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В начале 70-х гг. прошлого века я начал 
преподавать в одном из университетов 
Бангладеш, который только обрел неза‑

висимость как страна. В то время Бангладеш 
называли самой бедной страной в мире —  86% 
населения жили ниже уровня бедности, был 
ужасный голод. Нужно было искать решение 
экономических проблем, и мне хотелось ис‑
пользовать те знания, которые я получил за 
годы своей учебы. Я стал задумываться о том, 
как принести пользу моему народу. Все эко‑
номические теории, которые я изучал, были 
бесполезны. Я пытался найти альтернативные 
пути и решил обратиться в ближайшую к моему 
университету деревню и посмотреть, что можно 
сделать для людей. Я начал с маленьких вещей 
и старался делать что-то полезное каждый день. 
Это продолжалось несколько лет: я познако‑
мился с местными людьми, с их образом жизни.

Мне все это очень нравилось, но существовала 
проблема: некоторые жители деревни, пользуясь 
бедственным положением своих соседей, давали 
им деньги в долг, а в качестве погашения процен‑
тов отбирали у них все имущество, все результаты 
их труда. То есть большинство жителей деревни 
стали жертвами ростовщиков. Я задумался: могу 
ли я найти способ помочь этим людям? И я стал 
говорить беднякам: «Если вам нужны деньги, 
не обращайтесь к ростовщикам, обратитесь ко 
мне». Люди отнеслись к этому серьезно, стали 
обращаться ко мне, а я давал им деньги. Таким 
образом я спасал их от ростовщиков, и они пе‑
рестали быть жертвами обмана.

Я спросил у местных банкиров, почему они не 
дают этим людям деньги? Они ответили, что эти 
люди некредитоспособны. Я сказал: «Не нужно 

обвинять этих людей, —  дело не в отсутствии 
кредитоспособности или низкой кредитоспособ‑
ности, а в том, что вы недостойны этих людей. 
Почему вы не измените свой подход, чтобы на‑
чать обслуживать население и давать им в долг? 
Банкиры должны давать деньги в долг тем, кто 
в них нуждается, и тогда они смогут повысить 
свое благосостояние. А вся банковская система 
выстроена «вверх ногами»: деньги дают тем лю‑
дям, у которых их много». Конечно же, мои собе‑
седники рассмеялись, а я подумал: почему бы не 
создать небольшой «сельский» банк, проработать 
эти процессы и сделать сервис для кредитования 
населения? В результате длительного процесса 
я получил разрешение на создание «сельского» 
банка, где начали выдавать кредиты населению. 
Он стал популярным, расширился и в конечном 
итоге распространился по всей стране.

Что именно я сделал, чтобы банк работал эф‑
фективно? Я просто смотрел на традиционные 
банки, изучал их системы и процессы и делал 
наоборот. Таким образом я создал полную струк‑
туру банка. Как же мне это удалось? Есть тра‑
диционные банки, которые кредитуют богатых, 
а чтобы обслуживать интересы бедного населения, 
процесс нужно инвертировать. Традиционные 
банки работают с мужчинами, я работаю с жен‑
щинами —  больше 10 млн заемщиков, 70% —  это 
женщины. Мы сосредоточились на женщинах, 
и это оказалось очень эффективно. Традицион‑
ный банк находится в центре города, а мы при‑
няли решение работать в удаленных деревнях 
и селах, опять же, все наоборот: не с городским, 
а с сельским населением. Традиционные банки 
открывают офисы, а я сказал: «Люди не должны 
идти в банк, —  наоборот, банк должен приходить 
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Экономика «трех нет»: нет бедности, безработице 
и выбросам парниковых газов / the economy of “three 
noes”: No to poverty, unemployment and greenhouse 
gases emissions 

М. Юнус
В данном материале приведены выдержки из лекции профессора экономики, лауреата Нобелевской премии мира 
Мухаммада Юнуса, прочитанной им в  рамках уникального проекта «Лауреаты Нобелевской премии в  Финансо-
вом университете». Для многих слово «микрокредитование» ассоциируется с короткими займами до зарплаты. Но 
в международной практике микрокредитование —  это маленькие кредиты или займы на развитие своего дела. Про-
фессор Юнус получил международное признание именно за эту модель. Деревенский банк Grameen, который он по-
строил в Бангладеш еще в 70-е гг. XX в., успешно функционирует уже больше 50 лет. Кроме того, профессор является 
одним из основоположников концепции социального бизнеса, которая предполагает не только зарабатывание денег 
и извлечение прибыли, но в первую очередь достижение социальных целей: изменение мира в лучшую сторону, сни-
жение уровня бедности, а также решение других глобальных проблем.
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к людям». Вот у нас 10 млн заемщиков, и мы ка‑
ждую неделю приходим к ним для обслужива‑
ния. То есть, тоже —  наоборот. Традиционные 
банки просят обеспечение по займу, а я решил, 
что его в этом банке быть не должно, потому 
что бедные люди не могут себе это позволить. 
Считалось, что деньги нельзя давать в долг без 
обеспечения, а я решил попробовать: может быть, 
у меня получится. И я сумел сделать так, чтобы 
все прекрасно работало, я создал систему, где 
не нужно обеспечение. Нам не нужны юристы, 
как в традиционных банках, потому что у нас 
нет обеспечения, нет кипы юридических бумаг, 
действующих между кредитором и заемщиком. 
И мы продолжаем работать над тем, чтобы люди 
получали удобный, комфортный сервис. Наше 
начинание стало известно как «микрокредитова‑
ние» и получило распространение по всему миру.

Меня часто спрашивают: «Вы работаете с не‑
богатыми слоями населения, даете людям деньги, 
чтобы они смогли запустить свой бизнес, зара‑
ботать средства на поддержание своего сущест‑
вования, а в чем же причина бедности?» Я стал 
думать над этим, и вот что подсказывает мой 
опыт: бедность создается не бедными людьми, 
а системой, которую мы построили вокруг людей. 
Это и есть причина бедности, а не сами бедные 
люди. Поэтому, чтобы решить проблему бедности, 
надо изменить эту систему целиком. Нужно соз‑
дать другую систему, в которой люди смогут жить 
лучше, быть свободными, заниматься тем, чем 
хочется. Текущая система создала стены вокруг 
бедных людей, а если ее изменить, эти стены 
падут, исчезнут, и люди выйдут за их пределы 
и перестанут быть бедными. Это первостепенно.

Я приведу пример: знаете дерево бонсай, кар‑
ликовые культуры? Вот мы берем семена самого 
высокого дерева, сажаем их дома в горшок, но 
бонсай не становится огромным, как в лесу. Вот 
то же самое происходит в экономике и в жизни. 
Почему же дерево бонсай не вырастает большим? 
Ответ очень простой: вы берете качественные се‑
мена, но сажаете их в маленький горшок, поэтому 
ограничиваете их в почве —  такого количества 
хватает только для маленького дерева. И вот бед‑
ные люди —  это как деревья бонсай: с семенами 
проблем нет, но пространства недостаточно. Те 
ограничения, которые система налагает на людей, 
мешают им, хотя «семена» такие же качественные, 
как у любого другого члена общества.

Что необходимо сделать? Надо изменить 
структуру банковской системы, потому что она 

неправильная. Она должна быть универсальной, 
всеобщей и обслуживать не только богатых лю‑
дей. Кроме того, существует целый ряд проблем, 
связанных с бедностью. У бедных людей всегда 
есть какие-то болезни и недуги, и они тратят 
много времени и денег на лечение себя и чле‑
нов своей семьи. Нам нужно создать систему 
здравоохранения, в которой людям не придется 
тратить много денег на лечение. Одна из важных 
проблем, которую мы пытаемся решить, —  это 
недостаточное качество питания для детей. По‑
этому нами раздавались семена для посадки 
овощей и фруктов —  таким образом население 
смогло поддерживать качество питания. Также 
очень важна гигиена. У нас есть направление, 
благодаря которому во всех сельских районах 
Бангладеш стали обращать внимание на важность 
санитарии, гигиены, ставить нормальные туалеты.

Существует также проблема с ископаемым 
топливом, это является вредным фактором. Ча‑
сто происходят пожары, потому что в качестве 
топлива для осветительных приборов исполь‑
зуется керосин. Мы постарались его заменить 
на возобновляемые источники энергии. Была 
создана компания, которая занимается солнечной 
энергетикой и производит солнечные панели 
и аккумуляторы, которые стали очень популярны 
в селах. Таким образом мы расширили бизнес, 
вышли на большой масштаб.

Итак, учреждения здравоохранения обеспе‑
чивают доступную медицинскую помощь. Много 
ли денег мы на этом заработали? В учебниках 
по экономике говорится: «Создавайте бизнес 
для максимизации выручки и прибыли». Но мы 
создали бизнес для решения проблем. Мы все 
делаем правильно, просто в учебниках написано 
неверно! Там говорится, что бизнес может стать 
только инструментом максимизации прибыли, 
а я утверждаю, что его можно создать для реше‑
ния проблем. Мы не извлекаем из этого личную 
выгоду, не максимизируем прибыль. И чтобы 
людям это объяснить, было введено понятие —  
социальный бизнес. То есть мы утверждаем, что 
действующая система неверна, потому что бизнес 
в ней существует только для извлечения прибыли, 
максимизации выручки.

Почему никто не заинтересован в социаль‑
ном бизнесе? Постараюсь объяснить. Важно дать 
правильное определение человеку: кто такой 
человек, чем он занимается. Человек —  это лицо, 
которым движет личный интерес. В экономике 
человек представлен как эгоист —  все, что делает, 
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направлено на то, чтобы заработать денег для 
себя. Считается, что именно так должна быть 
устроена экономическая система —  только один 
ориентир: заработать денег. Я думаю, что это не‑
верное толкование, —  люди руководствуются не 
только эгоистическими интересами. Да, они могут 
иметь место, если это единственная движущая 
сила, но существует еще одна —  коллективный 
интерес, который подразумевает решение проб‑
лем общества за счет создания бизнеса. Цель 
в этом случае —  это не вы и ваши интересы, а все 
люди. Здесь нет выручки для себя, но при этом 
вы решаете проблему.

Часто люди пытаются решить проблемы путем 
благотворительности, например установить бес‑
платные туалеты, выдать бесплатные солнечные 
панели, аккумуляторы. Почему нужно сконвер‑
тировать благотворительность в социальный 
бизнес? Вложенные в благотворительность деньги 
не возвращаются —  это безвозвратные вложения. 
Вы решаете проблему только единожды, пото‑
му что денег больше нет. Если это перестроить 
в социальный бизнес, то деньги возвращаются 
обратно, и таким образом их можно использовать 
несколько раз. Это очень мощный инструмент. 
То есть деньги благотворительных организаций 
работают только один раз, тогда как у средств 
социального бизнеса срок жизни бесконечный.

Меня спрашивают: почему кто-то должен 
интересоваться бизнесом, который не прино‑
сит выручки и прибыли для себя? Зачем этим 
вообще заниматься, если не выгодно? Конечно 
же, деньги являются сильным фактором моти‑
вации, а в социальном бизнесе такого стимула 
нет. Но деньги —  это не единственный фактор 
мотивации. Зарабатывание денег не сделает вас 
счастливым, но вы испытаете небывалое, фан‑
тастическое чувство, если сделаете счастливыми 
других людей. Это дополнительный стимул для 
ведения социального бизнеса: вы видите, что 
у вас есть возможность исправить жизнь людей, 
это поразительный опыт! Как только вы сделаете 
что-то полезное, вы захотите повторить это снова. 
Это стимул счастья!

Если мы взглянем на экономическую систему 
в целом —  в ней есть и положительные момен‑
ты, а есть просто ужасные вещи. Они настолько 
страшны, что подвергают сомнению возмож‑
ность продолжения жизни для многих людей. 
Поэтому она, конечно, непригодна. Глобальное 
потепление —  это один из результатов той сис‑
темы, которую мы построили. Мы не обращали 

никакого внимания на здоровье людей, не бес‑
покоились о состоянии планеты, а хотели только 
зарабатывать деньги. То есть экономика была 
предназначена для роботов по зарабатыванию 
денег —  это опасная ситуация. В результате мы 
«докатились» до глобального потепления, и у нас 
осталось мало времени на решение проблем, мо‑
жет быть, несколько десятилетий, а после этого 
все закончится. Текущая экономическая система 
превратила нас почти в самоубийц. Современ‑
ная цивилизация характеризуется борьбой за 
максимальную прибыль. При этом нам говорят, 
что иной альтернативы, другого стимула для 
развития экономики не существует. Мы утратили 
свою идентичность, мы ведем себя, как роботы, 
и занимаемся зарабатыванием денег. Для по‑
строения новой цивилизации мы должны заново 
«открыть» себя, перевернуть новую страницу.

Каковы же будут основные характеристики 
и идентификационные признаки этой цивилиза‑
ции? Попросту говоря, все, что происходит в теку‑
щей цивилизации, будет полностью перевернуто. 
Сейчас у нас глобальное потепление, а в новой 
цивилизации мы достигнем нулевого выброса 
углеродов. Сейчас все богатства сконцентриро‑
ваны в руках нескольких людей, находящихся 
на «верхушке пирамиды», а те, кто у «подно‑
жия», остаются ни с чем. Чем больше богатст‑
ва отправляется «наверх», тем хуже становится 
жизнь «внизу». В новой цивилизации богатство 
будет «двигаться» в направлении простых людей. 
Но для этого нужно перестроить экономическую 
систему. Нам нужно создать финансовую систему, 
ориентированную на социальный бизнес, где 
вы занимаетесь банковским делом не для того, 
чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы 
решать проблемы людей. В текущей ситуации 
все нацелены на поиск работы, а новая будет 
направлена на создание рабочих мест.

У людей есть неограниченные творческие воз‑
можности, они готовы использовать их для из‑
менения мира, для того, чтобы заниматься, в том 
числе, предпринимательством. Поиск работы 
отнимает у людей творческие возможности —  как 
только вы занимаете какую-то должность, вы 
теряете их. Теперь вам говорят, что́ нужно де‑
лать, и вы утрачиваете индивидуальность. А вы 
должны оставаться свободным человеком, а не 
рабом работодателя. Вы не должны жертвовать 
творческими возможностями —  вот так «работает» 
микрокредит. Микрокредитование позволило 
множеству женщин самим найти себе занятие. 
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Женщины из деревень не могут стать предпри‑
нимателями, ведь они безграмотные, они не по‑
сещали бизнес-школу. Но у них есть творческие 
возможности, нужно только дать им денег. В но‑
вой цивилизации будет иная финансовая система, 
которая предотвратит дальнейшую концентра‑
цию богатства в руках небольшой группы людей.

Сейчас все основано на технологиях, а когда 
искусственный интеллект захватит мир, для че‑
ловека не останется места на планете. Поэтому 
мы должны сделать так, чтобы люди реализо‑
вывали свои творческие возможности. Такое 
предпринимательство поможет бороться с без‑
работицей, и нами никто не будет управлять, как 
это происходит сейчас. Но надо следить за тем, 
чтобы технологии не переходили границы и не 
мешали людям самореализовываться. Мы хотим 
построить «трехнулевую» систему: без углерод‑
ных выбросов, без концентрации богатства и без 
бедности. Чтобы создать такой «клуб трех нулей», 
нужно только пять человек.

Что же такое «клуб трех нулей»? Каждый чело‑
век должен привлечь троих людей. Все они дают 
обещание, что не будут допускать излишних от‑
ходов; предпринимать какие-то шаги, способст‑
вующие распространению глобального потепле‑
ния; делать то, что способствует концентрации 
богатства в их руках и безработице. Когда все 
члены «клуба» станут сторонниками этой точки 
зрения, мы будем создавать «семьи трех нулей», 
«деревни трех нулей». А когда появятся «города 
трех нулей», где все люди преследуют те же цели, 
это повлияет на все общество.

Как же трансформироваться в «человека трех 
нулей»? Это то направление, над которым мы 
хотим работать. Прежде всего, мы обращаем 
внимание на молодых людей, поскольку стар‑
шее поколение является носителем старых идей. 
А старые идеи не могут дать новых результатов. 
Новое поколение должно мыслить по-другому, 
у них есть способности, чтобы сделать это, они 
могут создать новый «пункт назначения» и по‑
строить дорогу к нему. Если у вас пока еще не 
сформирован «пункт назначения», вы можете 
задуматься о «теории трех нулей». Вы должны за‑
ботиться друг о друге, и это ускорит наступление 
новой цивилизации, где не будет войн. В будущем 
не будет Министерства обороны, а будет «Мини‑
стерство мира». Будет создана такая цивилизация, 
где царит мир. Вот то направление, по которому 
нужно двигаться! Вот те идеи, над которыми мы 
работаем, —  мне кажется, они вполне разумные. 

Я очень рад, что социальный бизнес получил 
распространение во многих странах, и мои идеи 
подхвачены многими людьми.

Роль правительства в той системе, о которой 
я говорю, —  это своего рода чирлидер, который 
поощряет людей сделать что-то, а не сам делает 
что-то. Правительство —  это всегда бюрократия, 
а бюрократия не может управлять экономикой, 
потому это всегда спускается на индивидуаль‑
ный уровень. Индивидуализм в капиталисти‑
ческой системе интерпретируется неправильно. 
Он может делать что-то для других, а не только 
для себя. Людям это нравится, они расстаются 
с деньгами: миллиарды, триллионы долларов 
дают на благотворительность. А у меня просто 
новые идеи. Вам не нужно изобретать что-то, 
вы уже этим занимаетесь, но как благотвори‑
тельностью. Все богатые люди во время войны 
дают обязательства по раздаче денег. Обяза‑
тельство —  это юридический документ, согласно 
которому после смерти человека все его деньги 
переходят в благотворительные фонды. Если 
люди дают обязательство отдать что-то, у них 
должны быть возможности использовать эти 
средства, строить социальный бизнес. Жилье —  
это социальный бизнес, здравоохранение —  соци‑
альный бизнес. Везде, где есть проблемы, нужно 
создавать социальный бизнес. Один из недавних 
примеров —  «Патагония». Это крупная компа‑
ния в Испании, владельцы которой объявили 
о том, что они передают все акции (несколько 
миллиардов) во владение другой компании, вся 
выручка которой будет использоваться для того, 
чтобы бороться с глобальным потеплением. Вот 
что такое социальный бизнес! Вот в чем разница 
между социализмом, капитализмом и построе‑
нием социального бизнеса, о котором я говорю.

Нам не нужно беспокоиться по поводу денег —  
откуда они придут. Если мы преобразуем средства 
от благотворительности в социальный бизнес, 
построим его, этот инструмент станет настолько 
мощным, что мы сможем сформировать иной мир 
практически мгновенно. Я уже говорил, что у де‑
нег благотворительной организации всего «одна 
жизнь», они невозвратные. Я предлагаю лучшую 
альтернативу —  вместо того, чтобы просто раз‑
давать деньги, давайте создавать социальный 
бизнес. И здесь мы не стремимся к получению 
прибыли, не хотим получить деньги только для 
собственной выгоды —  мы строим социальный 
бизнес, и он сам формирует огромную экономику 
для решения коллективных проблем.
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Как формируется социальный бизнес для ре‑
шения проблемы безработицы? Это начинается 
как малый бизнес, допустим, мы нанимаем пять 
безработных, которые перестают быть безработ‑
ными. Здесь нет задачи заработать денег: мы 
берем на работу пять человек, и бизнес стано‑
вится стабильным, сам себя поддерживает, вы‑
ходит на самообеспечение. И если есть выручка, 
она возвращается в бизнес, потому что прибыль 
не извлекается, она инвестируется. Если сейчас 
мы можем нанять пять человек, завтра сможем 
нанять шесть, а еще через день —  семь, потому 
что бизнес растет, средства возвращаются в банк, 
реинвестируются. И так пять, десять, двадцать 
человек можно «вытащить» из безработицы. Но 
эти деньги возвращаются. Они не потрачены 
единожды, безвозвратно, как в случае благо-
творительных организаций. Деньги обращаются, 
крутятся. Я могу так устроить тысячи людей, со‑
тню тысяч, миллион, и бизнес работает по тому 
же принципу, это вопрос воспроизводимости. 
Микрокредит —  это когда человеку дают денег 
в долг, он строит бизнес и возвращает средст‑
ва. И если мы одному человеку можем помочь 
в таком режиме, то можем и миллиону. Вот так 
развивается бизнес —  механизм построен на 
самоокупаемости, он сам себя поддерживает. 
Я не говорю, что все бизнесы нужно прекратить, 
они должны работать дальше. Если у вас есть 
стремление к тому, чтобы оставить след на пла‑
нете Земля, нужно понять, что можно сделать, 
помимо заработка средств в своих интересах. Вы 
принимаете решения для себя, никто другой не 
может вам приказать: ни правительство, ни кто-
то еще, —  именно вы решаете, в чем цель вашей 
жизни. Вот моя общая мысль, моя общая идея.

Сейчас существует множество технологий, но 
некоторые из них не приносят прибыль, поэтому 
они почти никому не интересны. Если использо‑
вать другие технологии, допустим, ископаемое 
топливо, можно заработать много денег. На ВИЭ 
(возобновляемых источниках энергии) пока мно‑
го не заработаешь, поэтому они используется 
меньше, по сравнению с ископаемым топливом. 
То есть экономическая теория такова, что нуж‑
но максимизировать прибыль, и как только мы 
подключаем эту систему в социальный бизнес, 
который не предполагает заработка, то карти‑
на коренным образом меняется. ВИЭ не дают 
большой прибыли, но это устойчивый источ‑
ник энергетики, который дает избыток энер‑
гии. Итак, я задействую все технологии, которые 

доступны, —  они мало кому интересны, потому 
что у них в несколько раз ниже прибыльность, 
чем у энергетики, построенной на ископаемом 
топливе. ВИЭ не применяют, потому что они не 
дают достаточно прибыли. Как только мы под‑
ключаем социальный бизнес, это становится 
очень привлекательным инструментом: я хочу 
через социальный бизнес спасти планету, а не 
деньги себе в карман положить. Когда в центре 
внимания будут ВИЭ, появится целый ряд дру‑
гих идей. Как только там будет задействован 
социальный бизнес, появятся новые ВИЭ. Мы не 
ищем большой прибыли, —  как только у нас есть 
возможность покрыть издержки, открываются 
новые горизонты, возникают новые технологии. 
Вот бизнесовая часть цели по нулевым выбросам 
углерода.

Теперь о роли человека. Я говорю про «клуб 
трех нулей». Если я вхожу в этот клуб, я вообще 
не должен потреблять ископаемое топливо. Чем 
больше количество участников, тем больше будет 
снижено потребление ископаемого топлива. Быть 
членом этого клуба —  это большое обязательство. 
Это личное решение: я хочу спасти себя, своих 
детей. Это мое обязательство, комитмент: я не 
прикасаюсь к ископаемому топливу, потому что 
хочу спасти все последующие поколения. Если 
нужно будет ходить пешком, я буду ходить пеш‑
ком, потому что я взял на себя обязательство 
сохранить планету. Когда будет принято лич‑
ное решение на уровне отдельного человека, то 
спрос на потребление ископаемого топлива резко 
снизится, потому что мы больше не захотим его 
использовать. Несмотря на большое количество 
энергетических ископаемых, их будет просто 
некому продавать, они никому не будут нужны. 
Надо спросить себя: почему я использую ископае‑
мое топливо, почему порчу жизнь себе и будущим 
поколениям? Необходимо вернуться к базовому 
фактору «я»: Какова моя роль? Как я могу скор‑
ректировать свои действия с тем, чтобы защитить 
нашу планету, и чтобы мои друзья поступили так 
же и вступили в «клуб трех нулей»? Мы должны 
стремиться к искоренению безработицы, выбро‑
сов углерода и концентрации благосостояния.

Если бы каждому человеку удалось высвобо‑
дить свои творческие возможности, создав пра‑
вильные институты, это была бы огромная сила. 
Текущая экономическая система не позволяет 
людям раскрыть творческий потенциал, цель 
обратная —  ограничить возможности людей. Это 
совершенно неверно. Рабочее место по найму —  
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это не высвобождение творческого потенциала, 
это рабство. Экономика нас дезориентировала, 
зародила в нас неправильные идеи, направленные 
на поиск рабочего места. В результате этого мы 
создали образовательные институты, которые 
также неправильные, их задача сейчас —  выпу‑
скать людей, которые заняты поиском работы на 
фабрике, в офисе и т. д. Берется «сырье» и из него 
формируется продукт для текущего бизнеса. Это 
совершенно неверно, это полная дезориентация 
человека. Люди мечтают и воплощают свои мечты 
в жизнь. На это и должно быть направлено образо‑
вание —  чтобы помочь людям реализоваться. Оно 
должно заставить человека задуматься: кем я хочу 
стать? А ответ должен быть таким: «Я хочу быть 
самим собой, а не работником компании А или 
компании Б». Как только мы высвобождаем свою 
творческую энергию, мы получаем возможность 
создать социальные предприятия. То есть, если 
вы видите проблемы вокруг себя, то не ждете, что 
правительство вас подтолкнет, —  у вас есть все 
возможности, чтобы решить эту проблему. Сейчас 
мы часто жалуемся на правительство. Но если 
я могу сделать что-то лучше, чем правительство, 
почему я должен ждать от него помощи? Я создаю 
собственные образовательные учреждения, орга‑
низации здравоохранения, я сам борюсь с бедно‑
стью, организую бизнес, который помогает людям 
вырваться из-под опеки социального обеспечения. 
Человек не должен ждать, пока кто-то его накор‑
мит и даст средства к существованию. Человек 
создан для того, чтобы заботиться о других. Вот 
такую систему мы должны выстроить.

Как социальный бизнес вписывается в эту кар‑
тину? Я говорю не только о нашем банке с 10 млн 
заемщиков. У тех людей, которые вначале к нам 
обращались, уже выросли дети, они выучились, 
некоторые из них пошли в колледжи, в универси‑
теты, получили степени магистра или бакалавра, 
доктора и т. д. А они ждут работы. Я спрашиваю: 
«Почему вы ждете работы? Ваши матери не ждали 
какой-то должности. Они получили деньги в на‑
шем банке и открыли свой бизнес. Посмотрите, 
в чем разница: ваши матери не ходили в школу, 
но они получили от меня деньги и стали выра‑
щивать цыплят, чтобы прокормить себя. А вы 
пошли в школы, колледжи и стали “искусствен‑
ными” людьми, которые ждут рабочего места 
и без должности ничего сами не сделают. Вы 
полностью готовы к жизни, а сидите, сложа руки. 

Дело в том, что ваше мышление было искажено 
системой образования, то есть без рабочего ме‑
ста вы ничего не можете сделать. Почему вы не 
обратитесь к вашим матерям и не научитесь у них 
тому, чему вас должны были научить в школе? 
Попытайтесь стать “естественным” человеком, 
как ваши матери».

Как снова вернуть человеку естественное 
состояние, с тем, чтобы он мог заботиться 
о себе, а не искать заботу у других. Мы при‑
глашаем молодых людей: выдвигайте свою 
бизнес-идею, и мы поможем вам с деньгами. 
А о безработице не говорите. У нас есть соци‑
альный бизнес, —  пожалуйста, мы ждем, когда 
вы обратитесь к нам за деньгами. Если бы убе‑
дите нас, что ваша идея разумна, мы инвести‑
руем в ваш бизнес, и вы будете им управлять 
и сможете стать полезным членом общества. 
Вот так мы инвестируем. Сотни и сотни моло‑
дых людей каждый месяц обращаются к нам 
с бизнес-идеями, и мы даем им деньги. Как 
только они зарабатывают деньги, начинают 
погашать свои кредиты. Затем они обращают‑
ся за вторым «кругом» инвестиций, третьим 
и т. д. Мы продолжим давать деньги, пото‑
му что они успешны. У нас венчурный фонд, 
мы не заинтересованы в прибыли —  прибыль 
принадлежит вам, поскольку на социальном 
бизнесе не зарабатывают. Мы просто хотим 
получить назад те деньги, которые вам дали, 
и все. Эти молодые люди не должны делиться 
с нами прибылью, которую они заработали. 
Вот как работает венчурный фонд социального 
бизнеса. Мы должны создать не только соци‑
альный бизнес, но и венчурный фонд, когда 
деньги будут даваться заемщикам не для того, 
чтобы заработать на них, а с тем, чтобы помочь 
им создать свое предприятие. Конечно, при 
таком подходе возникает масса возможностей: 
вы изучаете проблему, принимаете решения. 
И это уже не благотворительность —  это бизнес. 
Если я могу решить проблему пяти человек, 
я могу решить проблему и пяти млн человек —  
здесь только масштаб, вот и все.

Мухаммад Юнус —  
бангладешский банкир, профессор экономики,  

лауреат Нобелевской премии мира 2006 г.
Muhammad Yunus —  Bangladeshi Banker, Professor 
of Economics, Winner of the 2006 Nobel Peace Prize
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ВВЕДЕНИЕ
Современные вызовы, среди которых особое место 
принадлежит усилению международной напряжен‑
ности, внешнему деструктивному информацион‑
но-психологическому воздействию в цифровой 
среде, деятельности центров общественного мнения, 
связанных с недружественными иностранными 
государствами, стимулируют профессиональное 
сообщество к поиску путей противодействия нега‑
тивным эффектам информационных вбросов, наце‑
ленных, прежде всего, на молодежь [1, 2]. При этом 
феномен внешнего информационного давления 
на молодежь как наиболее уязвимую социальную 
группу не является новым для нашей страны [3]. 
В условиях усиления геополитической конфрон‑
тации России с рядом недружественных запад‑
ных государств масштабы подобного воздействия 
увеличиваются, а инструментарий и функционал 
усложняются [4, 5].

Межвузовский круглый стол «Деструктивное 
информационно-психологическое воздействие на 
молодежь России в социальных медиа» был призван 
осмыслить происходящие процессы; дать профес‑
сиональную научную оценку масштабу, динами‑
ке и содержанию информационного воздействия 
на российскую молодежь; оценить практики ис‑
пользования цифровых инструментов внешними 
политическими акторами, а также сформировать 
актуальные рекомендации по защите информаци‑
онного суверенитета России и созданию безопасной 
цифровой среды. Немаловажным фактом является 
то, что круглый стол состоялся в период целена‑
правленной информационной атаки на россий‑
скую молодежь (реализованной внешними силами 
и связанной с деятельностью так называемой «ЧВК 
Рёдан») в средствах массовой информации, соци‑
альных сетях и мессенджерах.

АКТУАЛьНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АТАКИ НА МОЛОДЕЖь

Центральным для круглого стола стало выступление 
кандидата педагогических наук, первого проректора 
Московского педагогического государственного 
университета, директора Всероссийского научно-
методического центра «Философия образования» 
Н. Ю. Скляровой, посвященное современным ин‑
формационным вызовам для российской госу‑
дарственной системы. В ходе доклада были пред‑
ставлены результаты оперативного мониторинга 
деятельности «ЧВК Рёдан» по открытым цифровым 
следам. Отмечено, что, несмотря на видимый сти‑
хийный характер развития данного движения, оно 

обладает всеми чертами управляемой и сплани‑
рованной информационной операции. Об этом 
свидетельствует то, что в ряде российских городов 
события разворачивались в одно и то же время, по 
одному сценарию, с одним и тем же технологиче‑
ским обеспечением. Всего было зафиксировано 
около 20 субъектов с подтвержденными случаями 
конфликтов, массовых драк с участием подростков, 
которые аффилированы с «ЧВК Рёдан». Зачастую 
речь идет об областных центрах, крупных городах. 
Большинство событий произошло 19–25 февраля, 
они носили, скорее всего, эпизодический характер, 
и в них не участвовали массовые группы детей 
и подростков. Тем не менее им было посвящено 
значительное число информационных материалов 
в интернете. В ряде регионов: Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге, Ростовской области 
и Красноярском крае, которые являются традици‑
онными «мишенями» внешнего информационного 
давления в социальных медиа, акции были наиболее 
громкими.

Результаты мониторинга позволяют утверждать 
об отсутствии каких-либо следов деятельности «ЧВК 
Рёдан» до конца февраля 2023 г., особенно в кон‑
тексте деятельности молодежной организации или 
полноценной молодежной субкультуры. Исследо‑
вателем представлена статистика поисковой сис‑
темы «Яндекс» по соответствующим тематическим 
запросам, которые до конца февраля текущего года 
существуют лишь на уровне погрешности. Только за 
две недели февраля россиянами сделано более мил‑
лиона уникальных поисковых запросов. Остается 
догадываться, как за такое короткое время в России 
без каких-либо внешних проявлений возникла це‑
лая молодежная организация, которая охватывает 
пару десятков субъектов. При этом своеобразными 
точками исхода информации о событиях в регионах 
как результатах деятельности организации или 
субкультуры стали массовые анонимные каналы, 
популярные среди молодежи. Многие из них ранее 
попадали во внимание экспертов и исследователей 
как распространители фейковых новостей, некото‑
рые администрируются из-за рубежа, принадлежат 
лицам, признанным в нашей стране иностранными 
агентами и даже экстремистами.

В течение нескольких дней в сетях «Teлeгрaм» 
и «ВКонтакте», а также в запрещенном в нашей 
стране сети «Инстаграм» создаются сотни аккаунтов 
и сообществ с уже имеющейся огромной аудиторией, 
большим количеством взаимных репостов, включая 
видео с драками подростков и различный шоки‑
рующий контент. Таким образом, «Рёдану» искус‑
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ственно придали форму полноценного движения, 
возникшего на стыке конфликтов различных соци‑
ально-культурных групп молодежи, существующих 
в нашей стране уже не первый год. Немаловажным 
фактором является формирование искусственной 
символики, обязательных атрибутов и фирменного 
стиля данного движения. В информационных ресур‑
сах активно продвигались деструктивные установки, 
а также предложения «вступить в организацию», 
«разобраться», «отомстить» и «выйти на улицы», 
т. е. сообщения и публикации, направленные на 
конверсию цифровой активности молодых людей 
в офлайн-пространство.

Задача гиперболизировать события с участием 
детей и подростков и масштабировать информа‑
ционную повестку на все население страны была 
решена путем подключения иностранной пропа‑
гандистской машины, а также связанной с ней циф‑
ровой инфраструктуры российских иностранных 
агентов, включая самостоятельные медиа и бло‑
геров. Такие материалы были адресованы уже не 
детям и подросткам, а их родителям. Основной их 
посыл —  запугать население фактом деятельности 
на территории России агрессивной группы, вовле‑
кающей в свои ряды молодежь для осуществления 
насилия. Конечная цель —  дестабилизировать об‑
щественно-политическую обстановку в России на 
фоне годовщины начала военной спецоперации 
на Украине, Дня защитника Отечества, обращения 
Президента России к Федеральному собранию. Для 
этого активно применялись технологии эмоци‑
ональной стереотипизации и заражения, вызы‑
вающие у массовой аудитории чувство тревоги 
и паники.

