, должна это делать 
без какого-либо внешнего давления и, что важ-
но, без каких-либо разрешительных проце-
дур со стороны власти и государства) [9]. На 
учредительном съезде принимается решение 
о создании партии и ее отделений не менее, 
чем в половине субъектов России. Основным 
внутрипартийным документом является Устав. 
Министерство юстиции России принимает 
решение о включении политической партии 
в ЕГРЮЛ при условии выполнения требований, 
предъявляемых законодательством к полити-
ческим партиям 17.

Сегодня во избежание повторения ошибок 
тридцатилетней давности необходимо серьез-
ным образом развивать теоретическую базу 
исследований партий, скрупулезно вычленяя 
из политико-административной реальности 
функции партийной системы и отдельных пар-
тий. Ведь не только партийная система выпол-
няет круг задач, очерченных ей политической 
системой, но присутствует разделение труда 

16 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
17 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32459/
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и внутри партийной системы —  между сов-
ременными российскими партиями. Скажем, 
ЛДПР и КПРФ выполняют не только не похожие 
между собой системные функции, но и совер-
шенно отличные от тех, которые возложены 
на партию власти —  «Единую Россию». Объек-
тивное описание политико-партийной среды 
современной России позволит спрогнозировать 
не только развитие партийной системы или по-
литической системы, но и государства в целом, 
предвидя риски и своевременно реагируя на 
проявления политической флуктуации.

Мы считаем, что сегодня актуален такой срез 
научного осмысления деятельности российских 
политических партий, как анализ специфики 
форм организации партийных структур, свое-
образие их ресурсной базы, сущности тематики, 
спектра методов и технологий и результатов 
деятельности на региональном и местном пар-
тийных уровнях. Первый шаг к формированию 
такого среза в отечественной политической 
науке сделан —  достаточно детально прора-
ботан вопрос правового статуса политических 
партий в современной России.
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АННОТАЦИя
В представленной публикации на примере противостояния ФРГ и ГДР времен холодной войны рассматривается 
проблема идейных платформ (идеологий) политических партий как ключевого фактора политической борьбы. Автор 
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Политические идеологии или, иначе 
говоря, идейные платформы, явля-
ются неотъемлемой компонентой как 

современных политических систем в целом, 
так и партий —  обязательных акторов конку-
рентного политического процесса —  в част-
ности. Едва ли возможно представить себе 
обособленную политическую силу без сфор-
мированной мировоззренческой базы. Более 
того, иногда идеологические различия игра-
ют важную роль как во внутриполитической 
борьбе, так и в межблоковом противостоя-
нии, примером чего является Германия вре-
мен холодной войны, которая идеологически 
и геополитически была разделена на два раз-
нонаправленных государства —  Германскую 
Демократическую Республику (ГДР), находив-
шуюся в орбите интересов Советского Союза, 
и Федеративную Республику Германии (ФРГ), 
примыкавшую к так называемому «капитали-
стическому лагерю».

Однако прежде чем проводить сравнитель-
ный анализ идейных платформ политических 
партий ФРГ и ГДР времен холодной войны, 
необходимо дать характеристику идеологии 
в наиболее общем виде, политической идео-
логии, представить классификацию последних 
и выявить основания деления политических 
идеологий на группы.

Говоря о происхождении термина «идео-
логия», заметим, что он возник во Франции 
в конце XVIII в. Основатель данной категории 
Антуан Дестют де Траси понимал под идеоло-
гией «предпочтения определенных социальных 
групп в конкретно-исторических условиях» [1, 
с. 462] и, кроме того, «науку об идеях». Совре-
менное толкование слова «идеология» мало чем 
отличается от исконного. В одном из послед-
них изданий Толкового словаря русского языка 
идеология определяется как «система взглядов 
и идей, мировоззрение» [2, с. 202].

Сразу заметим, что сводить идеологию ис-
ключительно к миру политического не следу-
ет. В форму идеологии могут быть облечены, 
помимо политических интенций, философия, 
искусство, религия и иные общественные па-
радигмы.

Как замечает Г. С. Гаджиев, «идеология [по-
литическая —  В.З.] теснейшим образом связана 
также с формированием и институционализа-
цией идей нации и национального государства» 
[3, с. 320], что исторически совпадает с возник-

новением в Великобритании и Соединенных 
Штатах Америки политических партий в их 
современном понимании. Примечательно, что 
политические партии, по мнению Эдмунда 
Берка, должны были стать организацией лю-
дей, объединенных на основе тех или иных 
принципов для продвижения «совместными 
усилиями национального интереса» [1, с. 298], 
что в некотором смысле тождественно назна-
чению политических идеологий.

При этом важно понимать, что в нынешнее 
время идеологии далеко не всегда сопрягаются 
с национальными интересами, примером чего 
служит транснациональная либертарианская 
идеология, которая никоим образом не связана 
с локальной (этнической или этнополитиче-
ской) повесткой.

Конечно, было бы весьма странно говорить, 
что мировоззренческие установки людей отно-
сительно общественно-политической пробле-
матики возникли в обозначенное выше время. 
Различным общественным концептам уже не 
одно тысячелетие. В силу данного обстоятель-
ства необходимо отграничить политическую 
идеологию от политической идеи, политиче-
ской теории и политической философии. В по-
литической науке под политической идеей 
понимается «любое политически значимое 
мнение, утверждение, убеждение, тезис» [3, 
с. 318]. Комплекс политических идей, при по-
мощи которых возможно достигнуть цельного 
понимания политической материи, образует 
политическую теорию. Базисом политических 
теорий служит политическая философия, кото-
рая является результатом рефлексии о сущно-
сти и принципах функционирования полити-
ческой материи. В отличие от политической 
теории, политическая философия оперирует 
предельно общими категориями, такими как 
«порядок», «справедливость», «свобода», «ра-
венство» и пр.

В сравнении с идеей, теорией и философией 
политическая идеология нацелена на действи-
тельный политический процесс, в ходе которого 
должно произойти преобразование реальности. 
Неслучайно К. Маркс во введении к «Критике 
гегелевской философии права» писал: «Теория 
становится материальной силой, как только 
она овладевает массами» [4, с. 422].

Политические идеологии являются ком-
понентом социальной действительности, что 
влечет методологическую невозможность их 
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рассмотрения в отрыве от социального кон-
текста. Последний, в свою очередь, образуется 
за счет кристаллизации устойчивых взглядов 
в более широкие социально-политические па-
радигмы, под которыми в научной литературе 
понимается «совокупность политико-социаль-
ных представлений о принципах и механизмах 
организации и функционирования общества, 
преобладающих в конкретную историческую 
эпоху» [1, с. 468].

С нашей точки зрения, важно заметить, что 
в ходе политической борьбы конкурирующие 
силы могут целенаправленно подменять соци-
ально-политические парадигмы некоторых по-
литических идеологий с целью дискредитации 
последних в среде общественного мнения. Так, 
например, критики классических либеральных 
идей слева порой объявляют в качестве концеп-
туального основания либерализма «социальный 
дарвинизм». Данный термин приобрел нега-
тивную коннотацию, в силу чего необходимо 
внести несколько уточнений. Во-первых, сис-
тема таких взглядов не имеет ничего общего 
с теорией естественного отбора Чарлза Дарвина. 
Действительно, последний в «Происхождении 
видов» говорил о естественном отборе как о не-
отъемлемой основе биологической изменчи-
вости, в ходе которого происходит «сохране-
ние полезных индивидуальных различий или 
изменений и уничтожение вредных» [5, с. 139]. 
Однако речь вовсе не шла о необходимости 
и/или оправданности полного перенесения 
биологических законов в общественную среду. 
Во-вторых, если и употреблять это выражение, 
то лишь в контексте расовых и национал-соци-
алистических представлений. В-третьих, важно 
понимать, что либеральная идеология допу-
скает и даже поощряет реализацию различных 
программ социальной помощи, если они не 
связаны с намеренным перераспределением 
общественного продукта.

Политическая идеология обладает следую-
щими функциями: ориентационной, мобили-
зационной, интегративной, амортизационной, 
социальной, разграничительной [1, с. 464]. Ори-
ентационная функция идеологии заключается 
в задании систем смыслов и ценностей. Сущ-
ность мобилизационной функции идеологии 
кроется в способности последней направлять 
людей на те или иные действия. Интегративная 
функция политической идеологии заключа-
ется в консолидации общественных групп на 

базе общих целей, ценностей, представлений. 
Противоположная интегративной функция 
политической идеологии —  разграничительная. 
В условиях политической борьбы наличествует 
множество противостоящих друг другу акторов, 
которых следует разделять по принципу идей-
но-политических установок. Амортизационная 
функция политической идеологии проявляется 
в ситуациях социальной напряженности, воз-
никающей ввиду несоответствия между сущим 
и должным. Идеология обозначает контуры 
изменений, которые необходимо внести в по-
литическую реальность. Социальная функция 
политической идеологии состоит в выражении 
интересов социальных групп и отдельных ин-
дивидов.

Политическая идеология, с нашей точки зре-
ния, обладает следующими признаками: кон-
цептуальная обоснованность, экспансионизм, 
массовость, цельность, простота и доступность, 
ангажированность, догматизм.

Политическая идеология не может существо-
вать без социально-политической парадигмы, 
причем характер и содержание последней не 
имеют значения. Смысл политической идео-
логии —  претворение в действительность ин-
тересов некоторых социальных групп, а по-
скольку речь идет об интересах и потребностях 
в контексте власти, то реализация ключевых 
положений идеологии невозможна без расши-
рения политического влияния, т. е. экспансии —  
охвата нового политического пространства. 
Для успешного проведения идеологической 
экспансии политические силы ориентируются 
на многочисленные социальные группы, что 
неизбежно повлечет массовость идеологии. Для 
придания политической идеологии массового 
характера она должна обладать цельностью, 
завершенностью и внутренней непротиворе-
чивостью, а также простотой, доступностью 
и понятностью. Указанные в предыдущем пред-
ложении признаки идеологии базируются на 
исследовании массового поведения, проведен-
ном выдающимся французским социологом 
XIX столетия Гюставом Лебоном и обобщенном 
в книге «Психология народов и масс» [6].

Что касается внутренней непротиворечиво-
сти, то данный признак имеет значение, скорее, 
с методологической стороны. Очевидно, что 
любая общественная теория характеризуется 
неполнотой и противоречивостью. Это вытекает 
из самого факта принципиальной незавер-
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шаемости познавательного процесса и любой 
теории как выражения такой незавершаемости. 
Тем не менее политическая идеология хотя 
бы внутри самой себя должна выглядеть кон-
цептуально оконченной, в противном случае 
она не станет массовой и, собственно, идеоло-
гией. Именно поэтому в качестве признака мы 
называем не непротиворечивость, а именно 
внутреннюю цельность.

Политическая идеология, как мы выяснили, 
обладает неотъемлемым пороком —  неполно-
той. Нивелирование этого порока достигается 
за счет целенаправленной ангажированности —  
безусловной подчиненности фактов и явлений 
политической действительности исходным 
теоретическим положениям избранного по-
литического мировоззрения. Осознанно или 
неосознанно —  политическая реальность как 
бы преломляется сквозь призму исходных уста-
новок, которые приобретают характер догмы. 
Нередко благоприятные факты из политической 
реальности гипертрофируются, а неблагопри-
ятные замалчиваются или трактуются крайне 
однобоко. Естественно, подобный подход вле-
чет редукционизм, что не способствует адек-
ватному анализу общественно-политических 
отношений. В качестве примера ангажирован-
ности и тенденциозности приведем выдержки 
из «Краткого философского словаря» 1954 г., 
касающиеся трактовки термина «идеология». 
Идеологии подразделяются на «передовые» 
и «реакционные», а признаками «буржуазной» 
идеологии объявляются «отказ от науки, иде-
ализм, поповщина и мракобесие» [7, с. 186].

Политические идеологии традиционно раз-
деляются в зависимости от представлений об 
общественном устройстве и исходных целях, 
а также методов достижения целей. На осно-
вании первого критерия принято выделять ра-
дикальные (революционные), консервативные 
(охранительные), реформистские (преобразова-
тельные, центристские) политические идеоло-
гии. На основании второго критерия выделяют 
правые, левые и центристские политические 
идеологии. По второму критерию может произ-
водиться более конкретное дробление идеоло-
гий на ультралевые, левые, левоцентристские, 
центристские, правоцентристские, правые 
и ультраправые, что в совокупности образует 
политический спектр. В основе второго крите-
рия лежат те или иные представления о соци-
альном и политическом равенстве. Сторонники 

правых взглядов являются апологетами той 
или иной формы неравенства, в то время как 
последователи левых идей выступают за эга-
литаризм. Однако данное основание является 
в некотором смысле условным. Так, например, 
ультраправые идеи, допуская неравенство эт-
нических групп и постулируя превосходство 
одного этноса над другим, могут предполагать 
некоторое равенство между представителями 
«избранной» группы.

Нельзя обойти стороной тот факт, что плю-
рализм мнений, который практически повсе-
местно закрепился в общественных науках 
развитого мира, способствует известной пу-
танице в интерпретации политических иде-
ологий. Чтобы продемонстрировать данное 
явление, обратимся к трактовке таких понятий, 
как «либерализм» и «консерватизм». Исконно 
к либерализму относятся политические взгляды 
сторонников теории естественных и неотчу-
ждаемых прав и свобод человека, автономии 
личности, ограничения государственного вме-
шательства в общественную материю, рыноч-
ной экономики, разделения властей, правового 
государства. В этом отношении либерализм 
следует причислять к правому политическо-
му спектру. К правым идеологиям надлежит 
приписывать и традиционный консерватизм, 
который предполагал критическое отношение 
к реформистским преобразованиям и отста-
ивал вневременную значимость традицион-
ных институтов —  религии, семьи, сильного 
государства, предпочтительно —  с монархи-
ческой формой правления. Однако подобные 
характеристики впадают в явное противоречие 
с той трактовкой консерватизма и либерализма, 
которая к настоящему моменту закрепилась, 
к примеру, в американской политологии. Так, 
теоретик либертарианства Дэвид Боуз утвер-
ждает, что «либералы, как правило, выступают 
за усиление вмешательства государства в эко-
номическую жизнь… и уменьшение вмеша-
тельства государства в свободу слова и личных 
решений … консерваторы, как правило, вы-
ступают за уменьшение вмешательства госу-
дарства в экономическую жизнь и усиление 
вмешательства государства в вопросы свободы 
слова и личной свободы» [8, с. 31]. Нетрудно 
заключить, что американские «либералы» —  это 
последователи социал-демократии, а амери-
канские «консерваторы» —  это, как правило, 
сторонники идей классического либерализма. 
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В свете вышесказанного считаем, что, говоря 
о некоторых политических идеологиях, иссле-
дователям важно уточнять, о традиционном 
или о современном понимании той или иной 
идеологии идет речь. Для недопущения путани-
цы мы устанавливаем, что далее наименования 
политических идеологий будут предполагать 
их традиционную трактовку.

Предваряя обращение к непосредственной 
теме статьи, отметим, что выводы представ-
ленного теоретического анализа позволят нам 
наиболее полно осмыслить процесс межблоко-
вого противостояния ФРГ и ГДР сквозь призму 
идейных платформ политических партий дан-
ных государств.

Начнем с того, что в период холодной вой-
ны на территории Федеративной Республики 
Германии вели деятельность следующие по-
литические партии: Партия зеленых, Соци-
ал-демократическая партия Германии (СДПГ), 
Свободная демократическая партия Германии 
(СвдП), Христианско-демократический союз 
Германии, Национал-демократическая партия 
Германии (НДПГ). В тот же период де-юре на 
территории Германской Демократической Рес-
публики функционировали Социалистическая 
единая партия Германии (СЕПГ), Христианско-
демократический союз Германии (ХДСГ), Ли-
берально-демократическая партия Германии 
(ЛДПГ), Национально-демократическая партия 
Германии (НДПГ), Демократическая крестьян-
ская партия Германии (ДКПГ).

Партия зеленых ведет свою деятельность 
в Федеративной Республики Германии с 1979 г. 
В настоящее время данная политическая сила 
известна как «Союз 90». С идеологической точ-
ки зрения данную партию следует характе-
ризовать как левоцентристскую. Сторонники 
Партии зеленых выступали и выступают по 
настоящее время за социально ориентирован-
ную рыночную экономику, финансирование 
социально-экологических проектов, актуали-
зацию социального обеспечения, поддержку 
института семьи, развитие сельской жизни 
путем создания необходимой инфраструктуры. 
В основе идеологической платформы Партии 
зеленых лежали представления об одноименной 
политике, которые сосуществовали с пацифист-
скими интенциями.

Социал-демократическая партия Германии 
существует со второй половины XIX в. и по 
настоящее время. Как явствует из названия, 

идейную базу партии составляет социал-демо-
кратическая политическая идеология, входя-
щая в левоцентристский политический спектр. 
В основе партийной программы лежала до-
ктрина «общества уважения», которая означала 
признание государством граждан в качестве 
равных, что близко идеям социального и право-
вого государства. В сфере социальной политики 
СДПГ выступала за увеличение минимального 
размера заработной платы с тем, чтобы каждый 
гражданин имел возможность обеспечивать себя 
всеми необходимыми благами исключительно 
за счет полученных средств от трудовой дея-
тельности; базовую защиту детей и создание 
равных возможностей для реализации детьми 
и молодыми людьми своих способностей; со-
вершенствование системы здравоохранения; 
жилищное субсидирование и сокращение затрат 
домохозяйств на оплату жилья. Экологическая 
повестка СДПГ перекликалась с идейными уста-
новками Партии зеленых: переход к климатиче-
ской нейтральности за счет использования воз-
обновляемых источников энергии, увеличение 
финансирования климатических исследований.

Свободная демократическая партия Герма-
нии, в отличие от Партии зеленых и Социал-
демократической партии Германии, относилась 
к правому политическому блоку, поскольку 
в основе ее программы лежала классическая 
либеральная политическая идеология. Эконо-
мическую основу идейной платформы СвДП 
составляла социально ориентированная ры-
ночная экономика, что, однако, не являлось 
социал-демократической интенцией, а, скорее, 
выступало ответом на общемировую значи-
мость идеи социального государства. Как и все 
либералы, последователи СвДП отстаивали 
необходимость сокращения государственно-
регуляторного вмешательства в экономику 
и упрощения законодательства в части, каса-
ющейся экономической деятельности. Вну-
тренняя политика должна дистанцироваться 
от использования излишних мер контроля над 
населением, а к использованию вооруженных 
сил немецкие либералы относились критически.

Христианско-демократический союз Гер-
мании, возникший практически сразу после 
краха гитлеризма, в период холодной войны 
являлся правой консервативной политической 
партией. Экономическую платформу немецких 
консерваторов составляли антимонопольное 
регулирование, поддержка среднего класса, 
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усиление контроля над добывающей промыш-
ленностью. При этом в идейном отношении 
ХДС, как и другие ранее упомянутые партии, 
находится под влиянием идеи социального 
государства. Экономическая конкуренция 
и свобода предпринимательской деятельнос-
ти, как следовало из партийной программы, 
должны были ограничиваться требованиями 
социальной ответственности, справедливости 
и солидарности. Важно отметить, что именно 
христианские демократы явственно выражали 
мнение о безусловной принадлежности ФРГ 
к военно-политическому блоку НАТО, который 
во главе с Соединенными Штатами Америки 
противостоял странам Организации Варшав-
ского Договора (социалистическому лагерю), 
и в первую очередь —  Советскому Союзу.

Несмотря на победу стран антигитлеровской 
коалиции над Третьим рейхом, в ФРГ в период 
холодной войны вела деятельность ультра-
правая Национал-демократическая партия 
Германии, которая существует по настоящее 
время, хотя и не пользуется поддержкой среди 
населения. Немецких национал-демократов 
нередко характеризовали как неонацистов, а их 
идеи перекликались с национал-социализмом —  
идейной основой Национал-социалистической 
немецкой рабочей партии (НСДАП). В основе 
идеологии Национал-демократической партии 
Германии лежали немецкий национализм в со-
четании с пангерманизмом, антисемитизмом 
и реваншизмом.

В Германской Демократической Республи-
ке, несмотря на видимую многопартийность, 
нормативно было закреплено доминирова-
ние левой Социалистической единой партии 
Германии, которая являлась носительницей 
коммунистической идеологии на базе мар-
ксистско-ленинской парадигмы. Фактически 
правящая партия ГДР, которая находилась под 
значительным влиянием Коммунистической 
партии Советского Союза, копировала идейную 
платформу последней. В отличие от китайских 
и кубинских коммунистов, немецкие едино-
мышленники из ГДР не создали своей специ-
фической левой идеологии, которая отражала 
бы национальные особенности имплементации 
марксизма на части территории Германии.

Христианско-демократический союз Герма-
нии отстаивал правые консервативные цен-
ности, Либерально-демократическая партия 
Германии —  праволиберальные идеи, в основе 

идеологического фундамента Демократической 
крестьянской партии Германии лежали умерен-
но-консервативные интенции с формальным 
упором на крестьянский электорат. Примеча-
тельно, что в ГДР, как и в ФРГ, существовала 
Национально-демократическая партия, которая 
хотя и являлась консервативной и национали-
стической, но не доходила до ультраправых 
неонацистских идей, что имело место в пар-
тии-близнеце из ФРГ. При этом важно пони-
мать, что идеологические различия четырех 
представленных политических сил ФРГ, в сущ-
ности, ничего не означают, так как в условиях 
монополизации политической власти в руках 
СЕПГ остальные политические партии имели 
«декоративный» характер.

Учитывая все вышесказанное, можно сде-
лать следующие выводы. В период холодной 
войны на территории Федеративной Респуб-
лики Германии были представлены полити-
ческие партии, идейные платформы которых 
можно расположить на политическом спектре 
от ультраправых до левоцентристских. Доми-
нирующее положение занимали социал-де-
мократическая идеология, а также концепция 
«зеленой политики». Потому говорить о том, что 
Федеративная Республика Германии являлась 
«буржуазным» государством, не приходится. 
Данный ярлык был удобен советской пропаган-
де для противопоставления ФРГ и ГДР в контек-
сте противостояния двух сверхдержав —  СССР 
и США, хотя фактически доминировавшая в ФРГ 
социал-демократия не тождественна буржуаз-
ной (либеральной) политической идеологии. 
Формально существовавшие на территории 
Германской Демократической Республики по-
литические партии по политическому спек-
тру смещались влево, исключая ультраправые 
идеи, но закрепляя левую коммунистическую 
идеологию, которая не обрела популярности 
среди западных немцев ввиду принадлежности 
их государства к так называемому «капитали-
стическому» лагерю. Соответственно, именно 
коммунистическая идеология выполняла для 
восточных немцев функции политической и ми-
ровоззренческой ориентации, мобилизации, 
интеграции, амортизации и сепарации. При 
этом общими идейными течениями как для 
западных, так и для восточных немцев являлись 
христианская демократия и немецкий нацио-
нализм, хотя де-факто данные взгляды в ГДР не 
реализовывались в ходе практической политики.

В. В. Зубов
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ВВЕДЕНИЕ
Политическая жизнь нашей страны на протяже-
нии последних 150 лет сопровождалась активным 
партийным строительством. В текущих условиях 
она включает в себя достаточно развитый ме-
ханизм учета мнения различных социальных 
групп и реализации их интересов на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровне. 
Современный этап развития процессов парто-
генеза требует постоянного обращения к опыту 
прошлых лет, поскольку позволяет одновременно 
учесть разнообразные факторы, которые способ-
ствовали устойчивости политических партий, 
и трансформирующие воздействия. В этой связи 
анализ особенностей партийного строительства 
в Российской империи на рубеже XIX–XX вв., 
когда только зарождались все основные процессы 
в данной сфере, представляется нам особенно 
ценным.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Сразу отметим, что научная литература, посвя-
щенная истории партогенеза в России, которая 
начала формироваться еще в конце XIX в., до-
статочно обширная и насчитывает не одну сотню 
томов. Данную литературу можно условно раз-
делить на три основные группы: исследования 
дореволюционного, советского и современного 
периодов. К работам первой группы относятся 
труды известных политических деятелей нача-
ла XX в.: М. М. Винавера [1], Н. А. Гредескула [2], 
А. С. Изгоева [3], П. Н. Милюкова [4], В. Д. Набоко-
ва [5], И. И. Петрункевича [6], Г. В. Плеханова [7], 
В. М. Пуришкевича [8] и П. Б. Струве [9]. Одного 
взгляда на фамилии данных авторов достаточно, 
чтобы оценить высокую степень сопричастности 
исследователей к происходившим событиям.

В советской историографии традиционно из-
учались партии социал-демократической ориен-
тации. Однако уже в конце 60-х —  первой полови-
не 70-х гг. такие исследователи, как К. В. Гусев [10], 
В. В. Комин [11], Н. В. Рубан [12], А. Г. Слонимский 
[13], Л. М. Спирин [14], сделали упор на изуче-
ние истории так называемых «мелкобуржуазных 
партий». Процесс этот продолжился в 1980-е гг. 
и нашел отражение в фундаментальных трудах 
А. Я. Авреха [15], Н. Г. Думовой [16], Г.3. Иоффе [17], 
А. И. Соколова [18] и В. В. Шелохаева [19].

На современном этапе историография россий-
ского партогенеза на рубеже XIX–XX вв. допол-
нилась исследованиями по истории октябристов 
и кадетов в трудах А. В. Репникова [20], Ф. А. Се-

лезнева [21], В. А. Кустова [22] и Е. В. Шандулина 
[23]. Исследователи обращали свое внимание 
и на партии других политических спектров —  от 
анархистов до монархистов.

Значительный исследовательский массив, ка-
залось бы, не оставляет поля для дальнейших 
исследований. Однако большинство названных 
работ концентрируется преимущественно на 
общеисторическом контексте, в них анали-
зируются программные установки, борьба за 
власть и способы ее достижения, деятельность 
отдельных политических лидеров, межпартий-
ное сотрудничество и противостояние. При этом 
вопросы, связанные с исследованием политиче-
ских, социальных и экономических особенностей 
партийного строительства в Российской империи 
рубежа XIX–XX вв., не получили пока широкого 
отражения в отечественной литературе либо яв-
ляются составными элементами более обширного 
научного анализа.

Именно поэтому целью нашего исследования 
является анализ особенностей основных фак-
торов становления и развития политических 
партий Российской империи в конце XIX —  на-
чале XX в. Для этого необходимо выявить раз-
личные факторы, которые оказали наибольшее 
влияние на становление политических партий 
в России в указанное время, а также проследить 
их эволюцию и определить степень влияния на 
дальнейшее развитие партогенеза.

ОСНОВНАя ЧАСТь
Основные предпосылки партийно-политического 
строительства были заложены либеральными 
реформами 1860–1870-х гг., которые проводил 
Александр II. При всем желании консервативных 
элит сохранить собственную гегемонию и монар-
хическое устройство общества, под влиянием 
множества факторов в развитии России все же 
произошел исторический перелом в сторону 
капиталистической эволюции и быстрой по-
литизации всех слоев общества. Вместе с тем 
сохранившиеся феодальные элементы не давали 
в полной мере созидательным силам индустри-
ального развития проявить себя в политической 
и социальной сферах. Все это создавало почву для 
общественной нестабильности, недовольства сре-
ди населения и первых революционных взрывов.

Иными словами, усложнение социальной 
структуры общества в условиях начавшейся эко-
номической трансформации Российской империи, 
а также нарастание межклассовых противоречий 
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можно считать первой особенностью отечест-
венного партогенеза. Россия во второй половине 
XIX —  начале ХХ в. оставалась империей с насе-
лением, разделенным по горизонтали на десятки 
этносов и религий, а по вертикали —  на классы 
и сословия, статус которых устанавливался зако-
ном. Это был сложный, дифференцированный, 
иерархический мир со структурами и законами, 
которые препятствовали объединению и гомо-
генизации [24].

Такое положение дел привело к тому, что на-
иболее успешными в институциональной орга-
низации были социалистические партии. Соче-
тание проблемы национального освобождения 
с классовым конфликтом привело к активному 
созданию леворадикальных партий на окраи-
нах империи. Для предпринимателей наиболее 
успешной стратегией являлось взаимодействие 
с органами власти, а не создание партии.

Так, на конец XIX в. можно наблюдать фор-
мирование следующих национальных партий:

• Всеобщий еврейский рабочий союз Литвы, 
Польши и России.

• Армянская социал-демократическая пар-
тия «Гнчак» («Колокол»), созданная студентами 
(выходцами из Русской Армении) в Женеве.

• Армянский революционный союз «Даш-
накцутюн» («Союз»), основателями которого 
были С. Заварьян и С. Зорьян в Тифлисе.

• Литовская социал-демократическая пар-
тия (ЛСДП), создателями которой являлись 
А. Домашевич и А. Моравский. Позже, в 1896 г., 
эта партия раскололась и на ее базе образовал-
ся Рабочий Союза Литвы, который возглавил 
С. С. Трусевич.

• Польская социалистическая партия (ППС).
• Революционная украинская партия (РУП), 

образованная в Харькове и позднее расколов-
шаяся на украинскую партию «Спилка» и Укра-
инскую народную партию Н. Михновского.

• Финская партия.
Другим важным фактором становления по-

литических партий в России являлась структу-
ра власти, которую стоит рассматривать как на 
уровне системы местного самоуправления, так 
и в рамках органов центрального управления.

Говоря об органах центрального управления, 
необходимо отметить, что самодержавие моно-
полизировало политическую жизнь в своих руках. 
Политическими партиями до середины XIX в. 
именовались различные дворянские группи-
ровки. Именно синонимичностью политической 

и государственной жизни обусловлен высокий 
уровень политизированности отечественной 
художественной литературы в данный период. 
Интеллигенция, не имея возможности без ре-
прессий со стороны царской администрации 
открыто выражать свои политические взгляды, 
находила в литературе творческий способ влиять 
на общественное мнение империи.

Здесь следует отметить смену политики пра-
вителей, произошедшую во второй половине 
XIX —  начале XX в., с либеральной на консерва-
тивную. Особое внимание необходимо уделить 
рассмотрению «Правил о порядке приведения 
в действие “Положения о земских учреждени-
ях”» 1, которые были утверждены 25 мая 1864 г., 
где описывались местные полномочия и давалась 
характеристика земскому избирательному праву. 
Правилами также устанавливалась куриальная 
система, имеющая определенную практику при-
менения и ранее (к примеру, при созыве Земского 
собора или в процессе формирования органов 
городского самоуправления). Согласно новым 
требованиям земские депутаты должны были 
избираться от трех курий, к числу которых от-
носились:

1 Положение о губернских и уездных земских учреждениях 
от 1 января 1864 года. ПСЗ Российской империи. Собрание. 
Отд. I. Т. 39. № 40457.

Основные предпосылки партийно-
политического строительства 
были заложены либеральными 
реформами 1860–1870-х гг., 
которые проводил Александр II. 
При всем желании консервативных 
элит сохранить собственную 
гегемонию и монархическое 
устройство общества, под 
влиянием множества факторов 
в развитии России все же 
произошел исторический перелом 
в сторону капиталистической 
эволюции и быстрой политизации 
всех слоев общества.
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• землевладельцы;
• городские сообщества;
• сельские депутаты.
Отдельно подчеркнем, что право голоса было 

только у мужчин старше 25 лет, а сами выборы 
происходили на съездах отдельных курий. То есть 
речь идет о том, что власть стремилась вовлечь 
в политические и социально-экономические 
процессы различные категории провинциального 
населения [25].

К сожалению, данный прорыв был сущест-
венно ограничен в результате проведенных 
Александром III контрреформ, а именно: утвер-
ждения в 1890 г. нового положения о земствах 2, 
а в 1892 г. —  о городах 3. В результате данных но-
вовведений существенно сократилось количество 
жителей, которые имели право избирать и быть 
избранными в земские и городские органы власти 
при одновременном расширении избирательных 
прав дворянства на селе и в городе [26].

Начало XX в. принесло, пожалуй, наиболее 
существенные плоды в плане формирования 
правого поля для процесса партийного строитель-
ства. Связано это было с принятием Манифеста 
от 17 октября 1905 г.4 Он дал правовую возмож-
ность организовывать легальные политические 
партии и профессиональные союзы, кроме тех, 
что придерживались радикальной ориентации. 
Это сформировало почву для образования все-
российских партий, которые участвовали в вы-
борах в Государственную Думу и представляли 
интересы разных социальных и этнических групп.

Таким образом, благодаря принятию данно-
го Манифеста, 17 октября 1905 г. были заложе-
ны (на последующие 12 лет) методологические 
основы действий органов власти по отношению 
к партиям, которые были впервые официально 
признаны. Суть данных методологических основ 
можно описать следующей фразой: любая оппо-
зиция не является желательным или допустимым 
явлением, но, если она появится, для нее необхо-
димо установить «правила игры», имея при этом 
возможность изменять их в случае перемены 
соотношения сил.

2 Высочайше утвержденное 12  июня 1890 г. Положение 
о  губернских и  уездных земских учреждениях. ПСЗ Рос-
сийской империи. Собр. III. Т. 10. № 6922.
3 Городовое положение 11 июля 1892. ПСЗ Российской им-
перии. Собр. III. Т. 12. № 8708.
4 Высочайший Манифест от 17 октября 1905 года «Об усо-
вершенствовании государственного порядка». ПСЗ Рос-
сийской империи. СПб., 1905. Собр. III. Т. 25. № 26803.

И все же политические реформы 1905 г. га-
рантировали населению страны незыблемые 
основы гражданской свободы на основе непри-
косновенности личности, свободы совести, слова, 
собраний и союзов, предоставляли избиратель-
ное право тем классам, у которых его раньше не 
было, ограничивали власть абсолютной монархии. 
Так, в начале XX в. в России появились элементы 
буржуазно-индустриальной государственности 
и конституционализма: выборные органы мест-
ного самоуправления, общероссийские партии; 
существенно ускорилось развитие процесса са-
моорганизации населения.

Общество в целом и политические партии 
в частности получили новые каналы для выра-
жения своих политических требований, что при-
вело к постепенному снижению накала борьбы 
между царским правительством и радикальными 
партиями. Если раньше либеральные партии 
часто поддерживали деятельность боевых орга-
низаций не только на словах, но и осуществляли 
организационно-финансовую помощь, то после 
1905 г. большая их часть считала целесообраз-
ным вступать в конструктивное сотрудничество 
с правительством и четко отмежеваться от левых.

Тем не менее они не смогли прочно влиться 
в российскую действительность до наступления 
нового кризиса —  Первой мировой войны. Также 
важно отметить, что происходил отход царской 
политики от имперского принципа, который на 
деле означает принцип субсидиарности, в сторо-
ну национального государства, что, естественно, 
вызвало волну негодований в многонациональ-
ном обществе Российской империи.

Несмотря на то что реформы были вынужден-
ными и носили декларативный характер, они 
привели к всплеску национального самосозна-
ния, росту числа политических партий и нацио-
нальных движений. Однако даже в этих условиях 
царское правительство не собиралось отказывать-
ся от принципа «единой и неделимой России» 
и пыталось уравнять в правах русский и другие 
народы империи. Несмотря на провозглашение 
свободы вероисповедания, Русская православная 
церковь сохранила привилегированное положе-
ние, и принадлежность к данной конфессии по-
прежнему была показателем лояльности к власти 
и государству.

На партии данная реформа оказала двойст-
венное влияние. С одной стороны, легализуя 
институт партий, самодержавие со временем 
было вынуждено создавать свои собственные 
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партийные организации. Ранее в таких действиях 
не было необходимости —  царская бюрокра-
тия полностью контролировала политическую 
жизнь огромной многонациональной страны. 
Некоторое время на статус «правительственной 
партии» претендовали октябристы, однако из-за 
непоследовательной политики Николая II дан-
ный союз просуществовал довольно короткое 
время. В то же время роль партий оставалась 
весьма ограниченной —  в отличие от западных 
стран, в России они не получили возможности 
формировать состав правительства, а значит, 
целиком отвечать за политику государства. Ко-
алиция либеральных партий (в качестве «млад-
ших партнеров») с самодержавием приводила 
к расколам, утрате социальной базы, а в наиболее 
критических случаях —  и полному прекращению 
деятельности партии.

Следующим важным фактором, оказавшим 
влияние на партийное строительство в России 
на рубеже XIX–XX вв., была проводимая властью 
политика культурной и социальной ассимиляции. 
В более широком смысле данную политику часто 
называют национальной, однако этот термин не 
совсем корректен для исследуемого времени, так 
как преимущественно она строилась на конфес-
сиональной основе. Более того, с точки зрения 
интересов государства ее основная задача состо-
яла в унификации системы управления огром-
ной многонациональной империей, отдельные 
части которой имели собственные исторически 
сложившиеся модели.

Россия и в начале ХХ в. оставалась империей 
с населением, разделенным по горизонтали на 
десятки этносов и религий, а по вертикали —  на 
классы и сословия, статус которых устанавливался 
законом. Это был сложный, дифференцирован-
ный, иерархический режим со структурами и за-
конами, которые препятствовали объединению 
и гомогенизации.

Несмотря на обширные модернизационные 
процессы во всех сферах жизни, изменения в на-
циональной политике носили реакционный ха-
рактер и характеризовались активной атакой на 
привилегии немецкой знати в странах Балтии 
и финской автономии. При осуществлении неко-
торого ослабления конфессиональной политики 
в отношении ислама и буддизма, православие 
оставалось доминирующей религией, а государ-
ство оказывало сильное давление на Католиче-
скую и Армянскую церкви с целью подавления 
исходящих от них центробежных импульсов.

Один из наиболее ярких примеров проведения 
политики унификации —  курс на постепенную 
ликвидацию элементов особого положения Цар-
ства Польского [27]. Данный курс был принят 
за основу после восстания 1863 г. и выражался 
в целом ряде конкретных политических действий. 
Прежде всего, вследствие подавления восстания 
этот регион в правительственных документах 
стали называть Привислинским краем. Далее 
было проведено упразднение элементов нацио-
нальной автономии, когда высшие должностные 
лица из числа католиков заменялись на право-
славных, польский язык в судопроизводстве был 
заменен на русский, вся юстиция также была 
переведена на русский лад. Так власть взяла курс 
на формирование в данном регионе «совершенно 
благонадежных чиновников русского происхож-
дения» [28].

В связи с проведением политики Александра II 
по уменьшению автономии в Польше революци-
онные настроения в Варшаве только усилились. 
Местное население восприняло данные шаги как 
угрозу их национальной и культурной идентич-
ности. В результате мы можем говорить о том, 
что данный фактор непосредственно повлиял 
на формирование подпольных студенческих ра-
дикальных кружков, а позднее —  на образование 
первых национальных политических партий.