МАСШТАБЫ И ТЕХНОЛОГИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ДАВЛЕНИя 

НА МОЛОДЕЖь
По заявлению кандидата исторических наук, заме‑
стителя директора Всероссийского научно-методи‑
ческого центра «Философия образования» В. Л. Ша‑
повалова, на протяжении многих лет в сознание 
молодых россиян целенаправленно закладывались 
ложные ценности и установки; формировались не‑
обходимые «картины мира»; искажалась история; 
приуменьшалась сила и значимость российско‑
го государства. Современные цифровые сервисы 
во многом упрощают нашим геополитическим 
противникам реализацию специальных инфор‑
мационно-психологических операций, а также 
предоставляют им возможность координировать 
и управлять деструктивной повесткой, предназна‑

ченной молодежным аудиториям. Безусловно, после 
старта военной спецоперации на Украине попытки 
контролировать мировоззрение российской мо‑
лодежи извне значительно участились. Конечной 
целью этой информационной войны является мак‑
симальная дискредитация российской политики, 
размывание нашей идентичности и национальных 
интересов. Неудивительно, что для реализации дан‑
ной задачи противник ориентирован на молодых 
людей, чье гражданское и политическое сознание 
еще формируется и является крайне уязвимым для 
внешних вызовов.

В выступлении доктора политических наук, 
профессора департамента политологии, главного 
научного сотрудника Центра политических исследо‑
ваний Финансового университета Е. В. Бродовской 
приведены некоторые результаты прикладного 
исследования, проведенного коллективом в 2022 г. 
По этим данным, в России фиксируется кратное 
увеличение числа регионов —  «мишеней» внешнего 
информационного давления на молодежь. Факти‑
чески 43 субъекта РФ оказались в зоне внимания 
иностранных акторов, управляющих информа‑
ционным давлением на молодых пользователей 
социальных медиа. Обозначенные акторы действу‑
ют в российском сегменте интернета посредством 
разветвленной цифровой инфраструктуры, сущест‑
венную роль в которой выполняют СМИ-иноаген‑
ты, иностранные медиа, аффилированные с ними 
блогеры —  лидеры мнений. При этом ими приме‑
няется следующая схема обеспечения циркуляции 
вбрасываемого деструктивного контента (действий 
так называемой организации «ЧВК Рёдан»): гене‑
рация в политических сетях Telegram-каналов; 
распространение преимущественно посредством 
украинских цифровых медиа, вещающих на русском 
языке, и сетями их аккаунтов, а также силами рос‑
сийских цифровых СМИ-иноагентов и сетями их 
аккаунтов; дублирование через аккаунты россий‑
ских иноагентов и тематические блоги, групповые 
чаты, каналы неполитического характера.

В выступлении лаборанта-исследователя Центра 
политических исследований Финансового универси‑
тета В. А. Лукушина прозвучали оценки технологи‑
ческого сопровождения данных информационных 
операций. По мнению ученого, информационные 
потоки внешнего давления наполнены фейками 
и манипуляциями —  около 60% материалов содер‑
жат в себе недостоверные данные или технологии 
убеждения, воздействующие одновременно на ра‑
циональные и иррациональные компоненты чело‑
веческого мышления. Информационная операция 
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«ЧВК Рёдан» стала очередной фейковой операцией, 
отличающейся большей детализацией и тщательной 
подготовкой. Фактически военные и геополитиче‑
ские противники продемонстрировали собственные 
возможности по управлению общественным созна‑
нием, и подобные сигналы нельзя недооценивать. За 
короткое время в социальных сетях и мессенджерах 
с нуля были созданы сотни сообществ и каналов, 
распространяющих информацию об этой якобы 
молодежной организации, обеспечены массовые 
накрутки ботов, распространены материалы де‑
структивного содержания.

Молодежь крайне восприимчива к подобным 
информационным атакам и, несмотря на довольно 
глубокое погружение в цифровую среду, подвержена 
влиянию фейков. По результатам исследований, 
молодые люди без труда обнаруживают только поло‑
вину ложных материалов в сети, что подтверждает 
важность развития у них навыков информационной 
безопасности, в том числе при активном участии 
образовательных организаций. При этом запреты 
и блокировки, по мнению исследователя, не явля‑
ются эффективным способом борьбы с фейками. 
Необходимо выстроить просветительскую рабо‑
ту, организовать регулярный мониторинг ложной 
информации с целью ее оперативного перехвата 
и опровержения.

КОГНИТИВНАя ВОЙНА —  НОВАя 
ИНФОРМАЦИОННАя РЕАЛьНОСТь

Значительное внимание исследователей в ходе 
круглого стола приковано к феномену когнитив‑
ной войны как новому этапу информационного 
и политического противоборства. Основная цель 
когнитивной войны —  формирование представ‑
лений об определенном объекте —  человеке, идее, 
социально-политическом институте, некотором 
явлении как о чем-то враждебном, с чем следу‑
ет бороться и в идеале полностью победить даже 
путем его искоренения из нашей жизни или пол‑
ного физического уничтожения. В выступлении 
доктора психологических наук, главного научного 
сотрудника Центра политических исследований 
Финансового университета А. С. Огнева проведен 
комплексный анализ концепта когнитивной войны 
на примере последних информационных операций. 
Исследования показывают, что в качестве мишеней 
для атаки на национальную систему образования 
и воспитания выбираются смысловые регулято‑
ры поведения человека, системы его ценностей 
и мотивов, стратегические цели и представления 
о приемлемых способах их удовлетворения. В ходе 

атаки на национальную систему образования и вос‑
питания путем неоправданной стереотипизации 
формируется исключительно негативная установка 
на восприятие первых лиц государства, наиболее 
популярных политиков и общественных деятелей; 
через жонглирование архетипическими образами 
формируются ложные авторитеты и подрывается 
доверие к авторитетам настоящим; посредством 
манипулирования с контекстом и подмены понятий 
искажается суть жизненно важной для принятия 
правильных решений информации. По мнению ис‑
следователя, фейковая информационно-психологи‑
ческая кампания под названием «ЧВК Рёдан» —  это 
один из распространенных элементов развязанной 
против России когнитивной войны.

В выступлении доктора социологических наук, 
директора Центра политических исследований 
Финансового университета содержался подробный 
анализ негативных эффектов когнитивной войны 
и их возможного преодоления современными пси‑
холого-педагогическими средствами, в том числе 
проективными форматами обучения и воспитания. 
По итогам серии экспериментов, проведенных 
исследователем, до четверти участников проде‑
монстрировали неуверенность, скептицизм или 
пессимистические установки в отношении будущего 
России в условиях противоборства с Западом. Целью 
серии экспериментов в рамках данного проекта 
была апробация технологии преодоления нега‑
тивных эффектов внешнего информационного 
влияния на мировоззрение российской молоде‑
жи. С использованием современных проективных 
техник участники экспериментов конструировали 
образ будущего страны. Опыты показали, что фор‑
мирование в сознании российской молодежи четких, 
ясных, релевантных установок на конструктивное 
и позитивное общее будущее, содействие в образ‑
ном и символическом наполнении концептов гор‑
дости за страну, ее прошлое, настоящее и будущее 
позволяют в большинстве случаев формировать 
у молодых людей проактивную жизненную по‑
зицию, развивать уверенность в собственных си‑
лах для достижения желаемых жизненных целей 
и благополучия российского общества. Масшта‑
бирование таких проективных форматов учебно-
воспитательной работы с молодыми россиянами 
в национальной образовательной системе будет 
содействовать профилактике негативных послед‑
ствий участившихся информационных операций.

При этом отсутствие работы с молодежью в дан‑
ном направлении формирует значимые соци‑
альные и политические риски, достаточно четко 

Е. В. Бродовская, Р. В. Парма, В. А. Лукушин, Н. Ю. Склярова



16

обозначенные в докладе кандидата педагогических 
наук, специалиста Всероссийского научно-ме‑
тодического центра «Философия образования» 
М. П. Литвиненко. Исследователь привела в пример 
данные последнего регионального мониторинга 
с участием нескольких тысяч молодых абитуриен‑
тов. Результаты работы фиксируют наличие при‑
чинно-следственной связи между деструктивной 
информационной средой и ростом невротизации 
молодых людей, обострением страхов, тревожности, 
агрессивного поведения у детей и молодежи. Кроме 
того, специалисты дали психологический портрет 
студенческой молодежи, включающий как мини‑
мум 4 группы молодых граждан, имеющих четко 
выраженные проблемы в процессе социально-
психологической адаптации. Около 13% составляет 
тревожно-невротическая группа, т. е. обучающиеся, 
склонные к фиксированным страхам, паническим 
и тревожно-депрессивным реакциям. Почти чет‑
верть от общего числа составляет конфликтная 
молодежь, для которой характерна склонность 
к агрессиям как реакции на любые стрессовые ситу‑
ации. Еще четверть —  инфантильно-неустойчивая 
группа. У таких людей наблюдаются проблемы 
с преодолением трудностей, низкая мотивация, вы‑
раженный эгоцентризм при нормальной внешней 
активности. Последнюю группу, представленную 
9% студентов, составляет наиболее рискованный 
тип молодых людей, склонных к замкнутости и из‑
беганию общения.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ДАВЛЕНИЮ НА МОЛОДЕЖь

Западные учебники по PR-технологиям содержат 
целый набор деструктивных методов информа‑
ционно-психологического воздействия, которые 
в настоящее время реализуются коллективным 
Западом против России. В докладе кандидата по‑
литических наук, доцента департамента поли‑
тологии, ведущего научного сотрудника Центра 
политических исследований Финансового уни‑
верситета Р. В. Пармы упомянуты основные из них. 
По мнению исследователя, западная подрывная 
деятельность преследует три тесно взаимосвя‑
занные цели: во-первых, деморализовать народ, 
подверженный воздействию, и расчленить его на 
группы; во-вторых, дискредитировать власть, ее 
защитников, функционеров, влиятельных предста‑
вителей; в-третьих, нейтрализовать массы, чтобы 
воспрепятствовать любому общему спонтанному 
выступлению в поддержку установленного поряд‑
ка [6]. Добиться осуществления этих целей мож‑

но только посредством массовой коммуникации. 
Среди основных технологических составляющих 
внешнего информационно-психологического 
воздействия можно назвать следующие: разру‑
шение ценностей, за которые сражается против‑
ник, и внушение ему сомнений; дезинформация 
относительно подлинной значимости каждого из 
сражающихся противников; внушение противнику 
ощущения, что он одинок, его действия порицаются 
общественным мнением (в особенности мировым), 
а также неуверенности в себе вместе с сомнени‑
ями в правильности своих убеждений; внуше‑
ние противнику чувства вины, представление его 
в смешном, алогичном, ничтожном свете; разруше‑
ние уверенности в действенности его атакующих 
и оборонительных средств; создание впечатления, 
что сражение будет длиться вечно; формирование 
уверенности в том, что противоположная сторона 
сильна, безоговорочно верит в победу и готова на 
все; создание ощущения бесполезности борьбы.

Меры противодействия сводятся к раскрытию 
применяемых против граждан России деструк‑
тивных технологий информационно-психоло‑
гического воздействия. Необходимо оповещать 
молодежь о специальных информационных опе‑
рациях, инициированных западными центра‑
ми. В случае проявления интереса необходимо 
включать молодых людей в проекты информа‑
ционного противодействия. Следует применять 
исследовательскую практику для студентов, когда 
под руководством подготовленных специалистов 
выявляются враждебные фейки и изощренные 
технологии проведения подрывных информа‑
ционных операций. Кроме того, активную сту‑
денческую молодежь и их родителей следует 
подключать к проведению кампаний информа‑
ционного противоборства.

ВЫВОДЫ
По результатам круглого стола участниками сформу‑
лированы следующие тезисы, заложенные в основу 
программы рекомендаций, направленных в про‑
фильные федеральные органы власти:

1. События конца февраля 2023 г., связанные 
с «ЧВК Рёдан», развернувшиеся в ряде крупных 
российских городов (Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Ростов-на-Дону), являются прямым 
следствием внешнего деструктивного инфор‑
мационно-психологического воздействия на 
российских подростков в социальных медиа. 
Обращает на себя внимание тот факт, что ма‑
нипуляторам удалось конвертировать цифровую 
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активность подростков в реальную деятельность 
в тех регионах, где по итогам исследования, про‑
веденного в конце 2022 г., была зафиксирована 
повышенная интенсивность информационных 
потоков внешнего давления. Традиционной ми‑
шенью такого давления является именно моло‑
дежь. Данный проект выступает спланирован‑
ной, хорошо подготовленной и управляемой 
информационно-психологической операцией, 
осуществленной посредством цифровых техно‑
логий коммуникации. Организаторы указанных 
событий придали происходящему вид молодеж‑
ного движения с чертами субкультуры: собст‑
венной символикой, атрибутикой, иерархией 
и способами достижения цели.

2. За достаточно короткое время в социальных 
сетях и мессенджерах с нуля были созданы сотни 
сообществ и каналов, распространяющих инфор‑
мацию об этой якобы молодежной организации, 
обеспечены массовые накрутки ботов, распростра‑
нены политические материалы деструктивного 
содержания. Внешние манипуляторы действуют 
в российском сегменте интернета посредством 
разветвленной цифровой инфраструктуры, сущест‑
венную роль в которой выполняют СМИ-иноагенты, 

иностранные медиа, ведущие свою деятельность на 
русском языке, а также аффилированные с ними 
блоггеры и лидеры мнений. При этом наблюдается 
выстраивание единой схемы генерации и распро‑
странения подобного цифрового контента.

3. Деструктивное информационно-психоло‑
гическое воздействие на российскую молодежь 
будет продолжаться, в том числе посредством 
создания специальных информационных опе‑
раций и множественных атак с использовани‑
ем социальных медиа и мессенджеров, о чем 
свидетельствует кратный рост числа регио‑
нов —  «мишеней» подобного воздействия. Для 
эффективного противодействия и ограничения 
негативных эффектов необходимо совершенст‑
вовать межведомственное взаимодействие по 
вопросам цифровой коммуникации с молодежью, 
обеспечивать непрерывный межрегиональный 
мониторинг внешних информационных потоков, 
налаживать систему оперативного реагирования 
на фейковые информационные поводы, способ‑
ствовать распространению образовательных 
и просветительских программ, проектов и меро‑
приятий по освоению навыков информационной 
безопасности, цифровой грамотности и гигиены.
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Мониторинг проблемных ситуаций в сфере культуры 
как управленческий механизм противодействия 
социокультурным угрозам российскому обществу 
и государству

П. А. Шашкин, А. Б. Рудаков, С. Г. Волобуев
Институт Наследия, Москва, Россия

АННОТАЦИя
В статье рассматривается проблематика противодействия угрозам национальной и культурной идентичности 
российских граждан, сохранения и  защиты самобытности народа России с точки зрения совершенствования 
управленческих механизмов мониторинга и контроля хода и результатов стратегического планирования в сфе-
ре культуры, реализации приоритетных задач общенациональной государственной культурной политики и по-
литики обеспечения национальной безопасности. В  исследовании анализируются понятия «общероссийская 
культурная идентичность», «культурный суверенитет», «проблемные ситуации (конфликты) в культурной сфере», 
дается их авторское определение и  классификация конфликтов в  сфере культуры. Разработка инструмента-
рия мониторинга проблемных ситуаций в культуре рассматривается как важный элемент совершенствования 
системы оценки эффективности скоординированной работы органов власти и  управления, государственных 
организаций и институтов гражданского общества в области защиты традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, культуры и  исторической памяти. Мониторинг проблемных ситуаций в  сфере культуры 
будет способствовать объективному определению степени защищенности самобытности российской нации, на-
циональной и общероссийской культурной идентичности граждан России от социокультурных угроз и косвенно 
характеризовать действия (бездействие) органов публичной власти в вопросах защиты культурного суверени-
тета и национальных интересов.
Ключевые слова: культурная политика; национальная безопасность; государственное управление; стратегическое 
планирование; российская культура; социокультурные угрозы; культурный суверенитет; общероссийская культур-
ная идентичность; проблемные ситуации в культурной сфере
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abstarCt
The article discusses the ways to counteract the threats to the national and cultural identity of Russian citizens, preserve 
and protect the identity of the people of Russia in terms of improving the management mechanisms for monitoring 
and controlling the progress and results of strategic planning in the field of culture, the implementation of priority 
tasks of the national state cultural policy and national security policy. The study analyzes the concepts of “all-Russian 
cultural identity”, “cultural sovereignty”, “problematic situations (conflicts) in the cultural sphere”, gives original authors’ 
definitions and classification of conflicts in the sphere. The development of management tools for monitoring problem 
situations in culture is considered as an important element in improving the system for assessing the effectiveness of 
the coordinated work of government and administration bodies, state organizations and civil society institutions in the 
field of protecting traditional Russian spiritual and moral values, culture and historical memory. Monitoring problematic 
situations in the sphere of culture will contribute to an objective determination of the Russian nation’s identity protection 
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Согласно Стратегии научно-технологиче‑
ского развития России 1 и Стратегии на‑
циональной безопасности Российской 

Федерации 2 угрозы утраты национальной 
и культурной идентичности российских гра‑
ждан, традиционных духовно-нравственных 
ориентиров и устойчивых моральных прин‑
ципов, с которыми столкнулось человечест‑
во в XXI в., представляют собой глобальный 
социо культурный вызов, ответ на которой со 
стороны государства и общества возможен 
только в форме трансформации действующих 
механизмов публичного управления, включая 
мониторинг хода и результатов стратегиче‑
ского планирования. Идентичность —  личная, 
культурная, национальная —  таким образом, 
является объектом целенаправленного де‑
структивного воздействия в целях разруше‑
ния самих сущностных основ общественного 
устройства и навязывания отличной от тра‑
диционной системы ценностей и ориентиров, 
позволяющих манипулировать поведением 
общества в интересах различных нелегитим‑
ных групп влияния и зарубежных структур. 
Непосредственным проявлением этой угрозы 
выступают прямые нападки и противоправные 
посягательства на российские духовно-нравст‑
венные и культурно-исторические ценности, 
мониторинг которых —  приоритетная задача 
органов публичной власти в целях своевре‑
менного выявления новых угроз националь‑
ной безопасности, рисков и причин недости‑
жения стратегических целей, определенных 
документами стратегического планирования 3.

1 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О  Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федера‑
ции». URL: https://base.garant.ru/71551998/ (дата обраще‑
ния: 02.10.2022).
2 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии на‑
циональной безопасности Российской Федерации». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 
02.10.2022).
3 Указ Президента РФ от 08.11.2021 № 633 «Об утверждении 
Основ государственной политики в сфере стратегического 

Прежде чем приступить к подробному рас‑
смотрению проявлений этой угрозы, необхо‑
димо раскрыть содержание правового понятия 
культурной идентичности российских граждан. 
Понятие «общероссийская культурная идентич‑
ность», зафиксированное в обновленной редак‑
ции Конституции России (ч. 3 ст. 69), является 
относительно новым для отечественной поли‑
тической и правовой науки и потому нуждается 
в корректном определении и установлении его 
соотношения с другими дефинициями [1, 2].

Согласно определению Большой Российской 
энциклопедии культура играет смыслообразую‑
щую функцию, помогает человеку в обретении 
идентичности, смыслов, ценностей, мотивов 
и целей деятельности, принятие которых про‑
исходит не автоматически, а связано со сво‑
бодной творческой активностью индивидов 4. 
С другой стороны, «культура», согласно Основам 
государственной культурной политики, пред‑
ставляет собой совокупность формальных и не‑
формальных институтов, явлений и факторов, 
влияющих на сохранение, производство, тран‑
сляцию и распространение духовных ценностей 
(этических, эстетических, интеллектуальных, 
гражданских и иных) 5. На основании данных 
определений предлагается рассматривать об‑
щероссийскую культурную идентичность как 
осознание гражданами Российской Федерации 
и соотечественниками за рубежом сопричаст‑
ности к российской культуре —  уникальному 
наследию многонационального народа России 6, 
приверженность к усвоению ее признанных 
образцов, сохранению и развитию русской куль‑
туры и иных культур народов России, защите 

планирования в Российской Федерации». URL: https://base.
garant.ru/403015816/ (дата обращения: 02.10.2022).
4 URL: https://bigenc.ru/philosophy/text/2120919
5 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утвер‑
ждении Основ государственной культурной политики». 
URL: https://base.garant.ru/70828330/ (дата обращения: 
26.01.2023).
6 Ч. 4 ст. 68 Конституции РФ.

degree as well as the national and all-Russian cultural identity protection degree and indirectly characterize the actions 
(inaction) of public authorities in matters of protecting cultural sovereignty and national interests.
Keywords: cultural policy; national security; public administration; strategic planning; Russian culture; sociocultural 
threats; cultural sovereignty; all-Russian cultural identity; problematic situations in the cultural sphere
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самобытности российской нации. Предложенное 
авторское определение общероссийской куль‑
турной идентичности коррелирует с положени‑
ями Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года о русской культурной доминанте, 
присущей всем народам России, формирова‑
нии духовной общности многонационального 
народа России (российской нации) на основе 
интегрирования лучших достижений русской 
культуры, исторического и культурного наследия 
всех народов Российской Федерации в единую 
российскую культуру 7.

Условием формирования и сохранения об‑
щероссийской культурной идентичности вы‑
ступает, таким образом, передача от поколения 
к поколению традиционных российских ду‑
ховно-нравственных ценностей, самобытных 
традиций, обычаев и образцов поведения, со‑
хранение и защита национальной идентичности 
и культурной самобытности всех народов страны 
(ч. 3 ст. 69 Конституции РФ), включая государ‑
ствообразующий русский народ, ослабление 
которого, в том числе путем деструктивного 
воздействия на русскую культурную доминанту 
(русская культура и русский язык), рассматрива‑
ется государством как непосредственная угроза 
национальной безопасности 8.

В контексте данного определения общерос‑
сийской культурной идентичности представ‑
ляется важным сделать следующее пояснение: 
тот факт, что в Стратегии государственной 
национальной политики констатируется, что 
общероссийская гражданская идентичность не‑
посредственно основана на сохранении русской 
культурной доминанты, присущей всем народам, 
населяющим Российскую Федерацию, не всту‑
пает в противоречие с понятием общероссий‑
ской культурной идентичности, которое шире 
по своему содержанию, но также предполагает 
приоритетное значение русской культурной 
доминанты в формировании идентичности, хотя 
и вне гражданско-политического аспекта. Носи‑
тель общероссийской культурной идентичности, 
в том числе соотечественник за рубежом, может 

7 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 
государственной национальной политики Российской Фе‑
дерации на период до 2025 года». URL: https://base.garant.
ru/70284810/ (дата обращения: 02.10.2022).
8 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии на‑
циональной безопасности Российской Федерации». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 
02.10.2022).

чувствовать себя сопричастным российской 
и русской культуре, не будучи гражданином 
России.

С понятием общероссийской культурной 
идентичности тесно связано понятие «культур‑
ный суверенитет Российской Федерации». Его 
определение имеет важное значение в контексте 
данного исследования, поскольку единствен‑
ным носителем суверенитета выступает народ 
России (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ), обладающий 
единой общероссийской культурной идентич‑
ностью, а непосредственным выразителем воли 
народа и институтом, обеспечивающим защиту 
национальных интересов, в том числе в сфере 
охраны культуры как уникального наследия 
народа (ч. 4 ст. 68 Конституции РФ), выступает 
государство как ведущий субъект культурной 
политики и гарант национальной безопасности. 
Впервые в нормативном поле понятие «культур‑
ный суверенитет» появляется в Стратегии наци‑
ональной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной в 2015 г.9 Принятая в 2021 г. новая 
редакция Стратегии национальной безопасности 
России также содержит указания на необходи‑
мость проведения государственной политики, 
направленной на нейтрализацию угрозы утраты 
культурного суверенитета страны 10.

Отталкиваясь от положений Основ государ‑
ственной культурной политики и отечественной 
правовой традиции [4], «культурный суверени‑
тет» можно определить как верховенство и не‑
зависимость государства в вопросах формирова‑
ния и реализации общенациональной культур‑
ной политики. В данном контексте имеет важное 
значение то, что, согласно Основам государст‑
венной культурной политики, она «охватывает 
такие сферы государственной и общественной 
жизни, как все виды культурной деятельности, 
социальные и гуманитарные науки, образова‑
ние, межнациональные отношения, поддержка 
русской культуры за рубежом, международ‑
ное культурно-гуманитарное сотрудничество, 
а также воспитание и самовоспитание граждан, 
просвещение, развитие детского и молодежного 

9 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии на‑
циональной безопасности Российской Федерации». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/
ce89a659b0137b9d7c3a1dd4eca2b51d7001589f/ (дата обра‑
щения: 02.10.2022).
10 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О  Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обраще‑
ния: 02.10.2022).
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движения, формирование информационного 
пространства страны» 11.

В связи с этим государственная задача со‑
хранения духовной общности народа России 
подразумевает защиту российской культуры, 
в том числе русской культурной доминанты, 
самобытности всех народов России, включая 
самобытность государствообразующего народа 
как системообразующего звена исторически 
сложившегося единства Российского госу‑
дарства, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, преемственности 
государственного строительства и историче‑
ской памяти российской нации от комплекса 
социокультурных угроз в различных сферах 
государственной и общественной жизни 12. Про‑
цессы совершенствования механизмов оценки 
результативности стратегического планирова‑
ния в контексте решения данной задачи непо‑
средственно связаны с развитием механизмов 
мониторинга, включая корректировку действу‑
ющих и разработку новых показателей эффек‑
тивности государственной политики с целью 
объективного реагирования на угрозы в сфере 
культуры, в особенности на увеличение числа 
противоправных посягательств на материаль‑
ные и нематериальные культурные ценности, 
составляющие уникальное наследие народа 
России, и проблемные ситуации, прямо спо‑
собствующие росту таких социально опасных 
деяний, включая идеологический экстремизм, 
либо создающие очевидные риски их совер‑
шения. Качественный показатель сохранения 
и защиты самобытности российской нации 
как основы национальной и культурной иден‑
тичности российских граждан, отражающий 
эффективность хода и результатов стратегиче‑
ского планирования, может предусматривать 
мониторинг отмеченных выше негативных 
явлений с целью своевременного реагирования 
и принятия мер управленческого воздействия, 
дополняя действующие показатели эффектив‑
ности государственной политики. Например, 
используемый в настоящее время показатель 
уровня общероссийской гражданской идентич‑

11 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утвер‑
ждении Основ государственной культурной политики». 
URL: https://base.garant.ru/70828330/ (дата обращения: 
26.01.2023).
12 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О  Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обраще‑
ния: 02.10.2022).

ности 13, т. е. приверженности общегражданским 
и культурным ценностям народа России, не 
имеет очевидного измерения, коррелирующего 
с уровнем сокращения противоправных деяний 
в обществе, включая нападки и противоправ‑
ные действия в отношении материального 
и нематериального культурного наследия.

Разработка показателя сохранения и за‑
щиты самобытности российской нации тре‑
бует классификации проблемных ситуаций, 
при которых прямо либо косвенно возникает 
угроза разрушения общероссийской культур‑
ной идентичности и традиционных духов‑
но-нравственных ценностей народа России. 
Предлагается обозначать их как проблемные 
ситуации (конфликты) в культурной сфере. 
Под проблемными ситуациями (конфликта‑
ми) предлагается понимать такие, при раз‑
решении которых необходимо осуществление 
управленческого воздействия государства как 
защитника культурного суверенитета и гаранта 
безопасности. При этом неурегулированность 
подобных ситуаций ведет к усугублению кон‑
фликта, включающего в себя провоцирование 
сторон на противоправные действия, вплоть 
до применения насилия. Вопрос о критериях 
оценки ситуации, позволяющих отнести их 
к числу «проблемных» в данном контексте, 
разрешается посредством их классификации 
по степени социальной опасности для само‑
бытности российской нации, национальной 
и общероссийской культурной идентичности 
граждан.

Для выработки данных критериев представ‑
ляется уместным проанализировать ситуации, 
которые фактически были признаны таковыми 
ранее. При этом степень общественной опа‑
сности определяется как правовыми нормами, 
зафиксированными в уголовном, администра‑
тивном и международном праве, так и рисками 
развития конфликтных ситуаций, опасностью 
раскола общества [3].

Наибольшую угрозу в данном случае несут 
противоправные посягательства на традицион‑
ные духовно-нравственные ценности, наимень‑
шую —  спорные ситуации и конфликты, выз‑
ванные различием трактовок, интерпретаций 

13 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532 
«Об утверждении государственной программы Россий‑
ской Федерации “Реализация государственной нацио‑
нальной политики”». URL: https://base.garant.ru/71580894/ 
(дата обращения: 02.10.2022).

ТЕМА НОМЕРА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  
В УСЛОВИяХ СВО И «ВОЙНЫ САНКЦИЙ»



23

и приоритетности одних культурных ценностей 
по отношению к другим.

Классификация может быть представлена, 
например, в следующем виде:

Проблемные ситуации, в которых присут-
ствовали противоправные посягательства на 
российские традиционные ценности, повлекшие 
за собой реакцию правоохранительных либо над-
зорных органов. В этих случаях имело место со‑
бытие преступления либо административного 
правонарушения. К таким ситуациям относятся, 
в частности, противоправные действия участниц 
группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя 
в 2013 г.,14 действия стендап-комика И. Мир‑
зализаде, направленные на оскорбление пред‑
ставителей русского народа по национальному 
признаку (2021 г.) 15, действия компании Meta, 
разрешившей публиковать на своих платформах 
призывы к насилию в отношении российских 
военнослужащих и российских граждан (2022 г.) 
и т. д. Особую опасность при этом представляют 
акты вандализма, совершенные под влиянием 
деструктивной идеологии с целью уничтожения 
объектов российского культурного наследия.

Проблемные ситуации, в которых имели место 
посягательства на российские традиционные 
ценности при отсутствии наличия состава уго-
ловного преступления либо административного 
правонарушения. Данную группу составляют 
ситуации, которые не привели к возбуждению 
уголовного или административного дела, но 
вызвали широкий резонанс, привлекли внима‑
ние представителей общественности, выступив‑
ших с критикой происходящего в силу очевид‑
ности ущерба, причиненного традиционным 
российским духовно-нравственным ценностям. 
К таким ситуациям, в частности, можно отнести 
проект «Дом-2» (2004–2021 гг.), фильм «Сволочи» 
(2006 г.), высказывания профессора Г. Гусейнова 
в отношении русского языка (2019 г.) 16 и т. д. Как 
представляется, такие и подобные им эпизоды 
должны быть объектами мониторинга со сторо‑
ны органов публичной власти. Основаниями для 
отнесения подобных ситуаций к числу проблем‑
ных могут быть экспертные мнения авторитет‑
ных представителей общества —  профессионалов 
в своей сфере. Обязанность реагирования на 

14 URL: https://ria.ru/20170221/1488170982.html
15 URL: https://ria.ru/20210730/komik-1743657022.html
16 URL: https://aif.ru/society/media/ubogiy_kloachnyy_russkiy_
prepodavatel_vshe_guseynov_vyskazalsya_o_yazyke

подобные ситуации может быть возложена на 
профильные федеральные органы власти.

3. Проблемные ситуации, в которых имели 
место ошибочные решения в сфере реализации го-
сударственной культурной политики со стороны 
субъектов государственной культурной политики. 
В соответствии с положениями раздела III Основ 
государственной культурной политики 17 субъ‑
ектами государственной культурной политики 
являются не только органы публичной власти, но 
и образовательные, научные организации, орга‑
низации культуры, общественные объединения 
и организации, иные организации, осуществля‑
ющие деятельность в области искусства, науки, 
образования, просвещения, воспитания, семей‑
ных отношений, работы с детьми и молодежью.

4. Проблемные ситуации, в ходе которых риски 
противоправных посягательств на российские 
традиционные духовно-нравственные ценности 
отсутствуют, но имеют место споры относитель-
но различных событий и явлений отечественной 
истории и культуры, споры между защитниками 
архитектурных памятников, строительными ор‑
ганизациями и реставрационными компаниями 
в ходе реконструкции объектов культурного насле‑
дия, споры об уместности участия представителей 
шоу-бизнеса в постановках академических теа‑
тров и т. п. Проблемой в данном случае является 
выход разногласий за пределы экспертной среды, 
в пространство конфликта с участием широких 
кругов общественности. Проблемные ситуации, 
относящиеся к данной группе, нуждаются в фик‑
сации, однако само их наличие свидетельствует 
не об угрозе российским ценностям и самобыт‑
ности народа, а, скорее, о плюрализме мнений 
в российском обществе [5]. Как представляется, 
подобные конфликты должны быть объектом 
профессиональной медиации и предметом обсуж‑
дения Общественной палаты РФ и общественных 
палат субъектов Российской Федерации.

В качестве общего вывода можно конста‑
тировать, что урегулирование проблемных 
ситуаций может осуществляться различными 
путями: пресечением противоправных действий, 
ставших причиной возникновения проблемы, 
коррекцией ошибочных решений, путем меди‑
ации, посреднической деятельности, организа‑
ции диалога между конфликтующими группами 

17 Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утвер‑
ждении Основ государственной культурной политики». 
URL: https://base.garant.ru/70828330/ (дата обращения: 
26.01.2023).
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с целью трансформации конфликта в конструк‑
тивное взаимодействие, направленное на гар‑
монизацию общественных отношений. В свою 
очередь, подобное управленческое воздействие 
требует осуществления мониторинга со стороны 
органов публичной власти, органов общест‑
венного контроля и институтов гражданского 
общества, одним из составляющих которого 
является показатель эффективности деятель‑
ности публичных органов власти и управления 
в сфере сохранения и защиты самобытности 
российской нации как основы национальной 
и культурной идентичности российских граждан 
и урегулирования возникающих проблемных 
ситуаций.

При этом необходимо подчеркнуть, что непо‑
средственным результатом мониторинга должна 
стать дальнейшая гармонизация нормативного 
пространства, включая изменение законода‑
тельства в различных сферах (уголовного, ад‑
министративного, а также, в некоторых случа‑
ях, и гражданского), и дальнейшее приведение 
в соответствие с конституционными нормами 
и целеполаганием ключевых документов страте‑
гического планирования федерального уровня, 
разноуровневых нормативных актов в сфере 
культурной политики. Представляется очевид‑
ным, что важным критерием эффективности 
проводимой государственной политики в сфере 
защиты традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, культуры и истори‑
ческой памяти должно стать сокращение числа 
проблемных ситуаций, относящихся ко всем 
перечисленным выше группам. По аналогии 
с существующими показателями, характеризу‑
ющими эффективность государственной поли‑
тики, предлагается оценивать данные ситуации 
по десятибалльной шкале, где проблемные ситу‑
ации первой группы оцениваются как наиболее 
серьезные (10 баллов), ситуации второй и тре‑

тьей группы —  как менее серьезные (6 баллов), 
ситуации четвертой группы —  как наименее 
серьезные (3 балла). Эффективность деятель‑
ности органов публичного управления в сфере 
защиты традиционных духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти 
будет, таким образом, оцениваться в том числе 
по снижению суммарного балла. Представляется, 
что такой показатель сможет напрямую отражать 
степень защищенности самобытности россий‑
ской нации, национальной и общероссийской 
культурной идентичности от социокультурных 
угроз и косвенно характеризовать действия (без‑
действие) органов публичной власти по защи‑
те культурного суверенитета и национальных 
интересов.

Возникновение новых социокультурных угроз 
национальной безопасности, выявление рисков 
недостижения стратегических целей является 
правовым основанием для корректировки ме‑
ханизмов публичного управления, в том числе 
механизмов мониторинга. Своевременное выяв‑
ление таких угроз и оптимальное реагирование 
на них с помощью инструментов и механизмов 
публичного управления, верная расстановка 
приоритетов государственной политики в за‑
висимости от наличия угроз и своевременный 
анализ результатов проводимой политики с ис‑
пользованием межотраслевых качественных 
показателей должны стать ключевыми крите‑
риями эффективности работы органов власти 
и управления по реализации стратегического на‑
ционально приоритета «Защита традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти» 18.

18 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О  Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации». 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обраще‑
ния: 02.10.2022).
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Технологический суверенитет и демографический 
рост как ключевые элементы государственной 
безопасности в условиях текущей геополитической 
реальности

С. В. Садовников
Федеральная служба государственной статистики, Москва, Россия

АННОТАЦИя
Цель статьи —  показать необходимость активизации политики технологического суверенитета и демографического 
роста для повышения экономической мощи государства и успешного противостояния в геополитическом сражении 
с США и странами НАТО. В статье использованы специфические и общенаучные методы анализа, метод сравнения 
и  аналогии, научные труды исследователей, занимающихся рассмотрением проблем импортозамещения и демо-
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ВВЕДЕНИЕ
Немецкий военный теоретик К. Клаузевиц в своем 
трактате «О войне» вывел ставшую классической 
формулу: «Война есть не что иное, как продолже‑
ние государственной политики иными средства‑
ми» [1]. Данное утверждение можно применить 
в отношении очередного, теперь уже фактически 
прямого противостояния России и стран Запада во 
главе с США на территории бывшей Украинской 
ССР. «Украинские» события 2022 г. являются частью 
проводимой уже много лет Соединенными Штатами 
Америки политики так называемого «управляемого 
хаоса», который начался с развала Югославии, про‑
должился на Ближнем Востоке, а с 2014 г. возник на 
границах России.

Втянув Россию в долговременный «горячий» 
военный конфликт, американское правительство 
пытается достичь своих геополитических целей 
посредством разрушения российской экономики 
с помощью санкций и частичного эмбарго. Вме‑
сте с тем, несмотря на то, что подобный подход 
провалился, и сложный период в настоящее время 
пройден (о чем в своем выступлении на Валдайском 
форуме и сообщил Президент России В. В. Путин 1), 
исторический опыт показывает, что такие периоды 
в будущем будут повторяться с завидной регуляр‑
ностью, а значит, государство должно быть к этому 
готово.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Несмотря на относительную текущую стабильность, 
необходимо помнить о том, что в России существуют 
две критические проблемы, оказывающие прямое 
влияние на успешность неизбежного геополитиче‑
ского противостояния, которые необходимо решить 
как можно скорее, —  демографии и технологическо‑
го суверенитета 2. О критической важности таких 
проблем неоднократно заявлял Президент России 
В. Путин в посланиях Федеральному собранию Рос‑
сийской Федерации, а также в ходе иных публичных 
выступлений. Так, по итогам Петербургского эко‑
номического форума, он поручил Правительству 
России разработать дополнительные меры «карди‑
нального характера» для поддержки семей с деть‑
ми, так как в России наблюдается крайне сложная 

1 Заседание Международного дискуссионного клуба 
«Валдай. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/69695 (дата обращения: 22.01.2023).
2 Путин отметил особую актуальность укрепления технологи‑
ческого суверенитета РФ. URL: https://rg.ru/2022/05/11/putin-
otmetil-osobuiu-aktualnost-ukrepleniia-tehnologicheskogo-
suvereniteta-rf.html (дата обращения: 22.01.2023).

демографическая ситуация 3, а во время посещения 
завода Тулжелдормаш в Тульской области указал, 
что по критически важным направлениям Россия 
должна добиваться полного суверенитета 4.

Важность скорейшего решения перечислен‑
ных проблем обусловлена необходимостью со‑
ответствовать требованиям времени, в котором 
противостояние мировых держав ведется, как уже 
говорилось выше, не только в военной, но в первую 
очередь в экономической (технологической) сфере. 
В условиях текущего противостояния со страна‑
ми Запада, требующего серьезной экономической 
мощи государства, Россия должна иметь сопостави‑
мые возможности. Обеспечить их способны толь‑
ко соответствующие научно-исследовательская 
и производственная базы, эффективное развитие 
и функционирование которых невозможно (или 
как минимум крайне неэффективно) без людских 
ресурсов должного объема, так как экономика растет 
за счет рабочей силы и ее производительности [2].

Очевидно, что в долгосрочной перспективе 
и без серьезных изменений Россия не сможет на 
должном уровне конкурировать с лидерами ми‑
рового рынка по причине того, что численность ее 
населения приблизительно в 3 раза меньше, чем 
в Европейском союзе и в 10 раз меньше, чем в Китае. 
Схожие пропорции наблюдаются и в отношении 
экономик —  российская 5 раз меньше европейской, 
если считать ВВП по паритету покупательской спо‑
собности, и примерно в 10 раз меньше —  в номи‑
нальном выражении. Ситуация не очень хорошая, 
но, к счастью, —  разрешимая.

Для того чтобы избежать негативного сцена‑
рия, России, по сути, необходимо совершить рывок, 
аналогичный тому, который сделал СССР в период 
20–30-х гг. XX в., так как в настоящий момент мы 
существенно отстаем во многих наукоемких и вы‑
сокотехнологических отраслях, причем зачастую. 
скорее всего, в вопросах не разработки, а внедрения 
и продвижения. Проблема также усугубляется все 
еще существенной зависимостью от импорта —  не 
только конечной продукции, но и производственных 
технологий [3].

АНАЛИЗ
Приведенное выше утверждение подтверждается 
структурой российского импорта (здесь и далее —  по 

3 Перечень поручений по  итогам XXV Петербургского меж‑
дународного экономического форума. URL: http://kremlin.ru/
acts/assignments/orders/69045 (дата обращения: 22.01.2023).
4 Посещение завода «Тулажелдормаш». Президент России. 
URL: http://kremlin.ru/events/president/news/70859 (дата 
обращения: 04.04.2023).
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данным ФТС России 5), где почти половину (49,2%) 
составляют высокотехнологичные устройства —  
машины и оборудование с высокой добавленной 
стоимостью; при этом электрическое оборудование 
(в том числе смартфоны, персональные компьютеры 
и их комплектующие) составляет около четверти 
данного импорта —  12,4%.

В качестве примера можно привести статью 
импорта смартфонов, количество которых в по‑
ставках 2021 г. составило 45,2 млн штук (на сумму 
в 36,8 млрд долл. США), а, принимая во внимание 
высокую маржинальность таких аппаратов (поряд‑
ка 50% 6), их производители на российском рынке 
получили чистую прибыль в размере 18 млрд долл. 
США, или 1,31 трлн руб. (по средневзвешенному 
курсу доллара США за 2021 г.). Стоит отметить, что 
в случае получения этой прибыли отечественными 
производителями государству только в виде налога 
на прибыль вернулось бы 262,8 млрд руб. дохода, 
которые можно было бы потратить на дальнейшее 
развитие производства и, соответственно, прибыль 
и налоги были бы еще больше.

Еще одной важнейшей статьей импорта, которая 
в силу своей специфики не учитывается в отчетах 
таможенной службы, является программное обес‑
печение, также имеющее высокую добавленную 
стоимость, причем существенно превышающую 
даже добавленную стоимость смартфонов, так как 
она выступает продуктом интеллектуальной деятель‑
ности и создается без больших материальных затрат.

Существенная часть используемого в России 
такого программного обеспечения (в том числе в ор‑
ганах власти) разрабатывается зарубежными компа‑
ниями [4], которые являются к тому же резидентами 
стран, официально внесенных в список недружест‑
венных для России и заинтересованных в теневом 
сборе информации. Необходимо особенно отметить, 
что подобная технологическая зависимость несет 
существенную угрозу несанкционированной утеч‑
ки информации как для отдельных лиц, так и для 
государства в целом, так как в настоящий момент 
зарубежное происхождение имеют порядка 99% от 
всей доли мобильных устройств, а также порядка 
70% используемого программного обеспечения 7.

5 ФТС Россия. URL: https://customs.gov.ru/press/federal/
document/325325 (дата обращения: 22.01.2023).
6 The Real Production Costs of Smartphones. URL: https://
www.techwalls.com/production-costs-of-smartphones/ (дата 
обращения: 22.01.2023).
7 Импортозамещение программ отстало от программы. 
URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2021/12/28/61c21e289a7
9479e8562641b (дата обращения: 22.01.2023).

Основной же статьей экспорта все еще явля‑
ются базовые ресурсы —  топливо-энергетические 
товары (54,3%) и металлы (10,4%), которые к тому 
же в случае нефти, газа и угля —  невосполнимы, 
а значит, через определенный промежуток вре‑
мени будут истощены (при этом импортируются 
товары, которые могут быть переработаны в сырье 
для вторичного производства). Что касается вы‑
сокотехнологичных производств, которые могут 
создавать продукцию с высокой долей добав‑
ленной стоимости, то их доля в общей структуре 
экспорта незначительна и составляет всего 9,5%, 
из которых 6,6% —  экспорт машин и оборудова‑
ния, а 2,9% —  продукция военно-промышленного 
комплекса (14,6 млрд долл. США 8 военного экс‑
порта из 493,3 млрд долл. США общего экспорта 
за 2021 г.).

Таким образом, в настоящий момент Россия 
находится в крайне невыгодном положении, так 
как наше участие в глобальных экономических 
процессах, где мы долгое время выступали в каче‑
стве поставщика дешевых ресурсов, не позволяло 
в должной мере развивать собственное высокотех‑
нологичное производство, в то время как развитые 
страны Европейского союза обеспечивали свое 
благополучие, экспортируя товары, произведенные 
за счет таких дешевых ресурсов. Примером такого 
подхода является анализ банка Credit Suisse, кото‑
рый показывает, что Германия, получив ресурсов на 
200 млрд евро, произвела продукции на 2 трлн евро 9 
(т. е. почти половину своего ВВП), продавая товары 
с высокой долей добавленной стоимости, а значит, 
и с самой высокой чистой прибылью.

В нашем государстве, напротив, в настоящий 
момент отсутствует достаточное количество высоко‑
технологичных предприятий, способных обеспечить 
вклад в структуру ВВП, аналогичный тому, который 
вносят немецкие предприятия для своей страны. 
В итоге подобные виды товаров приходится импор‑
тировать, в том числе из той же Германии, помогая 
развивать зарубежное, а не российское производство. 
Более того, существенная часть подобных товаров 
производится из ресурсов, которые поступили туда 
как раз из России.

В качестве примера можно привести авиаци‑
онную отрасль (одну из наиболее высокотехно‑
логичных и наукоемких), где Россия пока еще су‑

8 ФСВТС России. URL: https://www.fsvts.gov.ru/doc/4325882500
324FFD 432588B 00058BE 25/ (дата обращения: 22.01.2023).
9 The “G-SIB” Commodities. Credit Suisse. URL: https://
plus2.credit-suisse.com/shorturlpdf.html?v=524K-VNwe-
V&t=3gl6kce2g3yjsjled1lfbf7iz (дата обращения: 22.01.2023).
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щественно зависит от продукции двух крупнейших 
производителей-поставщиков —  Боинга и Эйрбаса, 
на долю которых приходится до 95% пассажирских 
перевозок в России 10. При этом для нужд указанных 
авиакомпаний Россия экспортирует критически 
важный в производстве самолетов титан (до 30% 
от необходимого —  Боингу и до 60% —  Эйрбасу) 11. 
В 2021 г. только в США (в основном для нужд Боинга) 
было экспортировано 4,6 тыс. тонн титана на сумму 
в 109,3 млн долл. США 12. Такого количества будет 
достаточно для производства, например, 30 единиц 
(минимум 10 тонн, 7,5% в общем объеме произ‑
водственных затрат [5]) одного из самых дорогих 
самолетов (410 млн долл.13) —  широкофюзеляжного 
Боинг-777, из которых только Аэрофлотом эксплуа‑
тируется 22 единицы. При этом добавленная стои‑
мость с продажи одного такого самолета позволяет 
полностью компенсировать поставки российского 
титана, что демонстрирует очень высокий уровень 
маржинальности производства.

Описанная выше ситуация является одной из 
многих, демонстрирующих случаи, когда мы, опла‑
чивая высокотехнологичные товары, выводим 
существенные средства за рубеж. Как уже было 
отмечено ранее, доля высокотехнологичного им‑
порта в 2021 г. составила 49,2%, или 145,7 млрд долл. 
США, которые ушли иностранным производителям 
и обеспечили налоговые выплаты, а также развитие 
производства вне России. Вместе с тем, в случае 
закупки таких товаров внутри страны, удалось бы 
сохранить существенные объемы средств (порядка 
3 трлн руб.) для дальнейшего развития собственного 
производства, а также обеспечить существенные 
поступления в бюджет за счет налога на добав‑
ленную стоимость, налога на прибыль, налогов на 
доходы физических лиц, работающих на подобных 
предприятиях. Кроме того (что даже более важно, 
чем все перечисленные материальные выгоды), 
появились бы соответствующие отраслевые ком‑
петенции вкупе с обеспечением технологической 
независимости государства от поставщиков из 
недружественных стран.

К такого рода технологической независимости 
все быстрее приближается Китай, который за 50 лет 

10 Правительство России. URL: http://government.ru/docs/
all/141773/ (дата обращения: 22.01.2023).
11 Не остаться в пролете. Что ждет Airbus без поставок титана из 
России. URL: https://ria.ru/20220421/samolety-1784494854.html 
(дата обращения: 22.01.2023).
12 ФТС России. URL: http://stat.customs.gov.ru/analysis (дата 
обращения: 22.01.2023).
13 Boeing. URL: https://www.boeing.com/commercial/777x/ 
(дата обращения: 22.01.2023).

из страны с бедным населением и экономикой, 
производившей разве что хорошие термосы и пле‑
ды, превратился в державу со второй экономикой 
в мире и развитой высокотехнологичной промыш‑
ленностью. Об этом наглядно свидетельствует не‑
давний запуск последнего компонента собственной 
орбитальной станции, а также попытки США поме‑
шать повсеместному внедрению технологий связи 
пятого поколения (5G) китайского производства 
(компании Huawei).

К сожалению, в настоящий момент обрете‑
ние суверенного статуса находится на начальном 
этапе, —  как уже было сказано ранее, российская 
промышленность и смежные отрасли все еще су‑
щественно зависят от иностранных поставок техно‑
логий, комплектующих и компонентов, а прогресс 
в полноценном импортозамещении в настоящее 
время —  относительно небольшой [6]. Зависимость 
в отдельных ключевых отраслях, например в отно‑
шении приборной базы, по некоторым направлени‑
ям составляет до 90%, о чем на встрече с молодыми 
учеными заявил Президент Путин 14.

Стоит отметить, что Правительство России, пони‑
мая критическую важность описанных выше проб‑
лем, предпринимает активные действия по предо‑
ставлению разнообразных мер, поддерживающих 
бизнес, среди которых все более значимое место 
занимает создание регионов с особыми условиями 
работы, ориентированными на хозяйственный про‑
гресс. Ключевой формулой становится поддержка 
крупного бизнеса, который сталкивается с расту‑
щими трудностями и неопределенностью в связи 
с введением санкций и эмбарго, путем создания 
условий для повышения степени переработки его 
продукции на территории России. Бизнес получает 
перспективу, страна —  увеличение добавленной 
стоимости 15.

По мнению автора, такая политика Правитель‑
ства России, реализация которой происходит не 
благодаря, а, скорее, вопреки кредитно-денежной 
политике Центрального Банка России, является 
абсолютно верной. Однако на совместном заседа‑
нии профильных комитетов Госдумы по основным 
направлениям единой государственной денеж‑
но-кредитной политики на 2023–2025 гг. глава 
Центрального банка Э. С. Набиуллина поддержала 
правительственный подход, заявив, что России 
нужно заниматься структурной перестройкой эко‑

14 Встреча с  молодыми учеными. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/69967 (дата обращения: 22.01.2023).
15 Правительство России. URL: http://government.ru/
news/47196/ (дата обращения: 22.01.2023).
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номики, причем в ускоренном режиме. Набиуллина 
пояснила, что трансформация —  это, в том числе, 
и «переориентация на внутренний рынок» и «по‑
вышение степени переработки» 16.

Ориентация на внутренний рынок в текущих 
(и будущих) геополитических реалиях, по мнению 
автора, является естественным (и единственным) 
путем развития экономики для такой страны, как 
Россия, которая обладает огромным количеством 
ресурсов, необходимых для успешного развития. 
Показательным примером, демонстрирующим 
верность такого курса, являются действия Цен‑
трального Комитета Компартии Китая и Госсовета 
КНР (высшего исполнительного органа страны), 
издавших совместную директиву об ускоренном 
построении единого общенационального рынка 
страны 17.

Очевидно, что Китай делает акцент на обеспе‑
чении баланса внутреннего спроса и предложения, 
изучив в том числе опыт экономического давления 
на Россию. Новый тренд на самостоятельность эко‑
номик возник на фоне пандемии и текущего кон‑
фликта: речь идет не только о продовольственной 
безопасности, но и о том, как самим обеспечить 
экономический рост. В этом контексте уход евро‑
пейских брендов из России смотрится совсем иначе. 
По мнению Ли Чао, ведущего экономиста компании 
Zheshang Securities, «в современном мире рынок 
является самым дефицитным ресурсом» 18.

Стоит отметить, что подобный ресурс есть 
и у России, что является отличным окном возмож‑
ностей для отечественного бизнеса. Наша страна 
сейчас находится в уникальной ситуации, когда, не‑
смотря на падение объемов нефтегазового экспорта, 
его доходность в условиях сверхвысоких цен лишь 
увеличивается. При этом на внутреннем рынке, 
благодаря действующей тарифной политике и из‑
бытку предложения, цены на энергоресурсы оста‑
ются доступными для потребителя. Так как энергия 
является ключевым элементом, необходимым для 
современного производства, данное обстоятельство 
позволяет формировать задел для технического 

16 Выступление Эльвиры Набиуллиной на совместном за‑
седании профильных комитетов Госдумы по Основным 
направлениям единой государственной денежно-кредит‑
ной политики на 2023–2025 годы. URL: https://cbr.ru/press/
event/?id=14286 (дата обращения: 22.01.2023).
17 China accelerates inward economic pivot with plan to create 
a ‘unified domestic market’. URL: https://www.scmp.com/
economy/china-economy/article/3173886/china-accelerates-
inward-economic-pivot-plan-create-unified (дата обраще‑
ния: 22.01.2023).
18 Там же.

перевооружения и импортозамещения, а также 
экспортной переориентации, —  таким образом, 
открываются новые горизонты и перспективы.

В. В. Путин, выступая на Валдайском форуме 
2022 г., сказал о существенной недооценке рос‑
сийской экономики, выразившейся в том, что 
стабильность поставок дешевых энергоносителей 
в страны ЕС вызвала эффект привыкания, а когда 
такой экспорт остановился, наступил кризис. Од‑
нако существенное сокращение поставок в Европу 
и одновременный рост доходов показали, что избы‑
точный экспорт в общем-то не нужен. Необходимо, 
применяя свои обширные ресурсные возможности 
и достигая технологического паритета с мировыми 
лидерами, делать ставку на внутренний спрос.

Это, в свою очередь, приводит к проблеме де‑
мографии, так как упомянутый внутренний спрос 
(а также предложение) обеспечивается основой 
и главным ресурсом любого государства —  людьми. 
Еще император Павел I говорил, что «человек —  пер‑
вое сокровище государства», а, по мнению автора, 
людской ресурс —  самый дорогой в долгосрочной 
перспективе, так как, в отличие от экономических, 
технологических или природных, его невозможно 
оперативно получить, даже приложив большие 
усилия.

А. В. Кашепов в своей монографии «Взаимосвя‑
зи экономики и демографии» утверждает, что «в 
современной экономике демографический фактор 
воздействует на другие параметры общественных 
процессов как со стороны производства ВВП посред‑
ством увеличения численности трудоспособности 
населения, его качества (человеческого капитала), 
половозрастной структуры, так и со стороны потреб‑
ления, а большое по численности население создает 
массовый потребительский рынок и, таким образом, 
тоже способствует развитию экономики» [7].

Аналогичной позиции придерживаются раз‑
личные экономисты и демографы, в частнос‑
ти: С. В. Соболева, Н. Е. Смирнова и Л. Л. Чудаева; 
О. Н. Слоботчиков; Л. Л. Рыбаковский; А. Г. Вишнев‑
ский; А. И. Кузьмин; Н. Д. Эпштейн, Е. А. Егорова, 
М. В. Карманов, П. А. Смелов, А. М. Карманов, кото‑
рые в своих исследованиях приходят к выводу о том, 
что «важнейшей целью и одновременно средством 
в обеспечении экономической безопасности страны 
является ее население».

«Невозможно достичь благосостояния страны, не 
имея достаточного количества трудоспособного на‑
селения и высококвалифицированных кадров. <…> 
Население страны —  это фундамент, без которого 
политическая, военная, экономическая, социаль‑

ТЕМА НОМЕРА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛьНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  
В УСЛОВИяХ СВО И «ВОЙНЫ САНКЦИЙ»
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ная и прочие укрупненные виды национальной 
безопасности, в том числе и их более мелкие под‑
разделения, не имеют практического значения» 
[8]. По мнению Г. Е. Крохичевой и В. Е. Шумилиной, 
«демографическую безопасность можно выделить 
как одно из важнейших слагаемых национальной 
безопасности Российской Федерации» [9].

К сожалению, как показывают данные Росстата, 
Россия постепенно теряет свой демографический 
ресурс: за 2022 г. рождаемость сократилась на 6,1%, —  
налицо неблагоприятный восходящий тренд. Есте‑
ственная убыль населения за те же девять месяцев 
составила 463 тыс. чел. Эта цифра существенно 
меньше, чем год назад (676 тыс. чел.), но подобное 
обусловлено объективными факторами. Однако за 
весь 2019 г. данный показатель был равен 316,2 тыс. 
чел., а за три квартала 2022 г. —  он больше в 1,5 раза.

Государственное управление при решении дан‑
ной проблемы оставляет желать лучшего по причи‑
не отсутствия понимания —  как можно исправить 
ситуацию, в связи с чем нет желающих взять на 
себя ответственность за это. Профильное ведомство 
в лице Министерства труда и социальной защиты за 
последние годы не представило никаких прорыв‑
ных инициатив, кроме предложений об очередных 
(и относительно небольших, по сравнению с дру‑
гими странами) выплатах на детей дошкольного 
и школьного возрастов и заявлений о важности 
роста ожидаемой продолжительности жизни.

Подобные действия, по мнению автора, являются 
малоэффективными и не способны переломить 
негативную демографическую тенденцию, так как 
«залить» деньгами (которых, кстати, выплачивается 
не так уж и много) подобную проблему не представ‑
ляется возможным, свидетельством чему является 
опыт стран, выплачивающих существенные по 
размеру пособия на рождение детей, —  от Норвегии 
до ОАЭ.

Рост продолжительности жизни, напротив, ока‑
зывает негативное влияние на рождаемость, свиде‑
тельством чему является кризисная демографиче‑
ская ситуация, складывающаяся в последние годы 
в Японии [10]. Возрастная структура населения —  это 
долгосрочный фактор, серьезно влияющий на эко‑
номическую устойчивость и способность к росту, что 
отражается на финансовых балансах и тенденциях 
в потреблении.

Подобная тенденция в настоящий момент на‑
блюдается в Европе, в частности в странах —  членах 
Большой семерки: Италии, где доля людей старше 
65 лет —  23,7% от общего количества (за 30 лет ко‑
личество такого населения увеличилось на 6,4%), 

Германии —  22,2% (на 7,2%), Франции —  21,3% 
(на 7%). В 1991 г. общеевропейский показатель 
составлял 12,9%, в 2001 г.  — 15%, в 2011 г.  — 16,4%, 
а в 2021 — 19,4%. То есть каждые 10 лет данный пока‑
затель увеличивался на 3% —  это чудовищные темпы.

Как видно, происходит «ускорение» старе‑
ния —  растет продолжительность жизни, падает 
рождаемость, а население в возрасте от 0 до 19 лет 
составляет всего 21%, что является историческим 
минимумом против 35% в 1950–1970-х гг. и 25–26% 
в 1970–1990-х гг. И эти процессы уже необратимы.

В России доля возрастного населения также уве‑
личилась за 30 лет: с 10,3 до 15,6%, что, безусловно, 
негативно сказывается на демографической си‑
туации. Данная проблема является комплексной 
и сложной, и для ее решения необходимо проводить 
структурные изменения, причем не только институ‑
ционального, но в первую очередь содержательного 
характера.

Необходимо делать существенную корректиров‑
ку стратегии пространственного развития страны, 
так как это является ключевым пунктом решения 
демографического вопроса. При переходе к шесто‑
му технологическому укладу, будущее, по мнению 
автора, наоборот, —  за малыми формами расселения 
(причем не обязательно только в сельской местно‑
сти), так как именно подобный формат максималь‑
но способствует появлению многодетных семей.

Малоэтажная застройка и пригородное расселе‑
ние —  один из наиболее оптимальных вариантов, 
особенно с учетом удачного опыта антиурбаниза‑
ции, который в период Великой депрессии при‑
меняли США, когда администрация президента 
Рузвельта переселила 7 млн чел. (что составило 
20% от всего городского населения страны) в при‑
городные дома 19. Результатом такого подхода стала 
смена формата агломераций с моноцентричных на 
полицентричные, где плотность населения распре‑
делялась равномерно без концентрации в одной 
области. Существенное увеличение жилой площади 
явилось катализатором повышения коэффициента 
рождаемости с 2,15 до 3,76, что позволило добиться 
устойчивого естественного прироста населения, 
и уже к середине XX в. для США наличие пяти детей 
в семье стало не исключением, а правилом.

Усилия же Правительства России в настоящее 
время в основном направлены в противоположную 
сторону: курс взят на создание в стране множества 
агломераций, обладающих высокой плотностью 

19 1930 Federal Population Census. URL: https://www.archives.
gov/research/census/1930 (дата обращения: 22.01.2023).
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населения. Заместитель председателя Правительства 
России М. Хуснуллин —  инициатор подобного под‑
хода —  опираясь на успешные зарубежные примеры 
(в частности, так называемых городов-государств 
по типу Сингапура), видит создание агломераций 
как ключевой элемент ускоренного экономического 
развития 20.

Вместе с тем концентрация граждан в одном 
месте была наиболее эффективна в период инду‑
стриализации и активного развития сферы услуг, 
который по факту завершился в конце XX в., в связи 
с чем проводимая политика представляется устарев‑
шей, особенно на фоне новых инициатив развитых 
стран, которые начали стимулировать переселение 
граждан из крупных городов, как, например, это 
сделали власти Токио 21.

Однако подобная политика экстраурбанизации, 
напротив, ведет лишь к усиленному переселению 
людей в крупные города, и, как следствие, к по‑
вышению цен на квартиры при одновременном 
уменьшении их средней площади (табл. 1), а также 
к снижению возможности приобретения жилья пло‑
щадью, достаточной для комфортного проживания 
у существенного количества граждан. Что прямо 
сказывается на демографической ситуации, так как 
стесненные условия проживания определенно не 
являются мотивирующим стимулом к деторожде‑
нию —  об этом заявили свыше 55% респондентов 
«Выборочного наблюдения репродуктивных планов 
населения», проводившегося Росстатом [11].

Такие условия более всего характерны имен‑
но для многодетных семей, являющихся основой 
демографического благополучия государства, что 
подтверждают проведенные ранее исследования по 
схожей тематике [12], а также данные комплексного 
наблюдения условий жизни населения, проведен‑
ного Росстатом в 2020 г. (периодичность данного 
наблюдения составляет 2 года), представленные 
в табл. 2.

При этом, как показывают данные Росстата по 
среднедушевым денежным доходам населения 
(табл. 3), возможности домохозяйств приобрести 
собственное жилье в городе, с учетом минималь‑
ных норм жилой площади на 1 человека, с каждым 
годом снижаются. Это принуждает граждан поку‑

20 Хуснуллин: В  каждом регионе отберут по 15–20 опор‑
ных населенных пунктов. URL: https://rg.ru/2021/06/04/
husnullin-v-kazhdom-regione-otberut-po-15–20-opornyh-
naselennyh-punktov.html (дата обращения: 22.01.2023).
21 Японцам заплатят за переезд из Токио в регионы. URL: 
https://rg.ru/2022/12/29/ne-slyshno-shuma-gorodskogo.html 
(дата обращения: 22.01.2023).

пать квартиры в ипотеку и попадать в кредитную 
зависимость от банков на десятилетия, выплачивая 
проценты, которые в большинстве случаев равны 
стоимости самой квартиры.

Приведенные факты, а также продолжающееся 
ухудшение демографической ситуации подтвер‑
ждают, что проводимая политика не приносит су‑
щественных результатов, а, по мнению автора, для 
России потеря демографического ресурса —  это 
не только невозможность потенциального эконо‑
мического роста, но и прямая угроза националь‑
ной безопасности, в том числе, не в последнюю 
очередь, —  ввиду экстремально низкой плотности 
населения.

При этом, в отличие от государств с небольшой 
площадью и очень высокой плотностью населения, 
которые вынуждены вести урбанистическую поли‑
тику, Россия, обладая обширной и незаселенной 
территорией из-за типовой малоэтажной застройки 
(частных домов с земельным участком), в состо‑
янии обеспечить комфортный уровень прожи‑
вания —  30 м2 —  для каждого гражданина, даже 
с условием потенциального увеличения населения 
до 300–400 млн человек.

Р. Ф. Гатауллин в своей статье провел анализ вза‑
имосвязи потенциала экономического развития 
субъектов Российской Федерации с проводимой 
политикой пространственного развития и выявил 
существенную нерациональность использования 
экологического и ландшафтного потенциала. Он 
считает, что «использование территорий с почти 
нетронутым человеческим ландшафтом позволит 
при небольших затратах вовлечь в экономический 
оборот те ресурсы и возможности, владение которы‑
ми является важным преимуществом Российской 
Федерации» [13].

По мнению автора, решение демографического 
вопроса в первую очередь зависит от типа расселе‑
ния, а именно —  развития малоэтажной застройки 
в пригородах, малых городах, сельской местности. 
О критической важности развития села говорит 
принятие специальной государственной програм‑
мы 22, а также проведенные научные исследования 
по данной тематике [14].

В качестве примера можно привести смоделиро‑
ванную автором в табл. 4 ситуацию по улучшению 
демографической ситуации за счет индивидуаль‑
ного жилищного строительства (ИЖС) на примере 

22 Государственная программа «Комплексное разви‑
тие сельских территорий». URL: http://government.ru/
docs/36905/ (дата обращения: 22.01.2023).
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одного из обычных регионов средней полосы Рос‑
сии —  Рязанской области.

Стоит отметить, что в России на местном уров‑
не —  в частности в Курганской области —  уже реали‑

зуется программа поддержки ИЖС и мало этажной 
застройки под названием «Русская мечта». Основ‑
ной целью проекта заявлено удовлетворение запро‑
са граждан на владение собственным домом и зем‑

Таблица 1 / Table 1
Динамика изменения параметров и стоимости квадратного метра жилья в России в период с 2009 
по 2022 г. / dynamics of changes in the parameters and square meter cost of housing in russia from 

2009 to 2022

Год
Изменение средней площади 

квартир во введенных 
многоэтажных домах, м2

Средняя стоимость м2 
в новостройке среднего 

качества, тыс. руб.

Стоимость квартиры 
по средней площади 

в новостройке, тыс. руб.

2009 63,7 44,5 2834,7

2010 62,8 46,8 2939,0

2011 60,8 44,8 2723,8

2012 59,6 49,9 2974,0

2013 56,8 50,0 2840,0

2014 56,0 49,2 2755,2

2015 54,3 51,4 2791,0

2016 52,9 55,2 2920,1

2017 51,7 56,6 2926,2

2018 51,3 56,3 2888,2

2019 51,7 61,2 3164,0

2020 51,5 80,4 4140,6

2021 52,3 101,3 5298,0

2022 52,0 110,7 5756,4

Источник / Source: расчеты автора на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/din_cen_4_1998.
xlsx / Compiled by the author basing on the Russian State Statistics Service’s data.

Таблица 2 / Table 2
Доля домохозяйств (в том числе с детьми до 18 лет), испытывающих стесненность при 

проживании в своем жилом помещении за 2020 г., % / share of households (including those with 
children under 18 years of age) experiencing constraint in their living quarters in 2020, %

Из всех 
домохозяйств

В том числе, проживающие

Из них 
домохозяйства 

с детьми 
в возрасте до 

18 лет

В том числе

в городской 
местности

в сельской 
местности

с 1 
ребенком

с 2 
детьми

с 3 
и более 
детьми

Доля 17,6 35,8 28,9 34,2 14 19,8 24,4

Источник / Source: URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2022/index.html
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лей. Данная программа была инициирована лично 
губернатором области В. Шумковым, а в рамках ее 
реализации при весьма ограниченных финансовых 
ресурсах удалось достичь существенных результатов. 
Обосновательной базой проекта стало социологи‑
ческое исследование, показавшее что 55% граждан 
России хотели бы жить в собственном доме, если 
бы им была предоставлена подобная возможность.

В рамках «Русской мечты» свободные земельные 
участки раздаются желающим бесплатно, без всяких 
торгов и ненужных бюрократических процедур. 
Условие лишь одно —  землей нужно в той или иной 
мере заниматься. Для ИЖС в бесплатную аренду 
предоставляется земельный участок площадью до 
2-х акров, а для ИЖС и ведения личного подсобного 
хозяйства —  уже до 1 гектара. Из регионального 
бюджета выдается субсидия в размере до 700 тыс. 
руб. на возмещение первоначального взноса по 
ипотеке на ИЖС или на строительство собственного 
дома. После завершения строительства дома или 
рождения ребенка арендуемый участок бесплатно 
переходит в собственность владельца. Для Курган‑
ской области подобные суммы являются сущест‑
венными, учитывая среднюю стоимость 1 кв. метра 
жилья в 44,4 тыс. руб. При этом в сельской местности 
и малых городах она на порядок меньше.

По мнению автора, опыт Курганской обла‑
сти необходимо учесть и внимательно проа‑
нализировать для масштабирования схожих по 
характеру и целям программ на федеральном 
уровне, а проекты индивидуального жилищ‑
ного строительства и малоэтажной застройки 
должны стать основной политики простран‑
ственного развития. Главное преимущество 
России —  земли, которые необходимо осваивать 
и заселять, не пытаясь загнать население в 20 
или 40 агломераций.

ВЫВОДЫ
События последнего десятилетия, и особенно 2022 г., 
привели к тому, что в России, по сути, впервые за 
последние 75 лет проходит проверка на прочность 
всех систем. Если в этих экстремальных обстоятель‑
ствах государство не сможет переориентировать 
экономику с сырьевой экспортоориентированной 
модели на технологические «рельсы», проблема 
может приобрести необратимый эффект.

Текущий кризис показывает стратегическую 
ошибочность ориентации на экспорт сырья, так 
как введенные санкционные меры вынуждают 
спешно перенаправлять потоки энергоносителей 
на новые рынки, что, в свою очередь, не может не 

Таблица 3 / Table 3
Соотношение размеров среднедушевого дохода населения с затратами на покупку квартиры 
средней площади за период с 2009 по 2021 г. / Comparison between the size of the average per 

capita income of the population and the cost of a medium-sized flat for the period from 2009 to 2021

Год

Средняя стоимость 
квартиры 

в новостройке, млн 
руб.

Среднедушевой 
доход населения, 

руб.

Среднедушевой 
доход населения 
на семью из двух 

человек, руб.