Немного другая ситуация сложилась в Мало-
россии, так как здесь весомое значение играло 
усиление пропаганды так называемой «украин-
ской идеологии», которая активно поддержи-
валась Австро-Венгрией. В середине 1870-х гг. 
особое совещание по делу «украинофильской 
пропаганды» постановило, что единство русских, 
украинцев, белорусов является неразрывным 
и единым с Россией «великим политическим 
телом» 5. Ответом на украинофильскую пропа-
ганду стало всего лишь запрещение печатать 
книги духовно-нравственного содержания на 
украинском диалекте. Столь незначительная 
реакция была вызвана тем, что население Ма-
лороссии в большей степени агрессивно отно-
силось к «украинским» агитаторам, и впослед-
ствии данный фактор не позволил значительно 
дестабилизировать общество [29].

Основной причиной политики унификации 
в Прибалтике было то обстоятельство, что прави-

5 Журнал Особого совещания по делу об украинофильской 
пропаганде. В кн.: Дякин В. С. Ук. соч. Решения Совещания 
были утверждены Александром II 18 мая 1876 г.
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тельственные круги царской России отрицательно 
относились к возможной ориентации на Германию 
проживающих здесь остзейцев. В данном контек-
сте важно, что руководство нашей страны было 
обеспокоено возникающей вероятностью того, что 
местным остзейским немцам удастся с помощью 
онемечивания эстонцев и латышей стать в Прибал-
тике этническим большинством. В 1877 г. действие 
общероссийского «Городового положения» 1870 г. 
было распространено на прибалтийские губернии, 
и таким образом были упразднены прежние сослов-
ные магистраты, где доминировали немцы. Более 
того, при выборах в органы городского самоуправ-
ления вводился имущественный ценз, который 
открывал возможность участвовать в выборах не 
только этническим немцам.

С приходом к власти Александра III проводи-
мая по отношению к остзейцам политика стала 
особенно настойчивой: Александр стал первым 
из российский правителей, кто при вступлении на 
царствование не подтвердил привилегии прибал-
тийской знати. Но, с другой стороны, проведенные 
царским правительством реформы подорвали 
средневековый сословный уклад и способствовали 
модернизации общества, а в совокупности —  появ-
лению политических партий, которые отстаивали 
различные политические интересы.

Политика унификации в Великом княжестве 
Финляндском началась с момента назначения 
в 1898 г. Н. И. Бобрикова на должность генерал-
губернатора 6. Однако данная политика сущест-
венно осложнялась тем, что начиная с 1809 г., 
когда Финляндия вошла в состав Российской 
империи, власти методично поддерживали здесь 
финоязычные политические элементы, которые 
противопоставлялись шведам и их экономиче-
ской и политической гегемонии [30].

В правовом поле политика унификации вы-
разилась в Февральском манифесте 1899 г., где 
Николай II утверждал авторитет государства 
в любых вопросах, которые можно было рассма-
тривать как «входящие в сферу действия общего 
законодательства империи». Принятие манифеста 
привело к тому, что назначенный императором 
правитель Финляндии мог издавать законы уже 
без согласования их с сеймом.

6 Высочайше утвержденные «О Всемилостившем назначе-
нии генерал-адъютанта, генерала от инфантерии Николая 
Ивановича Бобрикова Финляндским генерал-губернато-
ром и  командующим войсками финляндского военного 
округа». ПСЗ Российской империи. СПб.; 1898. Собр. III. 
Т. 19. № 15895. С. 872–873.

ВЫВОДЫ
Подводя итог, отметим, что факторы, формиру-
ющие особенности процесса партийного стро-
ительства в Российской империи в конце XIX —  
начале XX в., были связаны с экономическими, 
социальными и внутриполитическими событиями. 
Прежде всего, стоит учитывать стремительное эко-
номическое развитие во второй половине XIX в., 
а также индустриализацию первой промышлен-
ной революции, которая приводила к усложнению 
социальной структуры общества, а следовательно, 
к нарастанию межклассовых противоречий. Не-
сомненную роль играла существовавшая структура 
власти, выражавшаяся в значительном влиянии 
фигуры монарха и приближенных ему лиц на 
внутриполитическое развитие.

Как результат, мы можем наблюдать постоян-
ную смену основной парадигмы развития страны: 
от либерализации всех основных сфер жизни 
к консервированию ее устоев с последующими 
попытками сформировать правовую основу поли-
тической жизни. Данные процессы не позволяли 
выстраивать долгосрочную стратегию действий 
ни одному политическому классу и приводили 
к радикализации ее отдельных элементов.

Наконец, проводимая властью политика куль-
турной и социальной ассимиляции в целях уни-
фикации системы управления в различных частях 
империи, которая особенно явно проявилась 
в конце XIX —  начале XX в., дополнительно содей-
ствовала процессу партогенеза. В итоге, именно 
на окраинах Российской империи были сформи-
рованы первые политические партии, которые 
в дальнейшем оказали влияние на формирование 
идеологии и методов борьбы общероссийских 
политических партий.

Процесс культурной унификации был естест-
венен для большинства европейских великих дер-
жав, но эти страны не являлись многонациональ-
ными. Строительство национальной империи 
в Европе проходило гораздо раньше. Франция 
является ярким примером, когда жесткие методы 
национальной и языковой унификации приво-
дили к усилению народного единства и укрепле-
нию власти. Были исключения, такие как Австро-
Венгрия и Российская империя, которые имели 
значительную дифференциацию населения по 
конфессиональному и национальному признаку. 
Сильное территориальное влияние «инородцев» 
не позволяло проводить эффективную политику 
усиления аппарата русской бюрократии.
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ВВЕДЕНИЕ
Идеи Айн Рэнд остаются востребованными среди 
представителей неконвенциональной оппозиции 
в России. К. А. Собчак настаивала на необходимо-
сти включения романа «Атлант расправил плечи» 
в школьную программу по литературе. Ю. Л. Латы-
нина в интервью заявляла о том, что ее воззрения 
полностью совпадают с идеями Айн Рэнд. Е. А. Чи-
чваркин 1 подарил книгу философа Д. А. Медведеву 

1 Выполняет функции иноагента.

на день рождения (вручение состоялось до эмигра-
ции бизнесмена). О своей лояльности философской 
концепции Айн Рэнд заявляли также А. Н. Иллари-
онов и В. И. Новодворская. Модель взаимодействия 
государства и бизнеса, описанную в романе «Атлант 
расправил плечи», публично поддержал А. А. Наваль-
ный. Вполне закономерно, что соответствующие 
идеи находят отражение в их публичном дискурсе. 
Поэтому перед экспертным сообществом стоит ряд 
сложных вопросов. Философские концепции Айн 
Рэнд включают в себя четко выраженный отпечаток 
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социал-дарвинизма и носят элитисткий характер. За 
счет этого они напрямую противоречат многим ба-
зовым постулатам либерализма и либертарианства. 
Однако это не препятствует росту их популярности 
среди носителей соответствующих идеологий, ак-
тивно поддерживающих оппозицию [1, с. 12].

Очевидным является и другое противоречие. 
Конечной целью радикальной несистемной оппо-
зиции, так или иначе, является захват политической 
власти. Последнее предполагает необходимость 
обеспечения хотя бы кратковременной поддержки 
со стороны широких масс населения. Последнее 
необходимо как в рамках использования законных 
механизмов обретения власти (т. е. достижения 
победы в рамках электоральных процедур), так 
и в контексте легитимации власти, приобретен-
ной в ходе госпереворота. Помимо этого, получе-
ние массовой поддержки является обязательным 
условием обретения власти в силу необходимости 
формирования социальной базы политического 
режима в лице широких слоев населения, не заин-
тересованных в смене действующей власти. Однако 
элитистская философская концепция Айн Рэнд 
в целом малопригодна для решения этой задачи. 
Более того, формируемые ею нарративы построены 
на стигматизации людей, не относящихся к элитам, 
в силу чего соответствующая картина мира в апри-
орном порядке вызывает отторжение у большинства 
представителей соответствующей макросоциальной 
группы и провоцирует агрессию. На практике тако-
го рода модель философского позиционирования 
общества может существовать только в формате 
репрессивного политического режима, основанного 
либо на связях истеблишмента с ресурсообеспечен-
ными внешними акторами, либо на фактической 
сегрегации общества при наличии у элит монополии 
на действенные инструменты насилия.

Обозначенные противоречия формируют цель 
нашего исследования —  выявить специфику исполь-
зования философских концепций Айн Рэнд в каче-
стве основы политического дискурса радикальной 
оппозицией РФ в контексте ее политических целей 
и особенностей восприятия целевой аудитории.

ОБъЕКТИВИЗМ КАК ФИЛОСОФСКАя 
КОНЦЕПЦИя

Основным результатом философских изысканий 
Айн Рэнд является концепция объективизма. В со-
ответствии с ее базовыми положениями физическая 
реальность существует независимо от сознания 
человека, который способен познавать ее исклю-
чительно при помощи чувственного восприятия. 

При этом предполагается, что познающий обла-
дает принципиальной возможностью получить 
объективное знание посредством формирования 
дефиниций, описывающих реальность, в ключе 
формальной логики (за счет индукции). На основа-
нии этого концепцию Рэнд можно было бы отнести 
к числу материалистических, однако прочие ее 
элементы несут в себе четко выраженный отпечаток 
идеализма. Материализм предполагает условность, 
относительность любых оценочных категорий и со-
ответствующих им систем координат. Последнее 
закономерно предполагает необходимость отказа 
от абсолютизации ценностей и смыслов. Последние 
должны рассматриваться исключительно в контек-
сте причинно-следственных связей, с точки зрения 
системного подхода, как результат воздействия 
объективных детерминант. Однако в рамках фи-
лософской концепции Айн Рэнд эти принципы 
нарушаются [2, с. 15].

Парадигма объективизма выстраивается вокруг 
разделения людей на две категории —  героев-твор-
цов, создающих материальные и культурные блага, 
и паразитов. Важно отметить, что данный вариант 
классификации членов общества построен на аб-
солютизации значения организаторской деятель-
ности и в то же время —  игнорировании фактора 
взаимозависимости между участниками процесса 
производства. В данном случае автор концепции 
отрицает то обстоятельство, что для реализации 
своих планов организатор должен опираться на 
наличие исполнителей, обладающих релевантны-
ми знаниями и навыками. Причем факт наличия 
последних фактически превращает условных «па-
разитов» в соучастников творческого процесса, что 
априорным образом опровергает предположение 
о паразитизме масс. Следует отметить и наличие 
иного аспекта, ставящего под сомнение обоснован-
ность предложенной Айн Рэнд системы деления 
общества. Паразитизм предполагает потребление 
ресурсов другого организма в отсутствие позитив-
ной обратной связи. Паразит лишь изымает ресурсы 
у носителя, но не предоставляет ничего взамен. Од-
нако взаимодействие творцов и масс носит, скорее, 
характер симбиоза. Представители масс потребляют 
продукцию творцов на возмездной основе, а также 
выступают в качестве рабочей силы, в том числе, 
освобождая творцов от необходимости тратить ре-
сурсы на обслуживание своих повседневных нужд. 
Большая часть материальных благ, потребляемых 
творцами, также напрямую производится пред-
ставителями широких масс. Функционирование 
системы, обеспечивающей творцам возможность 

П. С. Селезнев, А. Д. Крамер
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реализовывать свои замыслы (сфера образования, 
банковская сеть, правоохранительные органы и т. д.), 
также невозможно при отсутствии активности масс.

Моральной целью жизни героя (которую Айн 
Рэнд позиционировала как единственно раци-
ональную) является достижение собственного 
счастья. Также экзистенциональным признаком 
творца является вовлеченность в производствен-
ную деятельность, сочетающаяся с абсолютизацией 
рациональности и креативности. Творец, согласно 
данной концепции, получает блага от окружающей 
действительности только напрямую, без чьей-либо 
помощи и посредничества (последнее, как уже было 
отмечено выше, противоречит самой парадигме 
экономических отношений в любом обществе, под-
нявшемся выше уровня натурального хозяйства). 
При этом ключевым критерием успешной творче-
ской деятельности выступает именно коммерческий 
успех. В конечном счете это отождествляет творца 
и предпринимателя, ориентируя каждого сторонни-
ка объективизма на создание собственного бизнеса. 
Важно отметить, что данная концепция игнорирует 
наличие факторов внеэкономической конкурентной 
борьбы (например, использование социального 
инструментального капитала либо криминальных 
методов) и естественных последствий монополиза-
ции (т. е. появления у монополиста перманентно-
го конкурентного преимущества, позволяющего 
в отсутствие должного государственного контроля 
уничтожать или поглощать альтернативные пло-
щадки вне зависимости от качества товара, его 
стоимости и т. д.) [3, с. 73].

Важно отметить, что объективизм предполагает 
также наличие специфической формы эгоизма 
у творца. Последний описывается как человек, «сто-
ящий выше необходимости использовать других» 
и обходящийся без них. Последнее предполагает, 
в том числе, отказ от дружбы, семьи и человеческих 
взаимоотношений в целом в качестве абсолютных 
ценностей. Они априори должны быть в меньшем 
приоритете, чем творческий труд [4, с. 365].

Объективизм Айн Рэнд выстраивается на основе 
стигматизации и демонизации эмпатии (способ-
ности к сопереживанию) и альтруизма. (Послед-
нее, необходимо отметить, лишено смысла с точки 
зрения современной нейрофизиологии, поскольку 
наличие у человека зеркальных нейронных сетей 
автоматически программирует его на проявление 
сопереживания). Согласно мнению философа, един-
ственной рациональной моделью поведения для 
человека является эгоизм в утрированной форме. 
Это подразумевает, что человек не должен тратить 

свои усилия ради достижения блага другого, а так-
же ожидать или просить помощи у окружающих. 
Альтруизм, в рамках данной концепции, позицио-
нируется в качестве средства эксплуатации творца 
паразитами. Даже человек, жертвующий своими 
интересами ради блага других, выступает, по мысли 
Айн Рэнд, в качестве «паразита по природе», распро-
страняющего при этом основанную на тунеядстве 
модель поведения в обществе [5, с. 125].

Интересно отметить, что критика альтруизма 
объективистами выстраивается именно с позиций 
идеализма и с использованием соответствующего 
понятийного аппарата (человек не может жить ради 
другого человека, потому что не может поделиться 
своей душой) [6, с. 208].

Необходимо подчеркнуть, что в данном слу-
чае объективизм фактически выстраивается на 
отрицании биологических начал и потребностей 
человека в общении, принятии, заботе и безопа-
сности, признании собственных достижений (фик-
сируемых исследователями эмпирически). При 
этом создательница объективизма игнорирует ряд 
значимых обстоятельств. Признание эгоизма как 
единственно правильной и рациональной модели 
поведения предполагает, что представители масс 
(т. е. условные «паразиты») должны в обязательном 
порядке подавлять и эксплуатировать «творцов», 
и их нельзя осуждать за это, поскольку такое по-
ведение является «природосообразным».

Личные права, согласно концепции Айн Рэнд, 
имеют абсолютный приоритет над общественными. 
При этом данный принцип фактически доводится 
до логического завершения, т. е. подвергается абсур-
дизации. По мнению философа, в идеале человек 
должен быть лишен чувства ответственности перед 
обществом. Однако в качестве примера носителя 
этого качества Айн Рэнд в своих частных записях 
приводила У. Хикмана. Последний являлся граби-
телем, в конце своей карьеры преступника похи-
тившим ребенка с целью выкупа. После получения 
денег У. Хикман отправил родителям расчлененное 
тело их дочери (данный эпизод приведен не с целью 
осуждения воззрений философа, а сугубо ради под-
тверждения тезиса о наличии гипертрофированных 
элементов в ее концепции) [7, с. 33].

Основной нравственный закон общества, по 
мнению Айн Рэнд, заключается в том, что человек 
может делать то, чего желает, но при условии, что его 
устремления в своей основе не зависят от других лю-
дей. В данном случае важно отметить, что философ 
фактически игнорирует проблемные моменты, за-
данные еще категорическим императивом И. Канта. 

ТЕМА НОМЕРА: ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ: ИСТОРИя И СОВРЕМЕННОСТь
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В частности, не дается разъяснений относительно 
ситуации, при которой личные желания и интересы 
нескольких людей могут вступать в противоречие. 
Также следует отметить, что достижение человеком 
состояния, при котором его устремления не зависят 
от других людей, возможно лишь в одном случае: 
если он не проходил процесс социализации, кото-
рый невозможен без усвоения ценностей и смыслов, 
продуцируемых общественной средой [8, с. 97].

С точки зрения сторонников объективизма, иде-
альная политическая модель должна выстраиваться 
на основе уважения прав личности и построения 
«государства невмешательства», минимально при-
сутствующего в жизни общества. Важно отметить, 
что в данном сегменте концепции Айн Рэнд су-
ществует значимая лакуна. Противопоставления 
«творцов» (элиты) и «паразитов» (широких масс) 
в совокупности с культивацией эгоизма в долго-
срочной перспективе закономерно должны при-
вести к началу крупномасштабного конфликта, 
в рамках которого истеблишмент будет объективно 
заинтересован в создании сильного государства 
с развитым репрессивным аппаратом [9, с. 60].

Концепция Айн Рэнд, как правило, игнориру-
ется большинством философов или подвергается 
обоснованной критике. Во-первых, отмечается, что 
рациональность разработанной ею поведенческой 
и ценностной моделей не подтверждается ни на 
практике, ни в теории. Так, в рамках «дилеммы 
заключенного» объективизм предписывает обоим 
игрокам выбрать вариант «предательство» вместо 
«сотрудничество».

Напомним суть «дилеммы заключенного». Двух 
подозреваемых в совершении группового пре-
ступления задерживает полиция, после чего их 
помещают в разные камеры. В случае, если оба по-
дозреваемых не сознаются в преступлении (т.е. вы-
берут вариант «сотрудничество»), каждый из них 
получит по полгода тюрьмы по причине нехватки 
улик у следствия. Если каждый заключенный со-
знается в совершении преступления и укажет на 
другого как на соучастника (выберет вариант «пре-
дательство»), то они получат по два года тюрьмы 
(срок каждого сократят на двенадцать месяцев по 
причине сотрудничества со следствием). Если же 
сознается лишь один из них, а второй будет отри-
цать вину, то сознавшегося немедленно освободят. 
В то же время его подельника посадят в тюрьму на 
три года. Таким образом, оптимальным вариантом 
для заключенных является одновременный выбор 
варианта «сотрудничество». Рациональное, с точки 
зрения объективизма, эгоистическое поведение 

двух заключенных приводит к тому, что они оба 
приговариваются к заключению на два года. В рам-
ках повторяющейся «дилеммы заключенного» (где 
игрок получает возможность наказать подельника 
за сотрудничество с полицией после освобождения) 
стимул к «предательству» и вовсе блокируется уг-
розой наказания [3, с. 77].

Во-вторых, отождествление творческой деятель-
ности и предпринимательства также не соответ-
ствует реальной практике. В большинстве случаев 
бизнесмены выступают в качестве организаторов 
производства, не занимаясь напрямую разработ-
кой инноваций, либо управляют процессом поиска 
путей прикладного использования фундаменталь-
ных разработок (в сфере последних традиционно 
доминирует государство, способное позволить себе 
длительные исследования с большим сроком оку-
паемости или в отсутствие таковой). Даже руково-
дители крупных технологических компаний пред-
почитают перекупать перспективные разработки 
или использовать низкий уровень защищенности 
авторских прав. Б. Гейтс не разрабатывал операци-
онную систему MS-DOS, а приобрел права на нее 
у программиста Т. Патерсона. Графический пользо-
вательский интерфейс не является оригинальной 
разработкой Apple: его скопировали с разработан-
ного, но не запущенного в массовое производство 
компьютера Alto, созданного командой исследо-
вателей компании Xerox. При этом концепция Айн 
Рэнд фактически отказывает в праве относиться 
к категории творцов ученым-исследователям, ко-
торые создают технологические инновации либо 
развивают фундаментальную науку, но не коммер-
циализируют напрямую результаты исследований. 
Кроме того, как показывает практика, зачастую 
у большинства представителей бизнес-элит отсут-
ствует долгосрочный горизонт планирования (что 
и обеспечивает в итоге появление на рынке инно-
ваторов-монополистов, оперативно занимающих 
свободные ниши).

Модель Айн Рэнд также слабо подходит для опи-
сания поведения представителей крупного бизнеса 
в развивающихся экономиках. Они, как правило, 
предпочитают действовать в рамках «стратегии 
выхода». Отсутствие уверенности в собственных 
перспективах стимулирует бизнес-элиты не ин-
вестировать средства в развитие инновационных 
производств в собственной стране, а выводить их 
за рубеж в форме приобретения дорогостоящих 
активов непроизводственного профиля (элитной 
недвижимости, спортивных клубов и т. д.). Именно 
поэтому власти зачастую вынуждены прибегать 
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к «инновационному принуждению» бизнеса [3, с. 80; 
10, с. 18].

В-третьих, утрированный индивидуализм объек-
тивистов в сочетании с «государством невмешатель-
ства» предполагает переход общества к состоянию 
«войны всех против всех», что не просто блокирует 
процесс развития материальной культуры, но и обу-
славливает ее регресс. При этом состояние «идеаль-
ного эгоизма» противоречит как биологической 
природе человека, так и главным трендам в его эво-
люции. Успешность человека как вида обусловлена 
его способностью к эмпатии, дающей возможность 
успешной и устойчивой кооперации в рамках реше-
ния сверхзадач. Причастность к устойчивой группе 
налагает на человека не только обязательства, но 
и открывает ему доступ к коллективным ресурсам, 
что резко повышает его шансы на выживание. При 
этом эмпатия и потребность в общении как эво-
люционные качества тесным образом соотносятся 
с базовыми представлениями о справедливости, 
фиксируемыми даже у примитивных приматов. 
Понятие о справедливости в распределении благ 
ограничивает доступ к ним со стороны домини-
рующих особей, а также подталкивает участников 
процесса добывания благ к репрессиям в отношении 
членов коллектива, не участвовавших в совместной 
деятельности без уважительных причин, но претен-
дующих на приобщение к ее результатам [9, с. 62].

СИНТЕЗ ЛИБЕРАЛИЗМА И ОБъЕКТИВИЗМА
Обозначенные недостатки гипотетически должны 
были бы отталкивать от философского наследия Айн 
Рэнд россиян, декларирующих свою причастность 
к числу либералов. Однако на практике мы наблю-
даем иное. Синтез двух идеологических моделей 
стал возможен благодаря уникальному сочетанию 
благоприятных обстоятельств.

Во-первых, в массовой культуре уже в период 
СССР были сформированы условия для выработки 
у противников существующего (советского) строя 
модели самоидентификации, которую можно было 
бы условно обозначить как «демократический эли-
тизм».

Ее носителями выступали обладатели сложных 
навыков (зачастую —  представители интеллиген-
ции), претендовавшие на высокий уровень матери-
ального достатка, сопоставимый с качеством жизни 
в государствах Запада. В качестве первопричины 
отсутствия у них должного уровня жизни представи-
тели данной группы воспринимали именно сущест-
вующую модель распределения материальных благ. 
При этом подразумевалось, что до 1917 г. социаль-

но-экономические реалии России соответствовали 
современной общественно-хозяйственной модели 
государств Европы и Северной Америки. В качестве 
своеобразного культурного манифеста (и образца 
символической политики) данной группы мож-
но привести, например, фильм «Собачье сердце» 
1988 г. Условные «советские либералы» в рамках 
поля символической борьбы противопоставляли 
себя («коллективного Преображенского») «кол-
лективному Шарикову» (т. е. стигматизированной 
основной массе населения).

Эта дихотомия предполагала обоснование соб-
ственных претензий на высокий уровень жизни 
интеллектуальным и моральным превосходством, 
а также большей ролью в создании общественно 
полезного продукта. В то же время данная модель 
миропонимания подразумевала как необходи-
мость ограничения правоспособности основной 
массы населения во избежание охлократии, так 
и детерминированность их низкого уровня жизни 
моральным разложением и тунеядством.

Таким образом, широкие слои населения призна-
вались политически недееспособными. Их активное 
участие в политической жизни рассматривалось 
сторонниками условно демократических ценностей 
как фактор риска, что породило в итоге идею отка-
за от принципа всеобщего избирательного права 
в среде российских либералов [11, с. 15].

Во-вторых, распространению данной модели 
мировосприятия способствовала произошедшая 
во время перестройки ревизия политики памяти 
советских властей в отношении «мифа основания» 
СССР —  истории Революции и Гражданской войны. 
Если ранее соответствующие события описывались 
в ключе героизации масс и демонизации элит, то 
после начала реформ модель позиционирования 
поменялась радикальным образом. И она сущест-
венным образом расходилась с пониманием роли 
условного «народа» в рамках классического либе-
рализма. Народ в данном случае позиционировался 
в том же ключе, что и коренное население Америки, 
Африки и Азии в рамках концепции «бремени бе-
лого человека». Интеллигенция и элиты выступали 
в качестве актора-«цивилизатора», призванного 
донести социокультурное наследие коллективного 
Запада до основной массы населения. Последняя 
априори лишалась права на политическую и куль-
турную субъектность в силу приписываемых ей 
инфантилизма и склонности к агрессии в отсутствие 
внешнего управляющего контура [12, с. 115].

В-третьих, следует учитывать, что значительная 
часть политиков-демократов рекрутировалась из 

ТЕМА НОМЕРА: ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫЕ СИСТЕМЫ: ИСТОРИя И СОВРЕМЕННОСТь



41

числа представителей номенклатуры, т. е. факти-
чески элиты. При этом задача демократизации 
политической системы в их понимании была тесно 
увязана с конвертацией административного влия-
ния в контроль за экономическими активами, т. е. 
укреплением своего положения в качестве пред-
ставителей истеблишмента. Все это естественным 
образом нивелировало роль демократической со-
ставляющей либерализма и сконцентрировало их 
внимание на обеспечении экономических прав 
бизнеса. Кроме того, элитам надо было добиться 
легитимации результатов проведенных политиче-
ских и экономических реформ, что предполагало 
необходимость конструирования соответствую-
щего политического мифа. Также важно отметить, 
что значительная часть представителей нового 
истеблишмента рассматривала в качестве своей 
стратегической задачи не построение демократии, 
а предотвращение реставрации коммунистиче-
ского строя. Последнее напрямую предполагало 
необходимость ослабления влияния на политику 
широких масс населения, недовольных социаль-
но-экономическими последствиями рыночных 
реформ [13, с. 110].

Таким образом, обстоятельства генезиса россий-
ского либерального движения способствовали тому, 
что его носители отказались от демократических 
основ данной идеологии, подменив их элитизмом. 
При этом данная вариация элитизма носила спе-
цифическую форму. Основная масса населения 
не рассматривалась носителями данной картины 
мира как ведомый субъект, так или иначе органиче-
ски связанный с истеблишментом. Таким образом, 
«новый российский элитизм», сформировавшийся 
к концу 1990-х гг., был выстроен во многом на ос-
нове позиционирования широких масс населения 
как принципиально иной макросоциальной группы, 
обладающей прямо противоположными интересами 
и враждебной истеблишменту.

Приход к власти В. В. Путина существенным 
образом поменял политику действующей власти. 
Государство начало проводить социальную поли-
тику на основе принципа солидаризма, стремясь 
консолидировать общество. Был запущен процесс 
реинкорпорирования истеблишмента и широких 
масс населения. В этих условиях большинство ли-
бералов стали оппозиционерами (хотя степень их 
конфронтации с властью существенным образом 
варьировалась). Данные обстоятельства увеличили 
потребность противников действующей власти 
в развитии либерального элитизма. Его распростра-
нение в фундаменталистских формах позволяло 

укрепить протестную идентичность и сохранить 
численность оппозиционеров за счет стигматиза-
ции сторонников действующей власти [14, с. 263].

Объективизм Айн Рэнд позволял эффективно 
решать соответствующие задачи. Оппозиционный 
«протестный миф» прекрасно вписывался в ее кон-
цепцию. Была произведена стигматизация сторон-
ников В. В. Путина как «паразитов-бюджетников», 
живущих за счет налогов, которые платят в казну 
государства предприниматели. Социальную базу 
неконвенциональных либералов начали позици-
онировать как креативный (т. е. творческий) класс. 
При этом постулировалось моральное и интеллек-
туальное превосходство оппозиционеров-творцов, 
что обеспечивало выработку ингруппового фавори-
тизма и аутгрупповой дискриминации —  двух основ 
воспроизводства макросоциальной идентичности 
[14, с. 45].

Обращение к объективизму позволяло также 
реабилитировать политические практики рефор-
маторов-либералов. Так, структурная деградация 
российской экономики по итогам реформ 1990-х гг. 
объяснялась тем, что слишком сильное государство 
препятствует развитию бизнеса, который мог бы 
в необремененном виде за счет собственных ресур-
сов модернизировать экономику России [16, с. 27].

Соответственно, синтез объективизма и либера-
лизма стал возможен как в силу фрагментарного 
и элитарного восприятия последнего в российском 
обществе, так и по причине политической целесо-
образности. Обращение к гибридной форме данной 
политической идеологии позволило оппозиции 
придать ей фундаменталистские черты, сохранив 
протестную идентичность и обеспечив высокий уро-
вень мотивации ее представителей за счет жесткой 
конфронтации с демонизируемым большинством.

ДИСПЕРСИя ОБъЕКТИВИЗМА  
ЗА ПРЕДЕЛЫ ЭЛИТ

Элитистский характер объективизма препятство-
вал его популяризации в широких массах, однако 
оппозиционеры сумели грамотно использовать 
ряд обстоятельств. Во-первых, в активную полити-
ческую жизнь начали вовлекаться представители 
поколений, не имеющие травмирующего опыта 
1990-х гг., т. е. не испытавшие на себе негативные 
последствия неолиберальной экономической по-
литики допутинского периода. В первую очередь 
в данном случае речь идет о жителях крупных ме-
гаполисов —  выходцев из среднего класса [17, с. 61].

Во-вторых, государство длительное время пропа-
гандировало вовлечение молодежи в организацию 
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малого и среднего бизнеса. При этом соответствую-
щая социальная реклама (как прямая, так и натив-
ная) была достаточно эффективной и, естественно, 
не содержала в себе информации о сопутствующих 
рисках. Ее эффект усиливали как цифровизация эко-
номики (в форме появления популярных блогеров 
как примера возможности легкого заработка), так 
и достаточно широкие масштабы распространения 
потогонной системы эксплуатации в реальном 
секторе. В итоге многие представители молодежи 
начали рассматривать себя как реальных или по-
тенциальных представителей креативного класса. 
При этом объективные трудности при реализации 
соответствующих планов в рамках протестного 
дискурса увязывались с существующим режимом. 
Целевой аудитории внушался тезис о том, что сме-
на политического руководства приведет к прове-
дению «либертарианских» реформ в экономике, 
благодаря которым будет дан стимул к развитию 
массового предпринимательства. Низкий уровень 
экономической грамотности способствовал тому, 
что оппозиционеры не осознавали противоречий 
в рамках данной модели (сочетание низкого уровня 
регулирования конкуренции государством с огра-
ниченностью платежеспособного спроса неизбежно 
привели бы к «укрупнению» бизнесов за счет вы-
теснения с рынка либо поглощения конкурентов) 
[13, с. 112].

В-третьих, представления значительной ча-
сти молодых россиян об уровне экономического 
благосостояния и развитии предпринимательства 
в развитых полиархиях Запада, как правило, заим-
ствуются из сферы зарубежной массовой культуры, 
для которой лишь относительно недавно стала ха-
рактерна демонстрация острой социальной про-
блематики, связанной с переносом производств за 
рубеж, проблемами с выплатой студенческих кре-
дитов, сокращением доли домохозяйств со средним 
достатком и т. д. В данном случае наблюдается свое-
образный парадокс: в то время как американские 
социологи фиксируют рост симпатий к социализму 
и критических настроений по отношению к совре-
менной западной модели капитализма, юные рос-
сияне скорее склонны его идеализировать [15, с. 43].

Большую роль играет и распространение модели 
престижного потребления. Последнее превращается 
в главный способ позиционирования социального 
статуса, в силу чего материальный успех становится 
главным критерием оценки человека окружающими. 
Интеллект, трудолюбие и иные качества обретают 
значение лишь в контексте того, стали ли они клю-
чом к достижению успеха [12, с. 116].

Наконец, дисперсии объективизма способствует 
такой просчет в культурной политике властей, как 
продвижение микросоциальной модели ценностей. 
Абсолютизация роли «малой семьи» в жизни чело-
века, помимо позитивных последствий, влечет за 
собой и негативные эффекты. Человек перестает 
рассматривать себя в качестве части какой-либо 
социальной корпорации, что в целом снижает его 
эмпатию по отношению к окружающим. Его инте-
ресует лишь положение ближайших родственников. 
Как следствие, игнорирование интересов и потреб-
ностей людей, не относящихся к числу его кровных 
родственников, становится нормой. Равным обра-
зом нивелируются барьеры в плане эксплуатации 
и использования окружающих [11, с. 17].

Таким образом, дисперсии объективизма за пре-
делы элит способствовали изменение социальной 
структуры населения крупных городов (появление 
второго поколения массового среднего класса), уве-
личение численности бизнес-ориентированной мо-
лодежи, распространение престижного потребления 
как модели поведения, популяризация микросоци-
альных ценностей и партикуляризация общества, 
а также идеализация социально-экономических 
моделей государств Запада за счет активного про-
никновения его массовой культуры.

ВЫВОДЫ
Таким образом, использование философских кон-
цепций Айн Рэнд как первоосновы политического 
дискурса радикального сегмента оппозиции в Рос-
сии ориентировано на решение двух взаимосвя-
занных задач —  формирование и консолидацию 
«активного меньшинства» в крупных городах и его 
расширение за счет вовлечения молодежи. С целью 
реализации соответствующих планов противники 
действующей власти широко эксплуатируют ее 
просчеты в молодежной и культурной политике, 
а также специфику мемориального режима. За счет 
этого «дискурс Рэнд» позволяет позиционировать 
представителей власти и ее сторонников как «па-
разитов» (что обеспечивает в том числе эффект 
дегуманизации), а сторонников оппозиции —  как 
творцов. При этом представители радикальной 
оппозиции воспринимают идеи Айн Рэнд в каче-
стве эмоционально насыщенного мифа (которым 
они в сущности и являются). Заведомо упрощенная 
и потому доступная для восприятия философия 
объективизма обеспечивает наличие у оппозици-
онеров позитивной, комплементарной идентич-
ности. Представителям оппозиционных элит она 
позволяет легитимировать собственные действия, 
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статус и намерения (одновременно выполняя роль 
индульгенции), выходцам из «протестных низов» —  
формировать позитивный образ будущего и претен-
довать на более высокий статус, чем представители 

социального окружения. Все это превращает дискурс 
философских концепций Айн Рэнд в достаточно 
эффективный инструмент мотивации политических 
радикалов либерального толка.
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Антиномичность понятий «цифровиза-
ция» и «гуманитарное знание» является 
предпосылкой исследования. Гумани-

тарное знание —  это знание о собственно че-
ловеческом в человеке, несущее аксиологиче-
ские установки и смыслы, лежащие в границах 
самоидентификации, самоуважения, самопоз-
нания, самообразования, самоосуществления. 
И это пространство человека формируется 
только при овладении культурой. Что же каса-
ется цифровизации, то это не только приме-
нение средств вычислительной техники и про-
граммного обеспечения, но и замещение че-
ловека в определенных сферах искусственным 
интеллектом, принятие решений без участия 
человека. Таким образом, возникает логичный 
вопрос: зачем человеку гуманитарное знание 
в эпоху тотальной цифровизации? Не является 
ли эта область знаний избыточной и ненужной 
для новых цифровых поколений? Каковы ре-
зультаты социокультурных изменений в усло-
виях современного высшего образования под 
влиянием всеобщей цифровизации?

Этой проблеме посвящены многие иссле-
дования. Большинство авторов обосновывают 
необходимость переформатирования самого 
гуманитарного знания, переосмысления роли 
гуманитарного знания для оптимизации и ми-
нимизации отрицательного воздействия сов-
ременных информационно-коммуникативных 
технологий [1, 2]. Другие авторы считают, что 
гуманитарные науки находятся в состоянии 
«ролевой неопределенности» в стремительно 
меняющейся цифровой действительности 
[3], их положение и значение еще предстоит 
выявить и обосновать или снижение влияние 
гуманитарного знания, или определить его 
место и роль в пирамиде знаний.

Анализ источников и собранных данных 
позволяет выдвинуть гипотезу о приоритет-
ности гуманитарного знания как фундамента 
формирования понятийного мышления, цен-
ностно-смысловой ориентации и социального 
интеллекта современных студентов в эпоху 
цифровизации, о повышающейся значимости 
гуманитарных наук как знания аксиологически 
значимого, прежде всего, для современных 
цифровых поколений, о максимальном рас-
ширении гуманитарного контента в средних 
и высших учебных заведениях, потому что 
именно нынешние дети определяют будущее 
как страны, так и мира в целом.

Сложившаяся в средней и высшей школах 
ситуация, связанная с развалом советской 
системы образования, с невиданными тем-
пами цифровизации всех сфер нашей жизни, 
с пандемией коронавируса и переходом на 
дистанционные формы обучения, ставит перед 
гуманитарным образованием ряд проблем.

Из года в год исследователи наблюдают 
снижение интеллектуального и общеобразо-
вательного уровня вчерашних школьников [4]. 
Мы работаем со студентами, которые подчас 
плохо говорят и читают на родном языке, не 
понимают смысла прочитанного, не умеют 
формулировать свои мысли, выделять главную 
и второстепенную информацию, не видят при-
чинно-следственные связи, имеют ограничен-
ный кругозор, убогое мышление, примитивный 
словарный запас. Они плохо знают физику, 
географию, биологию, историю, литературу. 
Как расценивать эти изменения? Что является 
их фундаментальной причиной? И главное: 
как изменить ситуацию к лучшему?

Представляется, что эти глобальные из-
менения в когнитивной сфере современных 
подростков —  свидетельство того, что их по-
нятийное мышление как база развития интел-
лекта и фундамент абстрактного мышления 
практически не сформировано. Выдающийся 
советский психолог Л. С. Выготский писал, что 
только в процессе изучения основ наук фор-
мируется понятийное мышление [5].

Как известно, понятийное мышление вклю-
чает в себя следующие компоненты:

• интуитивный (выделение главного, су-
щественного, приоритетного);

• логический (определение объективных 
причинно-следственных связей);

• понятийно-категориальный (обобщение, 
систематизация, структурирование).

Почему же современные первокурсники, 
в отличие от советских, не обладают основами 
понятийного мышления? Реформы образова-
ния 90-х гг. полностью разрушили советскую 
систему школьного образования. Выходя из 
школы, советский школьник получал так на-
зываемый «аттестат зрелости», т. е. сдавал эк-
замены по основным дисциплинам, таким как: 
русский язык, иностранный язык, литература, 
алгебра, физика, химия, биология, география, 
а значит, имел базовые знания в этих областях 
и представление о целостной картине мира 
и месте человека в этом мире. Кроме того, обя-
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зательным компонентом советской школы 
было воспитание, она прививала ученикам 
общечеловеческие ценности: уважение к стар-
шим, трудолюбие, честность и т. д.

В советской школе, как и в вузе, наука стояла 
во главе угла, ведь она формирует у учащихся 
понятийное мышление, что Л. С. Выготский 
считал основной задачей интеллектуально-
го развития подростка, «зоной ближайшего 
развития» [5].

Образование, как известно, —  самая консер-
вативная сфера жизни, система образования 
(и школьного, и вузовского) всегда транслиру-
ет устаревшее знание. Жизнь (в особенности 
в последние десятилетия) меняется стреми-
тельно —  это данность. Поэтому задача обра-
зования —  научить человека мыслить, сформи-
ровать у него понятийное мышление. тогда он 
сможет ориентировать в нашем стремительно 
меняющемся мире, сможет сам учиться дальше, 
работать успешно, прогнозировать, анализиро-
вать, делать выводы, обобщать, самообучаться, 
т. е. самостоятельно жить и работать в своей 
профессии.

Исходя из этого, образование должно стро-
иться по принципу научной организации ин-
формации. Об этом писали и Л. С. Выготский 
[5], и В. В. Давыдов [6]. Если сформировано по-
нятийное мышление, человек сможет решить 
любую жизненную и профессиональную задачу, 
просчитав возможные последствия и сделав 
необходимые выводы. Несформированность 
понятийного мышления ведет к социальному 
инфантилизму, к тому, что молодые люди не 
умеют и не хотят принимать самостоятельные 
решения, развиваться, ставить цели; склонны 
к зависимостям, не способны к адаптации, эго-
истичны и эгоцентричны [7].

Сегодня работодатели бьют тревогу, обра-
щаются к специалистам-психологам, к науч-
ному сообществу с серьезнейшей проблемой: 
выпускники вузов не могут полноценно рабо-
тать, не понимают цели и задачи, не способны 
обобщить, спрогнозировать, проанализировать 
ошибки, увидеть причинно-следственные свя-
зи в самых разных сферах профессиональной 
деятельности [8]. Амбициозные проекты, ко-
торые через год-два рассыпаются, реформы, 
о результатах которых можно только сожа-
леть, техногенные катастрофы, падающие 
самолеты… А ведь это не только бюджетные 
средства, но и судьбы людей. Эти хаотичные, 

непродуманные, заведомо провальные про-
екты мы видим во всех сферах нашей жизни: 
оптимизация здравоохранения, реформы об-
разования… «Если понятийные структуры не 
сформировались, то человек не замечает оши-
бок, нелогичности теоретических построений, 
затрудняется с проверкой или обоснованием 
собственных выводов, принимает решения, 
которые не приводят к желаемому практиче-
скому результату», —  отмечает Л. А. Ясюкова [9].

Причем тревогу по этому поводу бьют люди 
среднего и старшего возраста, у молодых та-
ких опасений нет. Многие из «поколения ЕГЭ» 
даже не представляют, что можно мыслить 
иначе. При этом, как показывают опросы, 78% 
молодых людей довольны уровнем своего об-
разования, и только 6% недовольны 1. Уходит 
книжная культура, чтение для современной 
молодежи —  это непосильный интеллекту-
альный труд. По данным Левада-центра, 47% 
молодых людей совсем не читают книг 2.

Таким образом, на гуманитарное знание 
в вузе возложена важнейшая задача: попы-
таться сформировать у учащихся понятийное 
мышление —  то, что не сделала общеобразо-
вательная школа. Именно гуманитарные дис-
циплины формируют категориальный аппарат 
и выстраивают пирамиду научного знания, 
а также —  целостную картину мира, умение 
выделять главное, существенное, обобщать, 
систематизировать, делать выводы.

Фундаментом отношения человека к миру 
является система ценностей. Именно гума-
нитарное знание формирует духовно зрелую, 
полноценную личность: «добродетель» у Сок-
рата, «благо» у Платона, «категорический импе-
ратив» И. Канта, «всеединство» В. Соловьева… 
Таким образом не только формируются ком-
петенции, но и воспитывается честь, досто-
инство, справедливость, сострадание. «Чтобы 
решать задачи, совесть, к примеру, не надобна. 
А в постижении смысла поступка без совести 
не обойтись» [2, с. 9].

В последнее время много говорят об исто-
рической памяти, об уроках Великой Отече-
ственной войны, Нюрнбергского процесса, об 
информационных и ментальных войнах. Но 
фальсификация истории, искажение исто-

1 «Поколение Z»: Молодежь времени путинского правления. 
URL: https://www.levada.ru//cp/wp-content/uploads/2020/08/
vom1–2020.pdf
2 Там же.
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рического сознания, когнитивные деформа-
ции возможны только тогда, когда у людей не 
сформировано критическое мышление, они не 
могут коррелировать факты, анализировать, 
систематизировать, видеть причинно-след-
ственные связи и делать выводы, т. е. когда не 
сформировано понятийное мышление. Кроме 
того, именно гуманитарное образование в пер-
вую очередь воспитывает граждан, патриотов. 
От того, станут ли студенты гражданами на-
шей страны, национально ориентированной 
элитой, зависит социетальная безопасность 
Российского государства [10].

Гуманитарное знание —  это еще и формиро-
вание социального интеллекта, который пред-
ставляет собой систему адаптационных навыков 
и способностей, позволяющих человеку быть 
социально успешным, понимать мотивы дей-
ствий другого человека и анализировать свои 
поступки. «Социальная зрелость характеризу-
ется тем, что человек полностью берет на себя 
ответственность за свою жизнь и приоритет-
ными считает свои обязанности. Социальный 
инфантилизм проявляется тогда, когда человек 
считает, что государство должно о нем забо-
титься, и во главу угла ставит свои права» [9].

Цифровизация стала частью нашей жизни, 
скорости ее столь стремительны, что возника-
ет вопрос: сможет ли человечество управлять 
этой новой реальностью, останется ли в ней 
вообще место человеку?

Избыточная цифровизация, которую мы на-
блюдаем в последние два года, влечет за собой 
слом традиционных форматов и в школьном, 
и в вузовском образовании. Отказ от клас-
сического формата лекций в вузе приведет 
к формированию допонятийного, детского 
мышления, ориентированного на наглядность. 
Еще Л. С. Выготский резко критиковал нагляд-
ность, образность в обучении, так как это за-
крепляет допонятийный, дефективный вариант 
мышления [5]. В. В. Давыдов в своих работах 
доказал, что конкретный образ, закрепленный 
в памяти, мешает образованию понятий; прин-
цип наглядности не формирует теоретическое, 
а затем и абстрактное мышление; студент, как 
дошкольник, мыслит от частного к частному, 
не выводит общие закономерности [6]. Повсе-
местное увлечение презентациями, геймифи-
кацией, анимацией, видеорядом в образовании 
убивает понятийное мышление и формирует 
дефективное.

Как указывает Л. А. Ясюкова, «при поня-
тийном мышлении осмысление информации 
происходит посредством включения новых 
представлений в объективные классификаци-
онные группы, основаниями которых являются 
внутренние, сущностные, константные харак-
теристики предметов и явлений, а не любые 
внешние, изменчивые свойства» [9].

Цифровизация и стремительный переход 
на дистанционную форму обучения в условиях 
пандемии со всей определенностью показали, 
что онлайн-образование —  не самостоятельная 
форма, а лишь дополнительная, она может 
быть использована в исключительных случаях 
для отдельных групп учащихся или для того, 
чтобы совсем не прерывать образовательный 
процесс. Обучаться онлайн способны только 
высокомотивированные студенты, а их сов-
сем не много. При дистанционном обучении 
исчезает элемент соревновательности, живо-
го общения, социализации, стирается грань 
между учебой и отдыхом. Исследование «Осо-
бенности жизнедеятельности и самочувствия 
детей и подростков, дистанционно обучаю-
щихся во время эпидемии новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», проведенное 
под руководством В. Р. Кучмы, показало, что 
у 83,8% школьников отмечены неблагопо-
лучные психические реакции пограничного 
уровня и лишь 13,4% адаптировались к дистан-
ционной форме [11]. Психиатры и психологи 
фиксируют десятки душевных расстройств, 
которые появились в эпоху информационных 
технологий [2].

Воспитать личность может только личность, 
человека —  только человек. Как передать это 
в дистанционном формате? Как воспитывать 
дистанционно? А ведь гуманитарное знание —  
это не просто знание, это воспитание, фор-
мирование ценностей и смыслов. «Мудрость 
не зависит от степени технического покоре-
ния мира; напротив, последняя предполагает, 
что необходима первая, особенно тогда, когда 
прогресс науки и техники ведет к безумным 
последствиям» [12].

Таким образом, гуманитарное знание высту-
пает обязательным компонентом в структуре 
высшего образования, который призван взять 
на себя задачу формирования понятийного 
мышления у студентов в эпоху широкомас-
штабной цифровизации. Гуманитарное зна-
ние является не только базовым ресурсом для 
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формирования понятийного мышления, но 
и приоритетным направлением в современном 
образовании как инструмент сохранения соци-

етальной безопасности российского общества 
в условиях цифровой и геополитической тур-
булентности.
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АННОТАЦИя
В основе жизнедеятельности человека и общества лежит не только материальная составляющая, но и духовная. 
Духовное состояние общества определяют уровень его устойчивости. Ослабление духовных начал становится при-
чиной деструктуризации общества и усиления напряженности в нем. Разрушение духовности —  это детерминанта 
ухода целых цивилизаций. Поэтому вопрос о духовной безопасности является актуальным для культуры и общест-
ва во все времена. Актуальность данной темы продиктована тем, что современное общество, в глобальном смы-
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abstraCt
The human life and society are based not only on the material component but also on the spiritual one. The spiritual 
state of society determines the level of its stability. The weakening of the spiritual principles becomes the reason for 
the destructuring of society and the strengthening of its tension. The collapse of spirituality is the determinant of the 
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В обновленной в 2015 г. Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ особое место уде-
ляется сохранению и развитию культуры, 

традиционных духовно-нравственных ценностей 
как одному из важнейших условий национальной 
безопасности России. Иными словами, социаль-
ная стабильность общества во многом связана 
с сохранением духовного наследия культуры и на-
рода.

30 декабря 2021 г. Минкультуры России опубли-
ковал проект указа Президента Российской Феде-
рации «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей», 
где «традиционные ценности определяются как 
элемент формирующий мировоззрение граждан 
России нравственные ориентиры, передающие-
ся от поколения к поколению, обеспечивающие 
гражданское единство, лежащие в основе россий-
ской цивилизационной идентичности и единого 
культурного пространства страны, нашедшие свое 
уникальное самобытное проявление в духовном, 
историческом и культурном развитии многона-
ционального народа России» 1.

Так в чем же значение традиций, какова их роль 
в сохранении старого и внедрении нового и почему 
им следует уделять внимание?

Начнем с того, что ядром любой культуры и ци-
вилизации являются «лекала» ценностей и тради-
ций. Ведь культура —  это не только произведения 
искусства, но еще и некое мировосприятие.

Традиция —  это социальное явление, и следо-
вание им обычно помогает наиболее четко струк-
турировать жизнь общества и самого человека. 
Детрадиционализированное общество —  слабое 
и нестабильное, оно лишено самобытности и исто-
рической перспективы.

Традиция является одной из первых моделей 
систематизации и структурирования культурного 
и социального опыта человека и выступает фунда-
ментом общественно-культурных норм и правил.

Традиции проявляются во всех способах духов-
ного освоения действительности и формах обще-
ственного сознания, сплетаясь с общественной 
идеологией и психологией, а они, в свою очередь, 
влияют на формирование и развитие традиций. 
Традиционные ценности представляют собой 

1 Проект указа Президента Российской Федерации от 
30.12.2021 «Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей». URL: https://
regulation.gov.ru/projects

комплекс норм, в которых отражаются духовные, 
экономические, социальные практики, высвечивая 
социально-культурный код, выработанный многими 
поколениями.

Мы живем в эпоху стремительных изменений, 
причиной которых стали научно-технический про-
гресс, социально-политические трансформации, 
экономическое переустройство общества, способст-
вующие глобализации и универсализации общества. 
При этом постмодернисты, фрейдисты, неофрей-
дисты и марксисты пытались уверить человека 
в отрицательном влиянии культурных и традици-
онно-ценностных установок, говоря о подавлении 
ими человеческой свободы.

Современное общество входит в эпоху «новой 
этики», которая устанавливает свои ценности, от-
личные от традиционных, и пытается их внедрить 
во все сферы жизни. Но готовы ли традиционные 
общества, в число которых, на наш взгляд, входит 
и российское, принять этот новый «кодекс»? Ведь 
отказ от традиций, сложившихся в обществе, подра-
зумевает отказ от некоего культурного кода, а также 
норм и ценностей «старой этики», через призму 
которых мы воспринимаем бытие.

Логично предположить, что при такой позиции 
мы подчиняемся прошлому, а это может быть чре-
вато замедлением или вовсе остановкой развития. 
Но на это можно возразить, что, осваивая традиции 
и вековые ценности, каждое новое поколение до-
полняет и трансформирует их, не разрушая основу, 
которая является главной для сохранения народа, 
нации, культуры и цивилизации в целом. Традиции 
и обычаи —  это средство закрепления того, что до-
стигнуто обществом в его многовековой истории 
и они необходимы для его стабилизации.

Актуальность вопроса традиций и ценностей 
связана с тем, что сегодня происходят процессы 
глобализации, а цифровая среда создает некую 
универсальную модель человека, свободно суще-
ствующего в ней, но при этом все более и более 
отчуждающегося как от своего «Я», так и от «не-Я».

На этом фоне первостепенной становится задача, 
связанная с существованием человека, формирова-
нием его личностных качеств, ценностных ориен-
тиров, направленных на сохранение и обновление 
уже имеющегося.

Здесь огромную роль играют духовные традиции, 
где накоплены вековые знания о человеке, обществе 
и способах коммуникации, ведущих к взаимной 
духовной рефлексии. Они являются мощным де-
терминантом укрепления и сохранения общества 
и человека, которые необходимы в мире симулякров 
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и массы, равнодушной к основам цивилизации 
и культуры.

Современную цивилизацию многие мыслители 
называют «массовой», так как ее основу составляют 
высокоразвитая индустрия, массовая информация, 
цифровизация и культура. Несомненно, все это 
способствует умножению социальных связей, но 
и разрушает традиционные —  с семьей, друзьями, 
коллективом. Социализация личности в обществе 
очень важна, а сегодня сам тип ее связи с соци-
умом трансформируется —  человек становится 
более независимым. Но такая самостоятельность 
носит негативный характер, так как этот свобод-
ный человек пытается найти что-то, проверенное 
временем и устоявшее, чтобы ликвидировать свою 
неуверенность, причиной которой является потеря 
духовной составляющей в процессах мотивации 
и регуляции человеческого поведения. Увеличение 
разрыва между индивидуальными и социальными 
ценностями ведет к двойственному или мозаич-
ному восприятию себя и окружающего мира, что 
является причиной неудовлетворенности и соци-
альной усталости. Массовая цивилизация неста-
бильна, также нестабильны и социальные связи 
в ней, способствующие формированию человека 
неуверенного и беспокойного, тогда как традиции 
и традиционные связи вселяют в него уверенность.

Опасность массового общества заключается 
в обезличивании форм социальной жизни и самого 
человека. Человек массы оторван от собственной 
почвы и родины —  он житель Земли, легко замени-
мый, так как является всего лишь «функциональной 
машиной».

Многие проблемы современного общества пре-
одолимы при концентрации сил, энергии и внима-
ния на духовных ценностях и духовной культуре, 
сложившейся и проверенной временем и опытом 
поколений. Первым шагом является осознание 
кризиса ценностей, и для этого нужно сравнить 
псевдоценности современного общества, прини-
маемые массовым человеком за истинные, и тра-
диционные, в которых коренится мудрость, красота 
и благо в истинной их сущности.

Вопрос сохранения и правильного восприя-
тия духовно-нравственных традиций и ценностей 
имеет огромную значимость для формирования 
мировоззренческих ориентиров нового поколения, 
живущего в обществе, где им не придают должного 
значения.

Традиционные ценности должны противостоять 
антитрадиционным структурам массового общества 
и способствовать глубинному познанию человеком 

себя, общества и природы, укрепляя и сохраняя его 
цивилизационную, культурную и индивидуальную 
особенности и идентичность.

Следование традиционным ценностям способ-
ствует возрождению и укреплению «внутренней 
матрицы» культуры и народа, которая, в свою оче-
редь, является фундаментом не только духовной, 
но также экономико-правовой и социально-по-
литической сфер.

Духовные образцы, перенятые новым поколени-
ем, усваиваются не в изначальном готовом виде —  
новое поколение интерпретирует их, адаптируя 
к современности. В книге «Мой Дагестан» Р. Гамзатов 
приводит цитату дагестанского поэта А. Гафурова 
«Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, бу-
дущее выстрелит в тебя из пушки» [1]. Это значит, 
что тот, кто не ценит своего прошлого, остается без 
будущего. Это имеет прямое отношение к духов-
но-нравственным традициям и ценностям. Если 
народ не хранит свою культуру и традиции, он будет 
следовать чужим, уничтожающим его собственные. 
Несмотря на то что нововведения могут обогатить 
культуру, бездумное следование им порождает мно-
жество социальных личностных проблем, связанных 
с потерей самости человека и всего народа. «Начала 
цивилизации одного культурно-исторического типа 
не передаются народам другого типа. Каждый тип 
вырабатывает ее для себя при большем или мень-
шем влиянии чуждых ему предшествовавших или 
современных цивилизаций» [2, с. 257].

Социально-философский анализ феномена тра-
диций и ценностей выявляет такие их качества, 
как непрерывность и преемственность. Именно 
они являются ключевыми, так как способствуют 
сохранению накопленного веками опыта и соци-
альной стабильности.

Передача и усвоение традиционных духовно-
нравственных ценностей является основой социаль-
ного взаимодействия, где прошлое соприкасается 
с настоящим, формируя будущее.

Русская философия и гуманитарная научная 
мысль акцентировала внимание на явлениях ду-
ховно-нравственной жизни человека и общест-
ва, рассматривая их сквозь призму культурных 
особенностей. Так, отечественный фольклорист 
К. В. Чистов определил традицию как «сеть связей 
настоящего и прошлого, с помощью которой со-
вершается определенный отбор опыта и переда-
чи неких стереотипов, воспроизводящихся снова 
и снова» [3, с. 103].

Многовековая история человечества свидетель-
ствует, что социальные преобразования, экономи-
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ческие или политические реформы, направленные 
на совершенство и прогресс общества, возможны 
только при наличии объединительной идеи. При 
этом она должна быть связана духовно-нравствен-
ными принципами и нормами, реализация которых 
может привести к укреплению позиций культуры, 
народа, государства.

«В то время как общество распадается на ряд 
групп, отводя их членам различные функции, в нем 
есть более узкое общество, чья роль заключается как 
бы в сохранении и поддержании живой традиции: 
обращенное к прошлому и к тем элементам настоя-
щего, в которых продолжается прошлое, оно участ-
вует в исполнении современных функций лишь по-
стольку, поскольку они сами должны соотноситься 
с традициями и в своих трансформациях обеспечи-
вать непрерывную преемственность общественной 
жизни. Действительно, центробежной силе, которая 
побуждает людей, назначенных исполнять какую-
то функцию, поглощаться ею и забывать обо всем, 
кроме их актуального предмета (о старых предме-
тах той же природы или о современных предметах 
иной природы), —  следует противопоставлять другие 
силы, связывающие их с той частью общества, где 
прошлое соединяется с настоящим, а различные 
функции общества смыкаются и уравновешивают 
друг друга» [4, с. 146].

Эта идея заложена в традиционных ценностях 
каждой культуры и народа, она может выступать как 
предпосылка самосохранения общества, реализу-
емая двумя способами: сохранение и рационали-
зация использования духовного наследия, а также 
обновление и творческое осмысление его. Имея 
в виду именно такую идею, Д. С. Лихачев в своей 
работе «Земля родная» писал: «Народ, создающий 
высокий национальный идеал, создает и гениев, 
приближающихся к этому идеалу. А мерить культуру, 
ее высоту мы должны по ее вершинам, ибо только 
вершины возвышаются над веками» [5, с. 78].

Действенное внедрение традиций и традицион-
ных ценностей в современное общество возможно 
через включение их в материальную и духовную 
сферы жизни. Традиции системно влияют на об-
щественные отношения, реализуя несколько функ-
ций: регулирование общественных отношений, 
аккумуляция и передача опыта, знаний и мудрости, 
за которыми следует еще одна важная функция —  
воспитательная.

Что касается атрибутов традиций, то одними 
из главных являются устойчивость и жизнеспо-
собность. Суть их состоит в том, что, несмотря на 
постоянную трансформацию традиций, обуслов-

ленную историческими изменениями, сохраняется 
их постоянное ядро, имеющее непреходящий во 
времени общечеловеческий характер. Н. Я. Данилев-
ский, подчеркивая это, писал: «Народ —  конкрет-
ная и существенная действительность. Значение 
культурно-исторических типов состоит в том, что 
каждый из них выражает идею человека по-своему, 
а эти идеи, взятые как целое, составляют нечто 
всечеловеческое» [6, с. 305].

Социальная значимость феномена традиций 
обоснована тем, что они исходят из самой сущно-
сти человеческих потребностей и свойственны как 
отдельной личности, так и социуму в целом, что 
дает нам право говорить о них как об обществен-
ном явлении.

Теоретическое осмысление исходит из пони-
мания традиции как культурно-исторической ре-
альности, а традиционализма —  как ценностного 
отношения к ней. По мнению М. Хальбвакса, «мето-
дика сохранения прошлого в памяти состоит в том, 
что человек постоянно реконструирует его заново, 
исходя из опыта социальной группы, к которой он 
принадлежит» [7, с. 57].

Традиции и обычаи —  одни из ярких и сложных 
исторических феноменов культуры. Понимание 
предпосылок их возникновения нужно начать с ос-
мысления и изучения истории, глубокого анализа 
культуры, психологических особенностей конкрет-
ного народа, вырисовывающихся через его уклад 
и быт. Ведь любые традиции исходят из результатов 
рационального, духовного и эмпирического позна-
ния бытия в целом. Они схожи с ценными алмазами, 
которые собирались, огранялись и доводились до 
совершенства на протяжении всей истории. Ана-
лиз любой традиции раскрывает перед нами ее 
практичность и жизненность, скрывающуюся за 
архаичностью.

Культура, частью которой являются традиции, —  
это одновременно и явление, и стабильный и посту-
пательный процесс с преодолением препятствий. 
Традиции поддерживают стабильность культуры, 
накапливая и транслируя социальный опыт для 
передачи его новым поколениям в новых формах 
и видах, а также способствуют ее развитию, выступая 
в качестве исторической памяти. Этот диалектиче-
ский процесс одновременно отрицает новшества 
и включает в себя элемент преемственности. Исходя 
из чего, мы можем говорить, что проблема традиций 
состоит не только в их сохранении, но и воспроиз-
водстве нового посредством творческих актов.

Именно творческий акт, имеющий общезначи-
мый характер, отражающий как индивидуальную, 
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так и коллективную глубинную сущность, стано-
вится частью и ценностью культуры. Любое твор-
чество —  это инновационный процесс, связанный 
с развитием культуры, поэтому продукт творчества, 
соответствующий общим традиционным ценностям, 
внедряется и вписывается в культурную матрицу 
более гармонично, нежели тот, что противоречит 
им. Свойства вневременности и общезначимости 
теряются у продукта творчества, если он отрицает 
традиционные ценности.

Отход от традиционных ценностей опасен и тем, 
что общество, не имея духовных оснований, не будет 
моральным, а такой конструкт легко распадается 
под влиянием гедонистических, потребительских, 
нигилистических и преступных настроений. Как 
пример можно привести 90-е гг. XX в., когда разру-
шались традиционные ценности. Попытки перенять 
западные ценности привели к небывалому разгулу 
преступности и отказу от моральных и этических 
устоев. Идеалы массовой потребительской куль-
туры, символизирующей собой свободу, которая 
оказалась всего лишь иллюзорной псевдосвободой, 
разрушительно повлияли на все сферы общест-
венной жизни. Это произошло в результате про-
екции чуждой нашему обществу псевдокультуры 
на массовое сознание. Данный исторический факт 
показывает важность сохранения системы собст-
венных ценностей.

Всероссийский опрос, проведенный ВЦИОМ, 
в котором участвовало 1600 чел. всех возрастных 
категорий выше 18 лет из разных регионов России, 

показал, что 58% респондентов уверены в важ-
ности следования традиционным ценностям для 
сохранения стабильности общества (см. рисунок). 
Это говорит о том, что, несмотря на стремление 
к новому, человек бессознательно признает необхо-
димость фундаментальных основ для стабильного 
развития общества.

Духовность и ориентированность на нравствен-
ные ценности —  это основа воспитания ответст-
венного поколения, защищенного от политических 
манипуляций, которое способно сохранить иден-
тичность и уникальность культуры. Материальная 
составляющая несет в себе духовно-нравственный 
подтекст, без которого традиция не может сущест-
вовать, иначе она становится временной необхо-
димостью и исчезает в лабиринтах времени.

Традиции дополняются и меняются, подстраи-
ваясь под современные реалии, но универсальность, 
заложенная в них, остается неизменной. Они вместе 
с духовностью и нравственностью, заложенными 
в них, определяют ключевые приоритеты социума, 
способствующие его устойчивому развитию, а также 
формируют самобытность общества.

Играя конституирующую роль, традиции спо-
собны обогащаться за счет поглощения и усвоения 
некоторых инноваций, которые не противоречат 
устоявшейся культуре, а гармонично вписываются 
в нее. Эта способность является условием образо-
вания новых социальных связей и модернизации 
общества в соответствии с вызовами и требовани-
ями времени.
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Находясь под воздействием массовой культуры, 
современное общество не вполне ясно представляет, 
каким может быть размер потерь при разрушении 
системы традиционных ценностей. Технологиче-
ский прогресс увеличивает возможность замены 
традиционных ценностей на массовые, так как 
сегодня цифровизация и технологизация входят 
во все сферы человеческой деятельности, и это 
необратимый процесс. Массовая культура вносит 
свои ориентиры, трансформируя под себя духовно-
нравственные нормы. Но такая «модернизация» 
подменяет ценность копией, и стирается изна-
чальный смысл духовности и нравственности как 
детерминантов общественного развития.

Традиции и духовно-нравственные ценности, 
имеющие взаимообуславливающий характер, очень 
важны. В первую очередь это связано с преемст-
венностью, наследованием достижений культуры 
общества, что, в свою очередь, способствует со-
циальной памяти, предполагающей связь между 
поколениями.

Глобальные процессы заставляют индивидуума 
задуматься: кто он есть —  один из массы или но-
ситель собственной уникальной культуры? Однако 
сущность человека такова, что он всегда хочет выде-
лить свое уникальное «Я». Но это возможно только 
при сохранении собственной культуры, произра-
стающей из традиций. Человеку нужно осознание 
себя как некоего воплощения ценностей, которые 
выстраиваются из сущности «Homo ethikus». «Поиск 
духовных ориентиров, которыми будет руковод-
ствоваться общество в XXI в., по мнению многих 
исследователей, предполагает анализ и четкое по-
нимание каждым индивидуумом в рамках процесса 
общественного бытия особого места и роли духовно-
нравственных традиций как системообразующих 
ценностей» [2, с. 1567].

Для формирования полноценной личности сфере 
образования необходимо в первую очередь обратить 
пристальное внимание на традиции и духовно-
нравственные ценности как инструмент воспитания.

Передача традиций и духовно-нравственных 
ценностей возможна только благодаря всевозмож-
ным социально-коммуникативным практикам.

Если исходить из классического понимания 
практики, то ее следует определить как осознан-
ную деятельность человека, направленную на пре-
образование общества и природы. Но современные 
социально-гуманитарные науки наполняют этот 
термин новыми смыслами.

Какой подход к понятию «практика» сегодня 
более всего применим: феноменологический, ут-

верждающий, что социальную действительность 
человек создает сам, интерпретируя смыслы мира; 
структуралистский, где главную роль играет струк-
тура, которая формирует мыслительные процессы 
и влияет на деятельность людей, или марксистский, 
где социальная практика —  это целенаправленная 
преобразующая деятельность субъекта?

Для анализа и исследований современных ком-
муникативных практик приходится прибегать ко 
всем трем подходам, потому что основные тен-
денции изменения общества сегодня в основном 
связаны с информационно-коммуникационными 
и цифровыми технологиями, которые изменяют 
саму структуру социальных связей и образуют новые 
их виды. Но более глубинный анализ выявляет все 
новые и новые вопросы, демонстрируя, как инфор-
мационно-коммуникативные практики образуют 
структуры, влияющие на мыслительные процессы 
и деятельность человека. Важно подчеркнуть, что 
именно информатизация и виртуализация подтвер-
ждают правильность феноменологического подхода, 
где представлены всевозможные интерпретации 
смыслов мира.

С середины XX в. в научный оборот вошли поня-
тия такие понятия, как «виртуальность», «виртуаль-
ная реальность», «виртуальный мир», подразуме-
вающие искусственную среду, созданную новыми 
технологиями. Виртуальная реальность изучается 
различными науками: физикой, математикой, со-
циологией, психологией и т. д. Каждая из них на-
ходит и выделяет все новые свойства и качества 
виртуальной реальности.

Сегодня виртуальная реальность, изменяя при-
вычное понимание определенных явлений и ак-
туальных вопросов, стала неотъемлемой частью 
как повседневной жизни человека, так и общества 
в целом. Поэтому возникла необходимость изучения 
этого явления с помощью естественных и социаль-
но-гуманитарных наук. В социологии, психологии 
и философии виртуальная реальность предстает 
как новый способ видения мира. Исследования 
взаимодействия человека и киберпространства 
помогли осмыслить виртуальную реальность как 
неотъемлемую часть нового мира, которая вли-
яет на мировоззрение и культуру общества. Она, 
присутствуя во всех сферах современного мира, 
не только дополняет действительность, но и ста-
новится самостоятельной реальностью, которая 
может выступать в качестве замены объективной 
действительности. Для современного человека такие 
понятия, как «виртуальное общение», «виртуаль-
ная дружба», «виртуальная любовь» становятся 
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привычными. Виртуализировались искусство, об-
разование, экономика и т. д. Виртуальное простран-
ство сегодня —  это непосредственный «участник» 
социализации человека.

Под влиянием всех этих процессов трансфор-
мируется мировоззренческие позиции человека, 
так как виртуальная реальность формирует новые 
ценности, а традиционные адаптирует под новый 
фокус цифрового мира.

Исследуя тенденции и механизмы изменения со-
знания индивидуума, мы пытаемся понять, каковы 
же границы этих изменений, не стоим ли мы перед 
угрозой радикальной деконструкции внутреннего 
мира человека. Философский анализ, который вклю-
чает в себя всестороннее изучение этого вопроса, на 
наш взгляд, позволит прогнозировать, не грозит ли 
данный мировоззренческий перелом культурным 
или антропологическим кризисом.

Реперные точки мировоззренческих ориентиров 
современного человека «лежат в плоскости дихото-
мических цепочек, характеризующих сам процесс 
трансформации как противоречивый, двойствен-
ный, находящийся в стадии становления» [4, с. 6]. 
Дихотомические цепочки включают в себя чаще 
всего противоречивое отношение к собственно-
му «Я», а также факторам и явлениям, определяю-
щим «Я». Они состоят из реального и виртуально-
го, естественного и имплантированного. Переход 
от реальности к виртуальности, а следовательно, 
признание новых, имплантированных цифровым 
миром в общество и человека ценностей, является 
той самой реперной точкой нового мировоззрения, 
связанного с виртуальностью.

Виртуальная среда формирует ценности, кото-
рые не имеют свойства иерархичности, их можно 
сравнить с каскадами. Виртуализация и цифро-
визация —  это уже необратимые и объективные 
процессы. Мы можем говорить только о правильном 
использовании этих платформ для того, чтобы они 
служили не для разрушения духовной и социальной 
сущности человека, а содействовали сохранению 
и созиданию.

Неизбежная цифровизация практически всех 
сфер деятельности жизни современного человека 
изменяет и его взгляды на собственное (индиви-
дуальное и социальное) бытие, его ценностную 
систему. Поэтому современную науку должны вол-
новать не только экономические и технические 
аспекты этого феномена, но и этические, влияющие 
на формирование нового «цифрового» человека. 
Неотъемлемой частью цифрового мира априори 
считаются коммуникативные практики, и именно 

в этом вопросе возникает множество антиномий, ко-
торые наглядно показывают необходимость разра-
ботки или трансформации традиционных этических 
норм с подстраиванием их под новую реальность. 
Но, несмотря на то, что данные коммуникатив-
ные практики применяются не первый десяток лет, 
современный человек не всегда эффективно и по-
зитивно использует эту платформу. В обыденном 
сознании цифровая среда —  это свободная зона, где 
индивидуум может стать «невидимкой», скрываясь 
за ником. Современная цифровая среда содержит 
10% контента, отвечающего этическим принципам. 
Отказаться от цифровизации современное общество 
уже не может, поэтому современные коммуникатив-
ные практики нужно сделать инструментом тран-
сляции и сохранения ценностных ориентиров. При 
этом человек, погружаясь в цифровую, виртуальную 
среду, рискует потерять реальные социальные связи.

Внедряясь в социальные практики общества, 
каждая технологическая (промышленная) рево-
люция трансформировала социальную реальность 
со всеми ее составляющими. Новые социальные 
реалии изменяют общественный уклад: появляются 
новые интересы, новый взгляд на жизнь в целом 
и в связи с этим новое отношение к ценностям, 
при котором происходит трансформация уже су-
ществующих ценностей или появляются новые. 
К словам М. Кастельса о том, что «технологическая 
революция с информационными технологиями 
в центре заново и ускоренными темпами формирует 
материальную основу общества» [8, с. 13], можно 
добавить, что, помимо материальной, формируется 
и духовная основа.

Четвертая техническая революция усилила роль 
информации и «цифры» как в формировании об-
щественных идеалов, ориентаций, так и в фор-
мировании личности. По прогнозам некоторых 
современных IT-специалистов, в новом цифровом 
мире «человеку можно будет предложить нечело-
веческий опыт, создавая симуляторы реальности, 
да и просто реальность с другими принципами 
взаимодействия между объектами и субъектами, 
формируемыми правами доступа и законами пере-
мещения. Вслед за этим будут меняться и этические, 
и эстетические принципы человека, и его способ 
познания действительности» [9]. Но возникает во-
прос: на чем, по сути, будут основаны эти новые 
реальности, рождающие нового человека? Именно 
этот вопрос диктует необходимость определения 
базовых этических ценностей, которые должны 
составлять фундамент любого общества, в том числе 
и информационно-цифрового.
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В качестве вывода можно привести следующие 
утверждения: во-первых, традиции и традици-
онные ценности —  это основа духовной жизни 
общества, объединяющая поколения, сохраняю-
щая социальную и культурную память; во-вторых, 

они связаны с духовной и материальной сферой 
человеческой жизни и общества. Следование тра-
дициям способствует устойчивости общества 
в экономическом, политическом, социальном 
и духовном планах.
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Факторы этнической идентичности как причины 
современных этнополитических конфликтов
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АННОТАЦИя
Целью статьи является анализ наиболее важных понятий, связанных с идентичностью (в том числе —  этнической), ко-
торые являются причинами и факторами, приводящими к этнополитическим конфликтам. Автор стремится дать более 
глубокое толкование понятию «идентичность», рассматривая ее в контексте общих черт или особенностей, а также 
отдельно выделяя ее проявления в политическом контексте. Также автор анализирует этническую идентичность и ее 
составные элементы: религиозные, языковые и культурные связи. Подобный подход позволяет определить те прояв-
ления этнической идентичности, которые могут послужить причиной для современных этнополитических конфликтов.
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abstraCt
The paper’s aim is to analyze the most important concepts related to identity (including ethnic identity), which are the 
causes and factors leading to ethno-political conflicts. The author seeks to give a deeper interpretation of the concept of 
identity, considering it in common features or peculiar properties, as well as separately highlighting its manifestations 
in a political context. The study analyzes ethnic identity and its constituent elements: religious, linguistic and cultural 
ties. This kind of approach makes it possible to identify those manifestations of ethnic identity that can serve as a cause 
for modern ethno-political conflicts.
Keywords: conflicts; identity; race; ethnic identity; language; religion; culture
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The identity has a close connection with the 
concept (I/me), the role assigned to the 
individual in society, and the cultural impact 

on which the personality is based. According to this 
concept, it is: the traits, characteristics, relationships, 
and social roles that make up the person —  “who 
I am?” and it also has a connection to the past (what 
was true according to my own point of view?) and to 
the present (what is true for me now?), and to the 
future (what must be true for me —  or —  what I ought 
to become —  or —  what I should not be in the future?).

The self-concepts related to the concept (I/ me) 
can be considered as cognitive structures that include 

judgments and evaluative attitudes according to the 
individual’s view of the world, and focus his goals 
to promote and protect his basic values [1]. Identity 
concept expresses a set of characteristics and features 
that a person possesses, and can be identified through 
them, and this term it includes many aspects that 
cannot be controlled, such as skin, color, and the 
gender of the individual, or even the place in which 
he was born and raised, beside the aspects that the 
individual chooses by his own will, such as believes, 
political affiliations and ideologies. In addition to that, 
there are some aspects of the personal identity that 
the individual can show to those around him through 
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what his/her traditions, practices of customs and beliefs, 
or through the interaction within the community, in 
another words; the concept of identity refers to the 
individual’s characteristics, behaviors, and psychological 
construction that distinguishes him/her from others.

The term identity also includes other concepts 
associated with it, represented in the values of self-
awareness, and everything that is considered being 
unique to the individual [2]. Identity in its current 
embodiment has a dual connotation; it refers to social 
groups and the foundations on which an individual’s 
self-respect and dignity are built, and it can also refer 
to characteristics or personal traits that cannot be 
expressed naturally from the perspective of a social 
group. Also, in some contexts, certain cultural categories 
can be described as ‘identities’ even though no one 
sees them as central to their personal identity. It also 
ensures recognition and provides basic certainty for 
all its requirements; individuals and groups feel that 
recognition is a matter of life and death, and for this 
reason there are real demands for participation Samuel 
Huntington describes how each of ‘us’ realizes its 
own identity only by establishing ‘other than we’ as 
a category of change: then, we do not know ourselves 
sufficiently except through the existence of another that 
I know and identify with, and then knowing who I am, 

“We know who we are only when we know the other, 
and often only when we know who we are against” [3]. 
However, identity in its current embodiment reflects 
and evokes the idea that social groups are linked to the 
foundations of individual self-esteem, which leads us 
to a deeper interpretation of identity in generalities, 
idiosyncrasies and alternatives will be addressed 
further, besides the political and ethnic identity, and 
its elements as causes of ethno-political conflicts.

1. In the context of generalities. It is the systems 
that are closely related to the cultural identity in which 
all its affiliates subscribe to, are a matter and bound 
between each other as: religious belief, language, 
affiliation, common destiny… the concept of (I/ME) 
that reflects the culture of society and all its religious 
and educational institutions. Judicial and political 
institutions, especially institutions of socialization, 
in which the individual transforms from a biological 
being into a person who carries the culture of his society 
and adheres to its values and controls.