Среднедушевой 
доход населения 
на семью из трех 

человек, руб.

2009 3 114 900 16 895 33 790 50 685

2010 3 020 700 18 958 37 916 56 874

2011 2 590 100 20 780 41 560 62 340

2012 2 783 300 23 221 46 442 69 663

2013 2 817 300 25 684 51 368 77 052

2014 2 850 400 27 412 54 824 82 236

2015 2 823 600 30 254 60 508 90 762

2016 2 830 200 30 865 61 730 92 595

2017 2 926 200 31 897 63 794 95 691

2018 3 098 500 33 361 66 722 100 083

2019 3 220 900 35 506 71 012 106 518

2020 3 862 500 36 240 72 480 108 720

2021 4 769 800 40 272 80 544 120 816

Источник / Source: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397
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сказаться на стоимости продукции, и, как следст‑
вие, —  доходах бюджета.

То, что сейчас происходит, дает нам уникальную 
возможность понять, что пора развивать и дивер-
сифицировать экономику не на основе деклараций 
и лозунгов, а по факту —  так, чтобы в металле 
или пластике «отлить» новые технологии. Если 
не сейчас, то когда? Пора заканчивать с сырьевой 
рефлексией.

Обеспечить технологический прорыв в текущих 
реалиях можно, только опираясь на собственные 
силы. Сто лет назад наша страна (тогда —  СССР) 
уже проходила подобное испытание, но в отличие 
от современной России, у нее не было существен‑
ной технологической базы и доступных ресурсов. 
Однако это не помешало ей после всех испытаний 
и потерь стать второй экономикой мира.

По мнению автора, необходимо использовать 
накопленный исторический опыт государствен‑
ного управления СССР, добавив к нему тот, что 
приобретен за время действия в России рыночной 
экономики. Подобный путь, сочетающий государ‑
ственное регулирование и активное участие част‑
ных предпринимателей, избрал Китай. Россия при 
адаптации подобного подхода и наличии большого 
числа дешевых ресурсов вполне может повторить 
успех восточного соседа.

При этом для успешной реализации данно‑
го подхода необходим обширный человеческий 

капитал, которого в настоящий момент в нашей 
стране недостаточно —  по данным Всемирного 
банка, в национальном богатстве России в 2017 г. 
человеческий капитал составлял 46%, в то время как 
его доля в мировом национальном богатстве —  66%, 
а в развитых странах —  70–80% [15]. По мнению 
Л. Г. Батраковой, теория человеческого капитала, 
возникшая в 60–70-е гг. XX в., не утратила своей 
актуальности и в «новой экономике» XXI в. в связи 
с тем, что ее инновационный характер развития 
будет обеспечиваться за счет более высоких рас‑
ходов на человеческий капитал, как со стороны 
государства, так и за счет граждан и организаций 
(прогноз к 2030 г. до 14,1% ВВП, в 2010 г. — 9,8%) [16]. 
О положительном влиянии человеческого капитала 
на долгосрочный темп экономического роста гово‑
рят и зарубежные исследователи [17, 18].

Вместе с тем эффективное увеличение чело‑
веческого капитала крайне затруднительно без 
комфортных жилищных условий, что подтверж‑
дается исследованиями О. В. Ишкандерова [19] 
и Н. С. Ишмухаметова [20], в связи с чем необходи‑
мо изменение текущей государственной политики 
в области урбанизации. Только таким образом, 
а также посредством кратного увеличения чело‑
веческого капитала можно осуществить техно‑
логический скачок для обретения полноценного 
экономического суверенитета и самообеспечения 
государства.

Таблица 4 / Table 4
Моделирование демографической ситуации в Рязанской области при ориентации 

пространственной политики на индивидуальное жилищное строительство /  
Modeling of the demographic situation in the ryazan region with housing policy oriented on individual 

housing construction

Текущее население субъекта, чел. (на 2021 г.) 1 102 810

Площадь субъекта, км2 39 600

Площадь субъекта, м2 39 600 000 000

Общая площадь, выделенная под ИЖС, км2 1000

Площадь, выделенная под один участок ИЖС, м2 1000

Количество участков ИЖС, шт. 1 000 000

Типовая площадь объекта ИЖС (дома), м2 200

Норма полезной площади на члена семьи в объекте ИЖС, м2 Не менее 30

Количество членов семьи, проживающих в объекте ИЖС при соблюдении нормы жилой 
площади на 1 человека Не менее 6

Количество населения субъекта в случае реализации указанного подхода, чел. 6 000 000

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Русофобия как инструмент разрушения исторической 
памяти об итогах Второй мировой войны
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АННОТАЦИя
В данной статье автор проводит исследование феномена «русофобия», рассматривает его как инструмент, исполь-
зуемый странами Запада для фальсификации итогов Второй мировой войны и вклада Советского Союза в общую 
победу над странами «оси». Также в исследовании указаны причины осуществления данной информационной вой-
ны. Поскольку распространение русофобии, а также переписывание итогов Второй мировой войны, заключающееся 
в  нивелировании роли Советского Союза в  победе над Гитлером, напрямую негативно влияет на уровень наци-
ональной безопасности современной России, данное исследование представляется крайне актуальным. В  конце 
статьи автор указывает эффективные методы борьбы с распространением русофобии, основываясь на современных 
подходах к данной теме.
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abstraCt
The article presents a study of the phenomenon of “russophobia” considering it as a tool used by Western countries to 
falsify the results of the Second World War as well as the contribution of the Soviet Union to the overall victory over 
the Axis countries. In the study the author presents the reasons for the implementation of this information warfare. The 
study gains extreme relevance as the spread of Russophobia, as well as the rewriting of the results of the Second World 
War, which downplays the role of the Soviet Union in the victory over Hitler, directly affects the level of national security 
of modern Russia in a negative way. At the end of the article the author presents effective methods of combating the 
spread of Russophobia which are based on modern research on this topic.
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Актуальность настоящего исследования 
заключается в необходимости научно‑
го изучения идеи русофобии как ин‑

струмента искажения итогов Второй мировой 
войны —  одного из самых разрушительных 
конфликтов в истории человечества, привед‑
шего к гибели миллионов людей. Новый миро‑

порядок, возникший после нее, базировался на 
стремлении не допустить в будущем возникно‑
вение диктатуры, аналогичной той, что была 
выстроена Третьим рейхом. Джордж Оруэлл, 
видный британский эссеист и романист, писал: 
«Кто управляет прошлым, тот управляет буду‑
щим».
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Для начала представляется целесообразным 
определить, что представляет собой русофобия 
как идеологическое явление, развивающиеся 
в современном мировом сообществе. Требуется 
рассмотреть вопрос наличия причин, которые мо‑
гут стимулировать тех или иных субъектов к осу‑
ществлению изменения историко-политического 
нарратива в отношении итогов Второй мировой 
войны. Далее надо определелить состав таких 
субъектов и раскрыть их интересы в условиях 
современной геополитики. После этого считаем 
необходимым рассмотреть то, каким конкретным 
способом русофобия используется для достиже‑
ния своих геополитических интересов.

Термин «русофобия» появился задолго до 
Второй мировой войны, в XIX в., для описания 
ненависти к России как государству и к русскому 
народу [1]. С тех пор он используется для обозна‑
чения более широкого спектра антироссийских 
настроений. Распространение русофобии на бы‑
товом уровне зачастую продиктовано предрас‑
судками о различных негативных чертах, якобы 
присущих русскому народу (или россиянам) ввиду 
тех или иных обстоятельств исторического раз‑
вития или даже некоей «дьявольской сущности 
российского государства». Последствиями этого 
является появление враждебности по отношению 
к русским (или Российской Федерации), что может 
стать причиной серьезной дискриминации [2].

Русофобия, определяемая как иррациональ‑
ный страх или ненависть к России и русской 
культуре, уже давно является инструментом, 
используемым различными субъектами для 
формирования общественного восприятия и за‑
тушевывания исторической правды. Одним из 
наиболее ярких примеров русофобии в послево‑
енный период стало представление о Советском 
Союзе как о «колоссе на глиняных ногах». Этот 
образ, подчеркивающий военную и экономиче‑
скую слабость нашей страны, использовался для 
того, чтобы дискредитировать ее в победе над 
нацистской Германией. Однако такое представ‑
ление противоречит историческим данным [3].

О. Неменский, наряду с другими учеными, 
которые исследовали феномен русофобии, пред‑
лагает четко различать русофобию на бытовом 
уровне (которая зачастую возникает в связи 
с мотивами отдельно взятых членов общества) 
и русофобию как цельную идеологию, выполня‑
ющую определенные общественно-политические 
функции [4]. В рамках нашего исследования мы 
не рассматриваем данное явление на бытовом 

уровне, поскольку существует негативное отно‑
шение и к другим национальностям (юдофобия, 
германофобия, японофобия), что продиктовано 
специальными психологическими характери‑
стиками отдельно взятых личностей, испове‑
дывающих такие идеи, а также особенностями 
исторического развития мировоззренческого 
ландшафта, в котором происходила социализация 
членов общества.

Некоторые исследователи отмечают, что так 
называемая русофобия предстает в качестве 
крупного идеологического тренда, посредством 
чего коллективный Запад стремится разрешить 
свои геополитические задачи [5]. При этом данная 
общественно-политическая концепция явля‑
ется структурно сложной, представляя из себя 
комплекс понятий и идей, формировавшихся 
на протяжении долгих десятилетий.

Представляется необходимым кратко дать 
морально-этическую, а также исключительно 
прагматическую оценку распространению ру‑
софобии. Данная целесообразность продикто‑
вана соображениями достижения объективности 
и исключения субъективности при проведении 
нашего исследования. Дело в том, что распро‑
странение русофобии (равно как и любой иде‑
ологии, предполагающей ненависть к той или 
иной нации), негативно сказывается на степени 
доверия между странами, парализует возмож‑
ность проведения продуктивной дипломатии 
и, как следствие, существенно снижает уровень 
мировой безопасности.

В существующих геополитических условиях 
русофобия, распространяемая не только сре‑
ди населения стран Запада, но и внутри страны, 
представляется более опасным явлением, чем 
антисемитизм или ненависть к другой нации. Это 
объясняется тем, что Россия является одним из 
ведущих геополитических акторов современно‑
сти, от сотрудничества с которым зависит судьба 
мира, его стабильное и мирное развитие.

Для подтверждения попыток фальсификации 
истории со стороны западных стран можно при‑
вести результаты опроса, проведенного Фондом 
«Общественное мнение» 22 апреля 2019 г. 25% 
респондентов отметили, что влияние США в мире 
растет. Еще 8% указали, что США навязывают 
свои ценности и порядки другим странам по 
всему миру [6]. Также бо́льшая часть экспертов 
предположила, что роль Советского Союза в по‑
беде во Второй мировой войне будет и дальше 
минимизироваться.

Е. А. Попова
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Коллективному Западу, который распространяет 
идею русофобии, важно направить эту негативную 
энергию в необходимом направлении. Изменение 
общественных представлений об итогах Второй 
мировой войны имеет важное геополитическое 
значение, несмотря на то, что при поверхностном 
анализе данного вопроса эта связь может быть не 
транспарентна. Современный геополитический 
ландшафт сформировался именно после Второй 
мировой войны, в результате победителями была 
создана новая система международных отношений 
и международного права. В качестве аналогии 
можно привести Вестфальский мир 1648 г., кото‑
рый был заключен между противоборствующими 
сторонами так называемой Тридцатилетней вой‑
ны и установил основы международного права 
и отношений. Сегодняшняя же геополитическая 
обстановка сформировалась в результате создания 
Организации Объединенных Наций и принятия це‑
лого комплекса международно-правовых источни‑
ков. Члены Совета Безопасности ООН —  Франция, 
США, Россия, Китай и Великобритания —  фактиче‑
ски являются противоборствующими сторонами, 
что порождает множество проблем в обеспечении 
мировой безопасности и конструктивного сотруд‑
ничества.

С 1946 г. началась холодная война —  глобаль‑
ное геополитическое, военное, экономическое 
и идеологическое проитивостояние СССР и США. 
Многие исследователи небезосновательно утвер‑
ждают, что она не закончилась распадом СССР, 
а лишь перешла на новый этап, изменив свои 
некоторые внешние параметры [7].

Искажение представлений об итогах Второй 
мировой войны посредством распространения 
русофобии продиктовано стремлением к сни‑
жению политического влияния России в совре‑
менном мире. Сложившаяся западная повестка 
заключается в том, что Россия не может считаться 
почетным победителем тоталитарного Третьего 
рейха, поскольку сама являлась и является тота‑
литарным государством, которое начало Вторую 
мировую войну вместе с Гитлером в сентябре 
1939 г., напав с востока на Польшу.

Таким образом, посредством русофобии про‑
исходит уменьшение значения роли СССР во 
Второй мировой войне, а истинными победи‑
телями выставляются США и Великобритания. 
Данная сфальсифицированная информация 
распространяется среди российской молодежи. 
Фактически в настоящий момент существует 
информационное противостояние между двумя 
блоками силы в мире: России и Китая —  с одной 
стороны, а США и Европы —  с другой [8].

Несмотря на научную пользу, которую при‑
носит наличие большого количества теорий по 
поводу тех или иных моментов истории, необхо‑
димо сохранение истинной, не сфальсифициро‑
ванной памяти о знаковых событиях прошлого [9].

На данный момент, к сожалению, мы наблюдаем 
процесс представления России в качестве страны-
агрессора [10]. Действия Российской Федерации по 
обеспечению своей национальной безопасности 
объясняются негативными характеристиками, при‑
сущими нашему государству и народу.

Для будущего развития России крайне необ‑
ходимо сохранять представления о Советском 
Союзе как основной силе, сокрушившей Третий 
рейх. В этой связи борьба с русофобией имеет 
особое значение, а для обеспечения националь‑
ной безопасности России целесообразно прове‑
дение следующих мер:

1. Введение в программу российских школ 
отдельного предмета «Место России в совре‑
менном мире», в рамках которого посредст‑
вом предоставления несфальсифицированных 
данных и справедливых выводов будет произ‑
водиться просвещение молодежи о различных 
аспектах мировой истории.

2. Спонсирование пророссийских медиа 
и распространение их контента по всему миру.

3. Распространение доказательств фальси‑
фикации Соединенными Штатами Америки 
итогов Второй мировой войны.

4. Изменение необоснованно негативного 
отношения к России путем проведения откры‑
тых дискуссий между представителями россий‑
ской и западной интеллигенции.
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Вызовы и возможности обеспечения 
продовольственной безопасности в Центральной 
Азии в условиях российско-украинского конфликта: 
реалистичный анализ
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АННОТАЦИя
В последние годы страны Центральной Азии столкнулись с серьезными проблемами в области продовольственной 
безопасности из-за частых экстремальных погодных явлений, влияния новой эпидемии, высоких цен на энергоно-
сители и социальных волнений в некоторых регионах. Российско-украинский конфликт, вспыхнувший в феврале 
2022 г., вызвал рост цен на продовольствие, нарушение цепочек его поставок и нехватку основных сельскохозяй-
ственных ресурсов (таких как удобрения), а также усложнил вопрос продовольственной безопасности для стран 
Центральной Азии. Решение многочисленных проблем, возникших в результате данного конфликта, страны Цен-
тральной Азии рассматривают в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Кроме того, они активно 
управляют рисками продовольственной безопасности в соответствии со стратегией «трех шагов», включая активное 
участие в  международном продовольственном сотрудничестве, энергичное развитие модернизации и  реформи-
рование сельского хозяйства путем внутреннего продовольственного снабжения. Для обеспечения собственной 
продовольственной безопасности Китай может опираться на партнерские отношения со странами Центральной 
Азии, изучать их опыт и продолжать углублять взаимное сотрудничество в этой области. Помимо этого, ему следует 
искать новые возможности для развития в условиях конфликта и совместно с партнерами решать потенциальные 
проблемы продовольственной безопасности.
Ключевые слова: российско-украинский конфликт; продовольственная безопасность; Центральная Азия; междуна-
родное продовольственное сотрудничество
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a realistic analysis of the Challenges and opportunities 
of Providing the food security in Central asia 
from the Perspective of russia-Ukraine Conflict

Cui Zh., Yin J.
Liaoning University, Liaoning province, China

abstraCt
In recent years, Central Asian countries have faced serious food security challenges due to the frequent occurrence 
of extreme weather events, the impact of the new epidemic, high energy prices and social unrest in some regions. 
The Russia-Ukraine conflict that broke out in February 2022 has caused the increase of food prices, the disruption of 
food supply chains, and the shortage of basic agricultural resources such as fertilizers. In general, the Russia-Ukraine 
conflict has increased the difficulty for Central Asian countries to cope with food security challenges. In response to the 
multiple challenges posed by the Russia-Ukraine conflict, Central Asian countries have responded respectively in three 
dimensions: short-term, mid-term, and long-term. Moreover, Central Asian countries manage proactively food security 
risks in accordance with the “three-steps” strategy, which includes active participating in international food cooperation, 
vigorous development of agricultural modernization and reforming based on securing domestic food supply. In order to 
improve its own domestic food security, China can build on the existing partnerships with Central Asian countries, learn 
from their experience and continue to deepen mutual agricultural cooperation. Furthermore, China should also seek new 
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1. iNtrodUCtioN
Russia and Ukraine are important global producers 
and exporters of food, energy, fertilizers, and other 
commodities, and are critical to the global food 
supply and the stability of international food prices. 
The outbreak of the 2022 Russia-Ukraine conflict led 
to severe volatility in international food markets and 
a precarious global food security situation due to 
the disruptions in the food supply chain and soaring 
fertilizer prices. In this international environment, 
as President Tokaev of Kazakhstan stressed in his 
State of the Nation Address in March 2022, we should 
be “vigilant to the negative effects of the Russia-
Ukraine conflict on food security, such as soaring 
food prices”.1 The challenge of food security for all 
countries cannot be ignored.

After the Russia-Ukraine conflict broke out, the 
food security crisis in Central Asia has become more 
severe. Firstly, Central Asian countries have a gap in 
food supply security compared to other food-secured 
countries, and the five Central Asian countries 
have varying capacities to ensure their own food 
security. Traditionally, Central Asian countries are 
considered to have limited water resources; the food 
production is limited by natural factors, and food 
failure is common. Coupled with the spread of the 
new coronavirus pneumonia epidemic, the Central 
Asian countries have challenges posed by multiple 
labor shortages. Secondly, Central Asian countries 
are deeply dependent on Russia and Ukraine within 
the issue of food exports. After the outbreak of the 
Russia-Ukraine conflict some countries introduced 
food embargo policies, which led to blocking the 
food supply chains and the rise of price of basic 
agricultural materials such as fertilizers. The global 
food security risks caused by the Russia-Ukraine 
conflict have been continuously amplified in Central 
Asia, leaving many negative impacts on local food 
supply, price levels, and social stability. Therefore, 
this paper analyzes the following aspects. Firstly, 

1 State of the Nation Address by President of the Republic 
of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. URL: https://www.
akorda.kz/en/state-of-the-nation-addressby-president-of-
the-republic-of-kazakhstan-kassym-jomart-tokayev-38126

this paper focuses on the impact of the current 
Russia-Ukraine conflict on food security in Central 
Asia from four perspectives: exacerbating food 
security contradictions, generating systemic food 
crises, high inflation and traditional security threats 
associated with food security. Secondly, the paper 
analyzes the short-term, mid-term, and long-term 
responses of the Central Asian countries to the food 
security problems from three perspectives: enacting 
policies to ensure food security, deepening global 
food cooperation, and accelerating agricultural 
modernization and reforms. Thirdly, this paper 
considers the impact of the Russia-Ukraine conflict 
on the food security of Central Asian countries from 
China’s perspective and proposes a feasible path 
for China and Central Asia to jointly address the 
food problem.

2. iMPaCt of rUssia-UKraiNe CoNfliCt 
oN food seCUritY iN CeNtral asiaN 

CoUNtries
In the short term, Central Asian countries need to 
overcome many challenges in ensuring food security 
after the outbreak of the Russia-Ukraine conflict, 
accompanied by a sharp spike in food prices. However, 
in the long run, Central Asian countries can seize 
the opportunity to achieve results such as increasing 
their influence in the international food market, 
accelerating the process of national agricultural 
innovation and shaping the image of an independent 
Central Asia.

(i) the rise in food prices worthens the existing 
food problem in Central asia

In the Global Food Security Index 2021 places 
Kazakhstan in 41st place, Uzbekistan 78th place, 
Tajikistan 83rd place, Kyrgyzstan and Turkmenistan 
both ranked outside of 110th place.2 The Central 
Asian countries differ from food-secured countries 
in terms of security of food supply and access to food. 
Although the level of hunger in Central Asia is lower 

2 Global Food Security Index. URL: https://impact.economist.
com
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than the global one on average, the pace of hunger 
reduction has slowed in recent years, which makes it 
more difficult to meet the UN’s goal of zero hunger 
by 2020. The impact of the COVID-19 epidemic has 
led to a significant reduction of food access in the 
Central Asian countries. According to World Bank, 
the number of poor people in Central Asia increased 
by 1.408 million in 2020. The unemployment rate 
in 2021 was 4.9% in Kazakhstan, 7.2% in Uzbekistan 
respectively.3 Moreover, 700,000 people will be 
temporarily unemployed in Kyrgyzstan.4 The poor 
macroeconomic situation has caused a decline in the 
purchasing power of Central Asian people, who are 
forced to spend a large portion of their disposable 
income on food and are therefore under severe 
pressure for food security.

The outbreak of the Russia-Ukraine conflict has 
further increased the difficulty for Central Asian 
countries to ensure food security. According to a 
study by the UN Food Program, as of June 2022, 
some 345 million people in 82 countries already 
faced severe food insecurity. And about 50 million 
people are directly threatened by famine. In the 
first half of 2022, the global agricultural price index 
was 26% higher compared to the 2021 average. 
The international meat index was up 18%, the 
international grains price index was up over 20%, and 
the sunflower oil price index was at an all-time high 
in April 2022.5 In an environment of high global food 
prices, Central Asia is hardly alone in focusing on 
the Central Asian countries, with wheat prices rising 
20.1% year-on-year in Kazakhstan in the first half 
of 2022 and 21.8% for exports to the CIS countries.6 
Flour prices in Tajikistan are also showing an upward 
trend. The increase in the price of core agricultural 
products, represented by wheat, sharply increases 
the cost of food access for the people of Central Asia, 
thus putting Central Asian countries population in 
the position of food insecurity.

Multiple reasons have contributed to the rise in 
global food prices. First of all, the grain production 
chain is not functioning properly. Spring wheat 
acreage in Russia and Ukraine decreased at the 
same time, with Ukraine even decreasing by about 

3 World bank Data. URL: https://data.worldbank.org./country
4 Cooperation between Central Asian countries and 
international organizations in the fight against the 
epidemic(in Chinese), CIIS report. URL: https://m.ciis.org.cn/
yjcg/yjcg_xslw/202109/t20210918_8145.html
5 FAO food price index. URL: https://www.fao.org/
worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
6 Wheat prices in Kazakhstan was up 1.5% in March. URL: 
https://www.inform.kz/cn/3–1–5_a3920263

30%. In addition to the decline in production, global 
wheat stocks, storage and sales ratio is at the lowest 
level in the past three years. In sum, the overall 
global food supply and demand is in a tight state. 
Furthermore, the price of fertilizers and other 
basic agricultural materials has been soaring for a 
period of time. The Green Markets North America 
Fertilizer Price Index (which tracks price changes 
for urea, potash and diammonium phosphate) rose 
by 42%, Nitrogen fertilizer prices soared up to 3 
times compared to the average price in 2021. Last 
but not least, food transportation routes hve been 
blocked. Disruptions in sea transport routes and 
inadequate rail infrastructure in Eurasia have led to 
a significant increase in food transportation costs, 
which ultimately turns into high food prices.7

(ii) dependence on russia and Ukraine food 
imports will cause a systemic food crisis

The heavy food dependence of Central Asian 
countries on Russia and Ukraine could trigger a 
systemic food crisis. Systemic food risk refers to 
a resonant, systemic, and comprehensive food 
security risk compared to the food security risk of 
individual countries. Systemic food security risks are 
much more shocking and disruptive than individual 
country food security risks. As food security risks 
are highly spillover, correlated and contagious; if a 
food crisis that breaks out in a single country cannot 
be effectively managed to form an effective firewall, 
then food security problems in a single country or 
region will spread to other countries, regions and 
areas of the world, which would cause systemic food 
security risks.

The Central Asian region has the dual attributes 
of external and internal dependence on food. On one 
hand, the five Central Asian countries import large 
amounts of grain from Russia and Ukraine. Taking 
wheat as an example, in terms of imports volume, 
the five Central Asian countries’ wheat imports 
climbed year by year during the five-year period of 
2016–2020, with an average annual growth rate of 
14.5%, and the overall external wheat dependence of 
the Central Asian region increased, making Russia 
and Ukraine the most important wheat importers to 
the Central Asian countries. Among the five Central 
Asian countries Uzbekistan is the most dependent on 
wheat imports. The country abolished VAT on wheat 
imports in 2018 to encourage wheat imports from 

7 Green Markets North America Fertilizer Price Index. URL: 
https://fertilizerpricing.com
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overseas and aims to actively develop its domestic 
grain processing industry. Its wheat import in 2020 
was 2.8 million tons, the highest among the five 
Central Asian countries. The high dependence of 
Central Asian countries’ food systems on Russia and 
Ukraine means that the potential ripple effects of 
food security risks resulting from the Russia-Ukraine 
conflict are evident. The transmission of food risks 
from Russia and Ukraine to the Central Asian 
region is layered on top of each other, and when 
materialized in a particular country in Central Asia, 
it may be concentrated and thus seriously undermine 
local socio-political and economic stability (Table 1).

On the other hand, Kazakhstan is the most 
important node of the Central Asian food network 
and has the pivotal role in ensuring food security 
in Central Asia. As the “breadbasket” of Central 
Asia and both as a grain importer and exporter, 
Kazakhstan absorbs large number of grain from 
Russia and Ukraine and then exports to other 
four Central Asian countries. In fact, the Central 
Asian region has formed a three-tier system of 
food dependence between Russia and Ukraine —  
Kazakhstan —  other Central Asian countries; and 
the food security of other Central Asian countries is 
deeply dependent on the food security of Kazakhstan 
itself. In terms of wheat export volume, only 
Kazakhstan and Uzbekistan among the Central Asian 
countries achieve wheat exports on a large scale, with 
Kazakhstan accounting for more than 97% of the 
total wheat exports in Central Asia during the five-
year period of 2016–2020. In terms of wheat export 
value, Kazakhstan exported wheat worth of $ 1.13 
billion in 2020, becoming the twelfth largest wheat 
exporter in the world. Uzbekistan and Tajikistan 
are top two wheat exporters from Kazakhstan with 

$ 593 million and $ 235 million respectively.8 In 
addition, 94% of Tajikistan’s grain imports comes 
from Kazakhstan, on which it is heavily dependent 
in terms of food security. After the outbreak of the 
Russia-Ukraine conflict, with the high prices of food 
and fertilizers, the embargo on food trade issued by 
various countries, and the extreme uncertainty of 
food supply from Russia and Ukraine, Kazakhstan 
is under great pressure in terms of food supply. And 
due to the of food security uncertainty in the country, 
Kazakhstan’s ability to “blood grain” to other Central 
Asian countries is weakened. Thus, the ability of 
Kazakhstan to transport food to other Central Asian 
countries is weakened. The existing Central Asian 
food dependency system is undermined and the 
structure of the Central Asian food security network 
is gradually loosening. Therefore, the other four 
Central Asian countries suffer the most negative 
impact of the systemic food crisis (Table 2).

(iii) high inflation further reduces the ability  
of Central asian people to access food

Following the outbreak of the Russia-Ukraine 
conflict, inflation rates in the major economies of 
Central Asia have shown varying degrees of upward 
trends. According to the data collected by The World 
Bank, Kazakhstan experienced the most significant 
increase in inflation, which was 12% in March 2022, 
up almost one-third from 8.7% in February, and 
remained high thereafter, reaching 14.5% in June 
2022, up by 67 percent compared to February of 
the same year. Uzbekistan’s inflation rate increase 
is equally significant. The country’s inflation rate 
was 12.2% in June 2022, up by nearly 30 percent 

8 URL: http://oec.world/en/profile/hs/wheat

Table 1
2016–2020 food imports of Central asian countries (Wheat, ton)

Year
Countries 2016 2017 2018 2019 2020

Kazakhstan 29 921 35 887 86 663 337 123 634 154

Uzbekistan 1 686 094 1 476 037 2 250 321 2 185 969 2 799 621

Tajikistan 1 034 111 1 014 484 1 018 909 1 090 208 999 167

Kyrgyzstan 184 950 269 643 154 350 202 808 134 604

Turkmenistan 65 540 263 256 243 704 70 278

Sourse: Food and Agriculture Organization. URL: http://faostat.fao.org
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from the the time before the Russia-Ukraine conflict. 
The monthly inflation rate for Turkmenistan is 
not transparent compared to other Central Asian 
countries, but according to Trading Economics’ 
global macro model analysis and forecasts, 
Turkmenistan’s inflation rate is expected to reach 
20%, up by more than fifty percent from 12.5% in 
2021.9 Rising inflation, accompanied by soaring food 
prices has seriously threatened the ability of people 
in Central Asia to access food (Figure).

High inflation has had a huge impact on food 
security for low and middle income households. 
Firstly, low-income households are more sensitive 
to “black swan events”. Food insecurity combined 
with the climate change is the greatest threat to 
developing countries and the poor [1]. In addition, the 
cost of trade multiplies the final food price, making 
it much higher than what low-income households 
can afford. Secondly, low-income households lack 
emergency savings to cope with inflationary shocks. 
A survey of more than 300,000 households in low and 
middle income countries shows that poor households 

9 URL: https://tradingeconomics.com

spend a quarter of their income on staple foods 
such as wheat, rice, or maize. The same parameter 
is 14% for non-poor households [2]. Higher food 
expenditures imply lower levels of savings, and 
therefore low-income households cannot tolerate 
sharp increases in food prices. Lacking the means and 
capacity to cope with shocks, eventually they will face 
hunger during economic downturns due to reduced 
incomes. Finally, high inflation can aggravate and 
worsen the problem of poverty [3]. A sharp rise in 
food prices can lead to an increase in overall poverty 
levels in low-income countries. Because low-income 
households typically lack financial assets which could 
help to withstand the effects of high inflation, they 
suffer higher inflation rates more than middle and 
upper-income households, and thus become poorer, 
without ability to obtain adequate food.

(iv) food security issues catalyze institutional 
security risks

With the combination of high food prices, 
disruptions in the supply chain of fertilizers and 
basic agricultural materials, and uncontrollable 
inflation, food security in Central Asia faces the risk 

Table 2
2016–2020 food exports of Central asian Countries (Wheat, ton)

Countries 2016 2017 2018 2019 2020

Kazakhstan 4 448 039 4 256 341 6 198 354 5 375 940 5 198 943

Uzbekistan 200 000 277 899 1 070 039 104 314 48 212

Sourse: Food and Agriculture Organization. URL: http://faostat.fao.org

  Fig. 2022.1–2022.6 Inflation rate of Central asian Countries (%)
Sourse: Word Bank. URL: http://data.worldbank.org/country
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of spillovers that could breach the framework of 
food security and cause the emergence of regional 
conflicts. Experience from other regions of the 
world indicates that food insecurity is a catalyst 
for the outbreak of regional conflicts and unrest. 
For example, between 2006–2008, international 
wheat prices nearly doubled and rice prices tripled, 
and the associated spike in domestic food prices 
triggered strikes, protests, and unrest in more than 
60 countries [4]. Another example is the drought-
induced food failure in Syria in 2007–2010, which 
forced about 1.5 million people out of farming areas 
and brought the potential for armed conflict, wich 
started in 2011. In addition to the direct impact 
on food prices, the emergence of large numbers 
of refugees and displaced people as a result of the 
conflict has exacerbated the food problem in the 
affected areas. As refugees and displaced people are 
in desperate need of temporary food assistance until 
they can return home or find a means of livelihood; 
meeting the food needs of refugees can expose 
the communities severe food shortages and even 
outbreaks of crisis. For example, refugees fleeing 
fighting in northern Chad fled to western Darfur 
during the 1983–85 drought, disrupted local food 
markets, exacerbated food shortages into famine, and 
seriously jeopardized regional peace and stability [5].

3. PathWaYs for CeNtral asiaN CoUN-
tries to CoPe With CUrreNt shoCKs

In response to the multiple challenges posed by the 
Russia-Ukraine conflict to the food security, Central 
Asian countries have proposed multiple pathways in 
three dimensions: short-term, mid-term and long-term 
respectively, and have taken the initiative to manage 
food security risks according to the “three-step” strategy. 
In the short term, the Central Asian countries enacted 
food security policies to build a firewall to prevent and 
control food security risks in the first place. In the 
medium term, Central Asian countries will deepen 
international food cooperation and seek support from 
the international community through “food diplomacy,” 
international mechanisms and national aid. In the long 
term, the Central Asian countries will not slow down 
the pace of developing scientific and technological 
agriculture due to the short-lived disadvantage caused 
by the Russia-Ukraine conflict.

(i) enacting a food security guarantee policy 
is a priority to address food security challenges

After the outbreak of the Russia-Ukraine conflict, 
Central Asian countries were keenly aware of the 

potential food security problems that could be 
caused by the conflict and promptly introduced a 
series of policies to ensure food security in their 
countries. In March 2022, President Mirziyoyev of 
Uzbekistan emphasized the policy of addressing the 
Russia-Ukraine conflict and solving the problem of 
logistical difficulties and increasing food supply and 
reserves on the domestic market during a meeting 
aimed at analysing the economic performance 
situation.10At the same time, the Uzbekistan 
government is increasing food imports to maintain 
a stable domestic food supply. We saw 40% of 
Uzbekistan’s food imports increased from January 
to October 2022 compared to the same period, with 
imports from Kazakhstan accounting for more than 
36% in order to reduce food shortages caused by 
the Russia-Ukraine conflict by strengthening food 
cooperation in the Central Asian region.11 In May 
2022, Uzbek President Mirziyoyev announced the 
extension of the exemption from customs duties 
on 22 food products, including meat, fish and dairy 
products, until January 1, 2023. Kazakhstan also 
held a “crisis response seminar” in the immediate 
aftermath of the Russia-Ukraine conflict, where 
ensuring the security of food shipments was one 
of the priorities. On March 31, Kazakhstan signed 
a declaration with Georgia and Azerbaijan on the 
Trans-Caspian International Transport Route, 
which aimed at ensuring the smooth flow of trade 
between countries along the route and developing 
the potential for the flow of goods from Central 
Asian countries to the EU countries in response to 
the disruption of the supply chain caused by the 
Russia-Ukraine conflict.12 On this basis the three 
countries together with Turkey signed an agreement 
in November 2022 on the “Development of the 
Intermediate Corridor 2022–2027”, which aims to 
increase transport capacity along the corridor to 
10 million tons per year by 2025. In terms of grain 
exports, Kazakhstan issued an export restriction on 
wheat and flour on April 18, 2022, which provides 

10 President Mirziyoyev held a meeting to analyze the economic 
performance situation. URL: http://uz.mofcom.gov.cn/article/
jmxw/202203/20220303284823.shtml
11 Uzbekistan increases food product imports by 40%. URL: 
https://kun.uz/en/news/2022/12/03/uzbekistan-increases-food-
product-imports-by-40#:~: text=In%20January%2DOctober%20
2022%2C%20Uzbekistan, food%20products%20from%20106%20
countries
12 Kazakhstan, Azerbaijan and Georgia To Establish 
‘Eurasian Rail Alliance’ Joint Venture”. URL: https://
www.silkroadbriefing.com/news/2022/03/10/kazakhstan-
azerbaijan-and-georgia-to-establish-eurasian-rail-alliance-
joint-venture/
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for a reduction of wheat and flour export quotas 
by 1 million tons and 300,000 tons, respectively, 
until June 15, 2022. This decision has an aim to 
prioritize the protection of domestic grain demand.13 
At the same time, Kazakhstan has increased its 
investment in the agro-industrial complex, and 
has invested a total number of $ 900 million in 2022 
to expand international food production and ease 
the pressure of rising food prices.14 In February 
2022, the Government of Kyrgyzstan decided to 
temporarily ban the export of wheat, flour, sugar 
and other food crops to other countries outside the 
Eurasian Economic Union from February 15, 2022 
to August 15, 2022, in order to ensure national food 
security and prevent food shortages.15 As seen in 
the examples provided above, enacting short-term 
emergency policies is a priority for Central Asian 
countries as a respose to the food security shocks 
resulting from the Russia-Ukraine conflict.