2. In the context of idiosyncrasies. If the external 
view of society gives us a perception of its general 
cultural character, and its national identity, then a 
different view from the inside reveals to us the presence 
of cultural peculiarities that have a strong relationship 
with some social groups that are determined by age, 

gender, profession and geographical area. Hence, if the 
community members meet in cultural generalities or in 
some alternatives, they may differ in the peculiarities 
that appear clearly in large civilized societies, where life 
is complicated, roles are multiplied, and relationships 
are varied.

3. In the context of alternatives. It is a set of 
cultural systems or features that do not apply or 
distinguish all members of society in the same way, 
but are optional cultural systems and patterns, such as 
the system of traditional clothes, or marriage traditions 
and customs for some ethnic groups that may differ 
despite the unity of ethnic affiliation to this group, or 
and the choice of place of residence or craft.1

Based on the foregoing, cultural identities differ 
according to the peculiarities of nations and peoples, 
as we find cultural identities that completely coincide 
with the homeland and the nation, as for example 
in Germany. One may bring together a different 
cultural diaspora in terms of beliefs, languages, 
and ethnicities, so that the national identity makes 
up its primary reference. This leads us to realize a 
basic fact that individuals’ upholding to their identity 
and pride takes place considering interaction with 
the conditions experienced by its affiliates and 
the extent to which it has achieved in its quest for 
justice, freedom and equality, as well as on its ability 
to enable them to achieve themselves, satisfy their 
needs, control their behavior and organize their 
network of relationships. Because it represents 
the sum of the ideas, beliefs, values and attitudes 
that each individual has about himself, others, the 
environment around and a society.

4. Identity in the political context. In terms of 
the national state, or the system of government, the 
form of the state and the management system control 
over the state administration apparatus, citizenship 
and nationality, the constitutional structure in it, or 
the ideology oriented to the main and sub-political 
structure; (government and political organizations 
such as parties and civil society organizations). These 
characteristics are variable according to the way they 
are used and employed, and any of them can express 
identity, but some add independent others to the 
identity component, which are immaterial, subjective, 
moral contents that appear in the unity of interests, 
destiny, common history, moral and material contents 
represented in the region [4].

1 The First International Conference on Identity and Social 
Domains in the Light of Sociocultural Transformations in 
Algerian Society, Algeria, 2011.
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The literature and academic studies specialized 
in identity show that the identity of any nation is, in 
fact, only a historical identity, and history is the one 
that shapes it, and this means that there is no way to 
form an identity outside the frameworks of society and 
history. Provided that its members are identical and 
fusion in the collective societal existence. Therefore, 
no individual can be independent outside the general 
framework of the group, that is, he needs an identity 
that brings him together with others because he cannot 
have an identity alone. Nor can any force impose an 
identity on a group of people, without the free and 
informed choice of their side. Identity is thus a political 
and social term that reduces the concepts of dependency, 
belonging, diagnosis, and loyalties to one community 
and distinguishing it from another, and exaggeration 
in this concept leads to a kind of chauvinism, which 
represents a natural extension of nationalist tendencies, 
which in turn can lead to radicalism and extremism, 
and thus to the emergence of internal conflicts 
between groups that often require the intervention 
of national governments, which constitute conflicts 
of an ethnopolitical nature, and in the same context 
It may develop into a regional or even international if 
it is internationalized at the media level.

ethNiC ideNtitY as a CaUse  
of ethNo-PolitiCal CoNfliCts

There is no doubt that the difference between scholars 
in adopting several scientific and philosophical 
approaches in order to give a specific definition of 
ethnicity led to enriching the fields of research on 
this subject, especially in the field of conflict science. 
Nevertheless, at the same time it led to the adoption 
of specific methodological foundations and methods 
specialized in each field of science concerned with 
the management and resolution of ethnic, intergroup, 
political, and even ethno-political conflicts because of 
its close association with other concepts of identity 
previously mentioned, and because it contains the 
elements and causes of both political and ethno-
political conflicts. Speaking another way, they are 
mixed conflicts.

While Norman Yetman argues from an un-subjective 
approach: “It is a product of sensory and mental” [5]. 
On the other hand, it is defined within the framework of 
an objective approach; in the sense that it has objective 
characteristics related to the human needs of the group 
in a tribal or ethnic framework, and on the basis of some 
objective material features such as culture, descent, or 
national origin, in addition to its connection at other 
times with the relationships and interactions of social 

forces [6]. In the context of this proposition, and for a 
more comprehensive understanding of the subject, it 
is necessary to clarify the most important conceptual 
and definitional differences through which the effects 
of identity-related aspects can be understood as causes 
of political, ethnic, and ethno-political conflicts.

1. As a cause of political conflicts. Political 
conflict can be defined as a clash and confrontation 
between different social and political forces and 
political subjects in their desire to achieve their goals 
and interests, primarily related to the struggle for power, 
its redistribution and change of its political status, 
with political prospects related to the development of 
society.2 According to this definition it becomes clear the 
absence of the most important identity factors through 
which conflicts of an ethnic and ethno-political nature 
can arise, except in the aspects related to pursuing the 
goals and political interests of a group, considering that 
they arise from the denial or derogation of some rights 
related to participation in power or Political decision 
for reasons related to cultural affiliations, descent, or 
national origin.

2. As a cause of ethnic conflicts. The dominant 
feature of this type of conflict is the steady spread of 
conflicts between groups of different affiliations. Where 
this phenomenon has attracted the attention of many 
researchers and scholars, as it has become a direct 
threat, which suggests political, economic and social 
instability, besides the threat of fueling these conflicts 
with what may have a regional or even international 
dimension most times. Thus, ethnic conflict can be as 
an interaction based on the lack of coexistence between 
at least two groups that differ in the elements of identity, 
which can be ethnic, racial or minorities, one of which 
is harmed, and the other deliberately causes this harm 
or ignores its existence.

According to this trend, the most important reasons 
for this type of conflict are a state of non-coexistence 
between two or more ethnic groups, so that the factors 
of difference must necessarily be present in the 

“objective and non-objective” elements of identity [7].

eleMeNts of ideNtitY as a soUrCe  
of ethNo-PolitiCal CoNfliCts

The concept of identity depends on a number of links, 
each of which may represent a specific nationalism 3 

2 Капицына В. М., Мокшина В. К., Новогородцева С. Г. По-
литология. Учебное пособие. М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К*»; 2022.
3 In this context, the meaning of nationalism is meant by the Arabic 
meaning of it according to what was stated in the comprehensive 
Arabic-Arabic Lexicon/ Al-Maani Al-Jami’ Dictionary —  Arabic —  
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that may be in one way or another a cause of conflict, 
the most important of these links in the focus of the 
research are: (race —  religion —  language —  culture 
and common history).4

1. Ethnic ties. Race and ethnicity can create 
nationalism, which is the bond of identity, and this 
ethnic nationalism may be a majority or a minority. 
Therefore, if it is a majority, natural problems with 
minority nationalism can be raised, related to the 
distribution of power and wealth, and related to equality 
and justice, and vice versa. Also, if the national minority 
It is the ruling, and the majority is the governed. A 
conflict may also arise from this, given that the majority 
is the holder of the right to power in whole or in most 
of it, and the race is the branch of the dynasty, just as 
the tribe is the race branch. Seems odd thing is that the 
races have specific ties represented by several tribes, 
such as nationalism. For example, the protective Nilotic 
tribes in Sudan before the secession of the south in 
2011, as the group of tribes that belong to one race have 
become nationalities in themselves. So, we find that 
the Dinka tribe, although they belong to the same race 
The indigo protector, but they have come to consider 
themselves as a separate national Dinka and this is what 
happens in many conflicts. These multiple tribes, such 
as the Dinka, the Nuer, and the Sholluk (some tribes 
in Southern Sudan), can represent one nationalism 
because they revolted against the rule in the north in 
many times, in terms of identity issues. Nevertheless, 
after the south separation every tribe within the same 
race had its own demands that depend on the tribal 
basis and not on the race and identity itself. Such 
prturbations are happening now in southern Sudan, 
where the Nuer have specific demands, and they are 
in second place in terms of number as it has become 
The Sholluk also has specific demands, and they are in 

Arabic Dictionary (a social-emotional connection that arises from 
sharing the homeland, language, unity of history and goals) or an 
association based on racial participation regardless of principles 
and content, such as Arab nationalism. And politically it means: 
a political and social principle with which its owner prefers 
everything related to his nation over everything else. Relates to 
others, or is the belief prevailing among the people that they form 
a distinct group with special characteristics that distinguish it 
from others, with the desire to protect and advance this distinction 
within a self-governance. URL: https://www.almaany.com/ar/
dict/ar-ar/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/#:~: 
text=1%2D%20%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20
% 3 A % 2 0 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 8 % D 8 % A F % D 8 % A 3 % 2 0
% D 9 % 8 A % D 8 % AC % D 9 % 8 5 % D 8 % B 9 % 2 0 % D 8 % A 3
% D 9 % 8 5 % D 8 % A 9 , % C 2 % A B % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 8 % D 9 -
%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%
D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%C2%BB%20%3A%20
%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87
4 Ibid.

third place as a tribe, and both are in opposition to the 
Dinka as the dominant Hamitic Nilotic tribe, in addition 
to a group of common border tribes. They are neither 
Hamitic nor Nilotic in the southern borders with the 
Republics of the Congo and Kenya [8].

2. Religious ties. Religion expresses a certain 
identity with a specific culture, and it may be the 
religion of most of the population of a country, or it 
may be a religious of minority. Here, ethnic nationalism 
does not coincide with religious nationalism, as there 
may be multiple religions within ethnic nationalism, 
and vice versa. Religious, if we take, for example, Arab 
nationalism as a historical, cultural, and linguistic 
association, we find that among the Arabs are 
Christians and Muslims, and this adds another complex 
dimension of ethnic and religious nationalities, and as 
mentioned, nationalism may represent the majority of 
the population, or it may represent a minority of the 
population, and the demands are consistent if they 
range from satisfying human needs, and interests, but 
in most cases we find that the pattern of conflict is often 
the one that tends towards separation.

3. Linguistic ties. The language has ethnic roots 
and religious demands in most cases, especially for 
Muslim minorities. The races speak languages and 
it may multiply the languages within the same race 
according to the tribe. Although the group of these 
tribes has one race, but the dialects varied according to 
the tribes. Hence, this language has demands, whether 
it is a tribe or ethnic group, must publish it, learn it, 
write it, and teach it in order to preserve identity. A 
good example is that we find that there are common 
cross-border identities such as the Nubian groups 
divided between southern Egypt and northern Sudan, 
and although they differ in dialect according to tribal 
affiliation, but they are sheltered by the Nubian tribe, 
especially since there is a common history link before 
that division where they had known kingdoms in the 
history of Sudan, which are the kingdoms of Nubia 
before and after Christmas.

Another example can be seen is in Belgium, where 
there are two nationalities, and the basic manifestation 
of them is the language and not the tribe, because the 
tribes in Europe have dissolved, but nationalities are 
based on language such as German, Italian, and Slavic.

4. Cultural ties. It is closely related to language, 
as there is no culture without language, for it is 
language that carries and transmits cultural legacies. 
Islamic culture, for example, is linked to the Arabic 
language as a source. The Holy Qur’an, as all hadiths 
and the interpretations of the Companions have been 
written in the Arabic language. Therefore, we find that 
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Muslims, because of their affiliation to the Islamic 
religion as a multinational religious, demand their 
societies to teach the Arabic language, which is the 
most important and the only way to understand their 
religion correctly.

CoNClUsioN
The concept of identity bonded to several ethnic ties 
that can create nationalities with demands related to 
the fair distribution of wealth or the sharing of power 
and political decision, or equality and social justice 
in cases, and in other cases where these nationalities 
are a minority or a majority. Besides religious ties, the 

multiplicity of religions in ethnic nationalism can 
make up a factor causing conflicts if it expresses a 
specific nationalism with a particular culture, or that 
the religion is for a majority or a minority. On the other 
hand, it has linguistic and cultural ties with a complex 
series of overlaps in the hereditary aspects that it bears. 
This case, there is a necessity to arise of publishing, 
learning, writing and teaching the language and 
using it at the official level of the state to preserve the 
identity and these demands collide with a government 
or popular rejection if the language was not a minority 
language, not mentioning the attempts to suppress it 
and as a result the committed violations.
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АННОТАЦИя
В статье дается сравнительный анализ разных моделей профотбора, которые условно разделены на несколько групп, 
и уточняется значение самого понятия «профотбор». Авторами выделены внешние и внутренние барьеры (ослож-
няющие факторы и условия), препятствующие совершенствованию профотбора, а также поиску и практическому 
внедрению его новых, более эффективных моделей. Отмечается важность данной проблемы в контексте кадровых 
ошибок, совершаемых на современном этапе, и необходимость совершенствования всей системы управления чело-
веческими ресурсами на уровне страны и персоналом —  в конкретных организациях.
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ВВЕДЕНИЕ
Существует множество работ, где описыва-
ются разные модели оценки профпригодно-
сти —  как самоопределяющихся школьников, 
так и взрослых претендентов на те или иные 
вакансии [1–3].

Профпригодность предполагает готовность 
человека к конкретной профессиональной де-
ятельности. Но само понятие «профессия» на 
сегодняшний день является настолько проти-
воречивым, что некоторые авторы считают, что 

оно во многом себя исчерпало 1. Мы не согла-
сны с таким категоричным мнением, но все 
же вынуждены признать, что это понятие во 
многом утратило свою прежнюю определен-
ность [4]. Это связано с тем, что часто профес-
сия рассматривается как группа родственных 
специальностей, которые, тем не менее, могут 
быть весьма разными.

1 URL: http://newtonew.com:81/opinion/iskopaemyy-yazyk-
professiy
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Например, профессия «психолог» конкре-
тизируется в таких специальностях, как «педа-
гогический психолог», «возрастной психолог», 
«клинический психолог», «психофизиолог», 
«организационный психолог», «психолог-ме-
тодолог», «психотерапевт» и др. Если говорить 
о пригодности к профессии «психолог» в целом, 
то как быть с такими характеристиками по-
тенциального претендента, как вспыльчивость 
или замкнутость (необщительность) и т. п.? 
Для работы с людьми в качестве психолога-
практика или психотерапевта эти качества, 
скорее всего, не подойдут, но вряд ли станут 
серьезной помехой для психофизиолога или 
методолога. Таким образом, корректнее гово-
рить не о профпригодности, а о пригодности 
к конкретной специальности. Но и здесь могут 
возникать серьезные сомнения, связанные 
с тем, что даже в рамках одной специальности 
может быть большое разнообразие деятель-
ности. Недаром, Е. А. Климов особое внимание 
уделял понятию «трудовой пост», которое уже 
можно конкретизировать с точки зрения требо-
ваний к претенденту. Следовательно, еще более 
корректно говорить о пригодности к работе на 
определенном трудовом посту.

Конечно, можно при этом выделить какие-то 
инвариантные требования к профессии (на-
пример, мотивационная готовность к данной 
сфере деятельности и т. п.) или к конкретной 
специальности (например, информированность 
о перспективах карьеры и личностного раз-
вития в рамках данной специальности и др.). 
Но сложности возникают тогда, когда требу-
ется комплексная оценка готовности к опре-
деленной деятельности, а это возможно, как 
уже отмечалось выше, только применительно 
к трудовому посту.

И появляются проблемы, связанные со сред-
ствами оценки профпригодности, особенно 
с часто используемыми в этих целях теста-
ми. Как известно, качество теста определя-
ется корректностью психометрических норм, 
а если настоящая профпригодность должна 
определяться применительно к конкретному 
трудовому посту, то сразу возникает вопрос: 
на каких выборках делать такие психометри-
ческие нормы? Очень сложно набрать тестовые 
нормы для редких работ, да еще и с учетом 
специфики небольших организаций. А как быть 
с требованием систематически обновлять эти 
нормы и составлять новые в разных регионах?

Огромные трудности, возникающие при по-
лучении корректных психометрических норм, 
ставят под сомнение многие используемые 
в целях профотбора методики. Кроме того, 
даже при относительно грамотно составленных 
нормах важно правильно интерпретировать 
полученные результаты, что требует хоро-
шего знания особенностей данного человека 
и его поведения в знаковых ситуациях. Это 
позволяет выделять важные характеристики 
претендента, что, в свою очередь, приводит 
к парадоксу, когда традиционно используемые 
психодиагностические методики становятся 
ненужными.

К этому можно добавить, что часто сложные 
психические характеристики человека вообще 
не поддаются точному измерению. По этому 
поводу В. Н. Дружинин писал, что примени-
тельно к личности и индивидуальности многие 
измерительные шкалы вообще не работают, 
и даже номинативные шкалы не всегда по-
могают. Изучать личность следует на основе 
анализа конкретного случая и в конкретной 
ситуации. Обычно так и делают многие пси-
хологи-практики (психотерапевты, психологи 
труда и др.) [5].

Если говорить о предварительном само-
определении школьников, то многие тради-
ционно используемые методы профессио-
нальной психодиагностики (включая тесты) 
также вызывают серьезные сомнения (напри-
мер, в прогностичности таких обследований 
и оценок). Ведь школьникам еще многие годы 
придется учиться, и к моменту начала работы 
могут произойти существенные изменениям 
по разным аспектам профпригодности и к про-
фессии вообще, и к конкретным специально-
стям, и к еще более конкретным трудовым 
постам. Часто профессиональная психоди-
агностика в школе оправдывается лишь тем, 
что она позволяет формировать мотивацию 
на самопознание, а главное —  реализовывать 
диагностико-развивающую или диагности-
ко-корректирующую схему профориентации, 
когда на основе обследований появляется до-
полнительный стимул подготовки к профессии. 
Такая предварительная диагностика имеет 
смысл, если на ее основе обнаруживаются яв-
ные противопоказания к тем или иным видам 
труда (например, связанные с неизлечимыми 
заболеваниями или другими непреодолимыми 
обстоятельствами).
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Есть еще одно слабое место, касающееся 
школьников или уже взрослых претендентов: 
часто специалисты определяют пригодность 
к определенной работе, для подготовки к кото-
рой требуется время, но при этом не исследуют 
готовность к обучению. Конечно, существует ЕГЭ 
и конкурсные испытания, но серьезной психоди-
агностики, на основании которой могла бы оце-
ниваться готовность к самой учебно-профессио-
нальной деятельности, практически нет. В идеале 
данная психодиагностика должна строиться на 
предварительном изучении особенностей дан-
ной учебно-профессиональной деятельности 
с последующим выделением параметров такой 
готовности (учебно-профессиональных качеств, 
по аналогии с профессионально важными каче-
ствами, как это делается применительно к отбору 
на профессиональную деятельность). Это также 
предполагает построение психометрических 
норм (если использовать традиционные модели 
психодиагностики), но уже применительно не 
к будущей профессии, а к учебной деятельности 
в конкретном вузе или колледже.

Но, несмотря на огромное количество про-
блемных вопросов и сомнений в традиционных 
моделях и средствах профотбора, в дальнейшем 
мы будем анализировать возможные модели 
оценки готовности именно к профессиональ-
ной деятельности. Заметим, что какие-то мо-
дели и методы достаточно распространены, 
при их применении накоплен немалый опыт, 
и они стали привычными и даже обязательны-
ми во многих организациях. Поэтому быстро 
отказаться от них будет трудно, и на данном 
этапе развития переходить к новым моделям 
надо осторожно и осмысленно.

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 
ПРОФПРИГОДНОСТИ (СРАВНИТЕЛьНАя 

ОЦЕНКА)
Все модели профотбора условно можно разбить 
на две основные группы: 1) ориентированные 
на четко выделенные требования к претен-
дентам на определенную работу; 2) ориенти-
рованные на менее четкие требования к пре-
тендентам (в первую очередь применительно 
к новым работам, где еще не накоплен опыт).

Профотбор по заранее выделенным 
требованиям к работнику

1. Диагностико-рекомендательная модель 
профотбора, во многом опирающаяся на трех-

факторную модель Ф. Парсонса, предложенную 
еще в начале прошлого века, включает в себя 
следующие основные факторы эффективной 
профконсультации: 1) предварительное из-
учение особенностей профессии (професси-
ография) и выделение на этой основе главных 
требований к претенденту на эту профессию 
(психография); 2) обследование конкретного 
претендента с помощью тестов, т. е. оценка его 
характеристик, значимых для данной профес-
сии; 3) сопоставление требований профессии 
с характеристиками претендента и вынесение 
решения о пригодности или непригодности 
к данной профессии. Данная модель имеет 
понятную и вполне убедительную логику, и по-
тому именно она воспринимается многими 
как наиболее популярная.

К сожалению, проблемы возникают из-за 
качества некоторых тестов, а также в связи 
с тем, что получаемые результаты достаточно 
абстрактны. Если провести строгое исследо-
вание по конкретным методикам примени-
тельно к конкретной трудовой деятельности, 
то данная модель оказывается вполне успеш-
ной, особенно если ее применить для оценки 
психофизиологических и поведенческих ха-
рактеристик претендента, которые, в отличие 
от личностных, в гораздо большей степени 
поддаются объективному измерению. Неко-
торым обогащением данной модели, по сути 
диагностико-рекомендательной, могла бы стать 
диагностико-развивающая модель. Данная схе-
ма предполагает не вынесение окончательного 
«приговора» о пригодности/ непригодности 
претендента, а дает ему возможность порабо-
тать над своими характеристиками (развить 
их), чтобы больше соответствовать требова-
ниям работодателя.

2. Модели, предполагающие четкие требова-
ния к претенденту:

• Готовность написать грамотное резюме, 
соответствующее всем ожиданиям предста-
вителей организации.

• Умение правильно вести себя на собесе-
довании. Для этого существуют специальные 
тренинговые группы или обучающие пособия, 
а иногда и «карьерные» консультации. В дан-
ном случае акцент делается не на саму работу, 
а на умение «продавать себя», о чем с сожале-
нием писал Э. Фромм [6].

• Соответствие некоторым условиям, на-
пример по возрасту и полу, месту прожива-
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ния, прописке (часто, чтобы не обеспечивать 
претендента общежитием или съемной квар-
тирой); по национальности [там, где слишком 
ревностно относятся к «чужим» (в первую 
очередь на руководящие и престижные дол-
жности)] и т. п. Заметим, что обозначенные 
выше предпочтения иногда имеют в своей 
основе чуть ли не нормативные предписания 
(обычно по инициативе местных властей), 
что вынуждает некоторых «неправильных» 
претендентов мигрировать в более «привет-
ливые» регионы. Несмотря на то что ограни-
чения по возрасту и полу в современном про-
изводстве уже не играют большого значения 
(так как многие работы автоматизированы 
и не предполагают прежних физических на-
грузок), на законодательном уровне они по-
прежнему действуют. Понятно, что при этом 
реальные деловые качества претендентов 
учитываются лишь косвенно.

• Соответствие субъективным предпочте-
ниям работодателя или каких-то лидеров кол-
лектива. Часто это не связано с особенностями 
труда, но необходимо для психологической 
совместимости. С одной стороны, приоритет 
личных симпатий и субъективных оценок над 
деловыми качествами претендента нарушает 
принцип справедливости при приеме на работу 
(а иногда может даже спровоцировать человека 
на обращение в суд по поводу необоснованного 
отказа в приеме на работу), но, с другой сторо-
ны, его личные качества могут лучшим образом 
повлиять на деятельность организации. Здесь 
можно было бы выделить определенную зако-
номерность. Если работа по-настоящему слож-
ная и требует особой квалификации, то больше 
вероятности, что примут не по субъективно-
личностным предпочтениям, а именно из-за 
деловых качеств. Если же работа примитивная, 
т. е. роль обычных работников ничтожна, то 
и требования к претендентам менее ориенти-
рованы на их деловые качества. Данная модель 
является реальностью нашего времени, и пото-
му ее следует изучать и искать более совершен-
ные ее воплощения.

3. Модель профотбора, выдвигающая кон-
кретные требования на разных этапах про-
фессиональной карьеры. Например, карьера 
офицера часто предполагает не только воен-
ные достижения, но и выслугу лет, успешное 
прохождение различных аттестаций и т. п. Это 
в какой-то степени сопоставимо с типом ка-

рьеры, получившим название «лестница» [7]. 
Нередко довольно строгие и четкие требования 
к прохождению этапов карьерного развития 
имеются и в организациях, когда сотрудники 
точно знают, что они получат при выполнении 
четко обозначенных требований. Особенностью 
данной модели является то, что ее правила 
могут меняться, например, при смене началь-
ников (кадровиков, психологов) или при изме-
нении у них предпочтений и соответствующих 
ожиданий к претендентам.

Правда, в рамках такой модели требования 
для некоторых людей при приеме на работу 
и дальнейшем продвижении могут отличаться 
от тех, которые предъявляют остальным.

Требования к работнику, уточняемые по мере 
развития деятельности (в новых профессиях, 

организациях, коллективах)
1. Диагностико-развивающая модель про-

фотбора применима не только к претенден-
там, но и к людям, оформляющимся и устро-
енным на работу. Здесь уместно вспомнить 
слова Е. А. Климова о том, что настоящая про-
фпригодность формируется в самом труде. Сам 
факт развития претендента в процессе труда 
согласуется с идеями этапа профадаптации 
и испытательного срока, выделяемыми мно-
гими авторами в качестве важного условия 
профессионального развития. Особое преиму-
щество данной модели в том, что она позволяет 
не только проверить претендента в деле, но 
и дать ему возможность развить некоторые 
свои качества, чтобы соответствовать име-
ющимся требованиям. При этом возможна 
ситуация, когда на каком-то этапе вхождения 
в профессию работник, имея больше степеней 
свободы по сравнению с более жесткими ва-
риантами профотбора, может вырабатывать 
индивидуальный стиль трудовой деятельности. 
Это способствует более высокой производи-
тельности труда, но одновременно выходит 
за рамки многих формальных требований, так 
как человек не столько приспосабливается 
к работе, сколько приспосабливает ее под себя, 
что и позволяет ему добиваться больше впе-
чатляющих результатов. Если в ходе развития 
индивидуального стиля работник демонстри-
рует высокие результаты, профотбор может 
преобразоваться в профподбор, когда важно 
не только соответствие человека работе, но 
и наоборот.
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В. С. Мерлин и Е. А. Климов, много сделавшие 
для изучения индивидуального стиля трудовой 
деятельности, отмечают, что он не является 
набором психических качеств и характеристик 
работника, а выступает особым, целостным 
системным образованием, поэтому его ди-
агностика должна проводиться не по отдель-
ным качествам, а также целостно и системно. 
Но таких методик почти нет, хотя практика 
оценки эффективности труда показывает, что 
на уровне здравого смысла или с использова-
нием герменевтического подхода оценивать 
целостную деятельность удается лучше, чем 
посредством апробированных методик. Здесь 
уместно привести слова известного психолога 
В. П. Зинченко: «Я предпочитаю определять 
коэффициент интеллектуальности не с помо-
щью тестов, а по выражению лица. Несмотря 
на огромные усилия по повышению валид-
ности тестов, многие из них так и остаются 
инвалидными» [8].

2. Модель «взаимосоответствия». Е. А. Кли-
мов указывал, что профпригодность —  это как 
минимум взаимное соответствие человека 
и его работы. Наверное, можно было бы назвать 
такую модель двусторонним или многосторон-
ним профотбором, если учитывать социально-
психологическую или моральную атмосферу 
в большой организации. При приеме претен-
дента на важную для организации работу надо 
думать об условиях для самореализации нового 
специалиста. Высококвалифицированный пре-
тендент может найти выход даже не в самых 
лучших условиях, а для новичков лучше все же 
создавать благоприятную атмосферу. Следует 
отметить, что слишком хорошие (щадящие) 
условия могут расслабить даже опытного спе-
циалиста и снизить его производительность 
труда.

Интересные варианты реализации данной 
модели могут быть, когда организация на-
ходится в состоянии реформирования, что 
предполагает поисковую активность всего 
коллектива. В этих условиях сложно говорить 
о четких требованиях не только к претенден-
там, но и к уже работающим специалистам. 
Именно в таких случаях чаще формируются 
индивидуальные стили труда и появляются 
новые эффективные команды работников. 
Заметим, что традиционно принято рассу-
ждать о пригодности к определенной работе 
конкретных претендентов или специалистов, 

но существует еще понятие профпригодности 
для целых коллективов. Важно отметить, что 
в таком случае могут предъявляться специ-
фические требования и к уже работающим 
специалистам, и к новым, что предполагает не-
которое перенесение (или более оптимальное 
распределение) ответственности за профотбор 
с руководителей, кадровиков и психологов на 
эти «эффективные команды».

3. Отбор, выявляющий наиболее достойных 
в ходе конкуренции между сотрудниками (или 
между претендентами, поступающими на ра-
боту). С одной стороны, в условиях высокого 
конкурса конкуренция неизбежна. Но с другой 
стороны, нередко она порождает не только 
сильные стрессы и обиды, но и ошибки при 
отборе. Ранее уже говорилось о вариантах про-
фотбора в условиях более-менее четких тре-
бований к претендентам. Но в данном случае 
речь идет о конкуренции, которая превраща-
ется в самоцель и для претендентов, и для лиц, 
осуществляющих профотбор, когда требования 
к самой будущей трудовой деятельности уходят 
на второй план и зависят от случайных обстоя-
тельств (например, меняется состав комиссии, 
определяющей «победителей»). Можно, конеч-
но, рассчитывать на то, что наиболее талантли-
вые все равно пробьются, но в большинстве 
случаев вместо деловой (и даже прагматичной) 
направленности профотбора на первое место 
выходят интриги и с той и с другой стороны.

4. Профотбор в ходе «профессиональных проб» 
как условие развития самоменеджмента в ка-
рьере. Данная модель основана на идее прак-
тической проверки своих мотивов и навыков. 
Наиболее известна система «Фукуяма-тест», 
предложенная профессором Фукуямой для 
японских старшеклассников, которые в те-
чение трех лет в обязательном порядке не 
просто знакомились с основными сферами 
японской экономики, но и проверяли свою 
готовность к соответствующей деятельности 
в специальных профильных мастерских. Таким 
образом, к моменту окончания школы выпуск-
ники имели представление о своих наклонно-
стях и о готовности к овладению той или иной 
профессией. Результаты таких проб вполне 
можно рассматривать как предварительный 
профотбор. Фактически и период профадап-
тации, и испытательный срок в какой-то мере 
также относятся к профессиональным пробам, 
только, в отличие от «Фукуяма-теста», в данном 
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случае они проходят в рамках одной конкрет-
ной работы.

Идея расширить диапазон таких проб пере-
кликается с мнением авторитетных специали-
стов в области карьеры. Например, Б. Ливехуд 
утверждает, что и для школьника, и молодого 
специалиста самым нежелательным было бы 
долгие годы заниматься только одной работой 
[9]. Другие авторы [5, 10, 11] указывают, что 
именно одна и та же длительная (многолет-
няя) деятельность является главным фактором 
развития профессиональных и личностных 
деструкций работника. Мы считаем, что, по 
возможности, следует создать такие условия 
и при отборе, и на этапе адаптации, чтобы но-
вый работник смог проявить себя в разных ви-
дах деятельности, даже в рамках той вакансии, 
на которую он претендует. При этом появятся 
более благоприятные условия для преобразо-
вания профотбора в профподбор, когда вместо 
приспособления к конкретной деятельности 
работник (при помощи организации) сможет 
подобрать себе такую, в рамках которой смо-

жет трудиться наиболее продуктивно. В этом 
случае претендент будет заниматься самоме-
неджментом, что в дальнейшем поможет ему 
самостоятельно выбирать важные для себя 
трудовые функции и совершенствоваться в их 
исполнении.

ВЫВОДЫ
Само понятие «профотбор» нуждается в кон-
кретизации. Важно учитывать, что в контексте 
карьеры можно говорить о разной степени го-
товности (пригодности) человека к различным 
стадиям развития в профессии (поступлению 
в вуз или колледж, успешному обучению, тру-
доустройству, успешной работе и дальнейшим 
карьерным продвижениям).

Имеется множество моделей организации 
и проведения профотбора, которые условно 
можно разделить на ориентированные на чет-
кие и менее четкие требования к претендентам. 
Анализ разных моделей показал, что все они 
обладают как особыми преимуществами, так 
и определенными ограничениями.
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Несмотря на то что специальная воен-
ная операция России на Украине, на-
чавшаяся 24 февраля 2022 г., имеет 

своей основной целью принуждение Киева 
к денацификации и демилитаризации, и за-
дачи, которые решают компетентные органы, 
в основном являются практическими и кон-
кретными (в диапазоне от ведения боевых 

действий до гуманитарного обеспечения 
освобожденных территорий), тем не менее, 
не стоит забывать об имиджевом и пиар-со-
провождении СВО. Де-факто Спецоперация 
относится к числу гибридных войн XXI сто-
летия, которые подразумевают не столько 
противостояние на театре боевых действий, 
сколько выполнение целого ряда сопутству-
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ющих задач. К их числу относятся, прежде 
всего, следующие:

• Выстраивание отдельно как для внутрен-
ней, так и внешней аудитории убедительной 
легенды и  аргументации ведения боевых 
действий.

• Создание своей стране, ее руководству 
и ее вооруженным силам позитивного ими-
джа в соответствии с международными пра-
вилами ведения военных конфликтов и по-
литико-культурными приоритетами своего 
общества.

• Формирование негативного имиджа 
противника, вплоть до его демонизации.

• Стимулирование роста патриотиче-
ских настроений в обществе за счет мобили-
зационной агитационно-пропагандистской 
работы.

• Привлечение широких общественных 
сил к содействию СВО, формирование у гра-
ждан ощущения сопричастности и общего 
дела.

• Работа с лидерами общественного мне-
ния (ЛОМами) и экспертным сообществом.

• Создание культового ряда запоминаю-
щихся героических образов и персон, кото-
рые способствовали бы популярности специ-
альной военной операции.

Анализируя ситуацию первого этапа СВО, 
можно сказать, что ее пиар-сопровождение 
оставляет желать лучшего. В первые месяцы 
(февраль-май) оно было крайне неэффек-
тивным, а на данный момент (август 2022 г.), 
хотя и произошли определенные позитивные 
изменения, все равно остается слабым зве-
ном в деятельности власти (как военной, так 
и гражданской). Для оправдания такого рода 
ошибок были привлечены различного рода 
эксперты и специалисты, которые убеждали 
российское общество в том, что «все идет по 
плану». Более того, был придуман и вброшен 
в информационное пространство следующий 
незамысловатый анекдот:

Два русских танкиста сидят в  париж-
ском кафе, пьют кофе с круассанами, а ря-
дом «припаркована»  колонна россий-
ских танков. Мимо идут армейские обо-
зы. И  один танкист говорит другому: 
«Об одном я сожалею —  проиграли мы инфор-
мационную войну» 1.

1 URL: https://www.anekdot.ru/id/690252/

Однако, чем дольше продолжается СВО, тем 
более очевидной становится потребность борь-
бы за умы и симпатии как своей аудитории, 
так и мирового сообщества.

Почему же PR-обеспечение было таким сла-
бым на первом этапе проведения спецопера-
ции? Мне видится целый ряд причин.

Во-первых, несмотря на то, что уже более 
30 лет назад наша страна «отказалась» от мар-
ксизма, в среде элиты очень устойчивым являет-
ся тезис о базисе и надстройке в плане того, что 
именно «базис определяет надстройку». Причем 
такая точка зрения доминирует как у тех, кто 
получал образование и профессиональную под-
готовку во времена СССР, так и у «рыночников», 
которые, по аналогии с марксистами, также счи-
тают, что «бабло (сиречь ресурсное обеспечение) 
решает все», и надстройка является не более чем 
вспомогательным антуражем серьезной полити-
ки и серьезного бизнеса. В современную эпоху 
информационных и гибридных войн подобное 
категоричное утверждение как минимум пред-
ставляется спорным.

Во-вторых, злую шутку с руководством Рос-
сийской Федерации сыграло то обстоятельство, 
что в последние годы ему достаточно легко 
удавалось реализовывать масштабные про-
екты и отражать атаки оппонентов. Поэтому 
возникло определенное «головокружение от 
успехов», ощущение того, что любую ситуацию 
можно «продавить» без необходимого PR-со-
провождения. В этом плане можно вспомнить 
хотя бы провальную пенсионную реформу 
2018 г., которая в этом плане была проведена 
исключительно неэффективно и некреативно. 
Такое пренебрежение «коммуникативностью» 
привело к резкой «просадке» рейтингов влас-
ти в целом и президента России в частности. 
Более того, крайне неудачно было выбрано 
время для такой спорной инициативы —  прак-
тически сразу после триумфальной победы 
В. В. Путина на президентских выборах, когда 
его поддержало рекордное число избирателей. 
И вот вместо «бонусов» и благодарности власть 
неожиданно реализует непопулярную и не-
обязательную реформу (именно так это было 
воспринято в российском обществе), которая 
породила фактически на ровном месте рост 
протестных и оппозиционных настроений. 
А ведь даже такую спорную «новеллу» можно 
было предварительно смягчить соответствую-
щими информационной и PR-кампаниями [1].
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Откровенно беспомощной оказалась PR-
реакция официальных лиц (в том числе, «про-
фильных») и на развязанную против России 
«допинговую войну». И если своих граждан 
удалось утихомирить достаточно невнятной 
патриотической риторикой, то для внешнего 
мира PR-аргументов вообще не нашлось. В ито-
ге все завершилось крайне болезненным для 
отечественного национального самосознания 
выступлением российских спортсменов в «ней-
тральном» статусе под олимпийским флагом.

Еще одной серьезной «надстроечной» не-
доработкой российской власти последних лет 
стало слабое информационное сопровождение 
чемпионата мира по футболу 2018 г. Причем 
в данном случае претензии можно предъявить 
не столько по поводу основной части мундиаля 
(здесь все было сделано практически безуко-
ризненно), сколько в плане постэффектов. Чем-
пионат мира был проведен на таком высоком 
уровне, что его итоги можно было бы с выгодой 
«смаковать» в информационном пространстве 
минимум год. Однако практически сразу после 

церемонии закрытия главного футбольного 
фестиваля планеты тема чемпионата мира па-
радоксальным образом исчезает из медийных 
потоков. Таким образом, Российская Федерация 
недополучила значительную часть PR-эффектов, 
в том числе пропагандистского плана, которые 
явно пригодились бы в рамках начавшейся 
«новой холодной войны» с Западом. Тем не 
менее в 2018–2021 гг. такого рода «звоночки» не 
насторожили российскую власть и не привели 
к кадровым и содержательным оргвыводам.

В-третьих, пренебрежение PR-составляющей 
в обеспечении первой фазы СВО было обус-
ловлено неверием профильных руководителей 
в эффективность деятельности отечественных 
СМИ и политтехнологов, особенно на внешнем 
контуре. Многие представители российской 
элиты считали (да и считают), что западные 
оппоненты имеют колоссальное преимущест-
во перед российскими массмедиа, и пытать-
ся противодействовать им в международном 
масштабе —  абсолютно бесперспективно. В то 
же время упускается из вида тот факт, что рос-
сийские СМИ и соцсети до сих пор являются 
весьма значимыми источниками информа-
ции на постсоветском пространстве, а именно 
в отношении населения ближнего зарубежья 
в первую очередь должна вестись разъясни-
тельная и имиджевая работа.

В-четвертых, слабость, а в некоторых слу-
чаях и отсутствие вменяемой PR-поддержки 
российской СВО на Украине были обусловлены 
кадровыми раскладами сил в отечественном 
истеблишменте. Традиционно сфера СМИ, 
политтехнологий и PR в условиях многосо-
ставной путинской элиты была «закреплена» 
за системными либералами, которые в боль-
шинстве своем являются западниками и про-
тивниками «мобилизационного общества» 2. 
До определенного момента Кремлю удавалось 
«покупать» их лояльность, однако начало СВО 
многими из них было воспринято как переход 
командой Владимира Путина внутриэлитных 
«красных линий». Поэтому часть из них откры-
то выразила свое несогласие с линией власти, 
а другая предпочла вести подпольную рабо-
ту, фактически саботируя информационное 
и PR-сопровождение спецоперации. И лишь 

2 URL: https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/
fvctzlmuhq/direct/117034469
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ряд жестких оргвыводов 3 руководства страны 
привел к тому, что российская информацион-
но-пропагандистская машина стала работать 
хотя бы относительно продуктивно.

Какие основные ошибки «пиаровского» 
и «коммуникативного» плана, допущенные 
российской стороной в ходе первой части СВО, 
можно выделить?

Во-первых, это уже упомянутая кадровая 
неготовность к информационному, пропаган-
дистскому и PR-обеспечению масштабной во-
енной операции. Помимо уже упоминавшегося 
саботажа данных направлений частью фрон-
дирующей бюрократии и «четвертой власти», 
сюда можно отнести также фактическое от-
сутствие на 24 февраля 2022 г. пула военкоров 
(далее он был создан, но в авральном режиме 
и с определенными издержками). Также не-
достаточным оказался ресурс «ольгинцев», 
которым на первом этапе СВО с успехом про-
тиводействовали центры информационно-пси-
хологических операций (ЦИПсО) и ряд других 
украинских «ботоферм» 4. Тем не менее данное 
информационно-пропагандистское противо-
стояние в сети Интернет в целом завершилось 
победой российской стороны, которой оказало 
существенное содействие непрофессиональ-
ное волонтерское сообщество так называемых 
«диванных войск» [2], инициативно сформи-
рованное еще в 2014 г.

В то же время информационные «диванные» 
волонтеры СВО не получили поддержки со сто-
роны власти, которая сконцентрировалась на 
официальной пропаганде и (особенно в начале 
СВО) всячески купировала неформальную аги-
тационно-пропагандистскую и информацион-
ную работу. Так, например, российским воен-
ным было запрещено размещать «неуставные» 
фото- и видеоматериалы в соцсетях, причем 
к таковым относился не только «неосторожный» 
контент, способный «слить» позиции наших 
войск, но также контент «провоцирующий», 
к которому на тот момент отнесли материалы 
о нанесении ударов по вражеским позициям, 
съемки убитых противников, видео о захвате 
пленных. В итоге на первом этапе лишь кады-
ровцы, игнорировавшие такого рода запре-
ты, выступили (и весьма успешно) в качестве 

3 URL: https://polit.ru/news/2022/03/15/cantlieguys/?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop
4 URL: https://ria.ru/20220513/tsipso-1788372942.html

источника живой информации с театра боевых 
действий. Несколько позже запрет был снят, но 
некоторые ограничения все равно сохранились. 
В частности, в информационном поле СВО до 
сих пор цензурируются свидетельства об из-
девательствах и пытках в отношении наших 
военнопленных со стороны украинских сило-
виков, хотя дозированный проброс этой темы, 
с одной стороны, позволил бы дополнительно 
обосновать проведение спецоперации и пере-
тянуть на свою сторону колеблющиеся слои 
российского общества, а с другой —  развеял 
бы панические и алармистские слухи «сара-
фанного радио».

Во-вторых, на редкость вялыми и некреа-
тивными были месседжи, слоганы и образы, 
которые использовала российская сторона 
в информационно-пропагандистской борь-
бе с оппонентами. Причем в этом плане она 
нередко проигрывала не только западным, 
но даже украинским пиарщикам. Например, 
ощущался и до сих пор ощущается дефицит 
жизненных и запоминающихся образов СВО. 
Так, наивная старушка с красным флагом (при 
всем к ней уважении) 5, вышедшая встречать 
освободителей, была явно не выигрышным 
персонажем для раскрутки в качестве сим-
вола спецоперации в силу архаики и неха-
ризматичности. Опять же, умильным, но не 
мобилизующим является образ мальчугана 
Алёшки (Алёши Павличенко из Белгородской 
области), который регулярно бегает привет-
ствовать проходящие российские воинские 
части 6. При этом собственно герои СВО под-
аются как в традиционных СМИ, так и на 
официальных ресурсах российской власти 
в сети Интернет очень казенно и буднично. 
Даже фотографии, на которых изображены 
как живые, так и павшие солдаты и офицеры, 
берутся из «парадных» официальных баз дан-
ных. Что же касается выигрышных моментов, 
то они либо являются случайными (например, 
обыгрывание букв «O», «V», «Z», изначально 
предназначавшихся лишь для обозначения 
направлений ударов наших войск), либо, опять 
же, спонтанно возникали «снизу» в ходе на-
родного информационного творчества (вроде 
культовой раскрутки командира российских 

5 URL: https://memepedia.ru/babushka-z-kto-takaya-babushka-
s-krasnym-flagom/
6 URL: https://memepedia.ru/shokolad-aleshka-i-malchik-z/
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морпехов с позывным «Струна», более извест-
ного как «Красный рюкзак» и завоевавшего 
симпатии аудитории своими профессиональ-
ными действиями во время штурма Мари-
уполя). Но даже со своими раскрученными 
символами и образами российская сторона 
обращается крайне небрежно. Так, «бабушку 
с Красным флагом» преждевременно «засве-
тили» и позволили СБУ вывезти ее на подкон-
трольную Украине территорию 7, а командира 
морских пехотинцев не уберегли от вражеской 
мины, в результате чего он стал инвалидом 8. 
Более того, эта кампания запомнилась также 
гибелью некоторых знаковых персон, став-
ших символами сопротивления на Донбассе. 
В частности, в начале августа 2022 г. в резуль-
тате обстрела Горловки погибла Ольга Качура 
(позывной «Корса»), один из культовых персо-
нажей «Русской весны» 2014 г., единственная 
в ДНР женщина-полковник, которая очень 
эффективно командовала дивизионом РСЗО 
«Град» 9.

В-третьих, российская военная кампания 
ведется (за редким исключением) чисто тех-
нически, без нанесения по противнику инфор-
мационных, имиджевых и психологических 
ударов. Понятно, что существует определенная 
дипломатическая и гуманитарная составля-
ющая противостояния, что исключает, на-
пример, нанесение массированных ударов по 
украинским крупным городам или же атаки на 
реальные центры принятия решений. Однако 
возникает вопрос: что мешает, по образцу 
югославской операции США 1999 г., разрушить 
фактически пустующий административный 
квартал в Киеве, чтобы создать у киевлян 
(в большинстве своем —  сторонников войны 
с Россией) ощущение безысходности и об-
реченности? И это при том, что украинская 
сторона не стесняется извлекать такого рода 
пропагандистские и пиар-дивиденды: взять 
хотя бы атаку на штаб ВМФ России в Крыму 
[3], обстрел Запорожской АЭС 10, провокацию 

7 URL: https://www.1tv.ru/news/2022–05–08/428319-babushka_
kotoraya_vyshla_k_ukrainskim_voennym_s_krasnym_znamenem_
zhiva_i_nahoditsya_v_harkove
8 URL: https://kovi.ru/morpeh-s-pozyvnym-struna/
9 URL: https://www.5-tv.ru/news/396666/legendarnaa-artilleristka-
olga-korsa-pogibla-pri-obstrele-vdnr/
10 URL: https://ria.ru/20220812/zaes-1809185486.
html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch% 
3Ftext%3D

в Буче или террор в отношении пророссийских 
общественников на освобожденных террито-
риях Украины.

В-четвертых, крайне неубедительно обстоит 
дело с формированием образа врага. Конечно, 
основной целью российской СВО является не 
борьба с братским украинским народом (о чем 
неоднократно говорил В. Путин [4]), а денаци-
фикация и демилитаризация бандеровского 
режима. Однако даже при этом российская 
пиар- и информационная политика является 
очень противоречивой и непоследовательной. 
Так, например, нет четкой, однозначной и убе-
дительной оценки русофобской политики Ук-
раины начиная с 1991 г.; нет единства в оценке 
современной «незалежной» элиты (с одной 
стороны, «нацисты и наркоманы», с другой —  
«украинские партнеры»); не сформулированы 
(хотя бы в диапазоне «программа-минимум» 
и «программа-максимум») цели и задачи СВО. 
Все это приводит к тому, что в определен-
ные моменты (например, во время латентных 
стамбульских переговоров 11) наше общество 
«лихорадит», патриотическая общественность 
(а именно она является в настоящий момент 
«стержнем» общественной поддержки власти) 
начинает «пожарить», а российская бюрокра-
тия (как гражданская, так и силовая) замирает 
в раздумьях относительно «генеральной ли-
нии» власти. Более того, даже в отношении 
открытых нацистов (например, из «Азова» 
и других нацбатов) и иностранных наемни-
ков нет единой и четкой сформулирован-
ной позиции. Изначально заявлялось о том, 
что это военные преступники, которые не 
подлежат обмену и заслуживают самой суро-
вой кары, однако потом начались определен-
ные «маневры» и «исключения», результатом 
чего стало освобождение под благовидным 
предлогом даже культовых для украинской 
стороны персон, вроде убежденной нацистки 
Юлии Паевской (позывной «Тайра») [5].

Справедливости ради, необходимо отме-
тить, что в последние месяцы (начиная с июня 
2022 г.) в PR-сопровождении СВО наблюда-
ются некоторые позитивные подвижки, хотя 
в информационно-пропагандистском плане 
мы все равно пока продолжаем проигрывать 
нашим оппонентам.

11 URL: https://inforuss.info/chto-dejstvitelno-proizoshlo-v-
stambule/
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В последние годы тема экологии ста-
ла популярной во всем мире. Данная 
тенденция имеет различные проявле-

ния: от активизации экологических правоза-
щитников на местных уровнях до введения 
экономических ограничений в отношении 

отдельных стран, которые не соответствуют 
экологическим стандартам отдельных госу-
дарств или надгосударственных образований 
(например, Европейского союза).

Проявление активизации экологической по-
вестки в последние годы наглядно проявляется 
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в ее политизации, социальных настроениях 
общества, экономических аспектах (в том числе, 
в рамках осуществления внешнеэкономической 
деятельности).

Рассматривая изменения социальных на-
строений в данном контексте за последние 
годы в России, стоит в первую очередь отме-
тить возрастающую численность различных 
правозащитных общественных объединений, 
которые в рамках своей деятельности сос-
редоточены на вопросах экологии. Причем, 
временами данные объединения возникают 
стихийно, за счет консолидации населения во-
круг решения конкретной или потенциальной 
экологической проблемы (митинги против вы-
рубки леса, строительства мусоросжигающего 
завода и т. д.).

Ярким примером служит волна неполи-
тических экологических протестов, которые 
периодически возникают в стране начиная 
с 2017 г., связанных с так называемым «му-
сорным кризисом» 1 (например, протесты на 
станции Шиес, начавшиеся в 2018 г. против 
строительства мусорного полигона 2). В рам-
ках данных протестных акций граждане объ-
единяются и коллективно выступают против 
строительства на прилегающих к местам их 
проживания территориях каких-либо объектов 
по хранению или переработке мусорных отхо-
дов различных классов. В данных ситуациях 
примечательно то, что указанные протесты 
носили преимущественно неполитический 
характер и фактически являлись проявлением 
активной позиции гражданского общества, 
будучи направленными на решение или при-
влечение внимания к проблематике местного 
или регионального характера.

Следует отметить, что, с учетом «естествен-
ного» происхождения указанных социальных 
протестов и зачастую низкого уровня эколо-
гической и правовой грамотности участвую-
щих в данных акциях лиц, существует опреде-
ленный риск возможного манипулирования 
общественным мнением со стороны заинте-
ресованных сил и последующего обострения 
(радикализации) ситуации в конкретном ре-

1 Официальный сайт газеты «Ведомости»: «Мусор-
ный кризис». URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2018/03/13/753286-musornii-krizis
2 Официальный сайт издания «Новая Газета»: «Ну-ка 
тихо, устроили тут Шиес». URL: https://novayagazeta.ru/
articles/2021/12/07/nu-ka-tikho-ustroili-tut-shies

гионе или вокруг конкретного предприятия 
за ее счет политизации.

При указанных тенденциях данные про-
тесты становятся одним из составляющих 
элементов процесса политизации экологиче-
ской повестки, что в настоящее время актив-
но происходит в общемировом формате. Так, 
например, увеличивается число различных 
экологических партий в парламентах стран 
Европейского союза. Количество мандатов 
Европейской партии зеленых в Европарла-
менте увеличилось с 11 в 1984 г. до 67 в 2022 г.3 
Если же говорить о политизации экологиче-
ского движения в России, то она проявляется 
как в существующих политических партиях 
(«Единая Россия» 4, «Справедливая Россия —  
Патриоты —  За Правду» 5), так и в структурных 
переменах непарламентских партий («Партия 
Зеленых», в которой в 2021 г. был сменен пред-
седатель 6), а также в повышении внимания 
к экологическим вопросам со стороны Адми-
нистрации Президента Российской Федера-
ции в части проведения массовых медийных 
мероприятий по данной теме 7.

Вместе с тем политизация экологической 
повестки может оказывать деструктивное 
воздействие на российское общество и госу-
дарственную систему при соответствующем 
стимулировании социальных и политических 
настроений со стороны сил, заинтересованных 
в дестабилизации внутриполитической ситу-
ации в Российской Федерации.

Так, например, можно наблюдать преуве-
личенно негативное освещение последствий 
каких-либо событий, произошедших в России, 
связанных с экологией, со стороны некото-
рых зарубежных СМИ, которые затем активно 
тиражируются в социальных сетях лидера-

3 Интернет-ресурс «Википедия»: «Европейская партия зе-
леных». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
4 Официальный сайт Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» —  «Народная программа —  Экология для 
жизни». URL: https://er.ru/party/program?page=9
5 Официальный сайт Всероссийской политической партии 
«Справедливая Россия —  Патриоты —  За правду» —  «На-
родная программа  —  Экология для жизни». URL: https://
er.ru/party/program?page=9
6 Официальный сайт издания «РБК»: «Партия зеленых вы-
брала нового председателя». URL: https://www.rbc.ru/rbcfre
enews/60a0246a9a79475c75a71fae
7 Официальный сайт издания «РИА Новости»: «Кириенко 
возглавил оргкомитет форума Экосистема». URL: https://
ria.ru/20220425/kirienko-1785387843.html (дата обраще-
ния: 28.04.2022).
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ми общественного мнения оппозиционного 
толка с целью формирования последующей 
политической платформы на базе протестного 
электората. Иными словами, за счет внешнего 
информационного нагнетания ситуации с це-
лью формирования соответствующего общест-
венного мнения (а иногда и фэйковых вбросов 
в медиапространство умышленно дискреди-
тирующей информации по экологической по-
вестке) заинтересованные стороны пытаются 
активизировать протестный потенциал рос-
сийского населения. В этом контексте важно 
отметить, что экологические проблемы являют-
ся такой темой, которая вовлекает в себя даже 
пассивные группы населения. Это происходит 
из-за того, что вопросы экологии связаны со 
здоровьем самих граждан и благополучием 
окружающей среды.

Также одним из направлений политизации 
экологической темы является активное ис-
пользование данной проблематики в рамках 
предвыборных кампаний и политических за-
явлений отдельных должностных лиц, в том 
числе в рамках обоснования необходимости тех 
или иных действий со стороны представителей 
органов государственной власти, например 
в части законодательства 8. Причем, данные 
заявления и действия можно наблюдать как со 
стороны как представителей органов государ-
ственной власти Российской Федерации, так 

8 Официальный сайт Российского совета по международ-
ным делам  —  экологические заявления ЕС. URL: https://
russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/novaya-
ekologicheskaya-povestka-es-ekologicheskiy-populizm-
versus-ekologicheskaya-praktika/

и должностных лиц иностранных государств, 
что также имеет множество различных про-
явлений как политического, так и экономиче-
ского характера, которые затрагивают, в том 
числе, вопросы международных экономических 
отношений и экспортно-импортных межстра-
новых процессов.

Рассматривая проблемы, связанные с эко-
номическими аспектами экологической по-
вестки (в том числе, в рамках осуществления 
внешнеэкономической деятельности), стоит 
отметить наличие устоявшихся тенденций, 
которые до настоящего времени находились 
в стадии стабильного развития, но в рамках 
антироссийских санкций со стороны отдельных 
иностранных государств стали претерпевать 
все большие институциональные изменения.

Так, например, последние события в сфере 
введения трансграничного углеродного ре-
гулирования 9, акцептованные государства-
ми —  членами Европейского союза, создали 
новые реалии, к которым многие суверенные 
государства не были готовы, в частности те, чья 
экономика является экспортной и сырьевой.

Другим примером экономического воздей-
ствия может быть введение дополнительных 
требований к экологическому соответствию 
товаров, поставляемых в ту или иную стра-
ну, что на какое-то время вынуждено прервет 
существующий производственный цикл или 
сделает их поставку невыгодной для экспор-
теров. При этом важно отметить, что данные 
дополнительные критерии могут быть введены 
с пониманием технологических особенностей 
функционирующих производственных циклов 
в тех или иных странах. Например, для стран 
бывшего советского блока можно выделить ряд 
характерных технологических особенностей, 
в том числе в части выброса загрязняющих 
веществ при осуществлении производства на 
оборудовании того времени, что позволяет 
ввести такие требования, которые фактически 
будут оказывать экономическое давление ис-
ключительно эти страны. Данная технология 
экономического давления может осуществ-
ляться не только в рамках соблюдения инте-
ресов отдельных государств, но и в интересах 

9 Официальный сайт консалтинговой компании «EY»: «Ме-
ханизм трансуглеродного регулирования». URL: https://
www.ey.com/ru_ru/tax/tax-alert/2021/07/ey-mehanizm-
transgranichnogo-uglerodnogo-regulirovaniya-20-july-2021-
tax-rus

Обозначенные экономические 
тенденции могут иметь ряд 
негативных последствий 
в контексте их использования 
в отношении Российской Федерации. 
Вместе с тем современные 
реалии вынуждают комплексно 
пересмотреть текущую 
роль экологической повестки, 
как в рамках внутриполитических, 
так и внешнеполитических блоков.
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крупных финансово-промышленных групп 
и национальных корпораций.

Таким образом, экологическая повестка 
в последние годы активно используется в ка-
честве инструмента экономического воздей-
ствия на международные рынки и отдельные 
государства.

Обозначенные экономические тенденции 
могут иметь ряд негативных последствий 
в контексте их использования в отношении 
Российской Федерации. Вместе с тем совре-
менные реалии вынуждают комплексно пе-
ресмотреть текущую роль экологической по-
вестки, как в рамках внутриполитических, так 
и внешнеполитических блоков.

Рассматривая указанные экологические во-
просы с точки зрения Российской Федерации 
в условиях внешнего санкционного давления, 
в первую очередь стоит выделить следующие 
вероятные тенденции:

• В части перспектив дальнейшего разви-
тия социальных настроений на фоне вызо-
вов, связанных с экологией, может произойти 
обострение и учащение локальных протестов 
на муниципальном и региональных уровнях 
с активным медиасопровождением россий-
ских оппозиционных блогеров и средств мас-
совой информации (в том числе, зарубежных) 
с целью оказания точечного воздействия как 
на конкретные отрасли/предприятия/дол-
жностных лиц, так и на повышение общего 
протестного потенциала российского насе-
ления. В этом случае перед профильными 
государственными структурами Российской 
Федерации встанет задача создания меха-
низма оперативного устранения потенци-
альных точек «экологической напряженно-
сти» в регионах. Потенциально действенным 
механизмом здесь могут быть социально 
ориентированные некоммерческие органи-
зации, профильные пророссийские общест-
венные объединения которых могут в такой 
ситуации выступать в качестве независимых 
медиаторов и способствовать выстраиванию 
конструктивного диалога между гражданами 
и представителями власти на местах. Также 
для предотвращения возникновения точек 
напряженности необходимо повысить уро-
вень доверия населения к профильным ор-
ганам государственной власти за счет соз-
дания прозрачного механизма (в том числе, 
в рамках общественного контроля) принятия 

решений по проблемным вопросам, послед-
ствия решения которых могут иметь общест-
венный резонанс.

• Что касается дальнейшей политизации 
экологической повестки, то во всем мире 
происходит усиление данного процесса: за-
частую экологические проблемы использу-
ются в качестве обоснования целесообраз-
ности принятия тех или иных политических 
и  управленческих решений. Российские 
оппозиционные силы при поддержке СМИ, 
спонсируемых из-за рубежа, используют эко-
логическую тематику для создания протест-
ных настроений среди населения. При этом 
важно отметить, что органы государствен-
ной власти и парламентские политические 
партии зачастую поступают аналогичным 
образом, однако их деятельность освещается 
в средствах массовой информации в недо-
статочной мере. Политизация экологической 
тематики, к сожалению, не приводит к дей-
ственной экологической политике, поэтому 
государству важно улучшать качество инфор-
мационного сопровождения, чтобы повысить 
уровень доверия со стороны населения. Важ-
но, чтобы стихийные экологические протесты 
на фоне социального недовольства не пере-
растали в несистемные политические акции 
и движения, что является особенно опасным 
в условиях внешнего санкционного давления 
в отношении Российской Федерации и анти-
российской информационной кампании, ко-
торая проводится рядом иностранных СМИ.

• Необходимо развивать практику надго-
сударственного регулирования экологиче-
ских требований, предъявляемых к импор-
тируемым товарам и ресурсам: от введения 
дополнительного налогообложения в форма-
те экологических сборов до запрета на по-
ставку отдельных видов товаров и ресурсов 
из конкретных государств. При этом важно, 
что внешние ограничения будут в значитель-
ной мере отражаться на внутренних эконо-
мических процессах и непосредственном 
функционировании тех или иных предприя-
тий. Наглядный пример представляет собой 
декарбонизация в рамках «Зеленой сделки» 10 
Европейского союза. В настоящий момент 

10 Официальный сайт ИМЭМО РАН: «Европейская зеленая 
сделка  —  первая годовщина». URL: https://www.imemo.
ru/publications/relevant-comments/text/evropeyskaya-
zelenaya-sdelka-pervaya-godovshtina
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многие государства перестали отрицать де-
карбонизацию на ключевых рынках сбыта 
у регуляторов и компаний, но некоторые во-
просы в рамках надгосударственного регу-
лирования экологических проблем остаются 
открытыми:

• необходимость оперативной и своевре-
менной выработки согласованных решений 
по экономическим аспектам в области эко-
логии и климата в условиях стремительно 
меняющихся реалий;

• высокий уровень риска возникновения 
деструктивных экономических последствий от 
«вынужденной» декарбонизации националь-
ных экономик и транснациональных проектов, 
в том числе, по сырьевому экспорту;

• высокая степень неопределенности 
функционирования механизма распределе-

ния транснационального углеродного квоти-
рования, в том числе, в условиях производ-
ства и развития международной кооперации;

• большая дифферентность в уровне тех-
нологической готовности предприятий и на-
циональных экономик к переходу на «зеле-
ную повестку».

Указанные вопросы отражают часть тех ри-
сков, которые возникают и сохраняют свою 
актуальность, в том числе, перед Российской 
Федерацией и рядом государств СНГ. Вместе 
с тем важно отметить, что в условиях анти-
российских санкций требуется осуществление 
соответствующих мер оперативного реагиро-
вания со стороны профильных органов госу-
дарственной власти в целях нивелирования 
негативных социальных, политических и эко-
номических эффектов.
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ВВЕДЕНИЕ: ЛОГИКА ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА

Многолетний опыт деятельности различных 
финансовых институтов развития Российской 
Федерации позволил накопить сравнительно 
большой объем информационно-методических, 
научных и организационных подходов к разви-
тию отечественного инвестиционного рынка. 
Объясняется это тем, что на сегодняшний день 
все еще сохраняется высокая степень вероят-
ности утраты конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности национального 
бизнеса как на мировом, так и на внутреннем 
рынке, в силу отставания в темпах и масштабах 
развития, а главное —  готовности к внедрению 
новых технологий [1]. Практическая работа по 
привлечению инвестиций для финансирования 
проектов (особенно региональных) в реальном 
секторе отечественной экономики пока еще толь-
ко набирает необходимые обороты. Так, в доко-
ронавирусном 2019 г., по результатам традици-
онных презентационных сессий, проводимых 
Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации и ее региональными отделениями, на 
рассмотрение инвесторам удалось передать всего 
около 100 проектов. Соизмеримые результаты 
имеют и другие структуры, занимающиеся мас-
совым продвижением инвестиционных проектов, 
например фонд «Сколково» и тесно связанный 
с ним проект «Разведка боем», который за че-
тыре года существования рассмотрел порядка 
600 проектов (стартапов) и только 150 довел до 
потенциальных инвесторов. Фонд развития про-
мышленности, имеющий в управлении государ-
ственные ресурсы, из 400–500 поступивших на 
рассмотрение проектов инвестирует в год всего 
130–150. У основателя и руководителя венчурного 
фонда Draper Fisher & Jurvetson Тима Дрейпера 
(США) еще более скромные показатели процесса 
отбора проектов для инвестирования: из несколь-
ких десятков тысяч бизнес-планов на «первую 
встречу» с инвестором выходят 700, из них 150 
доходят до этапа Due diligence, и только 12–24 
выходят на инвестирование —  это называется 
«ракета Дрейпера» [2].

Ежегодно в нашей стране формируются десятки 
тысяч инвестиционных инициатив (бизнес-планов) 
предприятий реального сектора. В лучшем случае 
только десятая часть их них дойдет до потенциаль-
ного инвестора, и только десятая часть этой деся-
той части получит средства для финансирования 
проектов. А как быть с остальными проектами? 

Многие из них —  вполне привлекательные как с ор-
ганизационной, так и с финансовой точки зрения, 
и не получили своего инвестора по причине слабой 
документальной проработки и отсутствия доступа 
к эффективным каналам продвижения. В этом по-
токе, безусловно, есть интересные, возможно, про-
рывные направления, в том числе стратегически 
важные для нашей страны —  их нельзя пропустить 
в массе локальных инициатив. Решить эту пробле-
му можно только с использованием современных 
масштабируемых цифровых технологий, которые 
позволят найти интересные проекты даже в самых 
отдаленных уголках нашей страны.

В последнее время все субъекты отечественного 
инвестиционного рынка объявили о стратеги-
ческом продвижении в сторону цифровизации 
и создании собственных информационных систем, 
предназначенных для работы с обращениями пред-
принимателей, включая содействие в привлече-
ние инвестиций. Однако на практике (за редким 
исключением) они по-прежнему рассматривают 
эту деятельность как консультационную услугу по 
экспертизе и корректировке проекта, бизнес-пла-
нированию и рассылке потенциальным инвесторам 
информации о проектах, фактически выполняя 
функции консультационной фирмы или агентства 
по привлечению инвестиций, что требует реше-
ния на принципиальном уровне, так как является 
комплексным проектом национального значения.

Отечественное деловое сообщество имеет ре-
сурсные возможности (финансовые, кадровые, 
научные) и способно путем внедрения новых 
цифровых технологий оптимизировать слож-
ные процессы привлечения инвестиционных 
ресурсов, вывести их на качественно новый уро-
вень, расширить источники инвестиций за счет 
технологий краудфандинга и блокчейна, рас-
пространить электронные платежные системы 
как альтернативы традиционным, обеспечить 
переход к персонализированным финансовым 
и инвестиционным стратегиям, агрегировать 
фрагментированные региональные инвестицион-
ные рынки и большинство их игроков в единую, 
саморазвивающуюся систему, которую, следуя 
современным терминологическим тенденциям, 
можно назвать Национальной инвестиционной 
экосистемой.

Площадкой для формирования и развития 
Национальной инвестиционной экосистемы мо-
жет стать виртуальный гибрид инвестиционно-
го рынка —  сетевая многосторонняя цифровая 
платформа, обладающая набором необходимых 
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инструментов —  программных приложений и сер-
висов, ориентированных на обеспечение прямого 
взаимодействия и осуществления транзакций 
между инициаторами инвестиционных проектов 
и потенциальными инвесторами.

К ЛЮЧЕВОЕ ПЛАТФОРМЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Главной привлекательной формой активности 
на проектируемой платформе является проце-
дура «купли-продажи» инвестиционного проек-
та, которую осуществляют ключевые пользова-
тели: инициаторы проектов и потенциальные 
инвесторы. Основными единицами при обмене 
ценностями являются: с одной стороны, визуали-
зированный пакет документов, раскрывающий 
содержание и подтверждающий статус инве-
стиционного проекта, позволяющий потенци-
альным инвесторам принять решение, стоит ли 
его поддержать, а с другой стороны, формали-
зованное в виде соглашения об обязательствах 
намерение инвестора финансировать выбранный 
проект. Контакт между сторонами взаимодейст-
вия осуществляется через видеоконференцию 
во время регулярных презентационных онлайн-
сессий. Кроме того, потенциальный инвестор 
может выбрать заинтересовавший его проект на 
постоянно действующей виртуальной выставке 
и самостоятельно выйти на личную связь с его 
инициаторами по персональным каналам.

Материалы инвестиционного проекта до-
ставляются до «покупателя» после прохождения 
4-уровневой системы фильтров, включающей:

• поисковый запрос инвестора, автомати-
зированную рейтинговую экспертизу и выбор 
наиболее перспективных проектов по формаль-
ным признакам; систему автоматизированной 
упаковки проекта, унифицированную под еди-
ный стандарт (важное значение здесь приобре-
тает наличие цифровых копий правоустанавли-
вающих и иных документов, в том числе согла-
шения с подрядными организациями);

• заключения различных экспертиз;
• документы о предоставлении налоговых 

льгот и преференций;
• рекомендательные письма авторитетных 

партнеров и т. п. и документально подтвер-
жденные рекомендации региональных адми-
нистраций, местных корпораций развития 
и деловых сообществ.

Покупателям и продавцам инвестиционного 
проекта, которые нашли друг друга на платфор-

ме, в дальнейшем удобнее будет перенести свои 
дальнейшие отношения в оффлайн для личного 
общения, так как они не могут далее развиваться 
удаленно. Однако это характерно для средних 
и крупных проектов, а малые проекты, включая 
стартапы на первых стадиях фильтрации, отбора 
и экспертизы, вполне могут получить финан-
сирование, используя удаленные инструменты.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
Для успешного роста и удержания пользователей 
на платформе большое значение имеют и другие 
типы взаимодействия. В настоящее время про-
ектируются шесть модулей:

• базовый, обеспечивающий ключевое вза-
имодействие инициаторов и потенциальных 
инвесторов по «купле-продаже» инвестицион-
ного проекта, включая 4-уровневую систему 
фильтров, стоящих на виртуальном пути про-
движения проекта;

• информационный, в котором содержатся 
следующие базы данных: потенциальных инве-
сторов (с созданием аккаунтов для каждого ин-
вестора); соискателей инвестиций (с созданием 
аккаунтов для каждого соискателя); государст-
венных институтов финансовой и нефинансо-
вой поддержки бизнеса; презентаций экономи-
ческого потенциала и инвестиционного клима-
та регионов РФ; частных лиц —  специалистов, 
значимых в сфере инвестиций; инвестицион-
ных предложений. Отдельный блок включает 
в себя выставку инвестиционных проектов, от-
раслевую библиотеку, методические рекомен-
дации по упаковке инвестиционного проекта 
с образцами требуемых документов и пр.

• рекламный,  обеспечивающий внутри-
платформенную рекламу отдельных инвести-
ционных проектов («проект дня») и регионов 
РФ («регион дня»), а также продвижение плат-
формы через публикацию новостей и рассылку 
актуальной информации, включающий: вну-
тренние рекламные баннеры инвестицион-
ных проектов и регионов РФ, опыт успешных 
инвестиционных сделок, рассылку актуальной 
информации о деятельности Национальной ин-
вестиционной экосистемы, новостной блог ин-
вестиционного рынка, прогнозы и аналитику 
инвестиционного рынка;

• консультационный, предлагающий помощь 
по администрированию бизнес-проектов поль-
зователей платформы, включая услуги штатных 
консультантов платформы, а также других про-
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фильных и сервисных компаний и организаций, 
обитающих на платформе;

• коммуникационный, состоящий из следую-
щих приложений: система текстовой коммуни-
кации с возможностью вложения файлов, сис-
тема визуальной коммуникации (онлайн-кон-
ференции и др.), социальная сеть участников 
инвестиционной экосистемы;

• образовательный —  виртуальный инве-
стиционный университет, предлагающий ре-
гулярные лекции и мастер-классы ведущих 
профильных преподавателей и ученых, специ-
алистов инвестиционного рынка, руководите-
лей государственных институтов развития, го-
сударственных и частных структур финансовой 
и нефинансовой поддержки бизнеса, частных 
банков, фондов и т. д.

Кроме вышесказанного, масштабирование 
платформы будет достигаться также интегри-
рованием с информационными ресурсами го-
сударственных и негосударственных институтов 
финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, 
региональных властных структур, отраслевых 
сообществ, профильных учебных заведений.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАя 
СТРУКТУРА ПЛАТФОРМЫ

В технологическом плане цифровая платформа 
представляет собой сетевую информационную 
систему для накопления, обмена и управления 
данными в структурированном виде, а также для 
вызова бизнес-функций с подключенными к ней 
через технологические интерфейсы информа-
ционными системами участников платформы.

По мере развития дополнительных сервисов 
и открытия доступа к платформе независимым 
компаниям через интерфейс программирова-
ния приложений (инструменты API), платформа 
становится многосторонней [3]. Термин «много-
сторонность» в данном случае означает возмож-
ность доступа к платформе для различных групп 
участников, а не ее тематическое разнообразие.

Схематично архитектура цифровой платфор-
мы представлена на рисунке.

Все взаимодействия на проектируемой плат-
форме осуществляют пять основных групп поль-
зователей: собственники и менеджеры; серви-
сные поставщики; обычные пользователи плат-
формы; потенциальные инвесторы; независимые 
пользователи платформы, заинтересованные 
в развитии инвестиционных процессов. В по-
следнюю, пятую группу, входят представители 

властных структур, специалисты профильных 
и сервисных компаний и организаций, отра-
слевые сообщества, преподаватели и студенты 
профильных вузов и др.

Организационная структура этой экосистемы 
носит сетевой характер и очень близка структуре 
кластера, хотя, в отличие от последнего, не лока-
лизована на ограниченной территории, а имеет 
масштабное экономико-географическое влияние. 
Автор термина «бизнес-экосистема» Джеймс 
Ф. Мур дает его определение: «Расширенная 
система взаимодополняющих организаций, со-
общества клиентов, поставщиков, ведущих про-
изводителей и других заинтересованных сторон, 
финансовые сообщества, торговые ассоциации, 
профсоюзы, государственные и квазигосудар-
ственные институты, которые сосредоточены 
вокруг ключевого продукта» [4].

УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ 
И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИя

Управление многосторонней цифровой платфор-
мой, несмотря на ее способность к саморазвитию 
в условиях беспрецедентной прозрачности гене-
рируемых бизнес-процессов, все-таки необходимо, 
потому что абсолютно свободные рынки обречены 
на сбой. Сбой рыночного механизма в целом поро-
ждается информационной асимметрией, внешними 
обстоятельствами, властью монополий и различны-
ми финансовыми рисками, а грамотное управление 
помогает предотвращать и ослаблять его [5].

Для нашей платформы, вероятно, наиболее 
оптимальным является двойное решение: откры-
тый вариант для высокотехнологичных стартапов, 
малого бизнеса, администраций регионов РФ, 
преподавателей и студентов профильных вузов 
и закрытый —  для традиционных и дорогостоя-
щих бизнесов средних и крупных предприятий. 
Здесь уместно было бы использовать cтратегию 
«большого взрыва» —  традиционный маркетинго-
вый ход, привлекающий моментальное внимание 
и практически сразу подключающий большое 
количество участников экосистемы [6].

Реализация данного проекта на практике вы-
глядит так: сначала реализуется оффлайновая 
(неплатформенная) часть проекта, затем, по мере 
успеха, создается цифровая платформа, куда пере-
ходят целевые клиенты и начинают пользоваться 
предложениями партнеров (гибридная стратегия). 
Здесь наиболее интересным является возможность 
использования участников партнерств, созданных 
ТПП РФ и проектом «Локомотивы роста» на базе 
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Финансового университета. Также это могут быть 
известные инвестиционные структуры (ВЭБ РФ, 
Роснано, Сколково, РВК и др.), федеральные струк-
туры нефинансовой поддержки бизнеса (АСИ и др.) 
или крупные общественные предпринимательские 
организации (ТПП РФ, РСПП и др.).

ВЫВОДЫ
Подводя итог, необходимо отметить, что 
взрывной рост рыночной капитализации 

цифровых платформ и размеров созданных 
на их основе экосистем —  мировая тенден-
ция настоящего времени. Платформы по-
вышают эффективность бизнес-процессов, 
обеспечивают быстрые коммуникации, со-
здают возможности для развития экономи-
ки совместногяо пользования, снижают роль 
географических, временных и иных факто-
ров, влияющих на социально-экономические 
процессы.
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АННОТАЦИя
В статье представлен обзор современных исследований политической идентичности российской молодежи. Под 
молодежью понимаются представители поколений миллениалов и зумеров. Концепт политической идентичности 
определен как отождествление индивида с группой с общими политическими ценностями, историческими наррати-
вами, предпочтениями в моделях поведения. Определено, что авторы уделяют значительное внимание исследова-
нию молодежного онлайн-активизма. Это обусловлено значительной ролью социальных медиа в жизни молодежи. 
Установлено, что для большинства молодых людей в повседневной жизни политические вопросы не являются при-
оритетными. Авторы отмечают интерес молодежи к проблемам социальной справедливости и гарантий социально-
экономических прав.  В период высокой политической динамики молодежь активно включается в различные поли-
тические процессы. Вопрос о наличии межпоколенческого разрыва в политических ценностях и поведении остается 
дискуссионным. Лояльность молодежи политической системе страны непосредственно связана с концептом леги-
тимности политического режима. Автором обозначены перспективные направления исследований политической 
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Проблемное поле политической идентич-
ности включает в себя такие темы, как 
национальная, конфессиональная, ин-

формационная, молодежная, образовательная 
политика; политика памяти; конструирование 
образа будущего; технологии управления об-
щественным сознанием; политическое участие 
и политическая культура. Состояние и тенденции 
политической идентичности представляются 
значимым фактором коммуникации институтов 
государства и общества. С другой стороны, сама 
политическая идентичность является сложным, 
многосоставным явлением, аккумулирующим 
в себе разнообразные векторы стихийных и це-
ленаправленных процессов. В эпоху глобаль-
ной информатизации и постмодерна концепт 
политической идентичности переосмыслива-
ется в контексте широкой вариативности ин-
дивидуального и группового выбора, «мягкого» 
и «жесткого» маркетинга альтернативных цен-
ностей, символов. Ставятся под сомнение идеи 
территориального суверенитета, ориентация 
на традиционные институты культуры, права 
государства санкционировать и оценивать исто-
рическое прошлое. Особую актуальность теме 
исследования придает полиэтнический, поли-
конфессиональный характер России, наличие 
полярных позиций по поводу оценки некоторых 
исторических фактов и персоналий, противоре-
чивые, кризисные последствия постсоветского 
периода. Можно утверждать, что процесс диалога 
о доминирующей политической идентичности 
России продолжается с 1991 г. в консенсусной 
и конфронтационной формах.