The Central Asian countries enacted food security 
safeguard policies as an emergency response to 
food shortages caused by stagnant food exports, 
uncertainty in food production, and unstable food 
transportation in Russia and Ukraine. The safeguard 
policies cover food imports and exports, food 
transportation, and agricultural investments, and 
reflect the importance which Central Asian countries 
attach to the potential food insecurity caused by 
the Russia-Ukraine conflict. At the supply-demand 
level, the Central Asian countries ensure a stable 
overall food supply for the Central Asian countries 
by increasing food imports and exports within the 
region while reducing food exports outside the region 
to achieve a balance between supply and demand 
as much as possible. At the single risk-composite 
challenge level, the Central Asian countries are fully 
aware of the possible ripple effects of food security 
problems on social security and people’s livelihoods. 
By enacting food security policies to keep the risk 
of food problems within tolerable limits, a solid 
firewall is built to avoid compound social security 
problems. At the short-term and long-term level, 
Central Asian countries can keep their domestic 

13 Kazakhstan imposes restrictions on grain and flour exports. URL: 
https://www.ccpit.org/kazakhstan/a/20220418/20220418py2x.
html
14 The investment environment for agro-industrial complexes 
continues to improve, and domestic food security measures 
are effective and efficient. URL: https://www.inform.kz/cn/
article_a3993001
15 Price Monitoring for Food Security in the Kyrgyz Republic. 
URL: https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000144069/
download/

food markets stable in the short term by increasing 
food imports and reducing food exports. In contrast, 
increasing cargo transportation capacity, solving the 
problem of a single source of supply, and increasing 
agricultural investment are the long-term solutions 
for Central Asian countries to cope with their food 
security problems.

(ii) deepening international food cooperation 
is an inevitable choice to meet the challenge  

of food security
Because of the different capacities of Central Asian 
countries for ensuring their own food security, 
the means and paths of their participation in 
international food cooperation also differ, and 
there are three specific ways. Firstly, Central Asian 
countries have taken the initiative to engage in “food 
diplomacy” and expand their international food 
influence. Kazakhstan’s President Tokayev visited 
Saudi Arabia on July 23, 2022, and the countries 
agreed on food exports, agricultural investments, and 
cooperation in emerging agricultural technologies. 
The meeting resulted in signing of 13 cooperation 
agreements, expanding Kazakhstan’s influence 
in the global food system [6]. In September of the 
same year, Tokayev attended the 22nd session of 
the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in 
Samarkand, Uzbekistan, where he actively consulted 
and cooperated with the leaders of SCO members 
and observer states on food security issues, and 
highlighted Kazakhstan’s mission and role in 
maintaining global food security. A week after the 
closing of the SCO summit, Tokayev participated 
in the “Global Food Security Summit” in New York, 
USA, where he emphasized that Kazakhstan would 
continue to be a reliable supplier of grains and 
other basic foodstuffs and pledged to play a more 
important role in the regional food transportation 
chain in the future.16

Kazakhstan’s initiative in “food diplomacy” after 
the outbreak of the Russia-Ukraine conflict has 
two characteristics. Firstly, the timing of the “food 
diplomacy” was concentrated. Within a few months, 
Tokayev visited several countries to consult their 
leaders on food security issues, which on one hand 
reflects the urgency of the global food crisis caused 
by the Russia-Ukraine conflict and the need to find 
international solutions in the shortest time possible. 

16 The President of Kazakhstan took part in he Global Summit 
of Food Security. URL: https://www.akorda.kz/en/the-
president-of-kazakhstan-took-part-in-the-global-summit-
on-food-security-2181846
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On the other hand, it also reflects the positive 
attitude of Kazakhstan to “smell” the opportunity 
to expand its influence on global food governance 
during the crisis and quickly engage in international 
food cooperation. Secondly, the scope of “food 
diplomacy” is broad. From the Middle East to Central 
Asia to North America, Kazakhstan’s “food diplomacy” 
covers a wide range of countries and regions, but it 
is also highly targeted. For Saudi Arabia and other 
Middle Eastern countries, Kazakhstan is an ideal 
trade partner to supplement the food gap. For 
the U.S., Kazakhstan is a springboard to engage 
in Central Asia with food aid. For SCO member 
states, Kazakhstan is a quality partner. Through 

“food diplomacy,” Kazakhstan presents a diverse 
and flexible national image to the world, and the 
positive effects of successful international food 
security cooperation may eventually spill over 
and even help Kazakhstan improve its position 
in the international political landscape. Beyond 
Kazakhstan, Uzbekistan is an active voice at the 
2022 Second Antalya Diplomacy Forum. Foreign 
Minister of Uzbekistan Abdulaziz Kamilov stated 
that “Uzbekistan is eager to become a bridge between 
Central Asia and South Asia, to contribute to the 
development of regional integration in the areas 
of food cooperation, transport logistics, etc.” [7].

Secondly, relying on international mechanisms 
is important. At the Ministerial Conference “Global 
Food Security: A Call to Action” held at the UN 
Headquarters on May 18, 2022, Kazakhstan’s 
Deputy Prime Minister and Minister of Foreign 
Affairs Mukhtar Tileuberdi expressed Kazakhstan’s 
determination to work with the UN to ensure global 
food security. The head of the Ministry of Agriculture 
of Kazakhstan also expressed his country’s readiness 
to cooperate with international organizations to 
increase grain exports to China, the South Caucasus, 
Pakistan, Turkey and Iran, as well as opening 
European and Middle Eastern grain markets to 
ensure the stability of global food supply, despite the 
restrictions on wheat and flour exports. Kyrgyzstan, 
Tajikistan, and Uzbekistan, along with China, Russia, 
and Pakistan, issued the Statement of the Council 
of Heads of State of the Shanghai Cooperation 
Organization on Maintaining International Food 
Security. The statement called on the international 
community to practice multilateralism and 
support the central role of the United Nations in 
maintaining global food security. Together with 
the UN Food and Agriculture Organization, the 
International Fund for Agricultural Development, 

and the World Food Program, collectively work to 
ensure regional and global food security.17 In early 
October 2022, organized by the United Nations 
World Food Program, the heads of Tajikistan’s state 
agencies and state wheat flour mills learned about 
the implementation of the enhanced regulatory 
framework for wheat flour in Uzbekistan, and the 
two sides worked together to address the pressure 
of wheat flour shortages in Central Asia caused by 
the Russia-Ukraine conflict.18

Thirdly, receiving international food aid can 
alleviate pressure on food security. In September 
2022 it was agreed in a meeting between Tajikistan 
Foreign Minister Sirojidin Muhriddin and USAID 
Administrator Samantha Power that Tajikistan 
would receive an additional $ 13 million in food 
aid from USAID to alleviate Tajikistan’s severe 
domestic food shortages in the wake of the Russia-
Ukraine conflict.19In December 2022 the World Bank 
provided Tajikistan with an additional $ 50 million 
grant financing to support Tajikistan in mitigating 
the risk of food insecurity.20 In October 2022 the 
Asian Development Bank approved $ 50 million 
funding for Tajikistan to provide support to expand 
social support to poor and vulnerable groups and 
to stabilize domestic food production.21

(iii) adhering to the reform of agricultural 
modernization is the fundamental way to meet 

the challenge of food security
The main reason why Central Asian countries rely 
heavily on food imports from Russia and Ukraine is 
that their own food industries are not as developed 
as those in the food secured countries and have 

17 Statement of the Council of Heads of State of the Shanghai 
Cooperation Organization on Maintaining International 
Food Security. URL: http://www.gov.cn/xinwen/2022–09/17/
content_5710380.htm
18 WFP fosters experience sharing on wheat flour fortification 
between Tajikistan and Uzbekistan. URL: https://tajikistan.
un.org/en/202209-wfp-fosters-experience-sharing-wheat-
flour-fortification-between-tajikistan-and-uzbekistan
19 Administrator Samantha Power’s Meeting with Tajikistan 
Foreign Minister Sirojidin Muhriddin. URL: https://www.
usaid.gov/news-information/press-releases/sep-27–2022-
administrator-power-meeting-tajikistan-foreign-minister-
sirojidin-muhriddin
20 Tajikistan to Address Food and Nutrition Insecurity with 
World Bank Support. URL: https://www.worldbank.org/en/
news/press-release/2022/12/22/tajikistan-to-address-food-
and-nutrition-insecurity-with-world-bank-support
21 $ 50 Million ADB Grant to Support Food Security, Social 
Protection, and Business in Tajikistan. URL: https://www.adb.
org/news/50-million-adb-grant-support-food-security-social-
protection-and-business-tajikistan
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insufficient production capacity to achieve self-
sufficiency in food. Nevertheless, Central Asian 
countries can hedge against the outbreak of food 
crisis by increasing government subsidies and 
setting up emergency committees due to the 
disruption of global food supply chains caused by 
the Russia-Ukraine conflict. In the long run, the 
fundamental way for Central Asian countries to 
ensure food security under extreme contingencies 
is to respond to the uneven layout of agricultural 
production by diversifying their food crop supply 
through agricultural innovation.

In 2010 State of the Nation Address and 
in 2012 Strategy for Kazakhstan 2050, then 
President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev 
repeatedly stressed the importance of agricultural 
modernization and reform as the key engine of 
Kazakhstan’s economy. The first document Tokayev 
signed after becoming the President of Kazakhstan 
was a decree on rural development, and in his 2022 
State of the Nation Address he presented a road-map 
for modernization and reforming of Kazakhstan, in 
which modernization of agriculture is an important 
tool for solving socio-economic conflicts and 
ensuring national and public security. The basic idea 
of the food modernization is to increase investments 
in agricultural infrastructure and technologies, to 
increase food exports to Central Asia and other 
countries of the world in addition to meeting the 
basic food needs of the population, to make a partial 
breakthrough in the development of Kazakhstan in 
the field of agriculture, and to present to the world 
the “New Kazakhstan” with comprehensive overall 
modernization. In terms of domestic agricultural 
production organization, Kazakhstan will invest 
$ 2.2 billion in rural cooperatives before 2025.22 
Establishing the Akdara Agricultural Demonstration 
Zone in Almaty Oblast can help study and promote 
under-membrane drip cultivation of rice and 
biodegradable mulch technology to save resources 
while increasing yields and meeting the country’s 
need for self-sufficiency in food.23 In addition to 
Kazakhstan, other Central Asian countries also attach 
great importance to agricultural modernization 
reforms. In his State of the Nation Address in 2021 

22 President Tokayev Visits Zhambyl Region, Emphasizes Its 
Enormous, Yet Untapped Agricultural Potential. URL: https://
astanatimes.com/2023/02/president-tokayev-visits-zhambyl-
region-emphasizes-its-enormous-yet-untapped-agricultural-
potential/
23 Agricultural cooperation between China and Central Asia 
continues to deepen. URL: http://m.xinhuanet.com/2020–
11/09/c_1126716043.htm

President Rahmon of Tajikistan pointed out that 
“accelerating the industrialization of the country, 
getting rid of the national transport impasse, and 
ensuring food security” are important for Tajikistan 
to accomplish its national strategic goals. The 
Strategy for Agricultural Development 2020–2030 
published by Uzbekistan points out that Uzbekistan 
will make every effort to expand the application 
of scientific and technological achievements and 
digital technologies in agriculture, among which 
the realization of water-saving irrigation technology 
to fully cover the main wheat producing areas to 
alleviate water shortage is a key reform task.24 
Relying on SCO Uzbekistan and China established 
the China-Uzbekistan Water Conservation Overseas 
Demonstration Park in Tashkent Oblast in August 
2022 to jointly develop and apply sensible water 
and fertilizer integration irrigation equipment, and 
to closely follow the country’s modern agricultural 
development strategy.25

The Russia-Ukraine conflict is taking place in 
the midst of the Central Asian countries’ vigorous 
efforts to modernize their agriculture, and it could 
become a catalyst for accelerating the agricultural 
modernization of the Central Asian countries if they 
can carefully and properly respond and safely transit 
the high-risk period of the food crisis.

On one hand, the pressure on food security caused 
by the Russia-Ukraine conflict on Central Asian 
countries has made them more aware of the urgency 
of developing modern agriculture and achieving 
food self-sufficiency. Although the Russia-Ukraine 
conflict has caused certain damage to the food 
security of Central Asian countries, Central Asian 
countries have taken this opportunity to increase 
investment in agricultural modernization, make up 
for the shortcomings in agricultural development 
and actively attract international investors, with a 
view to creating regional advantages in agricultural 
development in Central Asia and ultimately 
achieving the goal of ensuring food security.

On the other hand, food security is a global issue 
brought about by the Russia-Ukraine conflict, and 
the pursuit of modern agriculture has become a 
consensus among countries to deal with the long-

24 The Strategy for the Development of Agriculture in Uzbekistan 
2020–2030 proposes to increase the coverage of water-saving 
technologies from 5% to 40% by 2030. URL: http://uz.mofcom.
gov.cn/article/jmxw/201909/20190902900900.shtml
25 Helping to modernize agriculture in SCO countries. URL: 
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744344419452466213&wfr
=spider&for=pc
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term uncertainty of food security. If Central Asian 
countries can gain an advantage and become a 
demonstration zone for agricultural modernization, 
it will help them open up overseas markets for 
innovative agricultural products and serve as a good 
propaganda to expand the status and influence of 
Central Asia in the global food system.

Summing up, Central Asian countries have made 
great efforts to solve the problem of food security 
caused by the Russia-Ukraine conflict, but at the 
same time there are many limitations. Firstly, food 
security policies have further constrained budgetary 
space. While Central Asian countries have briefly 
secured their food supplies through short-term, 
wide-scale stimulus programs, the large government 
funding will increase government indebtedness and 
pose a potential risk to future national development. 
Secondly, the degree of proactive food diplomacy is 
insufficient. Except for Kazakhstan and Uzbekistan 
the other three Central Asian countries are not 
involved in the international food market, and they 
rely on international aid and have little control over 
food discourse, so it is difficult to establish long-
term and mutually beneficial food cooperation 
mechanisms with international organizations. 
Finally, there are uncertainties in the development 
of agricultural modernization. The development 
of modernized agriculture takes a long time and 
requires a large amount of investment, which needs a 
stable domestic political situation as the foundation. 
If the domestic political instability or economic 
conditions in Central Asian countries continue to 
be unsatisfactory, there will be insufficient incentive 
for follow-up investment, and the development of 
agricultural modernization will be difficult and long.

4. “ChiNa + CeNtral asiaN CoUNtries” 
CooPeratioN to address food 

seCUritY ChalleNGes
Central Asia is a key node in China’s “Belt and Road” 
initiative, China and Central Asia are partners with 
intertwined interests. The history of cooperation 
between the two sides over the past three decades 
shows that agricultural cooperation has played an 
irreplaceable role in building a community of shared 
destiny between China and Central Asia. However, 
Central Asian countries have demonstrated their 
determination to develop long-term agricultural 
modernization through many means, including 
food diplomacy, accelerating agricultural science 
and technology reform, and participation in global 
food governance. China, for its part, can continue 

to deepen its agricultural cooperation with Central 
Asia on the basis of existing partnerships, and work 
with the five Central Asian countries to seize new 
development opportunities arising from the Russia-
Ukraine conflict to address potential food security 
issues.

(i) building a solid political foundation  
and creating a China-Central asia agricultural 

community of destiny
Mutual political trust between China and Central 
Asian countries is a fundamental guarantee for 
joint maintenance of food security. After the 
independence of Central Asian countries, China 
was the first to recognize the independent status 
of Central Asian countries and establish diplomatic 
relations. From 2002 to 2007, China signed treaties 
of good neighborliness, friendship and cooperation 
with Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan and 
Tajikistan. In August 2007, China signed the Treaty 
on Long-term Good-Neighborliness, Friendship and 
Cooperation among SCO Member States with Russia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan. 
The signing layered a solid legal and institutional 
foundation for the development of cooperation 
between China and Central Asian countries. In 
2013 during his visit to Kazakhstan President Xi 
Jinping proposed for the first time the “Silk Road 
Economic Belt” initiative, which provides a top-level 
design framework for China-Central Asia synergistic 
development. At the 2022 China-Central Asia Forum, 
State Councilor and then Foreign Minister Wang 
Yi proposed to upgrade the China-Central Asia 
cooperation mechanism and adopted four outcome 
documents. In addition, it is important to enhance 
the importance of Central Asia in promoting the 
smooth flow of trade routes between Asia and 
Europe. At the same time, it is also necessary to 
expand the scale of China-Central Asia mutual 
trade, create a network of commodity circulation 
systems, deepen cooperation in e-commerce, and 
promote the construction of the Belt and Road in the 
direction of a green economy, a digital silk road, and 
a safe silk road with high quality. The solid political 
foundation between China and the five Central 
Asian countries is both a prerequisite for building 
a China-Central Asia community of destiny and a 
political support for deepening China-Central Asia 
cooperation in the field of food security. After the 
outbreak of the Russia-Ukraine conflict, uncertainty 
in the global political landscape has increased, and 
the international community is lacking in addressing 
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the global governance deficit. During this turbulent 
period in the world landscape, consolidating China-
Central Asia political trust not only makes an 
outstanding contribution to ensuring food security, 
but also has a positive effect on maintaining peace 
and stability in the international community.

(ii) Proactive layout of “going out” and “bringing 
in” agricultural resources from Central asia

China-Central Asia agricultural cooperation not 
only needs to “go out”, but also to “come in”. On 
one hand, Central Asian countries can gain access to 
China’s advantageous agricultural resources. On the 
other hand, China can also open up the agricultural 
market in Central Asia, which is a win-win situation 
for both sides and is of great significance to alleviate 
the heavy dependence of Central Asia on agricultural 
products from Russia and Ukraine and develop 
diversified international agricultural cooperation. 
Central Asia is a region with concentrated land 
resources and rich crop resources, but at the same 
time, agricultural production efficiency is not high 
and production methods are under-developed, which, 
however, means a significant development potential 
and is an ideal market for Chinese grain enterprises 
to “go global”. In addition, the agricultural science 
and technology level in Central Asia is generally 
low, so it is easier for China to take advantage of 
industrial advantages and carry out investment 
in infrastructure construction along the Silk 
Road Economic Belt. Among the five countries in 
Central Asia, Kazakhstan is the most important 
investment country for China. China Fortune 
Investment Group invested in the establishment 
of a rapeseed oil processing plant worth more than 
$ 1.2 billion. Moreover, COFCO invested $ 80 million 
in the construction of a tomato processing plant. 
Furthermore, Rifa Holdings Group has invested $ 200 
million in the construction of a meat processing 
plant in Kazakhstan. Moreover, China Aigoo and 
Kazakhstan Total Impex jointly invested $ 58 million 
in the construction of a deep grain processing center 
[8]. By establishing a complete agro-industrial base 
in Central Asia for grain production, processing, cold 
chain storage and transportation, China has created 
an overseas agricultural supply base, enriched grain 
import options, enhanced agricultural transportation 
security and ultimately strengthened its ability to 
withstand food crises. The success of the strategy of 

“going out” and “bringing in” in agriculture is also 
evidend when taking into consideration the steady 
growth of agricultural trade between China and 

Kazakhstan, which in the first seven months of 2022 
grew by 46.7% year-on-year to $ 413 million. The 
volume of agricultural exports from Kazakhstan to 
China grew by 62.2% to $ 280 million, imports from 
China grew by 22.2% to $ 132.1 million.26

The Department of International Cooperation 
of the Ministry of Agriculture in rural areas has 
made “expanding diversified import channels for 
agricultural products” and “supporting enterprises 
going abroad to integrate into the global agricultural 
supply chain” as important directions in the work 
highlights of international cooperation in agriculture 
in 2020. In Uzbekistan, China Luoyang Wanbang 
Logistics and the local government have established 
the Luobu Agricultural Demonstration Zone, which 
aims to transport high-quality and inexpensive 
Central Asian agricultural products directly to 
Chinese consumers through the China-Europe 
(Central Asia) train, which is a model of Chinese 
agriculture “going out” and “bring in”. In addition, 
the Chinese government actively encourages Central 
Asian agricultural enterprises to participate in the 
China International Import Expo and introduce 
Central Asian agricultural products. Kazakhstan 
selected 35 enterprises and Uzbekistan brought 15 
enterprises to participate in the 3rd Import Expo 
was held in Shanghai in 2020. This move is likely to 
promote the image of Central Asian food products 
with high quality and low price.

(iii) Vigorously developing green agriculture  
and modernizing agriculture together with 

Central asia
Improving agricultural science and technology and 
developing green agriculture are the growth points 
of China-Central Asia agricultural cooperation 
and an important means to ensure China’s food 
security. After the outbreak of the Russia-Ukraine 
conflict, Central Asia, which depends on Russia and 
Ukraine for food exports, is facing the problem of 
insufficient food supply. The development of modern 
agriculture in order to achieve food self-sufficiency 
is the most fundamental way to ensure food security. 
Central Asian countries are strengthening regional 
integration cooperation in national innovation 
and technology aimed at achieving sustainable, 
innovation-led agricultural economic development. 
In the food production process, advanced 

26 Kazakhstan to expand potential for supply of agricultural 
products to China. URL: https://el.kz/en/news/news/
kazakhstan_to_expand_potential_for_supply_of_agricultural_
products_to_china/
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technologies such as artificial intelligence and big 
data are used to build risk prediction models to 
provide early warning of potential production risks. 
Central Asian countries are ensuring sustainable 
agricultural development in Central Asia through 
improved natural resource management and better 
water utilization. Moreover, Central Asian countries 
are cooperating with China’s Sinochem Group to 
promote hybrid wheat. The Northwest Institute 
of Ecological and Environmental Resources of the 
Chinese Academy of Sciences is cooperating in 
agricultural technology. And Tajikistan is citing 
Chinese drip technology and dry-crop rice to deal 
with water shortages. Last but not least, Uzbekistan 
has achieved good results in agricultural science 
and technology cooperation projects such as the 
promotion of Chinese salt-tolerant wheat in highly 
saline lands.

China-Central Asia agriculture also has the 
potential to deepen scientific and technological 
cooperation in the future. Firstly, Central Asian 
countries can introduce advanced Chinese seed 
technologies to breed food species with high 
survival rates and high yields to ensure food 
security. ChemChina acquired Swiss agri-tech 
company Syngenta for $ 43 billion in 2017. The 
prurchase will help ChemChina gain access to its 
climate-friendly agricultural technology solutions 
that increase crop yields while reducing fertilizer 
use.27 It meets the requirements of China’s green 
agricultural development and helps China master the 
core technology of grain seeds. China can promote 
it in the main grain producing areas in Central 
Asia to meet the requirements of diversified grain 
sources. Secondly, relying on the SCO platform to 
enhance China-Central Asia agricultural technology 
exchange. The SCO will establish a SCO agricultural 
technology exchange training teacher model 
base in Shanxi Province, and focus on four major 
platforms: (1) agricultural science and technology 
innovation, (2) international agricultural science and 
technology and management personnel cultivation, 
(3) agricultural practical technology promotion to 
foreign countries (4) agricultural economic and trade 
and production capacity cooperation promotion. 
These four platforms will promote agriculture as an 
important growth point for economic cooperation 
among SCO countries.

27 China gives go-ahead for ChemChina buyout of Syngenta 
as last approval awaited from India. URL: https://www.scmp.
com/business/companies/article/2087202/china-gives-go-
ahead-chemchina-buyout-syngenta-last-approval

(iv) deepening China-Central asia agricultural 
trade based on the “the belt and road” initiative

China-Central Asia agricultural trade is highly 
complementary and should be encouraged to 
increase trade on the basis of “The Belt and Road” 
initiative. As the key region of “The Belt and Road” 
Initiative Central Asia has great potential in the food 
production chain and can form a synergy effect if 
combined with China’s agricultural development. 
At the video summit on the 30th anniversary of 
the establishment of diplomatic relations between 
China and the five Central Asian countries, President 
Xi Jinping stated that “China is willing to open its 
mega market to Central Asian countries, will import 
more high-quality goods and agricultural products 
from Central Asian countries, continue to hold the 
China-Central Asia Economic and Trade Cooperation 
Forum, and strive to increase China’s international 
trade with Central Asia to $ 70 billion by 2030”. In 
September 2022 President Xi Jinping pledged at the 
SCO Summit in Samarkand that China will provide 
1.5 billion yuan worth of emergency humanitarian 
aid, including food, to developing countries in need, 
and encourage the strengthening of “The Belt and 
Road” Initiative and the docking of development 
strategies of various countries. It also encouraged 
strengthening the dovetailing of “The Belt and 
Road” Initiative with the development strategies 
of other countries, and continued to support China’s 
agricultural cooperation with Central Asian countries.

Under the new development pattern of mutual 
promotion of domestic and international double 
cycles, China agriculture also needs to make full 
use of the combined advantages of two markets and 
two resources at home and abroad to make up for 
the shortcomings of agricultural development and 
overcome the problems of agricultural development, 
pursuing on the current goal of food security. By 
taking full advantage of “The Belt and Road” 
initiative, China can further expand its supply 
chain in global food production areas and maximize 
the overseas guarantee of Chinese food security. 
Because Central Asia is an important region in “The 
Belt and Road Initiative”, China can consider the 
Central Asian market as an important springboard 
to open up European business routes, create a grain 
procurement base for countries along the initiative, 
and establish the China-Central Asia cooperation 
model as a model for international cooperation. In 
addition to expanding direct trade, it is also crucial 
to popularize trade knowledge and learn trade 
guidelines. Yangling Agricultural High-Tech Industry 
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Demonstration Zone in Shaanxi Province has held 
more than 20 agricultural technology workshops for 
SCO member countries, and provided training on 
trade rules for agricultural officials and technicians 
from Central Asian countries. This agriculture zone 
contributes great value to ensuring smooth China-
Central Asia trade exchanges.

(v) taking advantage of Xinjiang’s geographical 
location to create a core area for China-Central 

asia exchanges
Xinjiang plays a pivotal role in China-Central Asia 
agricultural development. First of all, Xinjiang is 
one of the starting points of China-Europe (Central 
Asia) trains. In the first eight months of 2022, the 
number of China-Europe (Central Asia) trains was 
8,701, up 6.5% year-to-year, setting a record for 
railroad ports.28 Under the dual impact of the new 
COVID-19 epidemic and the Russia-Ukraine conflict, 
the China-EU (Central Asia) liner has made a great 
contribution to the stability of the global supply 
chain, bringing benefits to countries and regions 
along “The Belt and Road” initiative and promoting 
the sustainable development of the global economy 
under difficult conditions. Secondly, Xinjiang is 
the most important open port for Central Asian 
countries. At present, Xinjiang has 7 out of 16 open 
ports facing Central Asian countries (6 China-Harbin 
border ports and 1 China-Jijiang border port), which 
is an important pivot point for trade, economic and 
cultural exchanges between China and Central Asian 
countries. Xinjiang should fully use its geographical 
advantages, it unites China’s inland regions 
internally, collaborates with them; it interconnects 
Central Asian countries externally as well, and hosts 
the Urumqi Foreign Economic and Trade Fair every 
year to create a regular exchange platform with 
Central Asian countries. These actions play an 
active and important role in increasing national 
and local tax revenues, drive the development of 
neighboring industries and promote social prosperity. 
Finally, Xinjiang is the center of scientific and 
technological exchanges for China-Central Asia 
agricultural cooperation. China and Central Asian 
countries have established the Common Central 
Asian Regional Economic Cooperation Institute 
(CAREC Institute) in Urumqi, Xinjiang, with the 
aim of promoting knowledge sharing among Central 

28 In the first eight months of Xinjiang dual ports of passage 
liner year-on-year increase of 6.5%. URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2022–09/02/content_5708041.htm

Asian regions and promoting regional connectivity, 
economic and trade cooperation. The Central Asian 
Crop Germplasm Resources Database established in 
Xinjiang will also be put into operation in 2022–2023. 
On one hand, the construction of the database has 
enriched the resource types of Chinese germplasm 
and provided valuable scientific research information. 
On the other hand, the database improves the 
ability of China’s modern agriculture to develop 
key solutions and meet the rigid requirements of 
biotechnology research. Therefore, playing a good 
role as a bridgehead Xinjiang is of multi-layered 
significance for the development of China-Central 
Asia agricultural economic and trade exchanges, 
agricultural products supply chain construction 
and agricultural science and technology exchanges.

5. CoNClUsioN
As a necessity of human life, food is a matter of 
national prosperity and livelihood, and one of 
the biggest issues of international discussion 
after the outbreak of the Russia-Ukraine conflict 
in 2022. The food security shock caused by the 
Russia-Ukraine conflict directly exacerbates food 
security conflicts in Central Asia, thus increasing 
the risk of a systemic food crisis. In addition, the 
combination of high inflation and social instability 
may indirectly intensify social conflicts in Central 
Asian countries and eventually lead to a new round 
of unrest. Therefore, in the context of the Russia-
Ukraine conflict, the food security problems of 
Central Asian countries are highly complex and 
difficult to solve. Besides, specific threats are 
prominent. Despite the difficulties, the Central 
Asian countries have chosen a cleare three-step 
strategy in facing the food security challenges 
posed by the Russia-Ukraine conflict. In the short 
term, Central Asian countries enact food security 
policies to maintain social stability. In the medium 
term, five countries strengthen international food 
cooperation to expand their own food security 
margins. In the long term, the region continues 
to deepen agricultural modernization and reform 
to improve established structural food deficiencies. 
Overall, while over-reliance on Russia and Ukraine 
food imports and unpromising macroeconomic 
performance have made it more difficult for Central 
Asian countries to ensure food security, Central 
Asian countries actually take the opportunities for 
agricultural transformation and can use them to 
increase their international food influence. As a 
solid partner of Central Asian countries in the past 
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three decades, China should calmly and objectively 
analyze the situation, appropriately learn from the 
experience of Central Asian countries in dealing 
with the food security problems brought about 
by the Russia-Ukraine conflict, and consolidate 
to develop the agricultural cooperation relations 
established with Central Asian countries before 
the outbreak. Together, China-Central Asia seek 
opportunities to deepen agricultural cooperation 

on the basis of existing good mutual political trust, 
and work with the international community. A solid 
relation with Central Asian countries will not only 
help ensure China’s own food security, but also 
fulfill its sense of mission and responsibility to 

“build a community of agricultural destiny” and 
make a contribution to the stability of international 
food supply and global food governance within its 
capacity.
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АННОТАЦИя
Предмет. Проблема развития «мягких» навыков недавних выпускников остро стоит для некоторых областей бизне-
са: работодатели отмечают, что молодые сотрудники могут обладать высоким уровнем знаний, но низким уровнем 
развития софт-скиллз. В статье рассмотрены первичные результаты пилотного года проекта «Оценка и развитие 
управленческих компетенций в российских образовательных организациях» («Центры компетенций»). Были оце-
нены следующие компетенции: анализ информации; партнерство и сотрудничество; планирование и организация; 
ориентация на результат; стрессоустойчивость; следование правилам.
Цель. Представить многостороннюю картину результатов оценивания надпрофессиональных компетенций у студен-
тов вузов; выявить взаимосвязи между компетенциями.
Методология. Выборка составила 28 933 студента 51 вуза России. В качестве инструментов оценивания использова-
лись психометрические методики: Универсальный личностный опросник, Опросник жизнестойкости, тесты на ана-
лиз числовой и вербальной информации. Анализ данных, рассмотренных в статье, включает в себя корреляционный 
анализ, t-тест и описательные статистики.
Результаты. Большая часть участников показывает средний уровень развития всех компетенций. Компетенции 
«Стрессоустойчивость» и «Ориентация на результат», «Планирование» и «Стрессоустойчивость» связаны позитивно 
(коэффициент от 0,75). Компетенции «Ориентация на результат» и «Следование правилам», «Стрессоустойчивость» 
и «Следование правилам» связаны негативно (коэффициент от –0,22). Компетенция «Анализ информации» не свя-
зана с другими компетенциями. 4-й курс показывает более высокий результат по «Анализу информации» и «Следо-
ванию правилам», чем 1-й.
Выводы. Мы описываем различия в надпрофессиональных компетенциях у студентов разных лет обучения и обсу-
ждаем возможные объяснения этих различий.
Ключевые слова: надпрофессиональные компетенции; универсальные компетенции; мягкие навыки; способности; 
студенты; психометрика; тестирование
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abstraCt
subject. The problem of developing “soft” skills of recent graduates is acute in some areas of business. According to 
employers, young employees may have a high level of knowledge, but a low level of soft skills. The article considers the 
primary results of the pilot year of the project “Assessment and development of managerial competencies in Russian 
universities” (“Competence Centers”). The following competencies were assessed: information analysis; partnership and 
cooperation; planning and organization; result orientation; stress tolerance; following rules.
Goals. Describe cross-professional competencies among university students; reveal links between different soft and hard 
competencies in university students.
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ВВЕДЕНИЕ
Выпускники вузов могут оказаться не готовыми 
к быстрому встраиванию в бизнес-процессы ком‑
паний, куда они приходят работать: существует 
некое несоответствие между требованиями рынка 
труда и возможностями молодых специалистов. 
При этом зачастую они обладают хорошим уров‑
нем знаний, но у них отмечается недостаточный 
уровень развития «мягких» навыков, т. е. универ‑
сальных компетенций, которые полезны прак‑
тически в любом виде деятельности (например, 
умение планировать, ставить цели, сотрудничать 
и т. д.).

Данные собраны в рамках проекта «Оценка 
и развитие управленческих компетенций в рос‑
сийских образовательных организациях», реали‑
зуемого по поручению Президента Российской 
Федерации 1.

Авторы статьи под компетенцией понимают 
базовое качество индивидуума, имеющее причин‑
ное отношение к эффективному и/или наилучше‑
му, на основе критериев, исполнению в работе или 
в других ситуациях [1]. Иными словами, предмет 
исследования —  определенные универсальные 
навыки, которые полезны для широкого круга 
профессиональных областей.

В статье описаны первичные результаты 
оценки 6 компетенций в пилотном 2021–2022 
учебном году у студентов 1–4-го курсов. Анализ 
результатов проводился в марте 2022 г. Спи‑
сок университетов, участвующих в оценке над‑
профессиональных компетенций, представлен 
в табл. 1.