Концепт политической идентичности можно 
рассматривать по-конструктивистски —  как про-
ект коллективного сообщества, отличающегося от 
других значимых сообществ, со своими ценностя-
ми, языком, историческими маркерами [1]. Иден-
тичность предполагает универсальное разделение 
по линии «свой-чужой» (трайбализм), определе-
ние и выстраивание приоритетов в ценностях 
и практиках (иерархия), формирование картины 
мира и желаемого образа будущего (мифотворче-
ство). Политическая идентичность связывается 
с процессом отождествления индивида с кол-
лективом с такими же символами и ценностями, 
придающими смысл текущим и историческим 
событиям, формирующими модели поведения 
[2]. Среди отечественных исследователей тема-
тика политической идентичности не является 
приоритетной. Проведенный С. Н. Федорченко 

метаанализ российских публикаций показал, 
что наибольшее внимание уделено изучению 
социального, национального, культурного и эт-
нического типов идентичности [3].

Сложившиеся приоритеты объясняются сле-
дующими причинами. Во-первых, социальная 
и культурная идентичности являются общеми-
ровым исследовательским мейнстримом, от-
крывающим широкие возможности изучения 
разнохарактерных меньшинств, выделенных по 
демографическим, гендерным, символическим, 
поведенческим характеристикам. Поскольку со-
циальная сфера и культура являются предельно 
универсальными понятиями, то их конкретное 
содержание может включать практически не-
ограниченное количество классификационных 
множеств. Во-вторых, национальная (националь-
но-государственная идентичность) представляет 
основной интерес для государства как основного 
политического института общества, стремяще-
гося разрабатывать и применять разнообразные 
политики для интеграции многочисленных со-
циальных групп в относительно единое сообще-
ство —  российское общество. В-третьих, поли-
этнический и поликонфессиональный характер 
российского общества естественным образом 
стимулирует значительное внимание к изучению 
сюжетов схожести и различия этнических групп, 
самоидентификации на основе примордиализма, 
конструктивизма, инструментализма. В-четвер-
тых, политическая идентичность представляется 
многосоставным конструктом, актуализируемым 
в специфическом политическом поле, которое 
само по себе уступает по объему повседневным 
практикам социальных и культурных полей.

Фокусирование проблематики политической 
идентичности на демографической группе мо-
лодежи происходит по нескольким причинам. 
Во-первых, в большинстве европейских стран, 
так же, как и в России, данная категория ста-
новится относительно малочисленной на фоне 
сокращения рождаемости и увеличения продол-
жительности жизни. Это оказывает воздействие 
на рынок труда, пенсионные планы, систему со-
циального страхования, миграционную политику. 
А указанные факторы влияют на политическую 
самоидентификацию молодежи. Впервые в исто-
рии человечества возникает проблема обеспе-
чения нетрудоспособного старшего поколения 
за счет практически равного по численности 
трудоспособного населения, что приводит к пе-
рераспределению ресурсов. Место классовых 
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и межэтнических конфликтов может занять меж-
поколенческое противостояние в форме разно-
образных возрастных дискриминаций. Органы 
государственной власти, политические партии, 
общественные организации находятся в поисках 
новых форм интеграции поколений.

Во-вторых, молодежь —  это, прежде всего, 
представители поколений миллениалов (поко-
ление Y) и зумеров (поколение Z), сформировав-
шиеся под влиянием процессов глобализации 
и цифровизации, привычные к высоким стан-
дартам потребительского общества, плюрализму 
во всех сферах общественной жизни. Молодежь 
поколений Y и Z принципиально отличается 
от более старших поколений отсутствием опы-
та жесткого идеологического противостояния 
конкурирующих общественно-политических 
систем, дефицита и узкого ассортимента това-
ров и услуг. В силу возрастных характеристик 
молодежь наиболее ориентирована на модер-
низацию и поиск своего места в настоящем 
и будущем [4, 5]. Современные молодые люди 
характеризуются относительно высокой толе-
рантностью к представителям аутгрупп, с ко-
торыми сами себя не идентифицируют. Данная 
характеристика сказывается как на политической 
самоидентификации молодого поколения, так 
и на технологиях политических антрепренеров, 
стремящихся оказать влияние на политические 
взгляды и поведение молодежи. В качестве по-
литических антрепренеров выступают органы 
государственной власти, стремящиеся направить 
политическую активность молодых людей в кон-
венциональные формы, а также представители 
несистемной оппозиции, делающие ставку на 
социальные сети как инструмент мобилизации 
молодежи на неконвенциональные акции [6, 7]. 
В современном обществе конвенциональные 
и неконвенциональные формы активности в ряде 
случаев оказываются взаимоперекрещиваю-
щимися. Взгляды, сформированные в рамках 
образовательных учреждений, получают пра-
ктическое воплощение в формах вооруженного 
экстремизма, уличных протестов, кибербуллинга, 
навязывания корпоративных правил политиче-
ской корректности на рабочем месте, требований 
толерантности в общественных пространствах.

В-третьих, закон эволюции общества в це-
лом и отдельных сфер в частности предполагает 
«генетическую передачу» наиболее адаптивных 
идей и практик по наследству. Именно молодежь 
выступает крайним звеном в цепи культурно-

го развития, которое, в свою очередь, передаст 
культурный потенциал следующим поколениям. 
Поэтому политическая идентичность современ-
ной молодежи является индикатором не только 
в среднесрочном периоде 15–20 лет (когда она 
станет основой трудоспособного и политически 
активного населения), но и в долгосрочном, когда 
будет осуществляться трансляция политических 
ценностей будущему поколению. Вместе с тем 
политическая самоидентификация индивида не 
предполагает раз и навсегда выбранную полити-
ческую позицию, поскольку в процессе вторичной 
социализации человек становится членом новых 
групп, меняет статусы и роли. На политическую 
идентичность также оказывают воздействие фак-
торы, формирующиеся и влияющие на индивида 
не только из политического, но и экономического, 
социального, культурного полей.

В работе В. В. Титова показано различие в он-
лайн-активизме представителей поколений мил-
лениалов и зумеров. Если более старшее поколе-
ние —  миллениалы —  достаточно рационально 
критикуют конкретные проблемы внутренней 
политики правительства в социально-эконо-
мической сфере и в управлении на различных 
уровнях, то более молодое поколение —  зуме-
ры —  концентрируются на эмоциональном вы-
ражении недовольства абстрактной социальной 
несправедливостью и неясностью перспектив 
в будущем. Онлайн-активисты поколения Z не 
только более критичны к старшему поколению, 
чем миллениалы (что можно объяснить тради-
ционным противостоянием отцов и детей), но 
и менее лояльны к представителям своего по-
коления, не разделяющим их иррациональный 
протестный порыв [8]. Возрастные особенности 
зумеров приводят к максимизации радикализма, 
что может быть использовано для онлайн-моби-
лизации различными политическими силами. 
Исторический опыт протестных действий —  от 
классических до цветных революций и студен-
ческих выступлений —  свидетельствует о значи-
тельном потенциале молодежного радикализма, 
особенно в случае увеличения доли молодежи 
в структуре населения. Российские кейсы участия 
молодежи в протестных акциях 2017–2021 гг. 
показали наличие ядра активистов именно из 
поколения зумеров [9].

Степень вовлеченности современной россий-
ской молодежи в политику замеряют посредством 
социологических опросов, которые в среднем 
показывают отсутствие интереса к политике 
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примерно у 58% респондентов [10, 11]. У более 
старших поколений интерес к политическим 
вопросам выражен значительно сильнее [12]. 
Полученные результаты интерпретируются, пре-
жде всего, не как сознательная аполитичность 
молодежи, а как естественное преобладание 
других интересов: общение, досуг, спорт, про-
фессиональные коммуникации. Исследователи 
цифровых следов в социальных медиа подтвер-
ждают результаты социологических опросов 
и фокус-групп: неполитические темы наиболее 
соответствуют стремлениям молодого поколения 
к развитию личностных качеств, инновацион-
ности, достижению поставленных целей [13, 14]. 
При этом в отдельные периоды молодые люди де-
монстрируют всплеск политической активности, 
например, на выборах Президента России 2018 г. 
процент проголосовавшей молодежи несколько 
превысил процент электорального участия дру-
гих возрастных групп 1. Исследование мотивов 
участия молодежи в избирательных кампаниях 
выявило, что они весьма разнообразны и ситу-
ативны: от желания хорошо провести время до 
принципиальной идеологической привержен-
ности [15]. На степень политической активности 
молодежи влияют как объективные внутренние 
российские и внешние международные события, 
так и мода, задаваемая лидерами общественного 
мнения в социальных сетях. Осознание государ-
ственными органами власти значимости влияния 
на молодежь лидеров общественного мнения 
привело к активизации политики, нацеленной 
на профилактику радикализма, экстремизма, 
зарубежного воздействия на информационные 
потоки в сети Интернет.

Наиболее политизированной молодежной 
темой в социальных медиа оказалась экология, 
поскольку она достаточно приближена к локаль-
ным практикам повседневности. Проверка кон-
кретными кейсами показала, что экологический 
активизм в социальных сетях не конвертируется 
в масштабные оффлайн-акции [16, 17]. Это отча-
сти объясняется структурой и периодичностью 
экологической повестки —  она включает в себя 
конвенциональные формы поведения (раздель-
ный сбор мусора, экомониторинг, отказ от ис-
пользования продуктов, загрязняющих окру-
жающую среду), конкретные проблемы защиты 

1 Гражданский активизм. URL: https://sociodigger.ru/wp-
content/uploads/2021/07/Grazhdanskij-aktivizm_july-2021.
pdf

природы в период аварий, выбросов в результате 
хозяйственной деятельности. Вместе с тем он-
лайн-активизм может выступать в качестве сред-
ства политической мобилизации для уличных 
протестов [18]. Проактивные протестные дейст-
вия на ранних стадиях реализации одобренных 
властями экологически опасных проектов хотя 
и несут в себе наибольшие риски на муниципаль-
ном или региональном уровнях, однако имеют 
незначительный потенциал распространения на 
общенациональный уровень. Суммарно менее 
10% современной российской молодежи прояв-
ляет высокий уровень политической активности 
как на стороне органов власти, так и на стороне 
оппозиции [19].

На основе обработки результатов массового 
опроса молодежи Е. В. Бродовской и Т. Хуанга 
в 2019 г. были выявлены следующие типы субъ-
ектов протестного потенциала: «зрители» (самая 
многочисленная категория, более 50%), «вовле-
ченные» (треть выборки), «активисты» (7%), «ли-
деры» (5%) [20]. «Зрители» и «вовлеченные» ха-
рактеризуются нацеленностью в первую очередь 
на частную жизнь, общение, семью, друзей, досуг, 
интересную работу. И только 12% «активистов» 
и «лидеров» демонстрируют готовность к про-
тестной активности, что обусловлено, прежде 
всего, наличием у них ценностей самореализации 
в публичном пространстве.

На основе опроса, глубинных интервью, со-
циально-медийного анализа, когнитивного 
картирования, проведенных в 2020 г., группа 
исследователей предложила следующую класси-
фикацию современной молодежи России по от-
ношению к гражданскому активизму. «Лояльные 
акторы» и «оппозиционные акторы» (суммарно 
самая многочисленная группа —  более одной 
трети) представлены субъектами с лидерскими 
качествами и опытом участия в реализации гра-
жданских инициатив. При этом лояльные акторы 
нацелены на партнерство с органами власти, 
а оппозиционные ориентированы на протесты. 
Группа «вовлеченных» характеризуется кон-
венциональностью, критическим отношением 
к отдельным элементам внутренней политики 
страны, готовностью поддерживать граждан-
ские инициативы и неготовностью участвовать 
в политических акциях. «Зрители» полностью 
сосредоточены на частной жизни и не проявля-
ют желания участвовать в политических акциях, 
готовы в онлайн-формате поддержать граждан-
ские инициативы. Количество «вовлеченных» 
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и «зрителей» оказалось примерно равным. Самая 
малочисленная категория «выключенные» (15%) 
характеризуется неотзывчивостью к агитации 
на участие в гражданских инициативах в силу 
удовлетворенности жизнью [21].

Лояльность политической системе в целом 
и политическому режиму в частности тесно связа-
на с концептом легитимности. Именно готовность 
населения признавать право органов государст-
венной власти на монополии законного насилия, 
налогообложения, законотворчества характеризует 
способность системы адекватно отвечать на вызо-
вы, поддерживать равновесие, модернизировать 
институты и практики. А. С. Буров предложил клас-
сификацию российской молодежи по критерию 
«степень политической лояльности» по четырем 
группам. Первая состоит из лояльных сложив-
шейся политической системе активистов; вторая 
включает тех, кто критикует отдельные элементы 
политической системы, но готов к конвенциональ-
ным формам провластного политического уча-
стия; третья, наиболее многочисленная, включает 
аполитичную молодежь; в четвертой находятся 
нелояльные политической системе сторонники 
системной и несистемной оппозиции [22]. Для 
определения готовности группы к неинституци-
ональным действиям в поддержку или против 
политической системы применяется объясняющая 
теория Дж. Т. Джоста, которая гласит, что групповая 
идентичность напрямую связана с верой в способ-
ность преодолеть несправедливость и изменить 
положение группы к лучшему [23].

Сравнительное исследование социально-по-
литических взглядов российской и американской 
молодежи В. Н. Попова показало, что в России 
молодые люди ориентированы в первую оче-
редь на гарантии соблюдения органами влас-
ти социально-экономических прав, решение 
вопросов неравенства, бедности. Они ожидают 
от государства активной социальной политики 
в целом и в отношении молодежи как наиболее 
уязвимой группы, в частности. Отдается пред-
почтение государственной форме собственности 
на крупные предприятия и солидарности вместо 
конкуренции [24]. Региональные исследования 
показывают, что в картине мира современной 
российской молодежи европейские стандарты, 
с одной стороны, рассматриваются как желанные 
(высокий уровень жизни, гражданские и поли-
тические свободы), а с другой стороны, как не 
соответствующие экономике, культуре и соци-
уму современной России [25]. Ю. А. Пустовойт 

посредством применения методов киберметрии 
обосновал на примере конкретных кейсов отсут-
ствие межпоколенческого разрыва в ценностях 
молодежи и более старшего поколения. Были вы-
явлены общие для двух поколений политические 
темы —  запрос на социальную справедливость 
и проблема национальной идентичности [26].

Таким образом, можно констатировать, что 
политическая идентичность современной рос-
сийской молодежи представляет значительный 
интерес для исследователей. В содержательном 
плане наибольший интерес вызывают выводы 
о готовности молодежи к активным политиче-
ским действиям, о доминирующих ценностях 
политической культуры. В методологическом 
плане представляется перспективным исследо-
вание политической идентичности молодежи 
посредством методов киберметрии, поскольку 
молодое поколение активно использует мессен-
джеры и социальные сети. В ближайший период 
следует ожидать новые исследования политиче-
ской идентичности российской молодежи в свя-
зи со значительными внешнеполитическими 
изменениями, произошедшими после начала 
специальной военной операции 24 февраля 2022 г.

Можно предложить следующие актуальные 
сюжеты исследования политической идентич-
ности современной российской молодежи:

• Социологические измерения отношения 
молодежи к внутренней и внешней политике 
России и зарубежных стран в аспектах проведе-
ния специальной военной операции, антирос-
сийских санкций, переформатирования инфор-
мационных, миграционных, образовательных, 
экономических потоков.

• Изменение поведения в средствах массо-
вой коммуникации в связи с ограничением де-
ятельности ряда социальных сетей и интернет-
ресурсов, признанием отдельных лидеров об-
щественного мнения иностранными агентами.

• Поиск идеологических конструктов для 
интерпретации происходящих глобальных из-
менений и формирования новых рамок «карти-
ны мира».

• Государственные и партийные стратегии 
в отношении молодежи с целью политической 
мобилизации для решения масштабного меж-
цивилизационного вызова.

• Пересмотр целей и образцов образователь-
ной и воспитательной работы и гармонизация 
их с интересами молодежи как отдельной соци-
альной группы, общества и государства.
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Политическая идентичность населения явля-
ется одним из ключевых маркеров устой-
чивости политической системы любого 

государства, отражая результат самоопределения 
индивидов в системе политических ориентаций.

При этом политические ориентации определя-
ют допустимые для индивида поведенческие пат-
терны в рамках политических отношений.

Само понятие «идентичность» является много-
гранным, что связано с его междисциплинарностью. 
Если в середине прошлого столетия вопросами 
идентичности занимались в основном психологи, 
а «отцом» классического определения считался 
немецкий психолог Э. Эриксон, то к началу XXI в. 
идентичность стала объектом исследования фи-
лософов, социологов, антропологов и, конечно, 
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политологов. Принимая во внимание объект иссле-
дования —  политическую самоидентификацию сов-
ременной российской молодежи —  в рамках данной 
работы мы сфокусируемся на двух социологических 
подходах к идентичности: конструктивистском 
и постмодернистском. Первый представлен британ-
ским социологом Э. Гидденсом, согласно которому 
индивид конструирует свое «я» путем саморефлек-
сии, анализируя предлагаемые символическими 
системами варианты и стратегии [1, 2]. Постмодер-
нистский подход к понятию «идентичность» при-
шел на смену конструктивистскому и представлен 
британским социологом З. Бауманом. Согласно его 
концепции, индивиды стоят перед необходимостью 
постоянного принудительного самоопределения, 
затрагивающего все сферы человеческого бытия [3]. 
При этом З. Бауман подчеркивает, что высокая ди-
намика социально-политических процессов вкупе 
с трансформацией социокультурного пространства 
и сменой ценностных «стандартов» требуют от 
индивида «гибкости» и открытости в вопросах 
самоидентификации, что, в свою очередь, приво-
дит к отсутствию целостности и завершенности 
данного процесса [3]. В итоге любая идентичность, 
включая политическую, становится «фрагмен-
тированной и атомизированной», а сам процесс 
самоидентификации остается незавершенным. 
В таком контексте на смену самоидентификации 
приходит выбор модели репрезентации согласно 
установленным среди социальной группы или 
всего населения ценностно-мировоззренческим 
стандартам [4].

Таким образом, самоидентификация —  это про-
цесс выбора и формирования индивидом своей 
идентичности через отождествление себя с опреде-
ленной общностью [5]. Политическая самоиденти-
фикация связана с выбором политической идентич-
ности на основе отождествления себя с символиче-
ским рядом и ценностной системой определенной 
политической общности, которые индивид может 
охарактеризовать как свои.

Исходя из всего вышесказанного, можно заклю-
чить, что важность анализа политической идентич-
ности определяется выполняемыми ею функциями, 
а именно функцией политического самоопределения 
(на индивидуальном уровне) через поиск собствен-
ного «политического “я”»; функцией обеспечения 
«социального порядка» (на коллективном уровне); 
функцией интеграции и воспроизводства основ-
ных элементов политической системы. При этом 
особое значение процесса самоидентификации 
было описано еще в теории А. Маслоу и связыва-

лось с особенностями психики человека 1. Людям 
свойственна потребность чувствовать себя членом 
какой-то общности, т. е. быть в кругу единомыш-
ленников, ощущать духовную близость. В иерархии 
потребностей А. Маслоу она занимает третий уро-
вень и является частью социальных потребностей 
наравне с любовью. Более того, концепция А. Маслоу 
коррелирует с подходом З. Баумана в части особой 
роли социального признания в жизни индивида. 
Так, признание и принятие со стороны сообщества 
или «братства» мотивирует человека на дальнейшие 
действия. Желание быть «принятым» особенно ха-
рактерно для молодых людей, которые хотят найти 
свое место в обществе, а для этого необходимо со-
ответствовать ценностным стандартам социальной 
общности, даже если они идут врозь с собственны-
ми убеждениями. Данный тезис можно перенести 
и на принципы политической самоидентификации 
современной молодежи, которая осуществляется 
в условиях «вполне определенной символической 
культурной среды», что подводит нас к анализу цен-
ностных ориентаций молодежи [6], а они, в свою 
очередь, являются «продуктом» того социального 
пространства, в котором живет молодежь.

Поэтому выявление проблем политической са-
моидентификации современной российской моло-
дежи связано с анализом социальной среды, кото-
рая задает рамки для этого процесса, —  социальной 
онтологией. В этом контексте необходимо отметить 
следующее.

Во-первых, социум сталкивается с высоким тем-
пом трансформации социальной структуры об-
щества, в условиях которой «самоидентификация 
предстает в качестве проблемы самодетерминации» 
[3]. Примером может послужить систематическое 
повышение верхней возрастной границы соци-
альной группы «молодежь»: если в соответствии 
с Конвенцией ООН от 1981 г. под молодежью по-
дразумевались индивиды в возрасте 15–24 лет 2, то 
теперь Всемирная организация здравоохранения 
относит к молодежи людей в возрасте от 18 до 44 лет 3. 
В таких условиях психологи отмечают удлинение 
периода взросления и поиска себя, оформленных 
в модную концепцию вечной молодости и эйджизма. 

1 Теория развития личности Абрахама Маслоу. URL: http://
xn-108-iddybtxbgw3cxi.xn —  p1ai/articles/maslow-theory/
2 Мир взрослеет, старост отступает. URL: https://econs.
online/articles/details/mir-vzrosleet-starost-otstupaet/
3 Молодость продлили —  классификация возрастов по ВОЗ. 
Посмотрите на свою жизнь по-новому. URL: https://vgr.
by/2021/02/10/molodost-prodlili-klassifikaciya-vozrastov-po-
voz-posmotrite-na-svoyu-zhizn-po-novomu/
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Данный тренд приводит к конфликту социального 
взросления и физиологического созревания, нару-
шающему естественные процессы психологического 
развития индивида, включающие появление соб-
ственной позиции, выраженного «я» вместо «мы», 
ответственности за свои поступки и свою жизнь 
и т. д. В итоге вслед за американским социологом 
Н. Постманом следует отметить, что для современ-
ного социума четко можно определить только две 
возрастные границы —  «младенчество» и «старость», 
все остальное можно назвать «молодость» [7].

Для России указанный выше тренд длительное 
время оставался чем-то далеким и чуждым, пре-
жде всего, благодаря сложившейся в СССР системе 
становления и развития индивида через поэтап-
ную социализацию и приобщение к общественной 
жизни, за которую отвечала выстроенная система 
социальных институтов: октябрята, пионеры, комсо-
мольцы и т. д. Взрослея, ребенок наделялся опреде-
ленным уровнем обязанностей, вместе с которыми 
возрастал и уровень ответственности. Подобная 
система влияла на ценностно-мировоззренческие 
установки индивидов, отношение к Родине, семье 
и т. д. С распадом СССР наступила трансформация 
социокультурной системы, а развитие интернета 
и популяризация западной массовой культуры вы-
лились в продвижение моды на вечную молодость, 
свободу и беззаботность, которые сегодня все чаще 
проявляются в виде инфантилизма и гедонизма. 
Так, среди ценностных установок старшеклассни-
ков социологи выделяют гедонизм как стремление 
к наслаждению и удовольствию 4. Несмотря на то что 
в России эйджизм пока распространен в меньшей 
степени, чем на Западе, обозначенные выше тен-
денции вкупе с изменением институциональной 
среды (повышением верхней возрастной планки для 
определения молодежи с 30 до 35 лет 5) оказывают 
влияние на процессы культурной и цивилизацион-
ной самоидентификации индивидов. А они, в свою 
очередь, —  на выработку ценностно-мировоззрен-
ческих ориентаций в социуме.

Во-вторых, современная социальная среда ставит 
индивида перед необходимостью постоянного вы-
бора —  будь то социальная роль, самодетерминация 
или самоидентификация. Выбор начинает возно-
ситься в культ, его представляют как уникальное 
право человека, приравнивая к ценностям свободы 

4 Ученые выяснили, к чему стремятся российские подрост-
ки. URL: https://ria.ru/20190726/1556881572.html
5 Плюс пять лет. Госдума повысила возраст молодежи до 
35  лет. URL: https://rg.ru/2020/12/23/vozrast-molodezhi-
povysili-do-35-let-vkliuchitelno.html

и демократии. В настоящее время, когда «ничто 
больше не дано раз и навсегда», выбор пронизывает 
всю человеческую жизнь, затрагивая те ее аспекты, 
которые раньше были непререкаемыми истина-
ми (например, пол человека) [3]. Причем любой 
выбор сопровождается серьезным общественным 
давлением, и перед индивидом постоянно встает 
вопрос, насколько его выбор коррелируют с обще-
ственными стандартами. Сильнее всего такого рода 
давление ощущает молодежь, взросление и станов-
ление которой происходит в условиях подобной «не-
стабильности». Более того, вменяемый индивидам 
принцип вечного поиска своего «я», стремление 
к самосовершенствованию ведут к зацикливанию 
человека на самом себе. В итоге индивид «онтоло-
гически и нравственно предшествует обществу», его 
интересы и потребности становятся выше и важнее 
общественных [8]. А постоянное педалирование 
темы свободного и многообразного выбора, пе-
ред которым современных детей ставят с самого 
детства, зачастую приводит к обратному процес-
су —  стремлению отгороженности от реального 
мира и построению собственного индивидуального 
пространства. Подобные тенденции выливаются 
в смещение социальных ориентиров и ценностей 
молодежи, которые фиксируют социологи. Так, если 
для абсолютного большинства представителей пре-
дыдущего поколения в число приоритетов входила 
карьера и материальный достаток, а молодые люди 
в хорошем смысле назывались «карьеристами», то 
сегодня молодежь все больше уделяет внимание хо-
рошему эмоциональному климату (29%) и наличию 
свободного времени для своих увлечений (22%) 6. 
В этом контексте интересны результаты еще одно-
го опроса, проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) летом 
2022 г.: среди опрошенной молодежи в возрасте от 
18 до 34 лет более 96% ощущают упадок сил 7. А глав-
ной причиной усталости молодежь называет учебу 
и работу (около 44% респондентов) 8. В таких условиях 
налицо трансформация ценностных ориентиров мо-
лодого поколения, которое находится под влиянием 
западного тренда —  страх и неготовность к социаль-
ным обязательствам, в числе которых работа, учеба, 
семья. Разумеется, это не значит, что абсолютно вся 

6 Российская молодежь назвала свои самые важные жизнен-
ные приоритеты. URL: https://iz.ru/1035152/2020–07–14/
rossiiskaia-molodezh-nazvala-svoi-samye-vazhnye-
zhiznennye-prioritety.
7 Усталость и ее причины. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/ustalost-i-ee-prichiny.
8 Там же.
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молодежь подпадает под эту характеристику, однако 
социологические замеры позволяют нам выделить 
новые тренды в ценностно-мировоззренческих 
ориентациях молодого поколения.

В-третьих, для современной социальной среды 
характерна гиперболизация свободы, что зачастую 
выливается в новый популярный лозунг: «Каждый 
имеет право жить так, как он хочет» [9]. Данный 
принцип часто ошибочно относят к либерализму, 
с которым он на самом деле ничего общего не имеет, 
ибо либеральная теория поддерживает необходи-
мость наличия «правил игры», обеспечивающих 
взаимосвязь «индивид-общество-государство». На-
против, озвученный выше лозунг, несмотря на попу-
лярность в странах западной демократии, характерен 
для либертарианской идеологии, в основе которой 
лежит абсолютная свобода и вседозволенность ин-
дивида. Идеологом современного либертарианства 
является Чандран Кукатас, профессор Лондонской 
школы экономики, анализ классической работы 
которого «Либеральный архипелаг» позволяет ре-
зюмировать, что за либертарианской идеологией не 
стоит ни гражданская, ни политическая идентич-
ность, ибо она сфокусирована на идее индивиду-
альной свободы в крайне патологических вариациях 
и формировании индивидуального пространства 
вместо совместной жизни в социуме и нацелена на 
атомизацию общества.

В России, несмотря на слабость официального 
либертарианского движения, сами его идеи крайне 
популярны среди молодежи, что связано с ее ориен-
тацией на западную массовую культуру, в том числе 
на голливудские фильмы, а также на зарубежных 
и отечественных блоггеров —  носителей либерта-
рианской идеи. В этом контексте показательны ре-
зультаты социологических опросов Фонда общест-
венного мнения, проводимых в 2018 г. Так, на вопрос 
о качестве соблюдения прав человека в России более 
52% респондентов ответили негативно 9. При этом 
81% опрошенных подчеркнули, что лично с нару-
шением прав человека в России не сталкивались 10. 
Приведенные данные демонстрируют популярность 
символа «свобода» среди молодых людей, на кото-
рую, по их мнению, постоянно хотят «покуситься». 
Отсутствие личного негативного опыта перестает 
быть для них ориентиром, ибо популярные в их среде 
лидеры общественного мнения озвучивают обратное. 
Интересна и позиция молодежи по поводу своей 

9 Гражданские права и  свободы. Фонд общественно-
го мнения, опрос от июня 2018 г. URL: https://fom.ru/
TSennosti/14053
10 Там же.

политической идентичности: 28% респондентов 
в возрасте от 17 до 34 лет придерживаются социали-
стических идей, еще 20% —  либеральных 11. Однако 
уточняющие вопросы демонстрируют отсутствие 
сформировавшейся системы политических взгля-
дов, а также четкого представления о политических 
идеологиях 12. Ориентиром для самоидентификации 
молодых людей служат символы, распространенные 
в их социальной среде. Подобная система взглядов 
как раз и коррелирует с либертарианством, «упако-
ванным» в красивую идею свободы и вседозволен-
ности, за которой не стоит какая-либо гражданская 
или политическая идентичность.

В-четвертых, современная социальная среда со-
стоит из двух «миров» —  реального и виртуального, 
причем значение последнего в жизни людей серьез-
но возросло за последние годы [10]. Особую роль 
виртуальное пространство играет в жизни молодежи, 
что подтверждают данные социологических опросов: 
к примеру, в России молодые люди пользуются ин-
тернетом в восемь раз активнее, нежели возрастные 
россияне 13. Уход в виртуальную реальность открыва-
ет новые возможности для индивида: с одной сто-
роны, свобода и анонимность интернета позволяют 
молодым людям формировать желаемую версию 
себя, изменяя базовые характеристики личности (пол, 
возраст, этническую принадлежность), а также кон-
струируя разные вариации себя, с другой —  строить 
индивидуальную среду для самовыражения. Иными 
словами, интернет предоставляет полную свободу 
самоидентификации [10]. Подобный тренд приводит 
к тому, что индивид переживает отчуждение от себя 
реального, происходит так называемое «размывание 
личности» [6]. В таких условиях самоидентификация 
может быть охарактеризована как незавершенный 
процесс, обладающий, по определению отечест-
венных социологов Е. Н. Даниловой и В. Я. Ядова, 
«контекстуально-лабильными» чертами [11].

В-пятых, для современной социальной среды 
характерно отсутствие цельных образов и смы-
слов, —  на смену им пришли «куски» информации 
[10]. А смысловой ряд, по замечанию Э. Тоффлера, 
стал похож на «раскрошившиеся чипсы образов» [12]. 
В таких условиях у индивида отсутствует целостный 

11 Взгляды и  ценности молодых. Фонд общественно-
го мнения, опрос от июня 2018 г. URL: https://fom.ru/
TSennosti/13288
12 Взгляды и  ценности молодых. Фонд общественно-
го мнения, опрос от июня 2018 г. URL: https://fom.ru/
TSennosti/13288
13 Чем российская молодежь отличается от своих родите-
лей. Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2018/12/05/788410-rossiiskaya-molodezh
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образ, с которым можно было бы себя отождеств-
лять, в то время как самоидентификация —  это акт 
выбора своего «я».

В-шестых, молодежная социальная среда все реже 
характеризуется с позиций пространства и времени, 
а в отношении молодых людей исследователи стали 
чаще использовать определение, отражающее новый 
тип идентичности —  «номадическая», подчеркивая 
отсутствие географической привязанности инди-
видов [13]. Сегодня молодые люди могут учить-
ся и работать из любой точки мира, без привязки 
к конкретному месту жительства. Подобный тренд, 
безусловно, сказывается на мышлении индиви-
да —  оно приобретает черты наднационального, 
надстранового.

Описанная выше характеристика социально-
го бытия и ценностных ориентаций современной 
российской молодежи выводит нас на пул ключевых 
проблем, среди которых:

• во-первых, проблема построения личных 
социальных связей 14. Так, современная молодежь 
(не только российская) выросла в условиях попу-
лярности интернета и социальных сетей, которые 
для двух последних поколений сумели стать реаль-
ной альтернативой живому человеческому обще-
нию. Между тем, как было отмечено выше, вирту-
альное пространство «рисует» идеальные образы, 
далекие от реальности, а сама коммуникация да-
леко не всегда выстроена с реальными акторами 
(имеют место боты и т. д.). Напротив, самоиден-
тификация —  это в первую очередь психологиче-
ский процесс, и связан он с диалогом, познанием 
и принятием характеристик определенной общно-
сти, с так называемой рефлексией, что в условиях 
доминирования виртуальной среды сделать доста-
точно сложно.

Более того, живое общение —  это еще и обмен 
опытом, наличие реального представителя той об-
щности, с которой собирается идентифицировать 
себя индивид. Интернет при всем своем много-
образии инструментов коммуникации площадкой 
для обмена опытом и живой дискуссии в полной 
мере не является. Он, скорее всего, выступает в роли 
платформы для распространения символов и форми-
рования оценочного фона вокруг них через простую 
систему реакций «лайк/дизлайк»;

• во-вторых, для современной молодежи харак-
терен дефицит социального опыта, выраженный 

14 В  России выросло «тепличное» поколение молодых па-
триотов. URL: https://wciom.ru/sobytie/v-rossii-vyroslo-
teplichnoe-pokolenie-molodykh-patriotov.

в достаточно позднем социальном и эмоциональ-
ном созревании —  о разнице между психологиче-
ским и социальным взрослением сегодня говорят 
как психологи, так и социологи [7] 15. А именно со-
циальный опыт важен для грамотного восприятия 
окружающего мира, познания всей «палитры» со-
циальной реальности и принятия решения отно-
сительно собственной идентификации —  полити-
ческой или любой иной. Только через социальный 
опыт индивид соприкасается с реальностью са-
мостоятельно, формируя индивидуальное пред-
ставление о ней. В противном случае он является 
потребителем исключительно чужого оценочного 
восприятия и еще острее ощущает на себе цен-
ностные «стандарты» социума;

• в-третьих, современная молодежь стремится 
уйти от социальных обязательств, в числе которых, 
прежде всего, семья и работа. Оба этих фактора 
связаны с ответственностью.

Сегодня социологи фиксируют инфантильность 
как характерную черту современной молодежи. Это-
му во многом способствует продление «эмоциональ-
ного детства» (принятие решений и наличие личного 
мнения начинает отходить на второй план), резуль-
татом чего является социальный инфантилизм, не-
желание брать на себя ответственность и принимать 
решения. Сегодня все чаще в психологической и пе-
дагогической литературе можно встретить термин 
«kid-adult», или «ребенок-взрослый», и твикстер 
(от англ. twixter) —  человек, «застрявший» между 
детством и взрослостью;

• в-четвертых, боязнь ответственности поро-
ждает и еще одну психологическую реакцию —  
страх перед работой или любой целенаправленной 
деятельностью (так называемая эргофобия). В сов-
ременном мире данный тренд чаще подают как 
прагматичное отношение к собственному времени 
и трудозатратам на поиск информации и принятие 
решений. Сегодня сама среда обитания современ-
ной молодежи ориентирована на эмоциональное 
восприятие действительности, для нее характерен 
набор ярлыков и символов, вокруг которых идут 
процессы самоидентификации. Этому способст-
вует целая череда факторов, а именно: превалиро-
вание виртуального пространства и интернет-ком-
муникации; упрощенное восприятие мира через 
категории «черное/белое» (в логике голливудских 
фильмов «плохой/хороший парень»); превалиро-

15 В  России выросло «тепличное» поколение молодых па-
триотов. URL: https://wciom.ru/sobytie/v-rossii-vyroslo-
teplichnoe-pokolenie-molodykh-patriotov.
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вание визуального ряда в процессе коммуникации 
(популярные среди молодежи социальные сети 
и форматы видео) и, как следствие, максимальное 
упрощение контента в целях его быстрого потреб-
ления (без необходимости специального погруже-
ния в материал); контент лидеров общественного 
мнения в лице блогеров и представителей селеб-
рити, коммуницирующих с аудиторией через эмо-
ции, а не аргументы и т. д.

При этом дефицит социального опыта вкупе 
с эмоциональным восприятием действительнос-
ти и погруженностью в виртуальное пространство 
породили новую категорию опасений среди мо-
лодежи —  инфодемию. Первоначально данный 
термин использовался Всемирной организацией 
здравоохранения в пандемийный период и озна-
чал дезинформацию по поводу COVID-19. Однако 
сегодня он стал устойчивой оценкой дезинформа-
ции населения относительно любой проблемы или 
вопроса ввиду «заражения» информационного про-
странства необъективной или заведомо фейковой 
информацией. Превалирование эмоционального 
контента, нежелание проводить факт-чекинг пода-
ваемой информации укоренили инфодемию в ин-
формационно-коммуникативной среде молодежи.