1 Перечень поручений по итогам заседания наблюдатель‑
ного совета АНО «Россия  —  страна возможностей». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/65481

ВЫБОРКА
В исследовании приняли участие 48 315 респон‑
дентов. После удаления аберрантных (т. е. неправ‑
доподобных в соответствии с некоторыми стати‑
стическими критериями) ответов, в базе осталось 
44 465 человек (для анализа были сохранены ответы 
респондентов, которые дали правдоподобные от‑
веты хотя бы по 1-й компетенции). После отбора 
целевой аудитории студентов 1–4-го курса бака‑
лавриата и специалитета в базе осталось 28 933 
респондента из 51-го высшего учебного заведения.

Основные социально-демографические пара‑
метры выборки представлены в табл. 2.

На изображениях рис. 1–4 наглядно представ‑
лено распределение студентов по специальностям 
(рис. 1), федеральным округам (рис. 2), курсам 
(рис. 3), полу (рис. 4).

К гуманитарным специальностям были отне‑
сены следующие категории студентов: языкове‑
ды, историки, философы, теологи, искусствоведы, 
культуроведы, специалисты по сценическому 
искусству и литературному творчеству, специа‑
листы по музыкальному искусству, специалисты 
по ИЗО, специалисты по экранным искусствам.

Выборка математиков и представителей естест‑
венных наук состоит из собственно математиков, 
специалистов по компьютерным наукам, физиков, 
химиков, геологов, биологов, специалистов по 
сельскому хозяйству, ветеринаров.

К представителям социальным наук были отне‑
сены психологи, социологи, юристы, политологи, 
регионоведы, специалисты по СМИ, специалисты 
по туризму.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНИВАНИя
В качестве психометрических инструментов ис‑
пользовались следующие методики (все они при‑

А. Г. Комиссаров, Е. А. Степашкина, О. Б. Соболева, Д. Ю. Гужеля, П. С. Селезнев

Methodology. The sample consisted of 28,933 students from 51 Russian universities. The following instruments were 
used to assess students’ soft skills: The Universal Personality Questionnaire, The Resilience Questionnaire, Tests for the 
analysis of numerical and verbal information. The analysis included correlational analysis, t-test and descriptive statistics.
results. The competencies “Stress resistance” and “Result orientation”, “Planning” and “Stress resistance” are strongly 
positively related (correlations are from 0.75). The competencies “Result orientation” and “Following the rules”, “Stress 
resistance” and “Following the rules” are negatively related (correlations are from —  0.22). The Information Analysis 
competency is not related to other competencies. The 4th year students show a higher result in “Information Analysis” 
and “Following the Rules” than the 1st year students.
Conclusions. We describe differences in cross-professional competencies among students of different years of study and 
discuss possible explanations for these differences.
Keywords: cross-professional competencies; universal competencies; soft skills; assessment; university students; 
psychometrics; testing
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of supraprofessional competences in 1st-4th year students. Gumanitarnye Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities 
and Social Sciences. Bulletin of the Financial University. 2023;13(2):56-71. doi: 10.26794/2226-7867-2023-13-2-56-71



58

Таблица 1
Перечень университетов проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских 

образовательных организациях, участвующих в проекте в пилотном 2021–2022 учебном году

№ Название университета

1 Астраханский государственный технический университет

2 Астраханский государственный университет

3 Балтийский федеральный университет им. И. Канта

4 Вятский государственный университет

5 Дальневосточный федеральный университет

6 Донской государственный технический университет

7 Корпоративный университет Правительства Нижегородской области

8 Московский государственный университет пищевых производств

9 Московский политехнический университет

10 Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского

11 Национальный исследовательский технологический университет МИСиС

12 Национальный исследовательский Томский государственный университет

13 Национальный исследовательский Томский политехнический университет

14 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

15 Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»

16 Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

17 Омский государственный технический университет

18 Пятигорский государственный университет

19 Российский государственный аграрный университет —  МСХА имени К. А. Тимирязева

20 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации

21 Российский государственный социальный университет

22 Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина

23 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова МЗ РФ

24 Российский университет дружбы народов

25 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

26 Самарский государственный экономический университет

27 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения

28 Санкт-Петербургский государственный экономический университет

29 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

30 Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова

31 Северо-Кавказский федеральный университет
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№ Название университета

32 Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова

33 Сибирский федеральный университет

34 Тамбовский государственный технический университет

35 Тюменский государственный университет

36 Уральский государственный медицинский университет МЗ РФ

37 Уральский государственный педагогический университет

38 Уральский государственный экономический университет

39 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

40 Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

41 Южный федеральный университет

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

Окончание таблицы 1 / Table 1 (continued)

Таблица 2 / Table 2
Социально-демографические параметры выборки / socio-demographic characteristics of the sample

Пол Доля

Девушки 63,3%

Юноши 36,7%

Курс

1-й курс 40%

2-й курс 20%

3-й курс 21%

4-й курс 19%

Специальность

Гуманитарные специальности 6,93%

Инженеры 30,14%

Математики / представители естественных наук 6,94%

Медики 5,77%

Педагоги 10,52%

Представители социальных наук 39,69%

Федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ 7,9%

Приволжский федеральный округ 15,8%

Северо-Западный федеральный округ 24,0%

Северо-Кавказский федеральный округ 5,5%

Сибирский федеральный округ 6,0%

Уральский федеральный округ 19,2%

Центральный федеральный округ 14,9%

Южный федеральный округ 6,7%

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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надлежат АНО «Россия —  страна возможностей» 
и были созданы с опорой на российский и зару‑
бежный стандарты тестирования [2] 2):

1. Тест на анализ числовой информации. 
Методика направлена на измерение способ‑
ности работать с количественными задачами. 
Психометрические свойства были проверены 
в рамках 2PL–IRT [3]. Надежность (Expected-A-
Posteriori) = 0,72. Также подтверждена номоло‑
гическая валидность: связь с анализом вербаль‑

2 American Educational Research Association, American 
Psychological Association & National Council on Measurement 
in Education. Standards for Educational and Psychological 
Testing. Washington, D.C: American Educational Research 
Association; 2014. 230 р.

ной информации, успеваемостью по математике, 
самооценкой трудности при решении числовых 
задач.

2. Тест на анализ вербальной информа‑
ции. Методика направлена на измерение спо‑
собности работать с текстовой информацией. 
Психометрические свойства были проверены 
в рамках 2PL–IRT [3]. Надежность (Expected-A-
Posteriori) = 0,77. Также подтверждена номоло‑
гическая валидность: связь с анализом число‑
вой информации, частотой чтения художест‑
венной литературы.

3. Опросник жизнестойкости. Методика из‑
меряет 4 субспособности в рамках жизнестой‑
кости: восприятие себя, восприятие будущего, 
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Рис. 1 / Fig. 1. Распределение респондентов по специальностям / distribution of respondents by majors
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Рис. 2 / Fig. 2. Распределение респондентов по федеральным округам / distribution of respondents 
by federal districts

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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организованность, настойчивость [4]. Психоме‑
трические свойства были проверены в рамках 
RSM–IRT [3]. При помощи конфирматорного 
факторного анализа было установлено, что эм‑
пирически выделяются 4 заложенных фактора. 
Надежность (альфа Кронбаха) —  от 0,86 до 0,91. 
Также подтверждена номологическая валид‑
ность: связь с Краткой шкалой жизнестойкости 
[5, 6], амбициозностью, тревожностью.

4. Универсальный личностный опросник. Ме‑
тодика основана на модели «Большой пятерки» 
[7–10] и измеряет выраженность 7 личностных 
качеств: коммуникации, комплексного мышле‑
ния, работы в команде, организованности, тре‑
вожности, амбициозности, следования прави‑
лам. Психометрические свойства были провере‑
ны в рамках Классической теории тестирования 

[11]. Надежность (альфа Кронбаха) —  от 0,61 до 
0,73. Номологическая валидность проверена 
при помощи анализа взаимосвязей со шкалами 
OPQ-32, а также с некоторыми мотивами.

Из указанных тестов были получены приве‑
денные ниже композитные компетенции. Сами 
компетенции были отобраны по результатам ис‑
следования работодателей [12, 13].

1. Анализ информации —  умение работать 
с разрозненными данными.

2. Планирование и организация —  умение со‑
ставить план и расставить приоритеты.

3. Партнерство и сотрудничество —  умение 
находить общий язык с людьми, корректность 
при общении.

4. Стрессоустойчивость —  сохранение темпа 
деятельности в стрессовой ситуации.

Рис. 3 / Fig. 3. Распределение респондентов по курсу обучения / distribution of respondents by study year
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Рис. 4 / Fig. 4. Распределение респондентов по полу / distribution of respondents by gender
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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5. Следование правилам —  соблюдение норм.
6. Ориентация на результат —  постановка 

амбициозных задач, взятие ответственности за 
достижение цели.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ
• Корреляционный анализ (корреляция Пир‑

сона).
• T-тест.
• Описательные статистики [14].

ОБщИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛьТАТОВ ОЦЕНКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

Анализ результатов по уровням проявленности 
компетенций, проведенный по выборке, описан‑
ной выше, показал следующие результаты (рис. 5).

По всем компетенциям наглядно видно, что 
бо́льшая часть выборки попадает в область сред‑
них оценок, что в целом соответствует теории 
нормального распределения Гаусса. Вместе с тем 
следует обратить внимание на отдельные аспекты 
результатов. Компетенции «Стрессоустойчивость», 
«Ориентация на результат», «Планирование и ор‑
ганизация» показали наибольшее количество ре‑
спондентов с начальным уровнем проявленности: 
24,01, 25,05 и 21,90% выборки соответственно. При 
этом только 17,92% набрали высокий уровень по 
стрессоустойчивости, 15,89% —  по ориентации на 
результат и 14,95% —  по планированию и органи‑
зации. Наибольшее количество высоких оценок 
было получено респондентами по компетенции 
«Следование правилам» (почти четверть выбор‑
ки, 23,54%, при этом начальный уровень проде‑
монстрировали лишь 14,28%). По компетенции 

«Анализ информации» при 20,62% начальных 
оценок только 10,21% выборки показали высокие 
результаты. Наиболее сбалансированной полу‑
чилась оценка по компетенции «Партнерство», 
где низкие и высокие значения получили 16,03 
и 12,49% выборки соответственно.

Такое распределение результатов может сви‑
детельствовать о том, что на момент диагностики 
студенты в меньшей степени нацелены на дости‑
жение результата, не всегда готовы прикладывать 
усилия и доводить до конца начатые дела, при 
этом почти четверти опрошенных сложно со‑
хранять работоспособность в трудных ситуациях 
и справляться с трудными жизненными ситуация‑
ми. Планировать заранее свою деятельность свой‑
ственно также немногим, что в будущем может 
накладывать ограничение на возможность респон‑
дентов правильно организовывать свое рабочее 
время и расставлять приоритеты в работе. При 
этом более высокие результаты по компетенции 
«Следование правилам» могут свидетельствовать 
о том, что студенты предпочитают поддерживать 
существующие регламенты, действовать по четко 
прописанным правилам им комфортнее и, воз‑
можно, проще.

В ходе анализа результатов были выявлены сле‑
дующие гомогенные связи между компетенциями:

1. Компетенции «Стрессоустойчивость» 
и «Ориентация на результат» имеют прямую 
связь с коэффициентом корреляции равным 0,75, 
p < 0,01 (рис. 6). Такая связь может свидетельст‑
вовать о том, что к результату приходят те, кто 
готов справляться с трудностями, не теряет по‑
зитивный настрой и веру в будущее. Интересно, 
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Рис. 5 / Fig. 5. Уровень проявленности компетенций / the level of competence
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



63

что прямая связь характерна для всех специаль‑
ностей —  это еще раз подтверждает универсаль‑
ность данных качеств для разных профессий.

2. Компетенции «Планирование» и «Стрессо‑
устойчивость» имеют прямую связь с коэффици‑
ентом корреляции, равным 0,77, p < 0,01 (рис. 7). 
Такая связь может свидетельствовать о том, что 
наличие плана позволяет лучше справляться 
с трудностями: план предполагает понимание —  
как и при помощи каких ресурсов действовать, 
что рождает некоторую определенность и стиму‑
лирует к деятельности даже в сложных условиях. 
С другой стороны, более устойчивые к трудно‑
стям респонденты не склонны излишне пере‑
живать из-за возникших проблем и продолжают 
следовать ранее намеченному плану.

3. Компетенции «Ориентация на результат» 
и «Следование правилам» имеют обратную связь 
с коэффициентом корреляции, равным –0,27, 
p < 0,01 (рис. 8), что может говорить о том, что, 
следуя правилам, респонденты теряют из виду 
конечную цель, результат, который необходи‑
мо достичь. Вместе с тем респонденты, которые 
получили высокие баллы по ориентации на ре‑
зультат, в меньшей степени склонны следовать 
установленным правилам, достижение цели вы‑
ходит для них на первый план.

4. Некоторая обратная связь наблюдается 
также между компетенциями «Стрессоустойчи‑
вость» и «Следование правилам», коэффициент 
корреляции равен –0,22, p < 0,01 (рис. 9). Такой 
результат может быть интерпретирован следую‑
щим образом: респонденты с высокими баллами 
по следованию правилам менее стрессоустойчи‑
вы, —  возможно, наличие четких правил и ин‑
струкций необходимо им, чтобы действовать 
в сложных ситуациях и условиях неопределен‑
ности. Вероятно, отсутствие правил и понятных 
утвержденных алгоритмов действий отрица‑
тельно сказываются на возможности респонден‑
тов справляться со сложными ситуациями.

Отметим, что исследование результатов оценки 
показало, что не все компетенции имеют какие-
либо однородные связи: компетенция «Анализ 
информации» не связана с другими поведенчески‑
ми компетенциями (рис. 10–12). Такие результаты 
могут быть объяснены следующими причинами:

• Компетенция «Анализ информации» на‑
правлена не на индивидуальные личностные 
особенности, а затрагивает когнитивные спо‑
собности респондентов: способность обрабаты‑
вать информацию, представленную в числовом 
и графическом виде, и способность корректно 
интерпретировать информацию, представлен‑

Рис. 6 / Fig. 6. Прямая связь компетенций «Стрессоустойчивость» и «Ориентация на результат» / 
Positive correlation of “stress resistance” and “result orientation”

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ную в текстовой форме. Иными словами, содер‑
жательно конструкты достаточно далеки друг от 
друга.

• Для оценки компетенции «Анализ инфор‑
мации» применялись тесты с одним правиль‑
ным ответом, ограниченные по времени, в то 

время как другие компетенции диагностирова‑
лись через опросники самоописания. Ввиду мас‑
совой дистанционной оценки у респондентов 
при заполнении опросников появляется больше 
возможностей для недобросовестного прохож‑
дения, больше рисков получения социально же‑

 

Рис. 7 / Fig. 7. Прямая связь компетенций «Стрессоустойчивость» и «Планирование» / 
Positive correlation of  “stress resistance” and “Planning”

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

Рис. 8 / Fig. 8. Обратная связь компетенций «Ориентация на результат» и «Следование правилам» / 
Negative correlation of “result orientation” and “following the rules”

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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лательных ответов, которые пока сложнее выяв‑
лять и отсеивать, в отличие от «кликеров».

• Объяснением может служить концепция 
Д. В. Ушакова: если большее внимание индивида 
направлено на развитие аналитических, матема‑
тических способностей, то другие компетенции 
не могут развиваться в той же степени [15, 16].

• Компетенции собраны из разных инстру‑
ментов, которые диагностируют разные компо‑
ненты общего конструкта. Теоретически из-за 
этого у субкомпонентов могут быть отдельные 
разные связи с другими компетенциями, а об‑
щая связь в итоге оказывается нулевой.

Отдельно имеет смысл рассмотреть результаты 
оценки первокурсников и студентов 4-го курса 
(рис. 13).

Было определено, что значимые различия 
у студентов 4- и 1-го курсов существуют по всем 
компетенциям, кроме «Планирования и органи‑
зации» (p < 0,05 и менее). При их интерпретации 
важно сделать акцент на том, что не следует на‑
прямую сравнивать уровень проявленности по 
компетенциям от 1-го к 4-му курсу, скорее, их 
нужно воспринимать как первичный срез для 
дальнейшего анализа. На первый взгляд, можно 
говорить о следующих гипотезах:

• Студенты 4-го курса демонстрируют более 
высокие способности к анализу информации, 
лучше справляясь с когнитивными тестами, что 

может быть связано с наращиванием навыков 
обработки информации при получении высше‑
го образования.

• Студенты 4-го курса демонстрируют еще 
более высокий уровень по компетенции «Следо‑
вание правилам», по сравнению со студентами 
1-го курса, при том, что в целом баллы по данной 
компетенции достаточно высокие. Возможно, 
обучение в университете с четкими регламента‑
ми способствует тому, что студенты к 4-му курсу 
вырабатывают привычку действовать, исходя из 
существующих правил.

• Студенты 1-го курса по компетенциям 
«Ориентация на результат», «Партнерство», 
«Стрессоустойчивость» набрали более высокие 
баллы, чем обучающиеся на 4-м курсе. Подобные 
результаты могут указывать на то, что в ходе по‑
лучения высшего образования у учащихся меня‑
ется поведение и личностные черты. В качестве 
гипотезы можно предположить, что, например, 
снижение по компетенции «Стрессоустойчи‑
вость» связано с тревогой студентов старших 
курсов относительно выхода на рынок труда, 
необходимостью вступать в самостоятельную 
жизнь, искать работу и обеспечивать себя само‑
стоятельно. С другой стороны, система оценива‑
ния и отсутствие структурированной обратной 
связи от преподавателей относительно сильных 
сторон студентов, а также низкий уровень само‑

Рис. 9 / Fig. 9. Обратная связь компетенций «Стрессоустойчивость» и «Следование правилам» /  
Negative correlation of “stress resistance” and “following the rules”

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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рефлексии могут ограничивать веру обучающих‑
ся в себя и свои силы. Компетенция «Ориента‑
ция на результат» снижается у 4-го курса больше 
других, возможно, студенты за время обучения 
теряют цель, часть из них не знает/понимает, где 
будет работать.

• Студенты, только поступившие на 1-й курс, 
могут проявлять более высокий уровень по ори‑
ентации на результат ввиду того, что недавно 

прошли процедуру сдачи ЕГЭ, где получение 
проходного балла по определенному предмету 
было необходимым условием для поступления 
в университет.

• По компетенции «Партнерство» также на‑
блюдается некоторое снижение от 1-го к 4-му 
курсу. Серьезное влияние на это могут оказы‑
вать текущие форматы организации учебно‑
го процесса в вузах: потоковые лекции, слабая 

 

Рис. 10 / Fig. 10. Связь компетенций «Анализ информации» и «Партнерство» / Correlation of  “information 
analysis” and “Partnership”

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

Рис. 11 / Fig. 11. Связь компетенций «Анализ информации» и «Стрессоустойчивость» /  
Correlation of  “information analysis” and “stress resistance”

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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проектная работа, недостаток групповых работ, 
приводящих к тому, что студентам в процессе 
не хватает командного взаимодействия и задач, 
в ходе которых необходимо действовать заодно, 
оказывать друг другу поддержку, выслушивать 
разные мнения. Эта гипотеза подтверждается 
оценкой студентов медицинских университетов, 
где за счет иной организации учебного процесса 
данная компетенция растет.

Вместе с тем на данный момент нельзя точ‑
но утверждать, вызваны ли различия между 1-м 

и 4-м курсом именно обучением и насколько в них 
сильно влияние других факторов. В будущих иссле‑
дованиях с более сильным дизайном (например, 
в лонгитюде [17]) планируется верифицировать 
результаты настоящей работы и предложенных 
гипотез.

 ВЫВОДЫ
Таким образом, в ходе пилотной оценки надпро‑
фессиональных компетенций в российских обра‑
зовательных организациях на момент проведения 

Рис. 12 / Fig. 12. Связь компетенций «Анализ информации» и «Следование правилам» /  
Correlation of  “information analysis” and “following the rules”

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

Рис. 13 / Fig. 13. Уровень развития компетенций у студентов 1- и 4-го курсов / the level of competencies 
among 1st and 4th year students

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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исследования было охвачено более 40 000 сту‑
дентов из всех федеральных округов Российской 
Федерации. Наибольшую активность показали 
респонденты, проживающие в Северо-Западном, 
Уральском и Приволжском федеральных округах.

Исследование охватило различную аудито‑
рию: большую часть выборки составили студенты, 
обучающиеся в педагогических и инженерных 
вузах, но в пилотное тестирование также были 
вовлечены и классические, и медицинские, и по‑
литехнические университеты. Почти половина 
участников исследования являются представи‑
телями 1-го курса бакалавриата.

Результаты диагностики по 6 компетенциям 
показали, что компетенции «Стрессоустойчи‑
вость» и «Ориентация на результат» являются на 
момент исследования наименее проявленными: 
доля респондентов с начальным уровнем развития 
превышает долю тех, у кого он высокий. Компе‑
тенция «Ориентация на результат» рассматрива‑
ется авторами исследования как целеполагание 
деятельности, готовность прикладывать усилия, 
справляться со сложными задачами, иными слова‑
ми —  как умение отвечать на вызов конкретными 
и релевантными действиями.

Компетенция «Стрессоустойчивость» опи‑
сывает способность респондентов сохранять 
эмоциональный ресурс в сложных ситуациях. 
В связи с этим высокая гомогенная связь данных 
компетенций не случайна: трудные жизненные 
ситуации, с которыми сталкиваются люди в своей 
деятельности, вызывают у них различные эмо‑
циональные реакции. Респонденты с низким 
уровнем стрессоустойчивости реагируют на труд‑
ности проявлениями тревоги, отсутствием веры 
в возможность самим справиться с предстоящими 
проблемами, что не способствует достижению 
результата. Респонденты, позитивно реагирую‑
щие на вызовы судьбы, напротив, склонны по‑
вышать свою продуктивность, видя перед собой 
амбициозную цель. В трудностях такие люди ви‑
дят возможности, что позволяет им сохранить 
работоспособность, сберечь ресурсы и достичь 
необходимого результата.

Высокая положительная связь между компетен‑
циями «Планирование» и «Стрессоустойчивость» 
интересно дополняет картину: план является 
инструментом достижения цели или результата. 
Планирование —  это в первую очередь самоорга‑
низация и умение управлять собой; продуманные 
последовательные шаги позволяют двигаться 
вперед даже в сложных стрессовых ситуациях.

Ввиду вышесказанного имеет смысл обратить 
внимание на развитие данных надпрофессио‑
нальных компетенций в ходе образовательной 
деятельности в системе высшего образования, 
поскольку они напрямую связаны как с личной, 
так и организационной эффективностью.

Результаты оценки по компетенции «Следо‑
вание правилам» нельзя назвать однозначными. 
С одной стороны, данная компетенция получила 
наибольшее количество высоких и наименьшее 
количество низких оценок. Вместе с тем данная 
компетенция обладает обратной связью с компе‑
тенциями «Ориентация на результат» и «Стрессо‑
устойчивость», что нельзя с уверенностью отнести 
к положительной динамике: с одной стороны, 
следование правилам необходимо, чтобы соот‑
ветствовать принятым нормам и стандартам, 
корпоративной культуре и т. д., с другой стороны, 
чрезмерное следование правилам лишает чело‑
века возможности творчески подходить к реше‑
нию проблем, проявлять инициативу, рассуждать, 
искать новые способы действий. В таком случае 
правила становятся, скорее всего, «инструкцией 
к действиям», возможно, не всегда обдуманной 
и обеспечивающей эффективное достижение ре‑
зультата.

Отдельно стоит отметить результаты по компе‑
тенции «Анализ информации». В статье подробно 
описаны отличия методологии оценки данной 
надпрофессиональной компетенции от других 
деловых качеств респондентов. Важно учиты‑
вать, что инструменты диагностики по данной 
компетенции затрагивают область когнитивных 
способностей респондентов, а не личностные 
черты. Распределение оценок по данной ком‑
петенции нельзя в полной мере назвать нор‑
мальным, —  наблюдается некоторое смешение 
кривой нормального распределения влево. Это 
может говорить о том, что задания тестовых ме‑
тодик были трудными для части респондентов. 
При этом респондентами, набравшими высокие 
баллы, в основном являются студенты 4-го кур‑
са бакалавриата, их уровень проявленности по 
компетенции «Анализ информации» выше, чем 
у первокурсников.

Внимательно стоит отнестись к результатам 
сравнения уровней проявленности надпрофес‑
сиональных компетенций у студентов 1-го и 4-го 
курсов. Полученные показатели по итогам пи‑
лотного тестирования заставляют задуматься 
о том, что в течение обучения уровень ключевых 
качеств и компетенций, востребованных рабо‑
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тодателями, может показывать отрицательную 
динамику. Результаты исследования указывают 
на тенденциозное снижение по компетенци‑
ям «Ориентация на результат», «Партнерство» 
и «Стрессоустойчивость». Выпускники бакалав‑
риата демонстрируют по указанным компетен‑
циям уровень ниже, чем студенты 1-го курса, 
что, безусловно, не соответствует ожиданиям 

и потребностям рынка труда и экономики страны. 
Более высокий уровень проявленности по ком‑
петенции «Следование правилам» можно лишь 
частично отнести к положительной тенденции, 
поскольку высокие значения оценки по данному 
качеству свидетельствуют о снижении результа‑
тов по другим ключевым надпрофессиональным 
компетенциям.
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АННОТАЦИя
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ВВЕДЕНИЕ
Со времени зарождения социологии как са‑
мостоятельной науки она стремится к соз‑
данию фундаментальных парадигм. Первые 
социологи —  в духе философской традиции —  
стремились объяснить происходящее в мире 
с позиции целостности социальных процессов. 
Со временем это стремление угасло, пришло 
понимание того, что социальная реальность 

слишком разнообразна и очень быстро ме‑
няется, и это делает невозможным создание 
универсальных объяснительных моделей или 
систем. Сегодня задача социологии —  внести 
вклад в понимание актуальных проблем, а не 
их окончательное решение 1.

1 XIX ISA World Congress of Sociology. URL: https://www.isa-
sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/
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Над этим трудятся тысячи исследователей 
по всему миру, в связи с чем становится акту‑
альной работа по систематизации выполнен‑
ных работ и предлагаемых концепций. Такая 
систематизация, с одной стороны, позволяет 
определять и сравнивать проблематику в раз‑
личных регионах, культурах, исторических 
моментах. Исследователи изучают актуальные 
процессы, следовательно, тематика их работ 
позволяет определить то, что действительно 
актуально и востребовано в обществе сегодня. 
С другой стороны, обобщение, группировка 
разработанных инструментов и исследова‑
тельских положений упрощает труд других 
ученых, экономит их время и позволяет им 
строить новые выводы на основе последних 
достижений социологической науки. Работа 
с опорой на актуальные разработки обеспечи‑
вает новизну подходов и приближает научную 
общественность к новым способам решения 
возникающих задач.

ТИПЫ К ЛАССИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 
УПРАВЛЕНИя

Построение типологии цифроориентиро‑
ванных теорий —  это не новая задача. Она, 
в любом случае, опирается на уже существу‑
ющие модели. Типологии строятся с учетом 
трех факторов: регионального, ресурсного 
и управленческого.

Региональное подход применяет У. Оучи. Он 
разделяет модели управления на три типа: 
американский, японский и маркетинговый —  
A, J и Z [1]. Это вызвано тем обстоятельством, 
что культурно-исторический бэкграунд со‑
трудников и управленцев составляет основу 
принятия решений, реагирования и постро‑
ения отношений в коллективе. Оучи говорит 
о том, что предлагаемые им типы организаций 
отличаются по семи параметрам; американ‑
ская и японская модели представляют собой 
контрастирующие типы, в то время как модель 
Z —  интегральная, —  она составляет альтерна‑
тиву не только региональному разделению, но 
и теории Д. Макгрегора о типах управленче‑
ской мотивации X и Y. В модели Оучи основой 
является поведение сотрудников и отношения 
между ними, —  это распространенный взгляд 
на культурно-обусловленные управленческие 
модели —  аналогичная позиция встречается 
в подходе М. Гельфанд (жесткие и свободные 
культуры, соответствующие им модели по‑

ведения) [2], в методологии проекта GLOBE 
(культурные ценности и практики в сочетании 
с глобальными тенденциями, социоэкономи‑
ческим развитием и институтами, приводящие 
к изменениям 2), в классических концепциях 
Г. Хофстеде (подтверждение предположений 
о влиянии культуры статистическим анализом 
баз данных) [3] и Р. Инглхарта (влияние медиа‑
сферы и интенсивности взаимодействия с гло‑
бальным миром на культурные практики) [4].

Ресурсный взгляд на управление связан с ис‑
следованием доступа к специфическим ре‑
сурсам внутри организации, их производства, 
распределения и связями вне организации. 
Социологическая основа таких концепций —  
это теории социального обмена и социальных 
ресурсов, прежде всего Дж. Коулмана (теория 
рационального выбора, идея успешных обме‑
нов как социального капитала), П. Штомпки 
(доверие как ресурс), П. Бурдье (социальное 
пространство как агентное поле обменов). 
Исследования в этой области связаны с раз‑
личными видами ресурсов в организации —  
человеческими (Ф. Ротлисбергер, Ф. Херцберг, 
Д. Сермон, М. Хуселид), финансовыми (М. Хитт, 
Дж. Барни, Н. Фосс), нематериальными (пар‑
тнерскими, интеллектуальными, личностны‑
ми, организационными, информационными, 
потребительскими) [5].

Управленческий фокус в теориях управле‑
ния подразумевает исследование особой роли 
той части организации, которая принимает 
итоговое решение, т. е. менеджеров высшего 
и среднего звена. Руководитель организации 
рассматривается как ее «локомотив» и главное 
условие успешной деятельности остальных со‑
трудников. Подобная позиция просматривается 
во многих концепциях, которые на первый 
взгляд имеют своей целью исследование дру‑
гих феноменов в организации —  конфликтов, 
культуры, обменов. Так, Л. Понди определяет 
конфликт как «сущность организации», имею‑
щую «личностный» характер: персонализация 
конфликта и выведение его из зоны скрытой 
напряженности находится в тесной связи 
с управленческими организационными струк‑
турами [6]. И. Н. Шило разделяет конфликты 
на системные и структурные. Она использует 
исследовательские подходы, соответствующие 

2 GLOBE 2020 GLOBE Project. URL: https://globeproject.com/
about?page_id=cci#globe2020_cci
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каждому виду, но вне зависимости от восприя‑
тия конфликта управленческое звено является 
центральным элементом подобных теорий [7].

Отдельно необходимо упомянуть так назы‑
ваемые «системные» или «интегральные» тео‑
рии, задача которых —  создание комплексного 
понимания организации, управления в ней, 
ресурсов, человеческих отношений и культур‑
ных контекстов. Теории такого рода сложно 
однозначно типологизировать, и к ним приме‑
нимо, скорее всего, выделение центрального, 
наиболее значимого аспекта деятельности 
организации.

Обзор типов классических теорий управле‑
ния демонстрирует их соответствие сущности 
организации —  как она определяется социоло‑
гами, менеджерами и другими специалистами 
в сфере управления. Предлагаемые модели 
могут касаться внутренней структуры органи‑
зации, ее взаимодействия с внешней средой 
или только управленческого блока. Учитывая 
вышесказанное, можно предположить, что 
аналогичный подход будет применим и к циф‑
ровизационным процессам.

ВЛИяНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
НА ОРГАНИЗАЦИЮ

Учет количественных показателей и включе‑
ние в производственные процессы цифровых 
информационных технологий не проходит для 
организаций бесследно. Сегодня они не смогут 
преуспеть на рынке, если не будут пользоваться 
«благами» новой цивилизации и индустрии 4.0 
[8]. Предложенная У. Оучи концепция типа Z 
(как способ модернизации организации в усло‑
виях глобализации) в наше время дополня‑
ется цифровым аспектом. Ученый указывал, 
что организации обновленного типа должны 
предусматривать длительный найм, согласо‑
ванное принятие решений, индивидуальную 
ответственность сотрудников, постепенность 
карьеры, неформальный контроль в сочета‑
нии с формальными нормами, среднюю уз‑
кость специализации сотрудников и комплек‑
сное обеспечение работников и их семей [1]. 
Современный взгляд на организационные 
процессы предполагает введение элементов 
цифровизации в каждой из перечисленных 
сфер: взаимодействие сотрудников становится 
«прозрачным», контроль носит более понят‑
ный и объективный характер, ответственность 
становится вопросом места сотрудника в про‑

изводственном процессе, а не его личности, 
и в центре всего этого находится клиент [9]. 
Таким образом, востребованными становятся 
теории, фокусирующиеся на проектном управ‑
лении, контроле качества и отношениях с кли‑
ентами (CRM).

Проектный подход к управлению и органи‑
зации деятельности связан с планированием 
в условиях высокой неопределенности и по‑
зволяет уменьшить риски за счет работы на 
небольших участках в ограниченный период 
времени с целью достижения конкретных ре‑
зультатов. Данный подход зачастую является 
частью более длительных стратегий, что находит 
отражение в интегрировании концепций проек‑
тного управления и устойчивого развития [10]. 
Управление такого типа способствует повыше‑
нию эффективности, так как проект сам по себе 
выступает проверенным и конкретизирован‑
ным инструментом, состоящим из начальной, 
рабочей и завершающей фаз, благодаря чему 
возможно получение результатов на фоне тради‑
ционного для многих областей процессуального 
подхода [11]. Примером успешной проектной 
стратегии, распространяющейся за пределы 
технологической сферы, является AGILE (мето‑
дология разработки программного обеспечения, 
которая нацелена на быструю и гибкую адапта‑
цию к изменяющимся требованиям заказчика 
и рынку). Она основана на коллективной работе, 
которая позволяет команде взаимодействовать 
между собой, а также с заказчиком. Несмотря на 
эффективность проектных инструментов, у них 
есть ряд недостатков. Так, в ходе реализации 
проектов варьируется мотивация сотрудников, 
не всегда учитываются другие ресурсы и проек‑
ты в организации, а в связи с ограниченностью 
систем оценивания бывает невозможен полно‑
ценный анализ результатов [12].

Системы оценивания как особая функция 
управления являются предметом теорий в сфере 
контроля качества, который находит отраже‑
ние в более общих социологических подходах, 
например в теории бюрократии М. Вебера и по‑
строенной на ней теории макдональдизации 
Дж. Ритцера. Контроль обеспечивает качествен‑
ное планирование, предупреждение проблем 
и распределение ресурсов в соответствии с зада‑
чами организации [13]. Он связан со стандарти‑
зацией, а она, в свою очередь, с цифровизацией. 
Стандартизация реализуется на государственном 
уровне, а для ряда областей осуществляется 
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самой организацией. Контроль качества в этих 
условиях носит двойственный характер, обес‑
печивая не только эффективность, но и саму 
возможность работы организации (нарушение 
государственных стандартов является препят‑
ствием для продолжения деятельности), а его 
значимость проявляется в концепции всеоб‑
щего управления качеством TQM —  total quality 
management. Данная концепция предполагает 
анализ и поощрение компаний на основе оценки 
качества организации работы в них.

TQM уделяется большое внимание в связи 
с востребованностью выживания в конкурентной 
среде. Она предполагает определение качества 
не только с позиции самой организации и го‑
сударства, но и клиентов. Повышение уровня 
конкуренции, увеличение пула потребителей 
и глобализация рынков сделали неизбежным 
переориентацию на отношения с клиентами как 
центр исследовательского усилия [14]. CRM-тех‑
нологии —  это система построения отношений 
с клиентами, включающая их удержание и ана‑
лиз клиентской базы, в целях внесений необхо‑
димых изменений в процесс взаимодействия. 
В академической среде ведутся поиски способов 
решения проблем, возникающих при необходи‑
мости перехода от организационноцентричных 
к клиентоцентричным процессам. Сложность 
переориентации на целевого потребителя возни‑
кает из-за того, что данный процесс реализуется 
средствами цифровизации. Для успешного вне‑
дрения подобных инструментов требуется умение 
управлять изменениями в производственных 
процессах, организовывать их технологическое 
обеспечение и взаимодействие, а также понимать 
суть клиентоориентированности [15].

ВЫВОДЫ
Соотнесение классических и цифровизирован‑
ных типов теорий демонстрирует несколько 
трендов в современном управлении. Во-пер‑
вых, сегодня речь идет о глобализации и все‑
общей стандартизации в любом региональном 
пространстве. Сама идея поиска интегральных 
программ и решений по принципу «лучшее из 
всех миров» указывает на стремление к уни‑
версализации опыта и процесса управления; 
она уже носит характер не фундаментальных 
теорий, а, скорее всего, является отражением 
компьютерной логики, универсальной для всех 
устройств и воплощений. Во-вторых, основ‑
ным ресурсом становятся люди и информа‑
ция. Коммуникативные ресурсы, т. е. обмен 
информацией между людьми, оказываются 
основой принятия решений и организации 
производственных процессов. Владение ин‑
формацией обеспечивает обладание мате‑
риальными и нематериальными ресурсами, 
что особенно хорошо заметно в сфере фон‑
довых рынков. В-третьих, «волатильность» 
информации, ее нестабильность и изменчи‑
вость делает проектное управление наибо‑
лее вероятной формой организации работы. 
В связи с этим повышается роль отдельных 
управленцев и их социальных связей, благодаря 
которым и достигается необходимая гибкость 
в работе.

Таким образом, сравнение различных типов 
теорий управления в социально-экономиче‑
ской сфере позволило выполнить поставленные 
задачи по уменьшению размерности теоре‑
тического ландшафта и выявлению основных 
общественных тенденций в данной области.
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Семейное предпринимательство как вид гендерно 
нейтрального предпринимательства: социальная 
сущность и трудовой потенциал
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АННОТАЦИя
Семейное предпринимательство как социальный феномен, вид трудовой занятости и экономической активности российской 
семьи остается слабо изученным предметом социологического анализа и социологии предпринимательства. Руководствуясь 
принципом исторической преемственности, автор анализирует феномен семейного предпринимательства как вид эконо-
мической деятельности, исходя из теоретических позиций Й. Шумпетера, Н. Кондратьева, Ф. Найта, Ф. Хайкера и И. Кирцера, 
синтезируя при этом экономический и социологический подходы по четырем теоретико-методологическим основаниям: 
семейное предпринимательство как социальный феномен экономического развития, как вид трудовой деятельности, как 
форма группового экономического поведения малой группы и как вид трудового воспитания детей, их интеграции в эконо-
мическую деятельность семьи в целом. С концептуальной позиции гендерной социологии и нового мирового порядка семей-
ное предпринимательство раскрывается как вид гендерно нейтрального предпринимательства, в котором могут принимать 
участие все члены семьи, независимо от признака пола, но с разной степенью вовлеченности в семейный бизнес. Эмпириче-
ская база анализа опирается на результаты прикладных социологических исследований Научной школы «Гендерная эконо-
мическая социология» Финансового университета при Правительстве РФ и Российской Торгово-промышленной палаты РФ.
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abstraCt
Family entrepreneurship as a social phenomenon, as a type of employment and economic activity of the Russian family remains 
a poorly studied issue of sociological analysis and sociology of entrepreneurship. The author of this article guided by the 
principle of historical continuity analyzes the phenomenon of family entrepreneurship as a type of economic activity from 
the viewpoint of theoretical positions of J. Schumpeter, N. Kondratiev, F. Knight, F. Haiker and I. Kirzer. At the same time, the 
author synthesizes an economic approach with a sociological one on four theoretical and methodological grounds: family 
entrepreneurship as a social phenomenon of economic development; as a type of labor activity; as a form of group economic 
behavior of a small group and as a type of labor education of children, their integration into the economic activity of the family 
as a whole. From the conceptual standpoint of gender sociology and the new world order, family entrepreneurship is presented 
as a type of gender-neutral entrepreneurship in which all family members can participate, regardless of gender, but with 
varying degrees of involvement into the family business. The empirical data for the analysis is based on the results of applied 
sociological research of the Scientific School “Gender Economic Sociology” of the Financial University under the Government of 
the Russian Federation, on the one hand, and the Russian Chamber of Commerce and Industry, on the other.
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СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВО: 
МНОГОМЕРНЫЙ ПРЕДМЕТ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Траектория 1. История и теория:  
от общего —  к частному

Предпринимательство как вид экономической 
деятельности —  предмет активного изучения не 
только экономической, но и социологической 
науки. Существуют четыре наиболее активно 
используемые теоретические точки зрения на 
предпринимательство, в зависимости от кото‑
рых выстраивается научная платформа иссле‑
дований по данной теме: это позиции Й. Шум‑
петера, Н. Кондратьева, Ф. Найта, Ф. Хайека 
и И. Кирцера.

Ведущий вопрос теории предприниматель‑
ства, независимо от сферы и вида деятельности: 
кто такой «предприниматель» и каковы крите-
рии его идентификации?

Й. Шумпетер в своей работе «Теория экономи‑
ческого развития» назвал предпринимателями 
специфическую группу субъектов рыночного про-
цесса, являющуюся основным активным элемен-
том хозяйственной деятельности общества [1]. 
Именно инновационные действия инициативных 
экономических субъектов рыночного процесса 
являются, по мнению ученого, источником всех 
динамических изменений, которые происходят 
в экономике. Согласно точке зрения Й. Шумпете‑
ра, изложенной в книге «Капитализм, социализм 
и демократия»: «Функция предпринимателей 
заключается в том, чтобы реформировать или 
революционизировать производство, используя 
изобретения, или в более общем смысле, новые 
технологические решения для выпуска новых 
товаров или производства старых товаров новым 
способом, открывая новые источники сырья и ма‑
териалов или новые рынки, реорганизуя отрасль» 
[2]. При этом автор добавлял, что капитализм 
по своей сути —  не что иное, как форма и метод 
экономических изменений, катализатором ко‑
торых является популяция предпринимателей, 
которые активизируют оборот экономических 
ресурсов и постоянно вносят нестабильность 
в стационарные рыночные процессы. Шумпетер 
ввел в научный оборот два понятия, широко ис‑
пользуемые и сегодня, в том числе при анализе 
семейного предпринимательства: «предприни-
мательская функция» и «предпринимательская 
прибыль», являющаяся стимулом действия пред‑
принимателя как активного агента рынка.

Н. Кондратьев в полемике с Шумпетером 
выделил два типа экономических субъектов, 
которые действуют в рыночной системе: пас-
сивный агент рынка, имеющий минимальный 
доход или же едва покрывающий свои издержки, 
и активный агент рынка, который создает но‑
вые хозяйственные комбинации [3]. Это и есть 
собственно предприниматель (в нашем случае —  
предприниматель семейного бизнеса). Развивая 
эту мысль, Н. Кондратьев рассматривает рынок 
как объект, не зависящий от воли отдельных 
лиц и представляющий собой набор постоянно 
возобновляющихся и изменяющихся условий, 
в системе которых возможно возникновение 
множества разнообразных моделей предпри‑
нимательского поведения. Семейное предпри‑
нимательское поведение —  одна из его форм.

Ф. Хайек и И. Кирцер, будучи представителя‑
ми современной австрийской школы, объясняют 
феномен предпринимательства несколько иначе. 
По оценке Ф. Хайека, предпринимательский 
доход зависит от двух факторов: конфиденци-
альности и специализированного личностного 
знания [4]. Поэтому каждый агент рыночного 
процесса, который планирует получение при‑
были, стремится найти необходимую инфор‑
мацию как основу для принятия решения. Эта 
информация тщательно скрывается от конку‑
рентов, которые сущностно преследуют те же 
цели. Однако именно эта конфиденциальная 
информация и позволяет предпринимателям 
судить о своих шансах и шансах конкурентов. 
Поэтому естественно —  если предприниматель 
обладает такой информацией и заинтересован 
в успехе своего предприятия, он не будет ее 
разглашать.

Другой крайне важный фактор, обуславли‑
вающий предпринимательский доход, —  это 
специализированное личностное знание (или 
«предчувствие») предпринимателя, т. е. речь идет 
о влиянии субъективного фактора. По мнению 
Ф. Хайека, как и Ф. Найла, специализированное 
личностное знание не поддается вербализации 
и какой-либо рациональной реконструкции. 
Это уникальное качество или свойство лично‑
сти предпринимателя, его собственный ресурс, 
который используется как фактор достижения 
предпринимательского успеха.

И наконец, И. Кирцер считал сущностью 
предпринимателя его способность использовать 
нестабильные ситуации и условия рыночной 
среды, в которой необходимо найти выгод‑
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ные комбинации экономической деятельности, 
ибо всегда существует разрыв между спросом 
и предложением. А это говорит о том, что есть 
шанс найти «нереализованные возможности 
для извлечения прибыли».

Оригинальную версию предприниматель‑
ства через разделение двух понятий «риск» 
и «неопределенность» предложил Ф. Найт. Он 
разработал свое определение категории «не‑
определенность» исходя из анализа и класси‑
фикации разных типов вероятности (априор‑
ная, статистическая и оценочная). Категорией 
«неопределенность» Ф. Найт описал поведение 
предпринимателя, который действует в тех 
исключительных ситуациях, исход которых 
нельзя предсказать, опираясь лишь на стати‑
стическое исчисление вероятности наступления 
будущих событий.

По Ф. Найту, предприниматель —  это человек, 
который как субъект рыночного поведения в си-
туациях неопределенности действует с опорой 
на свою интуицию и субъективную уверенность 
в достижении успеха. Это специфическое челове‑
ческое качество Найт рассматривает как своего 
рода «дар», данный предпринимателю. Но ло‑
гика и психология этого процесса, по мнению 
Ф. Найта, непонятна и составляет недоступную 
науке «тайну человеческого разума».

Итак, осуществленный анализ подводит нас 
к выводу о том, что предпринимательство —  
это инновационная модель экономического по-
ведения, ориентированная на остаточный доход, 
недоступный другим стандартно действующим 
агентам рыночного процесса. В более широком 
смысле предпринимательское поведение мож‑
но рассматривать как одну из инновацион‑
ных форм социального поведения (например, 
в сфере семейного предпринимательства), ре‑
ализуемого в пределах воспроизводственного 
цикла (в том числе —  семейной экономической 
деятельности).

Необходимо заметить, что анализ предпри‑
нимательского поведения, степень его успеш‑
ности чаще всего концентрируются на феномене 
успеха, достигаемого экономическим субъек‑
том, который, преодолевая разные препятствия, 
добивается в конечном итоге материального, 
морального и социального вознаграждения 
как формы прибыли. Это положение полностью 
соотносимо с развитием семейного предпри‑
нимательства —  как в прошлом социальном 
времени, так и в настоящем.

Траектория 2. О современных профилях 
предпринимательского поведения

К настоящему времени можно выделить до‑
вольно широкий набор профилей предпри‑
нимательского поведения и соответствующие 
им модели экономического поведения, среди 
которых: инвестиционная, инвенторная, ор-
ганизационная, посредническая, активизици-
онная, коммерческая, конъюнктурно-игровая, 
колсалтинговая. Не стану останавливаться на 
них подробнее, но соглашусь с точкой зрения 
российского социолога В. Верховина в том, что 
во всех случаях предпринимательство —  это 
модель экономического поведения, реализу‑
емая в системе рыночной неопределенности 
и риска.

Профили предпринимательского поведения 
связаны с классификацией предпринимательства 
по формам экономической деятельности: макро-
форма (как социальное явленияе), мезоформа 
(как социально-профессиональная группа, спе‑
циализирующаяся на производстве однотипного 
предпринимательского продукта) и наиболее 
распространенная в современных условиях ми-
кроформа —  индивидуальное предпринимательство 
(ИП), которое часто связывают в современном 
российском обществе с предпринимательством 
«вынужденным». Однако на протяжении послед‑
них десяти лет в российской экономике стала 
все активнее развиваться коллективно-группо-
вая форма предпринимательской деятельности, 
к которой и относится семейное предпринима-
тельство.

По данным исследования Торгово-промыш-
ленной палаты (ТПП РФ), три четверти пред‑
приятий малого и среднего бизнеса в России 
это —  семейные компании, в которых заняты 
экономической деятельностью супруги и родст‑
венники [5]. В последние годы (особенно после 
введения глобальных экономических санкций) 
все шире развиваются семейные мебельные цеха 
и магазины.

Реверсивная экономика и гендерная 
нейтральность —  черты социального времени

Рыночная востребованность развития и возра‑
стающая популярность у населения семейного 
предпринимательства сделали его важной вехой 
роста российской экономики 20-х гг. нового ты‑
сячелетия.

В условиях новой геополитической ситуации 
я бы назвала набирающую темпы развития рос‑
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сийскую экономику реверсивной, нацеленной на 
возвращение к национально-суверенным фор‑
мам развития, взаимовыгодной международной 
кооперации и мобилизации своих внутренних 
(до сего времени плохо использованных) соци‑
ально-духовных и человеческих ресурсов.

К традиционным классификациям пред‑
принимательства следует добавить еще одну 
его теоретическую характеристику, которая 
обусловлена фактором специфики настоящего 
социального времени, —  это масштабный и аг‑
рессивно протекающий в мир-системе процесс 
«переформатирования» ранее сложившегося 
традиционного гендерного порядка в новый 
социальный тип, теоретической базой кото‑
рого стала теория гендерной нейтральности 
как инструмент обеспечения универсально‑
го гендерного равенства мужчин и женщин 
на биологической основе признаков пола [6]. 
В новом социогендерном порядке, который 
ЕС пытается навязать всем странам в качестве 
«всеобщего эквивалента» нового социального 
миропорядка, роль семейного предпринима‑
тельства будет возрастать. Тому есть несколько 
объяснений. Во-первых, семейное предприни‑

мательство как вид экономической деятельнос‑
ти расценивается как гендерно нейтральное 
предпринимательство, доступное в равной 
степени для самореализации и мужчин, и жен‑
щин, так как участие в нем не имеет никаких 
гендерных ограничений. Иначе говоря, оно 
гендерно нейтральное, т. е. безопасное для 
участия в нем представителей любых генде-
ров. Кстати, их —  «гендеров» —  к настоящему 
времени «насчитывают» 102, из которых лишь 
2 —  реально существующие, которые сконстру‑
ированы самой природой: мужчины и женщи‑
ны. Остальные —  искусственные конструкты. 
Правда встает вопрос: а нужно ли искусственно 
сконструированным носителям признака пола 
семейное предпринимательство?

О гендерной структуре предпринимательства
В целом, российское предпринимательское со‑
общество характеризуется гендерной асимме‑
тричностью в пользу мужчин —  54%. По данным 
социологических исследований, в 2019 г. в нем 
впервые изменилось соотношение мужчин и жен‑
щин. В результате доля женщин в так называемом 
«раннем предпринимательстве» составляет 46% 

Таблица / Table
Распределение лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, по полу и месту 
поселения / distribution of people engaged in entrepreneurial activities by gender and place 

of residence

Основная работа Дополнительная работа

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Тысяч человек

Всего 3621 3571 3687 573 563 569

Мужчины 2236 2202 2251 300 300 292

Женщины 1285 1369 1435 272 262 277

Городское население 2590 2554 2656 426 423 419

Сельское население 1031 1017 1031 147 139 150

В % от общей численности

Всего 100 100 100 100 100 100

Мужчины 61,7 61,7 61,1 52,4 53,3 51,3

Женщины 38,3 38,3 38,9 47,6 46,7 48,7

Городское население 71,5 71,5 72,0 74,4 75,2 73,6

Сельское население 28,5 28,5 28,0 25,6 24,8 26,4

Источник / Source: URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13223 / URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13223
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[7] 1. Если в 2018 г. в гендерной структуре предпри‑
нимателей на каждую женщину приходилось двое 
мужчин, то в 2019 г. был достигнут фактически 
гендерный паритет.

Обратимся к данным Росстата (см. таблицу).
Позитивной предпосылкой развития семейно‑

го предпринимательства традиционно является 
гендерно ориентированное: мужское и женское, 
обладающее конкретными особенностями, дина‑
микой и результатами. С этой точки зрения опыт 
женского предпринимательства является важным 
фактором расширения предпринимательства как 
формы семейной консолидации.

Женщины быстрее адаптируются к длитель‑
ным неблагоприятным экономическим условиям 
и находят возможность проявления инициатив. 
Тогда как мужчины в неблагоприятных экономи‑
ческих условиях показывают более осторожное 
предпринимательское поведение. Отчасти это 
можно объяснить более высокой степенью ответ‑
ственности мужчин за сохранение своего бизнеса, 
так как от его результатов зависит благополучие 
и качество жизни всей семьи.

Возраст и деловая активность
Определенное влияние на гендерную асимме‑
трию в данной сфере оказывает возраст пред‑
принимателей. Так, в 2019 г. самые активные 
предпринимательские группы составили муж‑
чины и женщины от 18 до 24 лет. Устойчивой 
деловой активностью отличается группа от 24 
до 44 лет. Самая низкая предпринимательская 
активность (всего 6,1% участников) фиксируется 
в возрастной группе 55–64 года. Средний возраст 
российской предпринимательницы —  38 лет (для 
сравнения: в странах ЕС он составляет 35 лет) [8].

Другая особенность российского предприни‑
мательства —  существенное снижение возрастной 
планки включенности детей в предприниматель-
скую деятельность: по сути, она опустилась до 
подросткового возраста. Этому во многом способ‑
ствовало развитие медийных (сетевых) каналов 
предпринимательства и блогосферы как рынка 
товаров и услуг.

Семейное предпринимательство 
в социологическом отражении

Социологические исследования семейного пред‑
принимательства проводятся редко. В определен‑

1 URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/
Documents/tax/family-business-2019.pdf

ной мере это объясняется сложной доступностью 
объекта-носителя, трудностью поиска его в эко‑
номическом пространстве предпринимательской 
деятельности, отсутствием соответствующей 
статистики.

Фактически в российской социологической 
литературе нет прочной эмпирической базы 
для глубокого анализа семейного предприни‑
мательства.

Траектория 3. Семейное предпринимательство 
в фокусе научного внимания

В рамках проведенного под руководством ав‑
тора социологического исследования «Семейное 
предпринимательство как социальный ресурс по-
вышения трудовой занятости российской семьи» 
(2019–2020) был осуществлен контент-анализ 
публикаций по проблемам семейного предпри‑
нимательства в научных и газетных источниках 
за период 2010–2020 гг. Цель исследования за‑
ключалась в изучении динамики публикаций 
материалов по проблемам семейного предприни‑
мательства как отражения внимания российских 
ученых и журналистов к исследованию этого 
направления и формированию общественного 
внимания к данной теме. Документальными 
источниками анализа являлись научные статьи, 
диссертации и СМИ. Общий объем составил от 
738 (2010 г.) до 743 (2020 г.) статей [9] (рис. 1).

Как видно из рис. 1, в научном мире для рос‑
сийских исследователей характерным является 
пассивный интерес к развитию семейного пред‑
принимательства. Позитивным исключением 
выступают СМИ: именно журналисты с 2019 г. 
наиболее активно будируют читательский ин‑
терес к семейному предпринимательству и его 
развитию в России. Так, если в 2019 г. по данной 
тематике было опубликовано 3478 статей, то 
в 2020 г. — 2697. Иначе говоря, свыше 6000 статей 
за два года.

Что касается научных статей, то десятилетняя 
динамика —  достаточно плавная и равномерная 
на протяжении 10 лет: от 738 в 2010 г. до 1000 
статей ежегодно: в 2015, 2016, 2017 гг. После чего 
отмечается некоторое падение публикационной 
активности —  до выпуска 743 статей в 2020 г.

Среди ученых фактически отсутствует сколь-
либо активный интерес к исследованию семей‑
ного предпринимательства. Если в 2010 г. было 
защищено 126 диссертаций, а в 2011 г. — 102, то 
в 2020 г. —  всего 16. Напрашивается тревожный 
вывод: российские исследователи не просто недо‑
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оценивают, но, скорее всего, просто не понимают 
значение развития семейного предприниматель‑
ства для укрепления национальной экономики. 
Необходимо также сказать о тематическом со‑
держании опубликованных материалов в зави‑
симости от отраслевых направлений наук (рис. 2).

Всего было проанализировано 10 отраслей 
научного знания, по которым в течение 10 лет 
(2010–2020 гг.) было опубликовано 11 817 работ, 
1182 статьи —  ежегодно.

Тройка лидеров по числу публикаций по 10 
указанным выше тематическим отраслевым на‑
правлениям научного знания выглядит так:

1. Экономика и бизнес —  4916 статей.

2. Правовые науки —  1689 статей.
3. Социологические науки —  1616 статьи.
Можно сказать, что эти отрасли научного зна‑

ния фокусируют в себе основное пространство 
исследований в области предпринимательства. 
Несколько неожиданным показалась активное 
внимание к данной теме со стороны истории 
и археологии —  1209 статей за 10 лет. Самый 
низкий уровень внимания демонстрируют три 
отрасли знания: социально-экономическая геог‑
рафия, массовые коммуникации и языкознание. 
За 10 лет проблемы предпринимательской де‑
ятельности выносились на страницы журналов 
от 276 до 23 раз. При этом следует учитывать, 

 
Рис. 1 / Fig. 1. Количество публикаций на тему семейного предпринимательства 2010–2020 /  

Number of publications on the topic of family entrepreneurship 2010–2020
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Рис. 2 / Fig. 2. Активность отраслей научного знания по публикациям в области предпринимательства, 
включая семейное (в абс. ед.) / activity of branches of scientific knowledge by publications in the field 

of entrepreneurship including family business (in absolute units)
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

 

4916
1689
1616

1209
756

502
370
276
251
232

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Экономика и бизнес
Право

Социологические науки
История и археология
Науки об образовании

Полиологические науки
Философия

Социальная и экономическая география
Массовые коммуникации

Языкознание

Отрасли

Г. Г. Силласте



84

что речь в публикациях идет о развития общего 
предпринимательства в экономике, и выделить 
среди них те, где освещается именно семей‑
ное предпринимательство, не представляется 
возможным. Это еще раз подтверждает выска‑
занную выше гипотезу о недооценке учеными 
значения роли и развития предпринимательства 
в жизнедеятельности современного российского 
общества.

Траектория 4. Социологическая диагностика 
уровня компетентности в области семейного 

предпринимательства
Для реализации сформулированной задачи, под 
руководством автора, методом нарративного 
интервью среди предпринимателей разных сфер 
деятельности и разных рынков было проведено 
социологическое исследование на тему «Семейное 
предпринимательство как социальный ресурс по-
вышения трудовой занятости российской семьи». 
Методом социологической диагностики по ре‑
зультатам состоявшихся интервью (25 ед.) было 
решено несколько задач: 1) определение уровня 
понимания предпринимателями сущности «се‑
мейного предпринимательства» и мотивации 
включенности в этот вид деятельности; 2) оценка 
степени развитости семейного предпринима‑
тельства в современной России; 3) оценка пред‑
принимателями усилий государства по развитию 
семейного предпринимательства. Отметим, что 
все интервьюируемые предприниматели либо 
связаны непосредственно с семейным бизнесом, 
либо заняты предпринимательской деятельнос‑
тью в других отраслях экономики.

К каким выводам подводят результаты про‑
веденного исследования? Начнем с понимания 
респондентами смысла и содержание понятия 
«семейное предпринимательство». Наиболее 
типичные ответы:

• «Бизнес, в который вовлечены все члены 
семьи, близкие родственники. Это тоже семей‑
ные династии, как, например, династии вра‑
чей»; «Где все заинтересованы в том, чтобы за‑
работать и поставить на ноги бизнес».

• «Люди, которые находятся в неформаль‑
ных отношениях, муж и жена, совместно дела‑
ющие свой бизнес»; «Это —  родители и дети»; 
«В семейном предпринимательстве концепция 
привычной нам компании сильно меняется 
и участниками привычного для нас топ-менед‑
жмента или совета директоров становятся чле‑
ны семьи»; «В семейном предпринимательстве 

задействованы несколько членов семьи, отвеча‑
ющие за бизнес, а решения принимаются кол‑
лективно».

Следует отметить, что в целом респонденты 
высказывают вполне компетентные точки зрения.

Главное, что выделяется респондентами в сущ‑
ности понятия «семейное предпринимательст-
во», —  это бизнес, в котором принимают участие 
все члены семьи, близкие родственники, где ос‑
новой капитал, основные инвестиции приходятся 
на членов семьи, и решения принимаются на 
основе коллективного мнения.

Как оценивается степень развитости семей-
ного предпринимательства?

• «Если рассматривать сельское хозяйство, 
то это очень развитая сфера семейного пред-
принимательства и достаточно емкая. Несмо-
тря на образование членов семьи, каждый найдет 
себе применение. Фермерское хозяйство —  это 
хозяйство высокого профиля, где необходимы 
специалисты разных направлений —  нет особой 
разницы, делаешь ты бизнес сам, с другом или 
с родными, просто, когда ты работаешь с наибо-
лее близкими людьми, то тут уже вопрос доверия, 
лояльности, каждый осознанно будет выполнять 
свою работу».

• «Перспективы большие. Особенно сейчас, 
в тяжелое время, люди будут предпочитать 
надежных, проверенных людей, которые смогут 
взять на себя какую-то часть ответственно-
сти».

• «На данный момент все понимаем, что 
само предпринимательство находится не в луч-
ших кондициях. Если касаться бизнеса семейно-
го, то часть этого бизнеса является фиктивной, 
а управленческие, серьезные решения принима-
ются лишь одним или двумя людьми».

Как показывают ответы интервью, пока 
(на 2021 г.) среди предпринимателей преобла‑
дают критические оценки. Более половины ре‑
спондентов считают, что развитие семейного 
предпринимательства в стране слабое.

Третьим показателем замера являлась оценка 
усилий государства по развитию семейного 
предпринимательства. Каких позиций при‑
держиваются предприниматели?

• «С точки зрения законодательства государ-
ство как может регулирует, помогает и раз-
вивает любую сферу и любую деятельность, но 
потом начинается соблюдение этих норм как со 
стороны государства, так и со стороны пред-
принимателя. Со стороны государства я бы пе-
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ресмотрел налоговую составляющую семейного 
предпринимательства».

• «Сделал бы общий налог на семью, а то полу-
чается, что собственник налоги платит, потом, 
если члены семьи оформлены как сотрудники, 
они также платят подоходный налог; выходит —  
и с общего бизнеса налог платят, и каждый по 
отдельности… должны быть какие-то подходы 
к экономическому управлению, вообще к эконо-
мике».

Из собранной информации нарративного 
интервью совершенно очевидна потребность 
в реализации новых эффективных государст‑
венных программ, проектов, образовательных 
направлений по поддержке и развитию семей‑
ного предпринимательства. Большинство ре‑
спондентов относят свой бизнес к семейному, 
но не чувствуют себя защищенными. Это еще раз 
говорит о необходимости разработки в России 
соответствующего закона по семейному пред‑
принимательству.

Траектория 5 (завершающая). Российский 
семейный бизнес и предпринимательство: 

de facto, ресурсы, перспектива
С позиций гендерной и экономической соци‑
ологии для анализа семейного предпринима‑
тельства можно использовать три направления: 
на макроуровне —  как социальный феномен; на 
мезоуровне —  как вид коллективной трудовой 
деятельности; на микроуровне —  как вид груп‑
пового экономического поведения членов семьи 
и трудового воспитания детей.

Принципиальная исходная задача: теоре‑
тическая интерпретация ключевой категории. 
В современной научной литературе нет единой 
позиции по интерпретации понятия «семейное 
предпринимательство», хотя существуют раз‑
ные научные подходы. Отсюда и расширенное 
понятийное поле, на котором доминирует эко‑
номическое понятие «семейный бизнес». Это 
категория экономического подхода, в основу 
которого заложен количественный показатель 
развития семейного предпринимательства как 
вида экономической деятельности, поведения 
и трудовой занятости.

Опираясь на экономический подход к анализу 
семейного предпринимательства, можно конста‑
тировать ряд фактов. Под «семейным бизнесом» 
преимущественно понимается комплекс ком‑
паний, в которых более 50% уставного капитала 
принадлежит членам одной семьи. Половину 

работников таких компаний составляют члены 
семьи. В этом контексте важное социальное зна‑
чение имеет поколенческий фактор, отражающий 
преемственность семейного бизнеса. Например, 
крупные западные корпорации родились из не‑
больших семейных бизнесов. Так, Сэм Уолтон —  
основатель сети Walmart —  в 50-е гг. развивал 
первые магазины со своим братом. В итоге, по 
данным на март 2020 г., семье Уолтона до сих пор 
принадлежит 48% крупнейшей в мире компании 
с 2,3 млн сотрудников во многих странах. По 
данным Торгово-промышленной палаты, в Гер‑
мании, например, средний возраст 500 крупней‑
ших в стране семейных предприятий уже соста‑
вил 101 год. Тогда как в России преобладающее 
большинство современных семейных бизнесов 
(73%), по данным Deloitte, имеют стаж меньше 
20 лет и управляются членами семей, работающих 
в предпринимательстве первого-второго поколе‑
ния —  это в основном небольшой бизнес с оборо‑
том до 500 млн руб. (в России такой объем у 52% 
семейных бизнесов). Тем не менее признае́м, что 
это неплохие показатели, учитывая сравнительно 
скромный по времени опыт семейной предпри‑
нимательской деятельности. Хотя, конечно, среди 
западных компаний малого и среднего бизнеса, 
разбросанных по всему миру, совсем другая доля 
предприятий, основанных родственниками и на‑
следуемых из поколения в поколение, —  там она 
превышает две трети. Например, во Франции 
это более 80%, в Финляндии —  до 95%, в Вели‑
кобритании и Швеции —  более 50%. Всего в мире 
зафиксировано 5586 компаний, которые имеют 
более чем 200-летнюю историю [10]. Социологи‑
ческий опрос, проведенный среди членов сис‑
темы Торгово-промышленных палат, показал, 
что представителями своего бизнеса в первом 
поколении в России являются 57% предприни‑
мателей; работают представители двух поколе‑
ний у 36% предпринимателей, а три поколения 
семьи работают в бизнесе у предпринимателей 
в 7% компаний. По оценке вице-президента ТПП 
РФ Елены Дыбовой, «семейный бизнес играет 
жизненно важную роль и является основой за‑
рубежных экономик, потому что он нацелен на 
стратегическое развитие и долголетие».

Отраслевая структура семейного бизнеса 
в России в настоящее время, по данным рос‑
сийской ТПП, следующая:

31% —  потребительский сектор;
26% —  строительство, горнодобывающая от‑

расль, энергетика;
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23% —  производственный сектор;
20% —  розничная торговля.
Совершенно очевидно, что семейный бизнес 

в России сегодня во многом является основой 
экономики большинства несырьевых регионов 
страны. А в нефтегазовых и горнодобывающих 
областях его вклад в экономику уже достиг 30%! 
Это очень позитивная статистика.

Учитывая сложную экономическую, законода‑
тельную, социально-психологическую атмосферу 
и объективные условия развития индивидуального 
предпринимательства, до 43% респондентов —  
представителей семейного бизнеса в России готовы 
отказаться от контроля над семейным бизнесом 
ради поддержки его финансовой стабильности 
(в мире этот показатель составляет 34%) 2.

Что же тормозит развитие семейного бизнеса 
в настоящее время? —  отсутствие у него офици‑
ального правового статуса в российском зако‑
нодательстве. Семейные предприниматели, как 
это ни странно, существуют в общем правовом 
поле, но сталкиваются со множеством трудностей, 
которых вполне можно было бы избежать, если 
бы данный вид деятельности имел в российском 
законодательстве свое определение —  «семейное 
предпринимательство». Пока этого не произойдет, 
данный вид бизнеса не сможет иметь целевой 
государственной поддержки.

Следует отметить, что в настоящее время 
в ТПП РФ ведется работа по формированию и де‑
тализации дополнений в действующее законо‑
дательство, а также по теоретической разработке 
понятийной категории «семейное предприни‑
мательство».

Изучая перспективы популяризации и раз‑
вития привлекательности семейного бизнеса 

2 URL: https://family.tpprf.ru/families/regional/2743274/

в экономике устойчивого развития РФ, можно 
назвать 6 проектов, но я выделю из них 3:

• «100 семейных компаний» под патронатом 
Президента ТПП РФ, имеющий формат еже‑
годной акции, проводимой Торгово-промыш‑
ленной палатой РФ при участии региональных 
ТПП;

• «100 Надежд бизнеса» —  флагманский про‑
ект ТПП по поддержке и развитию молодежного 
предпринимательства;

• Всероссийский форум семейного пред‑
принимательства «Успешная семья —  успешная 
Россия» —  самое масштабное годичное меро‑
приятие ТПП РФ.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно сделать следующие вы‑
воды:

1. Российское предпринимательство име‑
ет давнюю историю и корни, которые можно 
и нужно возрождать в контексте принципиаль‑
но нового этапа развития отечественной эконо‑
мики, политики, культуры, духовности.

2. Проведенное научным коллективом 
ГАЛСИ социологическое исследование относит‑
ся к поисковому типу и может заложить начало 
для более крупных и глубоких проектов в обла‑
сти изучения семейного предпринимательства.

3. Законодательное закрепление категории 
«семейное предпринимательство», «семейный 
бизнес» окажет серьезное влияние на активиза‑
цию развития семейного предпринимательства 
в России.

4. Существенный вклад в развитие семей‑
ного предпринимательства вносит РПП РФ, 
ставший своего рода координационным цент‑
ром развития семейного предпринимательства 
и семейного бизнеса.
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Влияние позитивизма на становление  
социально-философских взглядов Е. В. Де Роберти
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АННОТАЦИя
Настоящая статья посвящена актуальной проблеме изучения социально-философских взглядов Е. В. Де Роберти —  
провозвестника неопозитивистского течения в России. Е. В. Де Роберти является признанным теоретиком социально-
философской мысли, положившим в основу своей социологической системы биосоциальную гипотезу, которая ока-
зала существенное влияние на философов и социологов как органической, так и психологической школы, нарушив 
тем самым внутреннее единство и согласованность их учений. Творчество Е. В. Де Роберти —  целая эпоха в развитии 
социальной философии России дореволюционного периода. Труды русского ученого имеют для сегодняшних поко-
лений не только большое историко-научное значение, но служат образцом широкой эрудиции и источником идей, 
примером выполнения человеком науки гражданского долга —  всего, что столь необходимо нам для сохранения 
преемственности в развитии отечественной философской мысли.
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abstraCt
The article discusses the socio-philosophical views of E. V. De Roberti, who was the pioneer of the neo-positivist trend in 
Russia. De Roberti is a recognized theorist of socio-philosophical thought, whose sociological system was based on the 

“biosocial hypothesis”. This hypothesis had a huge impact on philosophers and sociologists who supported the organic 
theory as well as on those who supported the psychological approach, thus it violated the internal unity and consistency 
of their teachings. The work of E. V. De Roberti is an era in the development of the social philosophy of Russia during the 
pre-revolutionary period. The works of the Russian scientist have not lost their historical and scientific significance even 
today. Moreover, they are still a brilliant example of broad erudition and a relevant source of ideas. His life is an example 
of how a scientist can carry out his civic duty. These all are the things that are so necessary to preserve continuity in the 
development of Russian philosophical thought.
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Философ-позитивист Евгений Валенти‑
нович Де Роберти (Де Роберти де Кастро 
де ла Серда) родился в 1843 г. в Подоль‑

ской губернии. Выходец из дворянской среды, 
он был воспитанником Царскосельского Лицея, 

где учился вместе с Г. И. Вырубовым, дружеское 
общение с которым продлилось всю его жизнь.