Таким образом, социальная онтология совре-
менной российской молодежи представляет собой 
социальную среду, продуцирующую нормы, убежде-
ния и ценности индивидов, —  именно они являются 
основой для политической самоидентификации, 
формируя смысловой фон и задавая ориентиры. Не-
случайно современные исследования по проблемам 
политической идентичности подчеркивают особое 
значение ценностно-смысловой сферы для процесса 
самоидентификации, ибо она продуцирует полити-
ческие символы и формирует отношение к ним. При 
этом политические символы могут иметь когнитив-
ное значение или апеллировать к оценочному эф-

фекту, выступая в роли идеологического ярлыка [14]. 
Последнее является наиболее распространенным 
способом восприятия информации, что доказывают 
социологические исследования. Так, масштабное ис-
следование электорального поведения населения на 
избирательном участке, проведенное Р. Эриксоном 
в 1980 г., продемонстрировало, что лишь половина 
респондентов были способны правильно определить 
«либеральные и консервативные стороны основных 
политических вопросов», ориентируясь при выборе 
на общепринятое значение идеологических ярлы-
ков [15]. В этом контексте можно привести и еще 
один пример: опрос, проведенный ВЦИОМ в 2012 г., 
продемонстрировал, что более 50% респондентов 
затрудняются в определении понятия «либерал» 16. 
Остальные участники опроса ограничились оценоч-
ными суждениями, охарактеризовав либералов как 
борцов за свободу или защитников интересов людей 
и демократических ценностей и т.д. 17

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, 
что политическая самоидентификация молодежи 
строится на оценочном восприятии лейблов, сим-
волизирующих определенные политические силы. 
При этом индивидуальная оценка идеологического 
ярлыка плотно увязана с тем смысловым фоном, ко-
торый сформирован социальной средой вокруг него. 
Динамика изменения социальной реальности вкупе 
с трансформацией социокультурной среды ведут 
к отсутствию устойчивого когнитивного восприятия 
политических символов. А сам процесс политиче-
ской самоидентификации носит незавершенный 
характер и обладает «контекстуально-лабильными» 
чертами.

16 Либералы в  России: борцы за свободу или безответст-
венные болтуны? ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/liberaly-v-rossii-borczy-za-
svobodu-ili-bezotvetstvennye-boltuny
17 Там же.
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Основные подходы к политической социализации 
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АННОТАЦИя
В представленной статье рассматриваются основные подходы к политической социализации молодежи. Актуаль-
ность данного исследования обусловлена тем, что молодежь обладает потенциалом к воспроизводству и сохране-
нию стабильности политической системы. Процессы политической социализации молодежи в  таких переходных 
обществах, как в России, тесно связаны с различными подходами к определению «молодежь». Под политической 
социализацией понимается процесс интеграции индивидов в политические процессы в целях дальнейшего воспро-
изводства политической системы. В широком смысле социализация —  процесс усвоения индивидом норм и правил 
поведения в обществе для полноценного вхождения в него. Агентами политической социализации в данном про-
цессе выступают как государственные институты, так и институты гражданского общества.
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The paper discusses the main approaches to the political socialization of youth. The relevance of this study is due to 
the fact that young people have the potential to reproduce and maintain the stability of the political system. It closely 
connected the processes of political socialization of youth in such transitional societies as in Russia with different 
approaches to the “youth” definition. The study represents political socialization as integrating individuals into political 
processes in order to further reproduce the political system. In a broad sense, socialization is the process of assimilation 
by an individual of the norms and rules of behavior in society for a full entry into it. The agents of political socialization 
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Интенсивное изучение политической со-
циализации началось во второй половине 
XX в. Изначально термин «политическая 

социализация» связан с П. Бергером и Т. Лук-
маном [1]. Оба автора разделили первичную 
и вторичную социализацию. Первичная связана 
с усвоением господствующих в обществе ценно-
стей и норм, где и формируются политические 
предпочтения индивида, например при обще-
нии с членами семьи. Вторичная политическая 
социализация происходит при участии индивида 
в политических процессах, где он начинает ото-
ждествлять себя с обществом [2].

Современное понимание политической социали-
зации связано с моделями «подчинения» Т. Гоббса 
и «интереса» А. Смита и Г. Спенсера. В первом случае 
индивид политически пассивен, усваивая господст-
вующие политические предпочтения в обществе без 
участия в политике, а во втором проявляет полити-
ческую субъектность путем участия в политических 
процессах (например, на референдумах и выборах). 
Обе модели релевантны и для политического по-
ведения молодежи.

Политические кризисы в западных странах во 
второй половине XX в. стали поводом для дальней-
шего изучения политической социализации. Тео-
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ретико-методологические подходы к ее изучению 
связаны с именами З. Фрейда, Ч. Кули и Дж. Мида, 
а также Т. Парсонса, М. Вебера и Э. Дюркгейма.

З. Фрейд оценивал политическую социализацию 
как процесс контроля над индивидом со стороны 
общества, что несколько отличается от трактовок 
Ч. Кули [3] и Дж. Мида. Ч. Кули [4], разработавших 
концепцию символического интеракционизма, 
согласно которой политическая социализация —  
процесс взаимодействия с окружающей средой, 
связанный с личным восприятием индивида, а не 
с общественным контролем. Основа восприятия —  
образы, основанные на определенных шаблонах 
и чаще всего противопоставляющие воображае-
мую общность индивида другим воображаемым 
общностям.

М. Вебер [5], Т. Парсонс [6] и Э. Дюркгеймом [7] 
воспринимали политическую социализацию как 
«ролевую тренировку» —  этот подход также известен 
под названием «структурный функционализм». Он 
близок к классическим определениям политической 
социализации и рассматривает ее как усвоение ин-
дивидом определенных норм и правил поведения.

Бихевиоризм как способ исследования по-
литической социализации основывается на 
модели «подчинения». Б. Скиннер достаточно 
емко охарактеризовал сущность бихевиориз-
ма: политическое поведение индивида можно 
предугадать по его окружению. Представители 
системного подхода —  Г. Алмонд и С. Верба [8], 
а также Дж. Деннис и Д. Истон [9]. Оба подхода 
описывают поведение индивида как пассивное 
принятие установленных в каком-либо общест-
ве правил политического поведения. Процессы 
политической социализации контролируются 
властными структурами в целях сохранения норм 
политического поведения, которые, тем не менее, 
могут изменяться в зависимости от социально-
экономических обстоятельств.

Модель «интереса» рассматривалась Г. Моской 
и М. Вебером —  основоположниками теории кон-
фликта, а также Р. Далем и Р. Хартом —  родоначаль-
никами теории плюрализма. К. Превитт и Р. Даусон 
являются авторами теории гегемонии. Политиче-
ская социализация во всех трех концепциях —  про-
цесс активного взаимодействия общества и власти, 
а также коммуникаций индивида и представителей 
политической системы. В результате индивид на-
чинает проявлять активность на референдумах 
и выборах, он обретает политическую субъектность, 
тогда как в модели «подчинения» он занимает объ-
ектное положение.

Наиболее последовательно, по мнению авто-
ра статьи, политическую социализацию описали 
Дж. Деннис и Д. Истон, указавшие влияние господст-
вующих общественных установок на политическое 
поведение индивида. В отличие от Р. Липтона, Л. Ко-
эна и Т. Парсонса, они не так подробно показали 
роль институтов власти в процессах политической 
социализации. Механизм политической социализа-
ции, таким образом, рассматривается через систем-
ный подход Д. Истона, Дж. Денниса и Т. Парсонса 
как взаимодействие социальной среды с индиви-
дом. На «входе» происходит навязывание инди-
виду принятых в обществе правил политического 
поведения, что под влиянием многочисленных 
факторов трансформируется в готовность прини-
мать политические решения на «выходе». Факторы, 
влияющие на политическое поведение индивида, 
связаны с деятельностью агентов социализации, 
в роли которых выступают семья, государственная 
власть, общественные объединения и религиозные 
организации.

Польский исследователь Б. Голембиовский в ра-
боте «Поколения и политика в Польше XX века» 
указывал на роль молодых людей как центрального 
объекта политической социализации, которая про-
исходит на отдельных этапах истории, из-за чего 
формируется национальная и конфессиональная 
идентичность молодежи [10].

Российские исследователи А. Н. Леонтьев 
и Л. С. Выготский рассматривали политическую 
социализацию как сочетание социальных и био-
логических факторов [11]. В. А. Ядов указывает на 
зависимость политического поведения индивида 
от его социальной роли и социального статуса [12]. 
Социализация индивида, согласно В. А. Ядову, про-
исходит через удовлетворение его потребностей, 
поддерживающих его принадлежность к какой-либо 
социальной группе.

На политическую социализацию молодежи влия-
ет и процесс социализации поколений [13], которая 
подразделяется на горизонтальную и вертикальную. 
Вертикальная социализация поколений —  передача 
социального опыта от старшего поколения млад-
шему, горизонтальная —  внутри одного поколения. 
В случае вертикальной политической социали-
зации сохраняется преемственность политиче-
ского поведения, поддерживающая стабильность 
политической системы. Горизонтальная разви-
вает политические предпочтения внутри одного 
поколения. В процессе социализации поколений 
наиболее влиятельна вторичная социализация, 
которая начинается, по мнению многих исследо-

А. Р. Бочкаев



106

вателей, с 14 лет. А. Панарин считает переход от 
детства к взрослости основой вторичной социали-
зации, когда индивид воспринимает, обрабатывает 
и усваивает информацию из различных источников 
[14]. Р. Мерелман отмечал отличия в роли лично-
сти в процессах вертикальной и горизонтальной 
политической социализации —  в первом случае 
личность является «концом» процессов полити-
ческой социализации, во втором —  ее «центром» 
[15]. Детали процессов политической социализации 
в отдельных обществах отличаются из-за различной 
степени влияния ее агентов.

В российских реалиях сложно выделить «вер-
тикальность» или «горизонтальность» характера 
политической социализации, что связано с пере-
ходным характером российского общества. После 
распада СССР российские социальные отношения 
несколько изменились, став более атомизирован-
ными, а политическая социализация дополнилась 
новыми агентами, одним из которых с развитием 
информационных технологий стали СМИ, форми-
рующие апатию к политике у российской молодежи 
[16]. Однако в российской политической традиции 
всегда присутствовал стихийный индивидуализм, 
выражавшийся, например, в эмиграции на отдален-
ные территории страны из-за давления со стороны 
властей. В советский период эти тенденции частич-
но сглаживались высоким уровнем правосознания 
граждан, снизившемся при переходе к демократии 
и кардинальном сломе общественных ценностей, 
которые очень важны в процессе политической 
социализации. Р. Инглхарт указывал, что культур-
ные установки членов общества меняются через 
долгие годы даже при смене власти и изменениях 
в законодательстве [17].

К определению понятия «молодежь» существуют 
различные подходы. Согласно демографическому, 
«молодежь» —  это определенная стадия демографи-
ческого цикла. Российский исследователь В. Т. Ли-
совский считает, что это «социальная группа, усваи-
вающая социально-культурные и образовательные 
нормы» [18]. Недостаток такой трактовки состоит 
в том, что политическая социализация индивидов 
начинается раньше, однако она отражает демо-
графический характер молодежи как социальной 
группы.

В отличие от демографического, социальный 
подход, последователями которого выступают 
И. С. Кон, Л. Роземайр, Х. Шельски, Ф. Р. Филиппов, 
трактует социальный статус молодежи через возраст. 
Однако из-за разности общественного положения 
социально-демографическая группа молодежи 

неоднородна, из-за чего социальный подход, хотя 
и распространен, но и не универсален [19].

Социально-демографический подход обращает 
внимание и на демографическую, и на социальную 
составляющие. Демографический аспект основан на 
возрасте, социальный —  на социальном положении, 
взглядах, ценностях и интересах. Представители со-
циально-демографического подхода (Л. Л. Рыбаков-
ский, В. Н. Архангельский, С. В. Рязанцев) выделяют 
серьезное влияние молодежи в социально-полити-
ческих процессах за счет способности к воспроиз-
водству населения [20], а значит, к сохранению ста-
бильного воспроизводства политической системы. 
Данный подход к политической социализации также 
упускает неоднородность социального положения 
молодежи из-за социально-экономического нера-
венства, которое есть в любом обществе.

Таким образом, можно констатировать, что ос-
новные подходы к изучению молодежной поли-
тической социализации упускают экономические 
факторы, в том числе неравенство, которое также 
частично определяет установки индивида. В част-
ности, Р. Инглхарт выделял «ценности выживания» 
и «ценности самовыражения» [21], где первые свя-
заны с материальным благосостоянием и ростом 
экономического благополучия, а вторые —  с реше-
нием материальных проблем, после чего наступает 
потребность в постматериалистических ценностях, 
в числе которых экология, защита прав меньшинств, 
политическая субъектность населения.

Государственная молодежная политика как 
часть процесса политической социализации также 
рассматривается по-разному. Согласно В. А. Лукову, 
молодежная политика —  это политический про-
цесс, связанный с отношением молодежи к другим 
социальным группам, социальным институтам 
и господствующим в обществе ценностям. Другое 
определение В. А. Лукова характеризует молодеж-
ную политику как взаимодействие государствен-
ных институтов с молодежью. В обеих его трактов-
ках политическая социализация молодежи —  это 
процесс взаимоотношений данной социальной 
группы с другими социальными группами, а также 
с государственными институтами. В. А. Луков вы-
деляет значение агентов социализации в рамках 
интеграции молодежи в политические процессы. 
Кроме того, он рассматривает молодежную поли-
тику как инвестиции в человеческий капитал, что 
является еще одним из практических механизмов 
политической социализации [22]. Т. С. Сулимова 
считает, что молодежная политика —  это как про-
цесс социальной защиты молодежи со стороны 
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государства, политических партий и общественных 
объединений [23]. В ее интерпретации также отра-
жена роль государственных и негосударственных 
институтов как агентов политической социализа-
ции молодежи. И. М. Ильинский трактует моло-
дежную политику как средство для политической 
социализации в контексте участия гражданского 
общества, с помощью которого молодые люди при-
нимают ценности, одобряемые большинством на-
селения. На основании приведенных определений 
можно заключить, что молодежная политика —  это 
механизм, который позволяет интегрировать мо-
лодых людей в политическую систему с помощью 
как государственных, так и негосударственных 
институтов.

Исходя из анализа подходов к политической 
социализации, можно сделать ряд общих выводов:

1. Политическая социализация —  процесс ус-
воения индивидом господствующих в обществе 
норм.

2. На индивида в процессе политической со-
циализации влияют как семья, так и государ-

ственные и общественные институты, а также 
окружение вне семьи. Отдельно можно отметить 
роль гражданского общества —  совокупности не-
государственных добровольных отношений —  как 
агента политической социализации. Гражданское 
общество также поддерживает стабильность поли-
тической системы с помощью сохранения господ-
ствующих в ней установок.

3. В рамках политической социализации по-
литическое поведение индивида может быть как 
пассивным (апатичным), когда индивид не участ-
вует в политических процессах, так и активным 
(субъектным), если индивид интенсивно взаимо-
действует с политической системой.

4. Роль молодежи в процессе политической со-
циализации состоит в сохранении стабильности 
политической системы путем воспроизводства 
населения.

Вместе с тем в дальнейшем при исследованиях 
политической социализации стоит более детально 
рассмотреть роль экономических процессов и осо-
бенно —  социального расслоения.
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АННОТАЦИя
В статье рассматриваются установки и ценности, лежащие в основе брачно-семейного поведения современной рос-
сийской молодежи. Представлены результаты контент-анализа электронных источников, посвященных новостной 
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сожительство воспринимается ими как репетиция семейных отношений. Временные трудности деструктивно влияют 
на взаимоотношения, молодежь в основном отказывается от ответственности, привнося в брак «коммерцию». На эти 
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abstraCt
The article describes the marital and family behavior of modern Russian young people based on the attitudes and 
values. This material presents the results of content analysis of electronic sources devoted to news and psychological 
topics. This method helps to identify the gender and age characteristics of the attitude to traditional official marriage 
and free forms of relations. The younger generation doesn’t see the need for marriage, they perceive cohabitation as 
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Изменения, происходящие последние 
30 лет в экономической сфере общества, 
естественным образом наложили отпе-

чаток на все остальные сферы жизни, в том чи-
сле и на семейно-брачное поведение молодого 
поколения. На смену традиционным семей-
ным ценностям и отношениям пришли новые 
формы. По данным ВЦИОМ, в 2020 г. каждый 
десятый россиянин предпочитал незареги-

стрированные отношения. Больше всего людей, 
выбравших такую форму отношений, младше 
34-х лет. При этом 35% россиян вовсе не име-
ют постоянных отношений, среди молодежи 
в возрасте до 24-х лет таких 62% 1. В данном 

1 ВЦИОМ узнал, сколько россиян живут в незарегистриро-
ванном браке. URL: https://www.interfax.ru/russia/697849 
(дата обращения: 11.06.2022).
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типе отношений молодое поколение видит воз-
можности для выхода из зоны ответственности. 
Подобные взгляды сложились не в один момент, 
такая ситуация является итогом изменений, 
которые происходили на протяжении ряда лет, 
и их можно сопоставить с концепцией «второго 
демографического перехода» (авторы: Р. Лестэг 
и Д. Ван де Каа). Ее основными характеристика-
ми являются откладывание официальной реги-
страции брака или полное отсутствие желания 
вступать в брак как таковой [1].

Длительное время в истории развитии рос-
сийского общества семья имела исключительно 
традиционную патриархальную модель. Тот факт, 
что молодые люди не хотят связывать себя узами 
брака, говорит о глубоком кризисе института 
семьи и подтверждается статистикой. По дан-
ным Росстата, в 2021 г. количество браков росло 
(923,6 тыс. по сравнению с 770,8 тыс. в 2020 г.), 
но также росло и количество разводов (644,2 тыс. 
по сравнению с 564,0 тыс. в 2020 г.). В 2021 г. на 
каждые 1000 заключенных браков приходилось 
698 разводов 2. Внешние и внутренние транс-
формации являются предметом пристального 
исследования специалистов из разных сфер на-
учного знания [2].

При этом само общество, социальное про-
странство и СМИ часто проецируют ценности, 
отличные от традиционных, которые становятся 
трендами и проникают в умы молодого поколе-
ния. Например, в 2020 г. в сети «Тикток» было 
популярно повторение цитаты из фильма «Коко 
до Шанель»: «Так что лучше быть любовницей, 
чем женой. Самое ужасное в браке —  это сам брак. 
Моя мать была идиоткой. Вышла замуж по люб-
ви и всю жизнь проплакала». У самой Шанель 
было тяжелое детство, и эти слова объяснимы, но 
в снимаемых видео фраза преподносится без ка-
кого-либо контекста. Таким образом, появляются 
следующие комментарии: «Точно!», «Любовниц 
любят, а с женами живут», «Любимой быть лучше», 
«Просто нужно найти правильного человека».

Возникают вопросы: эти ли мысли мы хо-
тим прививать молодому поколению? такое 
ли отношение к браку развивать у них? Вряд 
ли. Однако социальные сети и СМИ могут зани-
маться пропагандой неправильных ценностей 

2 Естественное движение населения в разрезе субъектов Рос-
сийской Федерации. Архив оперативных данных по ЕДН. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/edn_04–2022.htm 
(дата обращения: 11.06.2022).

и навязывать суждения ради тренда 3. Государ-
ство такие ценности не разделяет. Так, Кон-
цепция государственной семейной политики 4, 
рассчитанная до 2025 года, главную роль отводит 
организации семейных отношений молодо-
го поколения. Рождение большого количества 
детей подкрепляется материнским капиталом. 
Однако существенных изменений не проис-
ходит: материнский капитал и материальная 
поддержка не являются положительными сти-
мулами, способными изменить модель репро-
дуктивного поведения женщины. Кроме того, 
долгое отсутствие на рынке труда значительно 
уменьшит шансы женщины на возвращение 
в профессиональную сферу, поэтому она выну-
ждена выбирать. Следует отметить, что отпуск 
по уходу за ребенком может быть предоставлен 
не только матери, но и другим родственникам 
ребенка, но при этом имеются определенные 
нюансы его использования.

В 2019 г. был утвержден национальный проект 
«Демография», включающий пять федеральных 
проектов: «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», «Содействие занятости», «Стар-
шее поколение», «Укрепление общественного 
здоровья», «Спорт —  норма жизни». Националь-
ный проект «Демография» должен быть реали-
зован до 2030 г., в нем предполагается достиже-
ние увеличения ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни россиян до 67 лет, а суммарного 
коэффициента рождаемости —  до 1,7 детей на 
одну женщину 5.

Социальное противоречие данной проблемы 
заключается, в том, что, с одной стороны, госу-
дарство заинтересовано в поддержании инсти-
тута семьи, укреплении семейных ценностей 
и традиций, а с другой стороны, навязанные 
социальными сетями и медиапространством 
тренды, удручающая статистика разводов, тер-

3 «Лучше быть любовницей, чем женой»: что стоит за но-
вым сверхпопулярным трендом в  ТикТоке. URL: https://
www.woman.ru/relations/luchshe-byt-lyubovnicei-chem-
zhenoi-chto-stoit-za-novym-sverkhpopulyarnym-trendom-
v-tiktoke-id555063/ (дата обращения: 12.06.2022).
4 Концепция государственной семейной полити-
ки в  России на период до 2025  года. URL: https://rg.ru/
documents/2014/08/29/semya-site-dok.html (дата обраще-
ния: 05.06.2022).
5 Национальный проект «Демография». URL: https://
mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography (дата обра-
щения: 10.06.2022); О национальных целях развития Рос-
сии до 2030 года. Указ Президента РФ от 21.08.2020. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/63728 (дата обра-
щения: 10.06.2022).
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пимое отношение общества формируют совсем 
другие установки.

Молодые люди чаще ставят свои интересы 
и карьерные ожидания выше семейных. Вместо 
традиционной семьи молодое поколение предпо-
читает альтернативную форму отношений —  вне-
брачные связи, т. е. сожительство. Большинство 
молодых людей находят в нем больше плюсов, 
чем в официальной регистрации отношений.

Вместе с тем установки на семейные, брач-
ные и репродуктивные отношения необходимы. 
Их сформированность показывает готовность 
молодых людей к созданию семьи и появлению 
потомства [3]. То, каким установкам будет следо-
вать каждый человек, зависит от его окружения 
в период взросления. Если ребенок находится 
в нестабильном психологическом климате, у него 
могут сформироваться неправильные ценност-
ные и семейные установки, а во взрослой жиз-
ни возникнут проблемы во взаимоотношениях 
с партнером, —  все это приводит к разводам и па-
дению рождаемости [4].

Рассмотрим результаты Выборочного наблю-
дения репродуктивных планов населения, про-
веденного Росстатом в 2017 г. Доля состоящих 
в фактических брачных отношениях в возрасте 
до 25 лет составила 38,6% для женщин и 46,7% —  
для мужчин, в возрасте 25–29 лет —  20,0 и 22,3% 
соответственно. Подобные показатели позволя-
ют сделать вывод о том, что ценность регистра-
ции официального брака уменьшилась. Также 
можно видеть тенденцию отказа от вступления 
в брачные отношения населения бракоспособно-
го и репродуктивного возраста, т. е. происходит 
увеличение возраста вступления в брак 6.

Вместе с тем А. Б. Синельников в своей работе 
«Семейные ценности как цель в жизни для за-
конных супругов и сожителей» [5] отмечает, что 
женщины, состоящие в сожительстве с партнером 
и не имеющие детей, почти так же часто, как 
и бездетные женщины в браке, считают важной 
жизненной целью создание и (или) сохранение 
хорошей семьи. Многие из них думают, что сожи-
тельство —  это переходный этап на пути к браку. 
При этом нельзя ставить знак равенства между 
законным браком и сожительством, последнее 
должно оставаться именно формой незарегистри-
рованного брака. Сожительство —  промежуточная 

6 Данные Выборочного наблюдения репродуктивных пла-
нов населения в 2017 году. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/RPN 17/index.html (дата обращения: 22.05.2022).

форма матримониального статуса между одино-
чеством (в том числе после развода) и законным 
супружеством, при этом —  не всегда переходная.

Для изучения мнений пользователей интернета 
по вопросам семейно-брачных отношений нами 
был использован качественно-количественный 
метод «контент-анализа». Источниками анализа 
стали официальные группы ВКонтакте девяти 
газетных и журнальных электронных изданий, 
посвященные новостным, женским и психоло-
гическим публикациям: Аргументы и Факты 7, 
Ведомости 8, Вечерняя Москва 9, Известия 10, Ком-
мерсантъ 11, Elle girl 12, Woman.ru 13, Woman’s Day 14, 
Psychologies 15. Были рассмотрены посты за период 
2020–2022 гг. по ключевому слову «брак», выделе-
ны и проанализированы 100 комментариев поль-
зователей, которые содержали оценочные сужде-
ния, размышления или примеры из собственного 
опыта на тему брачных отношений, семейных 
ценностей и поведения молодежи в браке. Все 
пользователи были разделены по полу и возрасту 
на 3 группы: 37% —  от 18 до 35 лет, 45% —  от 36 до 
50 лет, 18% —  старше 51 года. В первой и второй 
группах были преимущественно представители 
мужского пола (21 человек —  57% и 27 человек —  
60% соответственно), третья в большинстве своем 
состояла из женщин (10 человек —  56%). Рассмот-
рим суждения каждой из возрастных групп.

У пользователей интернет-контента в возрасте 
от 18 до 35 лет преимущественно складывается 
мнение, что нет необходимости в браке («Самая 
красивая свадебная дата: НИКОГДА», «Зачем этот 
брак нужен?», «Чтобы не развестись, не надо 
жениться», «И зачем жениться? Что тут штамп 
в паспорте изменит?»). Имеются и те, кто считает, 
что даже сожительство не обязательно, и можно 

7 Официальная группа ВКонтакте «Аргументы и  Факты». 
URL: https://vk.com/aif_ru
8 Официальная группа ВКонтакте «Ведомости». URL: 
https://vk.com/vedomosti
9 Официальная группа ВКонтакте «Вечерняя Москва». URL: 
https://vk.com/public29487103
10 Официальная группа ВКонтакте «Известия». URL: https://
vk.com/izvestia
11 Официальная группа ВКонтакте «Коммерсантъ». URL: 
https://vk.com/kommersant_ru
12 Официальная группа ВКонтакте «Elle girl». URL: https://
vk.com/public2070309
13 Официальная группа ВКонтакте «Woman.ru». URL: 
https://vk.com/womanru
14 Официальная группа ВКонтакте «Woman’s Day». URL: 
https://vk.com/womday
15 Официальная группа ВКонтакте «Psychologies». URL: 
https://vk.com/psychologiesrussia
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провести жизнь в одиночестве («Мне, конечно, 
еще только 28 лет, живу один и не планирую же-
ниться и прочее, даже просто сожительствовать 
не хочется, пару-тройку дней еще ладно, а потом 
уже жутко раздражать начинает присутствие дру-
гого человека»). Данные мнения говорят о том, 
что молодежь меньше ценит официальные отно-
шения и не понимает, зачем и как можно ужи-
ваться вместе. Особо остро вопрос совместного 
проживания стоял во время изоляции в период 
пандемии COVID-19 в 2020–2021 гг. —  многие 
пары на тот момент распались, развелись, та-
кое проживание стало источником конфликтов 
интересов («А что вы хотели —  основная часть 
живет в квартирах, где некуда деться?», «На кой 
нужен муж, если тебя от него тошнит?»). Сами 
молодые люди замечают изменение установок 
и ценностей в зависимости от влияния общества 
и СМИ («Коучи, рекламы и СМИ внушают марке-
тинговые отношения. А потом удивляемся, что 
многие сожительствуют», «Сейчас в СМИ и масс-
медиа по-прежнему пропагандируется всеядность 
и неразборчивость отношений», «Негативную 
роль играют средства массовой информации 
и отсутствие пропаганды семейного счастья»). 
Также распространено мнение о коммерческой 
стороне отношений и выгоде от брака: что жен-
щинам выгодно разводиться и получать алимен-
ты, что нужен брак по расчету, чтобы не было 
разводов, а брачный договор —  универсальное 
решение всех проблем («Брак по расчету самый 
крепкий!», «А почему не пишете, что брак на-
иболее выгоден женщинам, и что именно они 
выступают инициаторами, ведь после развода 
получают стабильные алименты… женщинам 
в РФ выгодно подавать на развод», «Если хочет-
ся, то надо иметь финансовую подушку… а еще 
лучше брачный договор!!!»).

Мнения пользователей интернет-контента 
в возрасте от 36 до 50 лет относительно важно-
сти брака или сожительства разделились почти 
поровну: кто-то выступал за неотъемлемую цен-
ность семейных отношений, осуждая сожитель-
ство, разводы, измены и неправильные мотивы 
(«Любовь может быть только к одному человеку 
и оправдания измены не имеют смысла», «Я счи-
таю, что нужно возрождать семейные традиции, 
многодетность… Много в последнее время подра-
стеряли мы», «Гражданский брак —  это как жить 
проституткой», «Крепкая полная семья никогда 
не начинается с сожительства»). Некоторые, на-
оборот, выступали против брака, за сожительст-

во, измены и разрушенные ценности («Любовь 
длится менее года, а блуд —  естественная по-
требность», «Лучше всего жить не расписываясь, 
свободно, не понравилось —  разбежались без 
лишних процедур и волокиты», «Брак только пор-
тит отношения»). Многие также делают выводы об 
отсутствии ответственности у современного по-
коления и обесценивании брака («Может, думать 
начнут, прежде, чем детей клепать. Ответствен-
но подходить и к семейной жизни, и рождению 
детей», «Все потому, что мужики у нас ослабели, 
как ребенок рождается —  они сливаются. Не надо 
перекладывать ответственность за проблемы 
людей на государство», «Поколение, выросшее 
на ложных рекламах, шоу и куче вымышленной 
и воображаемой визуальной информации, без 
воспитания со стороны родителей, обречено на 
разочарование в реальной жизни», «Каждый член 
семьи несет ответственность за ее сохранность, 
тогда и семьи крепкие»).

Пользователи в возрасте от 51 года придержи-
ваются двух мнений. Первое состоит в том, что 
СМИ пропагандируют обесценивание брака и от-
сутствие ответственности («Во многом виноваты 
СМИ, которые насаждают в массы разнузданность 
и разврат, и не только в семейные отношения… 
Сейчас мимолетные связи для получения удо-
вольствия считаются уже нормой!», «В СССР тоже 
была бедность, но пропаганды роскошной и без-
заботной жизни не было, не возбуждалось чувство 
зависти», «Мне кажется, что мы что-то важное 
потеряли… традиции семейной жизни»). Второе 
мнение —  что необходим официальный брак, 
а не сожительство и популяризация разводов 
(«Молодежь просто перестанет регистрировать 
браки, и будут процветать так называемые гра-
жданские браки… Семья начинается с законных 
отношений», «Люди и без того избегают ЗАГС, 
создавая ячейки общества. Живут во грехе, на-
зывая сожительство гражданским браком»).

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что молодое поколение не видит необходимости 
в браке и даже в сожительстве, идет подмена по-
нятий и отказ от ответственности, на что влияют 
СМИ и общество в целом. К тому же молодежь 
размышляет категориями, которые связаны с фи-
нансами и привносят коммерческие отношения 
в брак. Старшее поколение по большей части 
хочет возрождения семейных ценностей, видит 
необходимость в браке и продолжении рода по-
сле узаконивания отношений. Налицо конфликт 
интересов поколений.
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Формирование семейных ценностей молодого 
поколения —  трудоемкий процесс. Молодежи 
очень важно преподнести нравственные идеалы, 
выстроить правильные установки, позволяющие 
им развиваться как в семейных отношениях, так 
и в карьере. В России семейные ценности должны 
рассматриваться как приоритетное направление 
молодежной политики. Необходимо учитывать 

мнение молодых людей, устанавливать категории 
и рассматривать сожительство как отдельный 
вид совместного проживания, тем самым меняя 
их ценности и установки. Также оказывать вли-
яние на взгляды молодежи можно при помощи 
средств массовой информации и коммуника-
ции, —  на современном этапе их развития это 
очень действенно.
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Modern marketing differs from the model that 
Kotler described in Classic Marketing and 
other books, which tells us what to share 

and how to identify your target audience, where to go 
and how to talk about your/someone else’s product.

The model of the story about which product is cool, 
in a world teeming with goods, has passed into the 
system: what will the consumer like about this product 
and what his need he will cover. The market has become 
more of a consumer market than a corporate market, 
while companies are trying to find new ways to attract 
their customers.

The Internet has become a key factor in achieving 
success for many companies. Now it is one of the 
main platforms for many where they can talk about 
themselves and find partners with whom they can 
cooperate.

McKinsey predicts that by 2025 almost a third 
of company sales worldwide will be due to partner 
ecosystems.

Collaborations are one of the ways of promotion that 
is available to almost every company, regardless of its 
size, number of subscribers and turnover. It’s just that 
collaborations will be different and at different levels.1

Let’s figure out what a collaboration is. This is the 
creation of a product or project/service with partners 
close in spirit, values and audience.

Often, the brand attracts opinion leaders to create 
a product (Kanye West’s Yeezy sneakers for Nike). It’s 
even more interesting when companies in different 
business areas unite (for example, Uber and Spotify 
offered passengers to listen to their playlist in a taxi).

This kind of partnership is a barter and gainful 
case for everyone. You have a cool product and idea, 
intellectual assets, and your partner has the audience 
you need and a strong brand. Besides, this is a great 
opportunity to come up with some completely new 
creativity.

It is important to understand what benefits one 
company can bring to a partner so that he can also 
participate in the development of a brand that needs 
such barter cooperation more.2

By creating unique products, each company receives 
new customers and additional sales. Brands exchange 
audiences, and often it is the most loyal and interested 
that is involved in the collaboration. If influencers (well-
known bloggers or media personalities) participate in 

1 How to promote brands through collaborations and special 
projects. URL: https://rb.ru/opinion/collaborations-special-
projects/
2 Collaboration as a marketing tool. URL: https://blog.oy-li.ru/
kollaboratsiya-kak-marketingovyj-instrument/

the creation of a product, they may start hunting for 
a limit.3

It is worth noting that collaborations are especially 
important for small companies that do not have serious 
budgets for promotion. They have access to the partner’s 
opinion leaders, which are not so easy to get to, even 
commercially. In addition, collaborations allow you to 
start working with a hard-to-reach audience and form 
loyalty to the product in another field.

Creating artificial demand for unique limited-edition 
products also attracts a new audience. Basically, it 
provides an additional information channel for both 
partners, which entails an increase in brand awareness 
and added value. It is often necessary to prepare an 
advertising campaign for collaboration. For each 
individual project, it is important to shoot photos and 
videos, broadcast them through media channels, launch 
flash mobs in social networks, organize events, produce 
joint promotional products [1].

When starting a project with a partner, it is important 
to consider several stages:

1. The development of a collaboration begins with 
the preparation of a strategy and understanding of the 
intersection of the audience of both partners, the goals, 
and objectives of each that they want to solve during 
the campaign. Brands agree on what their participation 
in the project will be, including financial, and stipulate 
other activities that they will have before and after the 
collaboration, so that inconvenient intersections do 
not happen.

2. It is important to fix all agreements and agree on 
a media plan for the coverage of the future campaign: 
when and what materials will be published, through 
which channels, what will be the budget for the 
promotion and coverage of the collaboration in the media.

3. After the media plan is defined, you can engage 
in content production: plan video shoots and photo 
shoots, product development and production, attract 
influencers, organize events, and prepare a PR plan for 
the future campaign.

4. When the campaign has started, it is important to 
monitor the reaction to it on the network and respond 
quickly. It is important to note the coverage in media 
and social networks, the number of sales and new 
customers, as well as overall engagement.

5. After completing the campaign, it is important to 
summarize: analyze the result and show whether the 
planned goals have been achieved.

3 9 successful business collaborations over the past six months. 
URL: https://vc.ru/services/306047–9-uspeshnyh-biznes-
kollabov-za-poslednie-polgoda
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Online projects work similarly: people are looking 
for options for mutually beneficial interaction, since 
sharing an audience online is a great opportunity to 
attract new people to the project. Small brands often 
resort to this. Instagram even has a feature that allows 
people to post the same post to different accounts, 
in fact, creating a collaboration. Thus, even different 
directions of the same project can collaborate. A 
striking example is the magazine about the life of 
Seasons and the Seasons School, where courses are 
held in various creative areas, such as design, subject 
photography, serving. Under one roof —  two, in fact, 
different products, but, nevertheless, they constantly 
post Instagram posts under one

This kind of special projects is a creative process, so 
the approach should be non-standard. Companies in 
any field can create joint projects, strengthen each other, 
exchange audiences and offer interesting solutions 
for the market. The main thing, as in life —  is to focus 
on common values and think bigger when choosing a 
partner.

It is possible to determine the following directions 
for concluding the best partnership option [2]:

1. Creating a joint unusual and unique product.
2. Combining and creating new trends.
3. Attracting media personalities to create a unique 

product.
4. Collaboration with contemporary artists.
5. Creating an artificial deficit (the success of the 

Birkin bag is, in fact, the result of one of the first and 
most famous strong collaborations).

6. Search for companies/people/brands for 
cooperation.

Here is one example related to coffee: the 
manufacturer of capsule coffee machines Tassimo 
offered its consumers coffee capsules not only under its 
own brand, but also together with well-known brands 
of custard and instant coffee L’OR, Jacobs, Carte Noir, 
as well as with world-famous brands of Baileys liqueur 
and Milka chocolate. This combination allowed Tassimo 
to switch to capsules for lovers of the listed coffee 
brands, and they, in turn, managed to retain some of 
the consumers switching to capsule coffee.

Consider a practical example: the coffee culture 
magazine Café Société Magazine 4 is the most aesthetic 
magazine about coffee according to its readers.

Coffee is a lifestyle because a huge number of people 
relate to it. Coffee is in art, in painting, in music, in 
literature, in business, in politics, in economics, in 
travel, and just in everyone’s life. Coffee is something 

4 Café Société Magazine. URL: http://www.cafesociete.ru/

that unites people from all countries of the world, social 
positions, and any faiths. The magazine, like coffee, 
unites professionals and amateurs, artists and coffee 
makers, art historians and travelers.

The purpose of the magazine is to teach how to enjoy 
coffee, to introduce people to coffee culture, to create 
people around the community who are passionate and 
endlessly loving this magical drink.

Bloggers and opinion leaders whose audience is 
similar in audience to the magazine’s audience are 
most suitable for magazine collaborations.

The target audience can be divided according to the 
following criteria [3]:

1. Coffee lovers.
1.1. Owners of coffee shops.
1.2. People who are just starting to study and get 

acquainted with coffee.
1.3. Coffee shop visitors.
1.4. Owners and directors of large companies, similar 

to Aeroflot or Nestle, for advertising on the pages of 
the magazine.

1.5. Students who usually study in coffee shops.
1.6. Professional baristas and roasters.
1.7. Freelancers, whose main platform of work is, 

just, coffee shops.
1.8. Entrepreneurs who hold business meetings over 

a cup of coffee.
1.9. Creative people (journalists, artists, writers), for 

whom coffee is the main quantity that helps them to 
live and create.

1.10. Visitors of older coffee shops, for whom going 
to a coffee shop is usually a consequence of visiting a 
theater or concert, can be designated as intelligentsia.

By age, the following groups can be distinguished:
1) 18–23
2) 24–35
3) 36–45
4) 46–55
5) 55 +
The magazine entered the coffee media market 

a little less than a year ago [4], and during this time 
managed to cooperate with many opinion leaders in 
this market segment. So, he had a collaboration with 
several coffee bloggers who attracted new subscribers to 
the magazine on Instagram and increased the audience 
by 150 people (two coffee bloggers @coffeenation_
rus and @coffee_jeanne joined the magazine’s 
account), also with the autumn issue there was a 
collaboration between the magazine and the brand 
of drip bags (special bags with coffee for easy brewing 
alternatives) Brai Gran, who supplied the drips for the 
entire autumn edition. At the moment, the magazine 
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has several collaborations —  with the brand of coffee 
jewelry —  Saxar Jewerly (the company supplies us with 
jewelry, and we make it an advertising page in a printed 
magazine) and the bean-to-bar brand of chocolate 
Chocolate Choice (the company sponsors chocolates 
for the new spring edition, which will be presented at 
the coffee and chocolate exhibition —  Coffee Tea Cacao 
Expo 2022). Coffee Tea Cacao Expo is, in fact, another 
partner with whom the magazine cooperates on barter 
terms: the company provides the magazine with a stand 
at the exhibition and the addition of the magazine with 
the “partners” section in information booklets and 
on the website, while the magazine places the press 
release of the exhibition in its issue and advertises 
the exhibition on Instagram. Now “Café Société” has a 
partnership with big news media called Inc News 5 and 

5 Inc News. URL: https://inc-news.ru/.

they publish different articles every week with a link 
to a website of the magazine. It is a good interaction: 
One gives original content, the other —  advertising.

Collaboration is one of the best ways to attract 
a new audience, both to the product itself and 
to social media accounts. In the network, it is 
customary to repost each other, offering any 
mutually beneficial terms of advertising. In the 
coffee segment, this is a little easier to do, since 
the audience of coffee shops and those people 
who drink specialty coffee are still not as large as 
the main mass segment. For successful mutually 
beneficial interaction, it is important to determine 
the goals, audience, and benefits that both sides 
will receive, prepare creatives, and start talking 
about each other online in different formats. We 
will consider further results of collaborations in 
the following papers.
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В практике обучения студентов ино-
странному языку особое место отводит-
ся развитию у них профессиональных 

компетенций. Основная задача преподавате-
ля —  научить инофонов умению обращаться 
с изучаемым языком как с инструментом про-
фессиональной деятельности, читать литера-
туру по специальности, ориентироваться в ре-
чевых ситуациях, сопровождающих рабочие 
моменты и т. д. Этот навык позволит им эффек-
тивно интегрироваться как в национальную, 
так и в мировую культуру [1].

Следует отметить, что любая компетентность 
в знании языка является следствием его приме-
нения, т. е. постоянной речевой практики. С целью 
реализации вышеуказанной задачи современная 
методическая наука предлагает систему инте-
рактивного обучения, а также деятельностный 
и личностно ориентированный подходы, которые 
в своей совокупности способны обеспечить фор-
мирование у иностранных обучающихся навыки 
иноязычного общения для специальных целей: 
в профессиональных, научных и деловых сферах [2].

Постижение иностранцем профессионально 
ориентированного блока любого языка неразрыв-
но связано с коммуникацией. По справедливому 
выражению С. Г. Тер-Минасовой, «<…> каждое 
иностранное слово отражает иностранный мир 
и иностранную культуру: за каждым словом стоит 
обусловленное национальным сознанием <…> 
представление о мире» 1. Следовательно, для более 
эффективного усвоения студентами комплекса 
знаний и умений, лежащих в рамках професси-
ональных компетенций, важно их знакомство 
и с социокультурными особенностями страны 
изучаемого языка [3], которые, бесспорно, про-
являются и в акте профессионального общения. 
Трудно оспоримым является тот факт, что для 
успешности коммуникации не всегда бывает 
достаточно лишь хорошего уровня владения ино-
странным языком. Для участия в межкультурном 
профессиональном взаимодействии требуется 
и «правильное интерпретирование речевого по-
ведения иноязычных собеседников», и «умение 
вербально оформить свои мысли» так, чтобы это 
было понятно носителям языка [4].

Сведения об особенностях культуры и моделях 
речевого поведения носителей входят в пло-
скость социокультурной компетенции, которая 

1 Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. 
Учебное пособие. М.: Слово; 2008.

предполагает умение инофона понимать и ис-
пользовать в своем речевом опыте знания о на-
ционально-культурных особенностях населения 
России, которые приобретаются при коммуника-
ции в профессиональной сфере. Предполагается, 
что иностранец, попадая в ту или иную ситуацию 
общения, может успешно коммуницировать «<…> 
следуя обычаям, правилам поведения, нормам 
этикета, социальным условиям, стереотипам 
поведения носителей языка» 2.

Солидаризируемся с Н. Н. Самчик в том, что 
социокультурная компетенция —  это многоуров-
невая структура, которая не сводится лишь к ус-
воению менталитетных особенностей носителей 
изучаемого языка. Здесь имеют место лингво-
страноведческие сведения, готовность к межкуль-
турной коммуникации, четкое понимание соб-
ственной задачи в акте общения, стратегические 
элементы, которые оказываются необходимы 
при «срыве в коммуникации». Важность имеют 
даже психологические аспекты коммуникации, 
включающие умение инофона следовать «специ-
фическим моделям поведения с использованием 
коммуникативной техники, принятой в данной 
культуре» [5]. Трудно не согласиться, что данная 
важнейшая задача обучения профессионально 
ориентированному иностранному языку может 
быть решена только при условии постоянной 
речевой практики и систематического наблюде-
ния. Каким же образом преподавателю следует 
организовать качественную подготовку инофона 
к ситуациям профессионального общения с уче-
том социокультурных реалий носителей языка? 
Справедливости ради отметим, что обучение 
речевому поведению в условиях пребывания 
в учебной аудитории реально и даже эффективно 
при использовании игровых технологий [6]. Од-
нако большая трудность заключается в том, что 
преподаватель не является специалистом в той 
области, которая затем станет профессиональным 
полем иностранного студента. Следовательно, на 
помощь ему приходят современные информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
[7], посредством которых может происходить 
обучение деловой стороне иноязычной речи, 
а также трансляция образцов делового общения.

Главное их преимущество заключается в до-
ступности. На сегодняшний день Глобальная па-

2 Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и по-
нятий (теория и  практика обучения языкам). М.: ИКАР; 
2010.
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утина располагает большим числом материалов 
(как аудио, так и визуальных), которые позво-
ляют познакомить обучающегося с речевыми 
ситуациями профессиональной коммуникации. 
Ценностью такого рода материалов оказывается 
их аутентичность. Иными словами, иностра-
нец является наблюдателем речевого поведения 
носителей языка и через анализ увиденного и/
или услышанного, проведенный под непосред-
ственным руководством преподавателя, делает 
соответствующие выводы об особенностях ком-
муникации участников диалога. Важной состав-
ляющей такой работы становится возможность 
применить технологии интерактивного обучения 
в проигрывании подобных (например, как на 
видео) речевых ситуаций делового общения как 
в паре с преподавателем, так и с одногруппника-
ми. Одновременно с овладением социокультур-
ными реалиями студенты отрабатывают важные 
коммуникативные навыки фонематического 
слуха и аудирования текстов по специальности.

Отдельно отметим, что поиск данного рода 
материалов целесообразно осуществлять на базе 
современных социальных сетей, блогов, элек-
тронных дневников и видеохостингов. На сегод-
няшний день это практически неисчерпаемый 
источник как лингвострановедческих сведений, 
так и тех, что можно эффективно использовать 
при обучении инофонов языку специальности. 
Действительно, тематическое наполнение кон-
тента отрытых интернет-ресурсов поражает сво-
им разнообразием. Проблема заключается лишь 
в том, чтобы подобрать качественный материал, 
на базе которого наблюдение за проявлением 
социокультурных особенностей носителей языка 
окажется наиболее эффективным. Отдельно от-
метим, что в сегодняшних реалиях использование 
на занятиях по иностранному языку подобных 
материалов признается одним из мощнейших 
стимулов к обучению, поскольку отсыл к так на-
зываемым «трендам» обладает большой степенью 
влияния на мотивацию студентов, актуализируя, 
в том числе, их речевую активность [8]. В то же 
время в традиционной учебно-организационной 
модели формирование речекоммуникативных 
навыков, включая профессиональные, проис-
ходит посредством выполнения упражнений из 
учебников и учебных пособий, чтения текстов 
по специальности.

Несомненно, в практике формирования про-
фессиональной иноязычной компетенции такая 
технология является базовой, однако данная фор-

ма работы считается однообразной, монотонной, 
а поэтому малоэффективной. Наблюдение же за 
реальным профессиональным общением и по-
следующая практика такого рода коммуникации 
посредством ролевой игры призваны сформи-
ровать у инофона комплекс знаний и умений, 
положенных в основу как профессиональной, так 
и социокультурной компетенции. Кроме того, ис-
пользование видеоматериалов, демонстрирующих 
образец профессионального общения какого-либо 
известного человека (например, знаменитого 
юриста, успешного экономиста, популярного теле-
ведущего и т. п.) способно произвести эффект так 
называемого «проецирования» будущей профес-
сии на конкретные личности. Это дает возмож-
ность обучающемуся увидеть перспективы своей 
дальнейшей профессиональной деятельности, 
а следовательно, способствуют успешной учебе.

Работа с видеоматериалами, содержащими 
образцы профессиональной иноязычной ком-
муникации, строится по принятой в методике 
последовательности дотекстовой, текстовой и по-
слетекстовой деятельности. На дотекстовом этапе 
происходит разбор лексико-грамматической сто-
роны текста, устраняются возможные трудности. 
Следующим этапом выступает просмотр ролика, 
а дальнейшее его обсуждение, выявление наци-
онально-маркированных элементов речевого 
поведения, а также инсценирование происходит 
в рамках послетекстовой работы. Здесь важно 
отметить еще одно преимущество использования 
ИКТ в обучении инофонов —  возможность мно-
гократно обращаться к визуальному материалу, 
по несколько раз просматривать концептуально 
важные моменты, составлять собственные схемы 
и таблицы, выделять ключевые слова, важные 
для обработки текста и его осмысленного вос-
произведения.

На сегодняшний день в практике препода-
вания свою эффективность показывают элек-
тронные учебники и учебные пособия [9], в том 
числе и те, что призваны обучить инофонов 
профессиональному общению. Функционал та-
кого рода дидактических материалов позволяет 
преподавателю-составителю объединять тексто-
вую, аудио- и видеоинформацию, сопровождая 
каждый урок ссылками на интернет-источники, 
добавлением необходимых видеороликов и т. д., 
а следовательно, достигать задач обучения более 
системно.

Современные ИКТ помогают иностранному 
студенту стать активным участником иноязыч-
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ного профессионального общения посредством 
коммуникации с представителями той или иной 
профессии. Здесь на помощь приходят современ-
ные средства связи (чаты, мессенджеры, элек-
тронная почта и т. д.). При тренировке навыков 
профессионального общения таким образом 
иностранцы получают возможность отработки 
правил делового этикета, одновременно оттачи-
вая навыки в области такого вида деятельности, 
как письмо. Такая форма работы очень полезна, 
поскольку современные компании ведут деловую 
переписку на базе популярных чатов и мессенд-
жеров, а документооборот, осуществляемый через 
электронные почтовые ящики, в обязательном 
порядке сопровождают текстовой информацией. 
Практика внедрения подобных форм работы 
подтверждает необходимость тренировки ди-
алогического иноязычного общения, без кото-
рого не произойдет формирование и развитие 
«коммуникативных и иных профессиональных 
компетенций на иностранном языке» [10].

Современные информационно-коммуника-
ционные технологии позволяют преподавателю 
иностранного языка познакомить учащихся 

с разнообразием электронных словарей, фикси-
рующих лексемы той или иной области знания. 
Их использование упростит процесс понимания 
инофонами текстов по специальности, а следо-
вательно, обогатит их словарный запас в том 
объеме, который окажется необходим для реше-
ния профессиональных задач на иностранном 
языке.

Подводя итоги, можно отметить, что при 
качественном обучении языку специальности 
иностранных студентов тенденции формиро-
вания профессиональной и социокультурной 
компетенции обнаруживают свою эффективность 
в тесной связи друг с другом. В условиях вуза, 
когда занятия проходят в учебных аудиториях, 
реализовать задачи по развитию навыков ино-
язычного профессионального общения возможно 
посредством информационно-коммуникацион-
ных технологий, в частности аудиовизуальных 
средств обучения. Таким образом, использование 
знаний, лежащих в плоскости социокультурной 
компетенции, позволяет иностранному студенту 
эффективно интегрироваться в процесс межкуль-
турной коммуникации.
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АННОТАЦИя
В статье анализируется удовлетворенность качеством образования в высших учебных заведениях Российской Федерации 
в период пандемии. Акцент сделан на вынужденном переходе большинства высших учебных заведений России сначала на 
дистанционный формат обучения, а затем —  некоторых вузов —  на гибридный формат. Раскрыта значимость проведения ис-
следований, направленных на изучение удовлетворенности качеством обучения. Приведены данные научных исследований, 
характеризующих отношение студентов и преподавателей к онлайн-занятиям, описаны преимущества и недостатки, с кото-
рыми информанты столкнулись во время дистанционного формата обучения, выделены дисциплины, проведение которых 
особенно затруднительно на онлайн-платформах. Особое внимание в статье уделено мониторинговому исследованию об 
удовлетворенности качеством образования учебно-социологической лаборатории департамента социологии Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, где анализ результатов базировался на составлении индексов по 
собственной методике расчета. Представлен общий индекс удовлетворенности качеством обучения в целом по университе-
ту, курсам и основе обучения, а также индексы по очному и онлайн-формату изучения различных групп дисциплин.
Ключевые слова: дистанционное обучение; пандемия; удовлетворенность; качество образования; высшее образование

Для цитирования: Билуха К. С., Данилова М. Р. Удовлетворенность качеством образования студентов российских 
вузов в условиях пандемии (на примере Финансового университета). Гуманитарные науки. Вестник Финансового 
университета. 2022;12(4):123-127. doi: 10.26794/2226-7867-2022-12-4-123-127

oriGiNal PaPer

Contentment with the Quality of students’ education 
of russian Universities in a Pandemic (on the example 
of the financial University)

K. s. bilukha, M. r. danilova
Financial University, Moscow, Russia

abstraCt
The paper reveals the features of contentment with the quality of education in higher educational institutions of the 
Russian Federation during the pandemic. The emphasis is on the forced transition first to the distance learning format 
of higher educational institutions in Russia, and then to the hybrid format chosen by some universities. The authors 
reveal the importance of conducting research aimed at studying satisfaction with the quality of education. The paper 
presents the data of scientific research characterizing the attitude of students and teachers to online classes. Also, there 
are described the advantages and disadvantages that the informants encountered during the distance learning format, 
and the disciplines that are especially difficult to conduct on online platforms are also highlighted. The authors paid 
particular attention to the results of a monitoring study on satisfaction with the quality of education of the Educational 
Sociological Laboratory of the Department of Sociology of the Financial University under the Government of the Russian 
Federation. The analysis of the research was based on compiling indices using its own calculation method. It is presented 
as a general index of contentment with the quality of education for the entire university, by courses and by the basis 
of education, as well as indices separately for full-time and online formats for conducting various groups of disciplines.
Keywords: distance learning; pandemic; satisfaction; quality of education; higher education

For citation: bilukha K. s., danilova M. r. Contentment with the quality of students’ education of russian universities in a 
pandemic (on the example of the financial University). Gumanitarnye Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities 
and Social Sciences. Bulletin of the Financial University. 2022;12(4):123-127. (in russ.). doi: 10.26794/2226-7867-2022-
12-4-123-127

© Билуха К. С., Данилова М. Р., 2022

СТАРТАП МОЛОДОГО УЧЕНОГО



124

ВВЕДЕНИЕ
Пандемия COVID-19 оказала сильное воздействие 
на все сферы жизнедеятельности общества. Рез-
кие и вынужденные перемены стали серьезным 
вызовом для всей системы образования в России. 
Большинство высших учебных заведений были 
переведены в совершенно новую и непривычную 
плоскость —  онлайн-формат [1], что, безусловно, 
отразилось на качестве получаемых студентами 
знаний и на удовлетворенности этими знаниями. 
С течением времени некоторые учебные заведения 
вводили гибридный режим обучения [2]. Противо-
речивый характер данной ситуации заключается 
в том, что переход на онлайн-формат должен был 
способствовать обеспечению непрерывности об-
разования с сохранением качества получаемых 
компетенций. Однако дистанционное обучение, 
как показала практика, имеет свои недостатки 1 [2].

Анализ удовлетворенности качеством образо-
вания является важным инструментом для оценки 
образовательного процесса, а также для эффектив-
ного управления образовательной деятельностью 
[3]. Именно поэтому важно проводить регулярные 
мониторинговые исследования, которые высту-
пают в роли обратной связи, тем самым помогая 
улучшить систему образования в учреждении [4]. 
Они проводятся на разных уровнях 2, однако качест-
во профессионального образования анализировать 
особенно важно, так как вузы ориентированы на 
выпуск высококвалифицированных специали-
стов, способных соответствовать требованиям 
развивающегося общества [5]. Сейчас, как и до 
пандемии, исследования удовлетворенности ка-
чеством образования проводятся во множестве 
высших учебных заведениях России (в Санкт-
Петербургском государственном архитектурно-
строительном университете, где респондентами 
выступают студенты и выпускники 3, ВШЭ 4, МГЛУ 
[6]) и за рубежом [7].

В 2020 г. 96% образовательных учреждений 
вынуждены были перейти на дистанционное 
обучение, поэтому важно изучать удовлетво-

1 Вузы гибридного формата. URL: https://plus.rbc.ru/
news/6086b12e7a8aa91c9dc7e8fd
2 Анализ удовлетворенности качеством образования. URL: 
https://goo.su/3ZUA4Xf
3 Мониторинг удовлетворенности качеством образо-
вания. URL: https://www.spbgasu.ru/Obrazovatelnaya_
deyatelnost/Ocenka_kachestva_obrazovaniya/Monitoring_
udovletvorennosti_kachestvom_obrazovaniya/
4 Уровень удовлетворенности качеством образования 
в НИУ ВШЭ —  Нижний Новгород растет. URL: https://nnov.
hse.ru/career/news/284026454.html

ренность студентов таким форматом в текущих 
условиях [8].

Результаты исследований удовлетворенности 
качеством образования могут быть полезны при 
корректировке систем управления вузами и разра-
ботке стратегий выхода университетов из кризиса, 
вызванного COVID-19 и его последствиями [9]. Со-
гласно исследованию Томского государственного 
университета, проведенному в 2021 г. при поддер-
жке Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, процент преподавателей 
высших учебных заведений, которые негативно 
относятся к дистанционному формату обучения, 
снизился на 10% по сравнению с аналогичным по-
казателем 2020 г. и составил 37%. То есть в целом 
профессорско-преподавательский состав доволен 
онлайн-обучением.

При этом наиболее желательным способом 
организации образования, по мнению студентов, 
является смешанный формат. Основным положи-
тельным аспектом гибридного обучения студенты 
назвали освободившееся время. Однако важно от-
метить, что высказывания о качестве такого образо-
вания были весьма осторожные. Больше половины 
студентов заявили, что дистанционный формат 
позволяет в полной мере освоить образовательную 
программу (70%), 7% убеждены в том, что высшее 
образование может быть полностью переведено 
в онлайн-формат. Самой главной проблемой он-
лайн-учебы студенты назвали нехватку личного 
общения (40%) [10].

Д. Н. Ракачев приводит данные социологического 
исследования, которое было проведено летом 2020 г. 
среди преподавателей и студентов Кубанского го-
сударственного университета и посвящено проб-
лемам перехода вуза на дистанционное обучение 
в условиях пандемии коронавируса [11].

Так, большинство представителей профессор-
ско-преподавательского состава (64,4%) отметили, 
что переход на дистанционный формат обучения 
негативно повлиял на некоторые виды учебной 
деятельности. При этом всего 2,2% опрошенных 
считают, что учебный процесс проходит полноценно.

Стоит заметить, что оценки студентов более оп-
тимистичны. Четверть опрошенных (25,4%) заявили, 
что онлайн-система является полной альтернативой 
очным занятиям в университете. Однако почти 45% 
обучающихся считают, что дистанционное образо-
вание смогло заменить в основном традиционные 
лекции и семинары, но определенные виды деятель-
ности в условиях онлайн-обучения осуществлять 
невозможно. Менее трети респондентов-студентов 
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придерживаются мнения, что дистанционное обу-
чение не заменило очные занятия.

Т. Н. Субботина отмечает, что наиболее затруд-
нительно в период пандемии вести онлайн-занятия 
по техническим дисциплинам, медицине, культуре 
и искусству, так как по данным предметам сложно 
проводить дистанционные лабораторные и практи-
ческие работы. Еще одной особенностью образо-
вания во время пандемии и онлайн-обучения, по 
мнению многих студентов, стало увеличение учеб-
ной нагрузки (об этом заявило 40% опрошенных), 
а недостаток навыков самоорганизации усложнил 
ситуацию. Также были названы такие проблемы, 
как дискомфорт из-за включенной видеокамеры 
(об этом заявила почти треть студентов) и трудно-
сти при задавании вопросов онлайн (35%). Однако 
в целом автор делает вывод о том, что студенты 
положительно отнеслись к внедрению дистанци-
онного обучения, только для 39% студентов стало 
сложнее учиться дома [1].

В период с ноября по декабрь 2021 г. учебно-
научной социологической лабораторией департа-
мента социологии Финансового университета при 
Правительстве РФ было проведено мониторинговое 
исследование под названием «Удовлетворенность 
качеством образования в Финуниверситете» (УКО).

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя
В опросе приняли участие 5373 студента Финуни-
верситета очной, очно-заочной и заочной формы, 
выборка составила 35% всех обучающихся универси-
тета. Основной метод исследования —  онлайн-опрос.

В Финансовом университете за этот период 
осуществлялось как дистанционное, так и очное 
обучение, поэтому в инструментарий были вклю-
чены вопросы, направленные на оценку удовлет-
воренности обоими форматами обучения. Именно 
на них далее и будет сделан акцент.

Стоит заметить, что сегодня существует большое 
разнообразие подходов к определению термина «ка-
чество образования», однако в процессе проведения 
мониторингового исследования данное понятие 
рассматривалось как комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки сту-
дентов, которая выражает степень их соответствия 
образовательным стандартам.

Полученные результаты опроса представлены 
в форме простых нормированных индексов (от 0 
до 1).

Осенью 2021 г. данный индекс был рассчитан 
на основе оценок удовлетворенности качеством 
обучения, данных студентами, по: а) профильным 

и общепрофессиональным дисциплинам; б) обще-
гуманитарным дисциплинам (философия, история, 
БЖД и т. д.); в) математике и информатике, реали-
зуемым в вузе в очном и дистанционном форматах 
посредством лекций и семинаров.

Весенний индекс удовлетворенности качеством 
образования включал оценки удовлетворенности: а) 
преподаваемому материалу в целом; б) проведению 
лекционных занятий; в) проведению семинарских/
практических занятий.

Удовлетворенность разными форматами обуче-
ния —  дистанционным и очным —  также измерялась 
посредством целевого вопроса: «Оцените, пожалуй-
ста, насколько вы удовлетворены качеством обуче-
ния в Финуниверситете: в традиционной форме 
и дистанционной форме (выберите один вариант 
ответа от 0 до 10, где 0 —  совсем не удовлетворен, 
10 —  полностью удовлетворен)».

ПОКАЗАТЕЛИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
В ЦЕЛОМ ПО ВУЗУ

Согласно результатам исследования общий индекс 
удовлетворенности студентов качеством образо-
вания в Финансовом университете осенью 2021 г. 
составлял 0,77. За полгода он возрос (весной 2021 г. 
был равен 0,73).

Что касается удовлетворенности качеством про-
ведения занятий в традиционной и онлайн-формах, 
то можно заметить, что показатели дистанционного 
обучения растут. Так, по сравнению с данными, 
полученными зимой 2020 г., где студенты были 
больше удовлетворены занятиями в традиционной 
(средний индекс —  8,14 из 10), чем в дистанцион-
ной форме (средний индекс —  7,47), зимой 2021 г. 
студентов в большей мере удовлетворяло качество 
проведения занятий с использованием онлайн-
технологий (средний индекс —  0,77), нежели в ауди-
ториях (средний индекс —  0,67).

ПОКАЗАТЕЛИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПО КУРСАМ

В разрезе по курсам в бакалавриате заметна тен-
денция к снижению уровня удовлетворенности 
качеством обучения в целом (1-й курс: i = 0,79; 4-й 
курс: i = 0,73). В магистратуре аналогичная ситуация 
(1-й курс: i = 0,80; 2-й курс: i = 0,75).

Удовлетворенность проведением дистанционных 
занятий также растет с каждым курсом обучения, 
в то время как данный показатель у очных занятий 
падает. Наиболее наглядно это прослеживается по 
общегуманитарным дисциплинам (дистанционный 
формат: 1-й курс —  0,81; 4-й курс —  0,85).
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ПОКАЗАТЕЛИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПО ОСНОВЕ ОБУЧЕНИя

Наибольшая удовлетворенность качеством обра-
зования в целом наблюдается среди обучающихся 
по целевому направлению (i = 0,79). Студенты, об-
учающиеся на бюджетной и коммерческой основе, 
оценили качество образования на уровне 0,76.

Значительных отличий индексных значений 
по удовлетворенности качеством проведения от-
дельных видов занятий в очной и дистанционной 
форме в зависимости от основы обучения не об-
наружено. Однако надо заметить, что у студентов 
целевой основы обучения наблюдаются самые 
высокие индексные показатели (по общегумани-
тарным и профильным дисциплинам в дистанци-
онной форме i = 0,88). Самые низкие индексные 
значения —  у студентов-бюджетников, они меньше 
всего удовлетворены качеством проведения оч-
ных лекционных занятий по общегуманитарным 
дисциплинам, математике и информатике (i = 0,67 
и i = 0,69 соответственно).

ВЫВОДЫ
Дистанционное обучение —  это неотъемлемая 
часть современной системы образования. Мно-

гие студенты имеют опыт получения знаний 
в данном формате. При этом можно выделить 
положительные аспекты онлайн-образова-
ния, например экономия времени на дорогу 
до учебного заведения. Однако дистанционное 
обучение включает и ряд негативных момен-
тов, таких как нехватка личного общения, не-
возможность проведения некоторых учебных 
практик.

С течением времени отношение студентов к ди-
станционному формату улучшается, а количество 
удовлетворенных очными занятиями уменьшается, 
при этом прослеживается тенденция к снижению 
уровня удовлетворенности качеством обучения 
в целом среди студентов бакалавриата и магистра-
туры.

Важно отметить, что, по мнению большинства 
студентов, смешанный формат высшего образо-
вания является наиболее оптимальным выходом 
из сложившейся в контексте пандемии COVID-19 
ситуации. Дистанционные лекционные занятия 
позволят многократно возвращаться к изучаемо-
му материалу, а очные семинары дают студентам 
возможность получить практические навыки и ком-
петенции.
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АННОТАЦИя
В статье раскрывается образ современного российского вуза через призму мнений двух главных участников обра-
зовательного процесса: преподавателей и студентов, и выделяются основные составляющие корпоративной куль-
туры, которые формируют их представления о нем. Востребованность высшего образования среди представителей 
молодого поколения снова стремительно сокращается. Для такой тенденции существует достаточно много причин: 
это и возрастающая сложность выпускных экзаменов, и сокращение числа бюджетных мест на более востребован-
ных направлениях, и потребность в быстром выходе на рынок труда. Корпоративная культура в этом плане играет 
важную роль и формирует базовый перечень установок, по которым должна организовываться работа учебного за-
ведения. Разделяемая всеми участниками и экс-участниками образовательного процесса, она позволяет сформиро-
вать определенное восприятие учебного заведения среди остальной общественности. В то же время существующие 
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ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе формирование поло-
жительного образа вуза становится актуальной 
проблемой как в деловой сфере, так и на рынке 
образовательных услуг. Текущая ситуация с вы-
соким уровнем конкуренции в отрасли предъяв-
ляет определенные требования к деятельности 
вузов как со стороны министерства образова-
ния, так и со стороны «клиента» (студента или 
преподавателя) [1]. Образ университета играет 
огромную роль в восприятии всех участников 
образовательного процесса. Это влияет на спо-
собность вуза привлекать успешных преподава-
телей для передачи опыта студентам [2]. Именно 
высшее учебное заведение несет ответствен-
ность за подготовку высококвалифицированных 
специалистов, создает студентам возможности 
успешного трудоустройства, а также является 
важным этапом трудового процесса препода-
вателя [3]. Бренд вуза и его образ могут влиять 
на построение дальнейших связей и выступать 
как идентификатор «свой-чужой». Имидж вуза 
привлекает как преподавателей, так и студентов 
с определенным набором ценностей, который 
соответствует корпоративной культуре учебно-
го заведения. Вопрос идентификации касается 
и рынка образовательных услуг из-за имеющейся 
конкуренции между вузами, которые стремятся 
лидировать в различных мировых и националь-
ных рейтингах [4].

Цель статьи —  выявить, как студенты и пре-
подаватели Финансового университета пред-
ставляют себе образ современного российского 
университета и определить их ценностные ин-
дикаторы.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИя
В качестве эмпирической базы были использова-
ны результаты инициативного социологического 
исследования в рамках выпускной квалифика-
ционной работы на тему «Влияние восприятия 
бренда на корпоративную культуру Финансового 
университета при Правительстве РФ», которое 
проводилось автором в 2022 г. Данное исследо-
вание позволяет рассмотреть, какие основные 
элементы важны в образе современного универ-
ситета и как это влияет на лояльность участников 
образовательного процесса.

В рамках исследования были проведены:
• 6 глубинных интервью среди экспертного 

сообщества —  преподавательского состава Фин-
университета.

• Количественный опрос методом анкети-
рования. Выборочная совокупность состоит из 
обучающихся на очном обучении бакалавриата 
в московском подразделении ФУ, объем выбор-
ки —  206 респондентов из них: 72,3% —  жен-
ского пола и 27,7% —  мужского; 14,6% —  с 1-го 
курса 19,4% —  со 2-го, 23,8% —  с 3-го и 42,2% —  
с 4-го курса.

Совокупность используемых методов позво-
лила провести комплексный анализ мнений 
участников об образе современного университета.

РЕЗУЛьТАТЫ И ОБСУЖ ДЕНИЕ
Важным фактором конкурентоспособности и пер-
спективности развития университета является 
его положительный образ, который формирует 
общую картину системы образования в регионе 
и стране. Значительная роль отводится имиджу 
из-за высокой конкуренции в области высшего 
образования [5].

Набор положительных характеристик фор-
мирует позитивный имидж вуза, что будет спо-
собствовать достижению целей университета: 
привлекать абитуриентов и компетентный про-
фессорско-преподавательский состав, что, в свою 
очередь, повысит качество образования, а следо-
вательно, и уровень квалификации выпускников. 
Необходимо подчеркнуть, что имидж является 
одним из ключевых преимуществ вуза, к кото-
рым также относятся корпоративная культура 
и организационная структура управления [6].

Рассмотрим, какие же активы, по мнению сту-
дентов и преподавателей, являются основными 
при выборе Финансового университета:

• Известность и престиж (бренд) —  77,6%.
• Возможность успешного трудоустройства —  

63,1%.
• Наличие бюджетных мест и проходной 

балл —  61,6%.
• Государственный статус вуза и высокое ка-

чество образования —  50,4%.
• Профессионализм преподавателей  —  

50,4%.
Исходя из этого, можно предположить, что 

данные критерии являются важнейшими для 
описания современного университета.

Студентам был также задан открытый вопрос: 
«Какими качествами вы бы охарактеризовали 
бренд Финансового университета?» Ответы сов-
пали с двумя выдвинутыми ранее. А именно:

• Престиж и известность (успешный, стиль-
ный, привлекательный, узнаваемый; кроме 
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этого, были даны негативные характеристики: 
пафосный, позерский, понтовый).

• Государственный статус вуза (бренд при 
РФ, солидность, статусность; правительствен-
ный, строгий).

Также были указаны и другие качества: кон-
серватизм, традиционность; преемственность 
поколений; ценность коммуникаций; надежность, 
стабильность, взаимовыручка; современный, пер-
спективный, развивающийся; качество обучения, 
профессионализм преподавателей.

Далее респонденты определили проявления 
социальной ответственности Финуниверситета. 
Наиболее популярными были ответы, которые 
соответствуют образу современного российского 
университета: благотворительность, волонтерст-
во; экологические инициативы; внеучебная и на-
учная деятельность, студенческие организации; 
помощь в трудоустройстве студентам, стажировки 
за границей; материальная поддержка студентов; 
проведение конференций, мероприятий.

Множество аспектов социальной ответствен-
ности Финансового университета, о которых 
упоминали респонденты, говорит о хорошей 
распространенности данной информации внутри 
вуза и о его репутации.

Не менее важно было определить, что сту-
денты вкладывают в понятие «идеальный образ 
высшего учебного заведения». Мнения были 
разделены на категории и подкреплены их ци-
татами:

• Гарантия трудоустройства / качественное 
образование: «прогрессивные методы обучения 
(например, отсутствие лекций, геймификация)»; 
«практикоориентированность, тесный контакт 
учебного заведения с работодателями —  часть 
обучения проходит непосредственно на работе».

• Профессионализм преподавателей: «ком-
петентный преподавательский состав, который 
понимает студентов и находится с ними на од-
ной волне»; «адекватные преподаватели».

• Престиж и история вуза: «престижный вуз 
с многолетней историей»; «заведение совмещает 
в себе статусность, но старается соответство-
вать актуальной повестке/трендам».

• Уважительное отношение к студентам, бла-
гоприятная атмосфера вуза: «университет, ко-
торый искренне заботится о своих студентах».

• Внеучебная деятельность: («наличие бога-
той студенческой жизни»).

Кроме этого, были отмечены следующие 
положительные моменты: бюджетные места; 

адекватная система оценивания («а не погоня за 
баллами»); высокие стипендии; дистанционное 
образование; отсутствие коррупции; современ-
ность и актуальность; высокая репутация вуза; 
исследовательская деятельность; признание 
в международной среде; технологическая осна-
щенность и инфраструктура учебного заведения.

В целом, можно сделать вывод о том, что поня-
тие «идеальный вуз» включает в себя множество 
категорий, так же, как и корпоративная культура 
является многосоставной. Поэтому университет 
не отделим от своей корпоративной культуры.

Важно было понять, насколько лояльно на-
строены студенты и преподаватели по отноше-
нию к своему вузу, и им был задан вопрос: «С 
какой вероятностью вы порекомендуете образо-
вательные услуги Финуниверсита своим друзьям 
или коллегам?» Net Promoter Score (NPS) или 
индекс потребительской лояльности —  метрика, 
определяющая отношение потребителей к компа-
нии. Он показывает перспективу роста компании. 
Баллы распределились следующим образом:

• 4–5 —  «сторонники» (37,9 и 21,8%);
• 3 —  «нейтралы» (28,6%);
• 1–2 —  «критики» (3,4 и 8,3%).
NPS = % «сторонников» — % «критиков».
Показатель варьируется от –100 (все потре-

бители —  «критики») до 100 (все потребители —  
«сторонники»). Исходя из формулы, получаем 
результат 48%, что говорит о положительном 
показателе, но у Финуниверситета есть перспек-
тива для дальнейшего развития.

Кроме этого, важно было проанализировать 
готовность преподавателей порекомендовать 
Финансовый университет в качестве места для 
работы своим друзьям и знакомым, чтобы по-
нять их лояльность к вузу. В Финуниверситете 
представлены все три типа:

• приверженцы, которые отмечают лишь 
только плюсы либо те причины, по которым го-
товы рекомендовать (в основном это заработ-
ная плата и хорошие условия труда);

• нейтралы, которые не выражают никакой 
приверженности к организации либо готовы 
рекомендовать, но при определенных обстоя-
тельствах;

• критики, которые по определенным при-
чинам не стали бы рекомендовать Финансовый 
университет, например в силу сложности трудо-
устройства.

Далее рассмотрим, что понимается пре-
подавателями под корпоративной культурой 
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и какие характеристики современного вуза 
они выделяют.

«Корпоративная культура является элементом 
формирования имиджа организации и включает 
в себя: набор ценностей, норм, традиций, сово-
купность моделей поведения преподавателей 
и студентов, которые они разделяют с компанией».

Следовательно, можно выделить 5 главных 
элементов корпоративной культуры Финансового 
университета:

1. Система ценностей: «Система корпора-
тивных ценностей, которая должна поддержи-
ваться с помощью трансляций различных эле-
ментов».

2. Система внутренних коммуникаций 
и психологический климат внутри коллектива: 
«Это культ уважения друг друга».

3. Стиль взаимодействия на разных уровнях: 
«Здоровый консерватизм, осознанный и деклари-
руемый, который проявляется в учебном процес-
се, презентации самого университета».

4. Фирменный стиль Финансового универси-
тета: «Внешние атрибуты корпоративной куль-
туры тоже заключаются в нормах публичных 
выступлений, поддержании общих позиций в ка-
ких-то вопросах».

5. Развитие преподавателей и студентов.
В своих интервью преподаватели подмечают 

ряд преимуществ Финансового университета: 
достойный уровень заработной платы, культ ува-
жения внутри коммуникационного пространства, 
здоровый консерватизм, возможности для разви-
тия преподавателей, но также и ряд недостатков: 
один из главных —  это нечетко сформированный 
стиль и имидж департаментов, а также всего Фи-
нансового университета.

Особое внимание эксперты уделили аспекту 
взаимоотношений, «культу уважения», который 

сложился в рамках Финансового университета. 
Также преподаватели определяют стиль руко-
водства и взаимодействия как академический 
и консервативный.

ВЫВОДЫ
Проанализировав характеристики, которым дол-
жен соответствовать вуз для конкурентоспособ-
ности на рынке образовательных услуг, следует 
выделить основные элементы современного 
образа университета.

По мнению студентов —  известность и пре-
стиж; государственный статус; возможность 
успешного трудоустройства; высокое качество 
образования и профессионализм преподавателей.

По мнению преподавателей —  конкурентная 
заработная плата; культ уважения; возможно-
сти профессионального развития. Также важно 
отметить, что в большей степени Финансовый 
университет соответствует требованиям работо-
дателей, что подтверждает повторение данных 
характеристик в разных блоках вопросов и высо-
кий уровень лояльности обеих сторон учебного 
процесса.

Благодаря сформированному имиджу вуз дает 
больше возможностей и новых перспектив для 
развития как студентам, так и преподавателям, 
и повышает их востребованность на рынке труда.

Таким образом, анализ всех показателей 
помог сформировать общее представление об 
Финуниверситете у всех обучающихся в нем на 
различных направлениях, выявить фактор вы-
бора Финансового университета в качестве выс-
шего учебного заведения на фоне конкурентов. 
Приведенный анализ можно использовать для 
дальнейшего развития корпоративной культуры 
Финансового университета и повышения лояль-
ности среди студентов.
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