Значительную часть своей жизни Де Роберти 
провел за границей, хотя был активным участни‑
ком российского либерального движения, при‑

© Ахмедова М. Г., 2023

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



89

мыкал к партии кадетов. Оценка политических 
взглядов Де Роберти может ограничиться напо‑
минанием о том, что еще в 1880 г. он рекомендо‑
вал тверскому земству обратиться к правитель‑
ству с ходатайством по поводу введения в России 
представительных органов. М. Ковалевский в свое 
время отмечал: «Не вмешиваясь в повседневную 
политику, он всегда готов был поддержать сво‑
им авторитетом философа и социолога, всякое 
коллективное выступление европейских ученых 
и литераторов в защиту ли прав человека или 
прав граждан целого государства, без различия 
веры и национальности, настаивая на охране 
их жизни, имущества, чести» [1, c. 421]. Эти не‑
редкие выступления стали поводом к доносам 
и на некоторое время поставили Де Роберти 
в весьма затруднительное положение. Но, бла‑
годаря коллективному ходатайству французских 
и бельгийских литераторов и ученых, Де Роберти 
получил возможность свободного выбора места 
жительства.

Однако значение Де Роберти как философа не 
определялось его общественными выступления‑
ми, —  оно всецело принадлежит сфере научного 
философского мышления.

Для уяснения становления взглядов ученого, 
серьезное влияние на развитие которых оказала 
русская позитивная школа, представляется важ‑
ным осмыслить сам процесс распространения 
и позитивизма в России. В связи с этим необходи‑
мо отметить, что в русской философской мысли 
отражались с большей или меньшей полнотой 
и ясностью все сколько-нибудь значительные 
философские движения, получившие развитие 
на Западе в прошлом столетии. Философская до‑
ктрина, будучи перенесена в Россию, при обретала 
собственных последователей, которые ее попу‑
ляризировали, комментировали и спешили сде‑
лать практические выводы. Вместе с тем следует 
учитывать, что развитие русской научной мыс‑
ли находилось под влиянием сильной системы 
государственной опеки, при которой общество 
становилось «мягкой», восприимчивой массой 
в руках представителей правящих и руководящих 
сфер. Этим обусловлен тот факт, что увлечение 
всем европейским было вредным, переходящим 
нередко в благоговение перед тем, что только 
имело на себе отпечаток иностранного отличия 
[2, с. 4]. Тем не менее отрицательные стороны за‑
падного влияния на русскую философскую науку 
не должны затмевать положительных культурных 
заслуг этого воздействия.

Так, в XVIII в. русские философы в Германии 
познакомились с работами И. Канта. Впрочем, 
система Канта, как и И. Фихте, не имела силь‑
ного отклика в России. Большую восприимчи‑
вость русское общество проявило в отношении 
шеллинговой философии. В конце 30-х гг. ее 
сменила, в свою очередь, философия Г. Гегеля, 
которая затем уступила место идеям Фейербаха. 
Но господство материализма также было не‑
долговечно —  ему на смену пришла позитивная 
философия. Последняя имела более длительное 
воздействие, чем материализм и идеализм, со‑
хранив при этом преобладающее значение для 
развития русской философской науки.

Западный позитивизм дал отечественной 
и мировой науке немало великих людей, внес‑
ших ценный вклад в развитие теоретических 
и методологических проблем обществоведения. 
Русский и западный позитивизм развивались 
в тесной взаимосвязи, обогащая друг друга тео‑
ретическими выводами и изысканиями, поэтому 
не случайна обратная зависимость, когда русские 
позитивисты (М. Ковалевский и особенно Де Ро‑
берти) оказали влияние на западную, в частности 
французскую, социологическую науку [3, c. 196].

Возникший как новое направление в мировой 
философской науке позитивизм отказался во 
многом от тех завоеваний в области духовной 
культуры, которыми могли гордиться его предше‑
ственники. Одним из своих исходных принципов 
позитивизм объявил враждебность философии 
к действительно философской проблематике. 
Позитивизм стремился перевести исконные 
философские вопросы из области aбстpaктной 
тeoрии в реальную жизнь, опpeделить практи‑
ческую значимость тех или иных теоретических 
обобщений.

При этом основная научная направленность 
новой отрасли знания выражалась в формиро‑
вании свежего взгляда на историю философии 
с позиции истории и социологии. На основании 
прошлого и настоящего позитивизм пытался 
«рассмотреть» будущее, принимая за основу за‑
кон трех фазисов, открытый Контом. Однако, 
описывая реальное содержание истории филосо‑
фии, позитивизм не смог привести к раскрытию 
сущности социальных процессов.

Основной философский смысл позитивизма 
заключался в отрицании какой бы то ни было 
иной философии, кроме агностицизма. Под 
флагом веры во всесилие науки позитивизм 
вел в конечном итоге к утрате уверенности 
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в силу человеческого познания, а следовательно, 
и в перспективы науки. Русская интеллигенция 
с радостью восприняла позитивизм, который 
санкционировал пренебрежительное отношение 
к философии.

Знакомство с трудами французского социолога 
и философа О. Конта представителей естествен‑
ных наук и обращение к его идеям обществоведов 
сопровождалось быстрым ростом популярности 
нового европейского учения, и уже к концу 60-х гг. 
Россия вступила в пору расцвета позитивной 
философии.

Позитивизм, получивший большую популяр‑
ность на Западе, благодаря историческим усло‑
виям, выступая под знаменем точных наук, не 
остался без последователей и в России. Первым 
заговорил о позитивизме В. Милютин, который 
еще в 1847 г. в журнале «Отечественные запи‑
ски» начал излагать систему Конта. Блестящий 
знаток современных ему экономических теорий, 
юрист, социолог и публицист одним из первых 
познакомился с содержанием «Курса позитив‑
ной философии». «Основным результатом этого 
воздействия оказалось восприятие им принципа 
возможности и необходимости эволюционного 
(“постепенного”) развития человечества. Эта 
установка русского мыслителя была сформули‑
рована до европейских революций 1848 года» 
[4, c. 107].

Одновременно Контом позитивизмом заин‑
тересовались В. Белинский и В. Боткин. Уже тогда 
Белинский выразил свое определенное отноше‑
ние к этому направлению. В письме к Боткину 
он писал: «Конт —  человек замечательный, но 
чтоб он был основателем новой философии, да‑
леко кулику до Петрова дня! Для этого нужен 
гений, которого нет и признаков в Конте. Этот 
человек —  замечательное явление, как реакция 
теологическому вмешательству в науку, и реак‑
ция энергическая, беспокойная и тревожная» [5, 
c. 526]. Белинский понимал, что учение Конта не 
является новой философией, а заключает в себе 
только протест против оторванности ее от науки. 
В сущности, эту сторону отмечал в позитивизме 
и А. Герцен, когда отожествлял его с конкретными 
науками, в развитии которых он видел антиме‑
тафизическую направленность [6, c. 95].

Усиленное распространение позитивизма 
в России началось в 60-е гг. XIX в., когда в рус‑
ской философской литературе все чаще стали 
появляться не только работы, характеризовавшие 
это направление, но и произведения самих пред‑

ставителей данного течения, переведенные на 
русский язык, —  Д. Милля, Г. Спенсера, Г. Льюиса.

Здесь следует отметить, что позитивизм в Рос‑
сии по-разному воспринимался представителями 
различных направлений. Философы-идеалисты 
пытались представить его как течение, близкое 
материализму. Например, С. Гогоцкий —  про‑
фессор Киевской духовной академии, а затем 
Киевского университета —  в третьем томе «Фи‑
лософского лексикона» в статье о Конте писал: 
«Крайним представителем этого нового материа‑
лизма 19 века во Франции был Конт, примыкаю‑
щий отчасти к группе французских социалистов» 
[7, с. 180].

C. Гогоцкий порицал Конта за то, что он «не 
дает никакого места идеи Бога в своей положи‑
тельной философии» и указывает тот факт, что 
Конт задумал создать новую религию человече‑
ства и враждебно относился к атеистам. Русские 
богословы, естественно, были встревожены тем, 
что основоположник позитивизма проповедовал 
идею о создании религии без бога, и старались 
убедить читателя в несостоятельности учения 
Конта лишь только потому, что оно противоре‑
чило учению Христианской церкви.

Совершенно с противоположных позиций 
выступил против позитивизма Н. Чернышевский. 
Исходя из материалистических принципов своего 
учения, он резко отрицательно отзывался о пози‑
тивистской гносеологии и считал ее «запоздалым 
выродком критики чистого разума Канта» [8, 
c. 651]. По мнению Чернышевского, Конт не внес 
ничего нового ни в науку, ни в философию. Его 
форму о трех состояниях мысли (теологическом, 
метафизическом, позитивном) Чернышевский 
называл «вздорной, ненаучной гипотезой», так 
как «…теологического периода в науке никогда 
не было, метафизика в том смысле, как понимает 
ее Конт, тоже никогда не существовала». Однако 
Чернышевский видел, что позитивная философия 
после Конта быстро распространяется и пользу‑
ется успехом среди ученых.

Действительно, самую благоприятную «почву» 
позитивизм нашел у естествоиспытателей, мно‑
гие из которых увлеклись этим учением потому, 
что оно придавало первостепенное значение 
конкретным наукам. Таким образом, в ведущих 
журналах середины 60-х гг. XIX в. — «Современ‑
нике» и «Русском слове» —  появляются большие 
статьи с подробным изложением основных поло‑
жений позитивной философии с положительным 
отношением авторов к ней [9].
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Как уже было отмечено ранее, основным 
философским направлением до 40-х гг. XIX вв. 
в Западной Европе был немецкий классический 
идеализм, который достиг своего наивысшего 
развития в философской системе Гегеля. Но фи‑
лософия классического идеализма уже в 30-х гг. 
не могла удовлетворять потребности, которые 
возникали в результате бурного развития естест‑
венных наук. Поэтому вскоре наметилась новая 
тенденция построения философской системы на 
основе естественно-научных знаний. Это было 
сделано в рамках позитивизма.

Обращение представителей позитивной фило‑
софии непосредственно к естественным наукам 
привлекло внимание многих естествоиспытате‑
лей в разных странах и вызвало их одобрение, 
так как создание философской системы, осно‑
ванной на достижениях в этой области знания, 
было закономерной потребностью того времени. 
Являясь своеобразной реакцией на классический 
идеализм, позитивизм воспринимался как новая 
философская система. Конечно, он не смог решить 
вопрос о соотношении философии и науки —  он 
просто его поставил. Диалектический матери‑
ализм в то время только зарождался, и для его 
усвоения естествоиспытателям требовалось вре‑
мя, тогда как позитивизм подкупал своим непо‑
средственным обращением к научному познанию 
как первая попытка открыть постоянные законы, 
действующие в природе и обществе, выработать 
строгую систему, в которую бы входили не толь‑
ко основные отрасли человеческого знания, но 
и принципы практической деятельности людей.

Е. Де Роберти воспринял и истолковал идеи 
позитивизма по-своему. Характеризуя позити‑
визм в целом как течение, он отводил ему зна‑
чительное место в духовной жизни.

В исследованной автором статьи литературе, 
обращенной к творческому наследию Де Роберти, 
практически отсутствует материал, позволяющий 
судить о его становлении как ученого, его рабо‑
тах в этот период, основных вехах формирова‑
ния позитивистского мировоззрения социолога. 
Этим обусловливается необходимость расши‑
рить представление о творчестве Е. Де Роберти, 
столь значимого для развития позитивистской 
философии.

Уже в первых работах Де Роберти, опубли‑
кованных в период 60–80-х гг. прошлого сто‑
летия, прослеживается стремление очертить 
круг проблем, связанных с разработкой нового 
метода исследования философского знания. По‑

казательной в этом отношении является статья 
«Наука и метафизика» (1875 г.), в которой ученый 
впервые поставил вопрос о необходимости раз‑
работки особого принципа, способствующего, по 
его мнению, созданию истории философии. Далее, 
в работе «Обозрение позитивистской филосо‑
фии», а также первой части книги «Прошедшее 
философии» (1881 г.) Де Роберти пытался вслед 
за Контом установить законность исторической 
и социологической точек зрения в философии. Он 
полагал, что будущее развитие научной филосо‑
фии предполагает перестройку и переосмысление 
истории философии. Законченная в 1886 г. работа 
«Прошедшее философии» была опубликована на 
русском языке и не подверглась цензуре. Однако 
следующий труд ученого «Позитивистская фи‑
лософия и существование сверхъестественного» 
требовал, по мнению К. Победоносцева, настав‑
ника Александра III и Прокурора Святейшего Си‑
нода, внеочередного и скорейшего вмешательства 
чиновников от цензуры. На издание был о на‑
ложен секвестр, а затем тираж уничтожили. Де 
Роберти достаточно серьезно воспринял подобное 
предупреждение, а встреча с Г. Победоносцевым 
не оставила у него никакого сомнения в бес‑
перспективности попыток опубликовать книгу 
в России. Последнее побудило его отказаться от 
изложения собственных мыслей на родном языке. 
Начиная с 1887 г. все работы ученый писал на 
универсальном и единственно пригодном для 
понимания будущими поколениями французском 
языке [10, c. 92]. Уже в 1887 г. книга, на которую 
в России было наложено вето, вышла в кратком 
изложении во Франции под названием «Старая 
и новая философия».

С 1887 до 1914 г. Де Роберти подолгу жил в Па‑
риже и время, проведенное там, не прошло для 
него бесследно в плане творчества. Ученый не был 
единственным представителем русской интел‑
лигенции, изгнанным цензурой и вынужденным 
искать творческого убежища во Франции, —  такая 
же участь постигла известного историка и соци‑
олога М. Ковалевского, уволенного из Москов‑
ского университета в 1887 г. А Г. Вырубов, друг 
Де Роберти по лицею, пошел на крайние меры 
и принял французское гражданство.

Уже в годы учебы Де Роберти демонстрировал 
склонность к социальной литературе, вместе 
с Вырубовым увлекаясь трудами Герцена. «Дво‑
рянский либерализм и герценовский социализм 
были в то время всего лишь тенденцией. Но имен‑
но они нацелили Вырубова и Е. Де Роберти на 
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восприятие того, с чем они столкнулись позже: 
левым позитивизмом Э. Литтре» [10, c. 6].

Большое влияние на взгляды юного Де Ро‑
берти (в частности на то, что он после Герцена 
увлекся Литтре) оказала встреча с преподавате‑
лем французской литературы в лицее, учеником 
Конта и другом Литтре, Е. Помье. Его лекции 
способствовали, по словам Р. Верье, исследователя 
творчества Де Роберти, творческому становлению 
будущего социолога, подводили к пониманию 
проблем социальной литературы [10, c. 6]. Де 
Роберти и его товарищи по учебе —  Вырубов, 
Смирнов, Дубовитский —  достаточно остро вос‑
приняли позитивизм и идеи Литтре, который был 
для них даже более позитивистом, чем Конт, чья 
философия завладела умами русских демокра‑
тов. Аналогично тому, как это было во Франции, 
представители демократических сил в России 
выражали свои симпатии материалистическо‑
му истолкованию позитивизма Э. Литтре. «Уче‑
ный с мировым именем, Литтре, —  подчерки‑
вал В. Г. Белинский, —  несомненно, содействовал 
популяризации первого позитивизма, хотя его 
взгляды были далеко не тождественны контизму» 
[11, c. 66]. Работы Литтре, создавшего политиче‑
скую доктрину левого позитивизма, сыграли, на 
наш взгляд, не последнюю роль в отходе предста‑
вителей русской социально-философской школы 
в 50-е гг. XIX в. от контизма. «Те, кто принимал 
с энтузиазмом работу Конта “Курс положительной 
философии”, отреклись напрочь от его “Системы”, 
потому что в ней Конт, подобно мистицизму, 
выливался в консерватизм» [10, c. 21].

В этой научной атмосфере формировалось 
философское мировоззрение Де Роберти. Осо‑
бое влияние на него оказал также представи‑
тель немецкой неокантианской школы Ф. Лан‑
ге, внимание которого привлекали вопросы 
истории философии. В своей работе «История 
материализма» Ланге выделял два основных 
философских направления —  материализм 
и идеализм, допуская при этом существова‑
ние между ними особой промежуточной сту‑
пени —  сенсуализма. Де Роберти пересмотрел 

позицию ученого в отношении классификации 
наук и взаимовлияния различных областей 
знания друг на друга. В отличие от Ланге, пола‑
гавшего незначительным влияние точных наук, 
в частности математики и физики, на развитие 
материализма, Де Роберти рассматривал их 
в качестве основополагающих для становления 
материалистической философии. Преобладание 
неорганических наук, отмечал он, породило 
философию материализма, органических —  сен‑
суализм, надорганических —  идеализм. Все три 
типа ученый относил к «частным гипотезам», 
которые не отличаются всеобщим характером 
объяснения всей совокупности явлений. Это 
позволило ему отметить их односторонность, 
которая, по его мнению, явилась следствием 
значительных пробелов в цикле «отвлеченных 
наук». Де Роберти подчеркивал, что в том или 
ином состоянии знания следует видеть причину 
возникновения, существования и упадка —  как 
религий, так и метафизических систем. Фило‑
софия нового времени, полагал ученый, должна 
объединить в единое целое все три типа фило‑
софии. Причем вся эта система должна служить 
теоретической основой для решения назревших 
политических задач эпохи.

Знакомство с философскими и социологи‑
ческими построениями Де Роберти дает пред‑
ставление о том, что его научные изыскания 
и методологические принципы не являются 
только своеобразной разновидностью рецепции 
возникших в Западной Европе идей. Зачастую 
это самостоятельные результаты идейно-теоре‑
тического осмысления собственных задач.

Многие рациональные положения Де Роберти 
оказали значительное влияние на дальнейшее 
развитие философии, социологии, психологии. Он 
внес весомый вклад в разработку ряда социально-
философских проблем отечественной и западной 
философской мысли, которые были актуальными 
на рубеже XIX–XX вв., но, вместе с тем, по оценке 
современников, он являлся основоположником 
неопозитивистского течения в России, основате‑
лем новой биосоциальной теории в социологии.
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ВВЕДЕНИЕ
Ведущей тенденцией развития предпринима‑
тельской деятельности в большинстве стран мира 
в последние годы является внедрение принципов 
экологического, социального и корпоративного 
управления (от англ. Environmental, Social, and 
Corporate Governance, ESG). Возрастающий инте‑
рес к тематике ESG обусловлен, с одной стороны, 
переходом к новому, шестому укладу мировой 

экономики (по У. Ростоу), характеризующемуся 
отказом от массового потребления и повышен‑
ным вниманием к нематериальным ценностям. 
А, с другой стороны, следование принципам ESG 
имеет существенное практическое значение, по‑
скольку позволяет снизить риски ведения биз‑
неса [1].

Данные риски сводятся не только к авари‑
ям (и иным чрезвычайным ситуациям, нано‑
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сящим ущерб окружающей среде) и возник‑
новению различных внутрикорпоративных 
конфликтов, связанных с условиями и безопа‑
сностью труда, а также со взаимоотношениями 
между акционерами. Главный риск современ‑
ного бизнеса заключается в ухудшении пу‑
бличного имиджа и снижении уровня общест‑
венной (а в ряде случаев —  и государственной) 
поддержки, что чревато потерей клиентов 
и инвесторов, разделяющих ценности нового 
экономического уклада. Данные соображения 
приобретают особое значение на фоне таких 
ключевых социально-экономических тенден‑
ций, как борьба за предотвращение глобаль‑
ного потепления, преодоление социального 
неравенства, обеспечение инклюзивности 
и противостояние любым формам социальной 
дискриминации.

РЕЙТИНГИ КАК ГЛАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
esG-ТРАНСФОРМАЦИИ

Практическая значимость принципов ESG зна‑
чительно возросла после того, как в 2006 г. Ор‑
ганизация Объединенных Наций озвучила на 
Нью-Йоркской фондовой бирже принципы от‑
ветственного инвестирования. Эта инициатива 
была поддержана ведущими институтами из 
16 стран, активы которых на тот момент состав‑
ляли более 2 трлн долл.

В 2021 г. объем инвестиций в ESG составил бо‑
лее 1,6 трлн долл., а общий масштаб данного рын‑
ка превысил 4 трлн долл. По оценкам Bloomberg, 
к 2025 г. данный показатель может быть больше 
53 трлн долл. [2].

По мнению экспертов Международного ко‑
митета по стандартам оценки (International 
Valuation Standards Council), в современном мире 
инвестиции, осуществляемые в соответствии со 
стандартами ESG, служат основным механизмом 
формирования и сохранения стоимости нема‑
териальных активов 1. Исследование компании 
Ocean Tomo показало, что в период с 1975 по 
2015 г. объем нематериальных активов компа‑
ний, входящих в список S&P 500, вырос на 400%, 
а доля нематериальных активов в общем объеме 
активов достигла 87% 2.

1 A Framework to Assess ESG Value Creation. URL: https://www.
ivsc.org/wp-content/uploads/2021/09/Perspectivespaper-AF
rameworktoAssessESGValueCreation.pdf (дата обращения: 
05.11.2022).
2 Ocean Tomo Releases 2015 Annual Study of Intangible Asset 
Market Value URL: https://www.oceantomo.com/insights/

Главным инструментом определения направ‑
лений ESG-финансирования являются так на‑
зываемые ESG-рейтинги. Их составители опре‑
деляют эффективность действий компаний по 
всем трем критериям —  E, S и G —  и оценивают 
их по стобалльной шкале. При этом в мире не 
существует единой методики формирования 
подобных рейтингов. Те или иные агентства 
могут по-разному устанавливать удельный вес 
факторов, делать акцент на каких-либо опреде‑
ленных аспектах и направлениях в зависимости 
от поставленных целей. В итоге состав лидеров 
ESG-рейтингов может существенно различаться.

Наиболее популярными зарубежными 
ESG-рейтингами являются следующие: MSCI, 
Sustainalytics, S&P Global Scores, Carbon Disclosure 
Project (CDP), Bloomberg ESG Disclosure, FTSE 
Russell’s ESG Ratings, ISS, RobecoSAM Corporate 
Sustainability Assessment (CSA), Refinitiv (ранее —  
Thomson Reuter’s) ESG Scores, Morningstar, JUST 
Capital (только для компаний из США). В качестве 
ESG-рейтинга может также рассматриваться рей‑
тинг влияния на достижение целей устойчивого 
развития ООН —  World Benchmarking Alliance.

В связи со сложностью сопоставления методик 
составления различных рейтингов и различием 
анализируемых ими компонентов невозможно их 
четкое ранжирование по степени полноты охвата, 
достоверности и адекватности целям политики 
ESG. Однако это не исключает возможности их 
анализа и сопоставления с целью выявления тех 
или иных тенденций.

Попытки составления «рейтинга рейтингов» 
уже предпринимались. Так, согласно опросу, про‑
веденному компанией Sustainability, наиболее 
предпочтительными для инвесторов являются 
рейтинги MSCI и Sustainalytics, в первую оче‑
редь из-за широты охвата. CDP и ISS также ча‑
сто упоминались как качественные и полезные 
с практической точки зрения. RobecoSAM CSA 
был упомянут инвесторами при ответе на вопрос 
о том, какие рейтинги они считают высококаче‑
ственными, однако респонденты отметили, что 
он менее полезен для инвестиционных исследо‑
ваний в связи с ограниченным доступом к ба‑
зовым данным и анализу. Также были названы 
Trucost ESG Analysis, S&P Global и несколько но‑
вых (Truvalue Labs и S-Ray), которые используют 

ocean-tomo-releases-2015-annual-study-of-intangible-
asset-market-value/ (дата обращения: 05.11.2022).
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искусственный интеллект (ИИ) для сбора данных 3.
Для анализа в рамках данной статьи были 

отобраны зарубежные рейтинги на основе выше‑
упомянутого опроса с учетом их популярности 
среди инвесторов, широты охвата по странам 
(включая Россию) и возможности получения до‑
ступа к данным рейтингования (табл. 1).

Особенности методики каждого из перечи‑
сленных в табл. 1 рейтингов, как уже отмечалось, 
предопределяют различный состав их лидеров. 
В связи с ограниченностью публичного доступа 
к результатам основных глобальных рейтингов 
провести частотный анализ упоминаний раз‑
личных компаний в ведущих ESG-рейтингах 
не представляется возможным. Тем не менее 
ряд косвенных данных позволяет утверждать, 
что топ-списки, представленные различными 
рейтинговыми агентствами, значительно раз‑
личаются как по набору представленных в них 
компаний, так и по оценкам, присвоенным веду‑
щим эмитентам. Данная тенденция ярко проил‑
люстрирована в исследовании, осуществленном 
компанией Statista 4. В его ходе были сопостав‑
лены рейтинги крупнейших по капитализации 
компаний мира, рассчитанные агентствами MSCI, 
CDP и S&P Global (рейтинг RobecoSAM) и пере‑
веденные в 100-балльную систему по методике, 
разработанной Statista.

Исследование показало, что оценки даже ве‑
дущих рейтинговых агентств, имеющих мно‑
голетний опыт и развитую методологию, могут 
отличаться друг от друга в разы. Наиболее яркий 
пример —  компания Tesla, для которой рейтинг от 
MSCI достигает 64,3, тогда как оценка RobecoSAM 
составляет всего 15. В то же время для ряда ком‑
паний (Taiwan Semiconductor, NVIDIA) показатели 
рейтингов от различных аналитических центров 
вполне сопоставимы.

Представляет интерес и  вопрос о  раз‑
мере влияния различных групп факто‑
ров (Environmental, Social, and Corporate 
Governance) при определении рейтингов компа‑

3 Sustainability Rate the Raters 2020: Investor Survey 
and Interview Results. March 2020. URL: https://www.
sustainability.com/globalassets/sustainability.com/thinking/
pdfs/sustainability-ratetheraters2020-report.pdf (дата обра‑
щения: 16.10.2022).
4 Comparison of the environmental, social and governance 
(ESG) scores of the 25 largest companies by market 
capitalization worldwide in 2021, by ESG score provider. URL: 
https://www.statista.com/statistics/1268534/comparison-
esg-scores-largest-companies-provider-worldwide/ (дата об‑
ращения: 05.11.2022).

ний разных отраслей. Полный и всесторонний 
анализ этой проблемы также затруднен в связи 
с отсутствием открытых данных о результатах 
глобальных рейтингов. Тем не менее отдель‑
ные выводы можно сделать на основе данных, 
предоставляемых самими рейтинговыми агент‑
ствами. В частности, статистику по удельно‑
му весу отдельных ESG-факторов в рейтингах 
организаций ведущих отраслей обнародует 
американская финансовая компания MSCI 5. 
Данная статистика свидетельствует о том, что 
значимость различных ESG-показателей для 
формирования конечной оценки колеблется 
в весьма широких пределах —  в зависимости 
от вида деятельности организации. В част‑
ности, для компаний энергетического сектора 
удельный вес фактора эмиссии СО2 достигает 
18,2%, фактора качества корпоративного управ‑
ления —  34,2%, в то время как вклад в общий 
рейтинг фактора развития человеческого ка‑
питала —  всего 0,3%. А, например, для отрасли 
информационных технологий фактор чело‑
веческого капитала —  на втором месте (после 
качества управления) с показателем в 19,6%. 
Отсутствие единой международной методики 
сопоставления и приведения «к единому знаме‑
нателю» столь различных по своему характеру 
показателей, бесспорно, является слабым ме‑
стом ESG-рейтингов. Возможность по-разному 
«взвешивать» различные элементы ESG-поли‑
тики превращает рейтинги из объективного 
механизма оценки экологической, социальной 
и корпоративной политики в инструмент про‑
ведения PR- и GR-кампаний.

Существуют также оценки уровня ESG-рисков 
в разрезе различных стран и регионов. В част‑
ности, исследование, проведенное компанией 
Global Risk Profile, выявило лидеров в области 
внедрения принципов ESG и отстающих в этой 
сфере 6. Результаты данного исследования по‑
казывают прямую корреляцию между степенью 
развития экономики и уровнем жизни, с одной 
стороны, и размером ESG-рисков —  с другой. Так, 
в число имеющих минимальный уровень рисков 
вошли восемь наиболее социально благополуч‑
ных стран Европы, а также Австралия и Новая 
Зеландия. А список стран с наименьшим рейтин‑

5 MSCI. ESG Industry Materiality Map. URL: https://www.msci.
com/our-solutions/esg-investing/esg-industry-materiality-
map (дата обращения: 05.11.2022).
6 A Global View: Interactive ESG Index Risk Map. URL: https://
risk-indexes.com/esg-index/ (дата обращения: 05.11.2022).
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гом сформировали преимущественно беднейшие 
государства Африки.

Необходимо также учитывать, что ESG-рейтинги 
не в полной мере отражают уровень эффективности 
того или иного бизнеса. Как правило, компании 
с высокими рейтингами характеризуются лучшими 
финансовыми показателями (динамика продаж, 
рентабельность вложенного капитала). Однако 
исследователи бизнес-школы Чикагского универ‑
ситета, проанализировав показатели более 20 тыс. 
фондов из базы Morningstar, пришли к выводу, что 
у фондов с хорошим ESG-рейтингом финансовые 
результаты не лучше, чем у тех, что имеют высокий 
уровень ESG-рисков [3]. Не выявлена также устой‑

чивая корреляция между уровнем ESG-рейтингов 
и размером капитализации крупнейших компаний, 
в частности —  из нефтегазового сектора [4].

В связи с этим политики и инвесторы все 
чаще подвергают критике модель развития, 
согласно которой компания должна не только 
приносить прибыль, но и делать что-то полез‑
ное для общества, действовать в интересах не 
только акционеров, но и различных общест‑
венных групп. В частности, оспаривается тезис 
об обязательности участии бизнеса в решении 
климатических проблем. «Климатические из‑
менения —  это не те финансовые риски, о кото‑
рых стоит беспокоиться инвесторам», —  заявил 

Таблица 1 / Table 1
Ведущие международные esG-рейтинги / top international esG ratings

Название 
рейтинга Составитель рейтинга Особенности методики Примечания

MSCI США, консалтинговая 
инвестиционная компания

Многокомпонентный анализ, затрагивающий 
4 темы в блоке окружающей среды, 4 темы 
в социальном блоке и 2 темы в области 
управления. Всего рассматривается 35 
ключевых вопросов ESG. Акцент —  на 
устойчивости компаний к финансово- 
значимым рискам ESG

Затрагивает 
все основные 
пункты темы 
ESG, делая 
акцент на 
социальной 
сфере 
и окружающей 
среде

Sustainalytics США, консалтинговая 
финансовая компания

Акцент на измерении неуправляемых ESG-
рисков компаний -

CDP

Международное НКО, 
рейтинговое агентство 
в сфере оценки воздействия 
на окружающую среду

Оценка климата (сохранение водных 
ресурсов, риски изменения климата 
и разрушения лесных массивов)

Фокус —  на 
влиянии на 
климат планеты

ISS США, консалтинговая 
инвестиционная компания

Рейтинг тесно связан с Регламентом ЕС по 
раскрытию информации об устойчивом 
финансировании

-

Bloomberg США, консалтинговая 
финансовая компания

Рейтинги создаются в тесном сотрудничестве 
с такими организациями, как Совет по 
стандартам бухгалтерского учета в области 
устойчивого развития, MSCI, Rockefeller Asset 
Management, Goldman Sachs

-

WBA
Международное НКО, 
рейтинговое агентство по 
достижению ЦУР

Рейтинг ориентирован на измерение 
процесса трансформации компаний для 
достижения целей устойчивого развития 
по семи измерениям: продукты питания 
и сельское хозяйство, декарбонизация, 
энергия, цифровая трансформация, 
городское пространство, финансы 
и экономика замкнутого цикла

-

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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на конференции Financial Times в Лондоне 
в мае 2022 г. руководитель отдела ответст‑
венного инвестирования банка HSBC Asset 
Management Стюарт Кирк (данное заявление 
впоследствии привело к его отставке) 7.

В свою очередь, Илон Маск после того, как 
компанию Tesla исключили из индекса S&P 500 
ESG, назвал ESG «аферой» и «оружием фальшивых 
борцов за социальную справедливость».

Данная тенденция, на взгляд авторов, означает, 
что система ESG в данный момент переживает 
кризис, который обусловлен как отрывом мето‑
дики ESG-рейтингования от реалий рыночной 
экономики, так и дискредитацией данных рей‑
тингов как инструментов PR- и GR-стратегий.

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ  
esG-РЕЙТИНГОВ ДЛя РОССИИ

Несмотря на издержки международной системы 
ESG-рейтингования, вовлеченность российской 
экономики в глобальные производственные и ин‑
вестиционные процессы приводит к тому, что 
интерес отечественных компаний к тематике 
ESG становится неизбежным. Выход на зарубеж‑
ные рынки со своей продукцией, привлечение 
инвестиций со стороны международных финан‑
совых институтов, обеспечение оборота акций, 
облигаций и иных ценных бумаг на ведущих 
торговых площадках мира —  достижение всех 
этих целей требует скрупулезного учета новых 
трендов развития бизнеса, и в первую очередь 
повестки ESG.

Вместе с тем перечисленные недостатки сис‑
темы ESG-рейтингования ставят вопрос о целе‑
сообразности и направлениях ее использования 
в нашей стране. В российской экспертной среде 
сложились различные мнения относительно ак‑
туальности применения данного инструмента 
в отечественной бизнес-практике. В частности, 
управляющий директор RAEX-Europe Светлана 
Гришанкова отмечает: «В рейтинге и сопостав‑
лении сейчас нуждаются не менее 700 компаний 
России. ESG-оценка становится обязательным 
условием для привлечения финансирования 
и удержания рынка сбыта… Подавляющее боль‑
шинство (компаний —  Авт.) уже давно оценило 
пользу рейтингов. Во-первых, они учитывают 
риски и позволяют построить компании собст‑

7 The war on ‘woke’ capitalism. Financial Times 6.06.2022 
URL: https://www.ft.com/content/e4a818e5–4039–46d9-
abe0-b703f33d0f9b (дата обращения: 16.10.2022).

венную ESG-стратегию. Во-вторых, показывают 
всю цепочку поставок, что важно для экспортно 
ориентированных компаний. В-третьих, ESG-
рейтинг —  инструмент для привлечения финан‑
сирования. Часто кредиты выдаются с привязкой 
к ESG-рейтингу» [5].

Однако звучит и жесткая критика в адрес 
системы ESG-рейтингования. В  частнос‑
ти, руководитель Росприроднадзора Свет‑
лана Радионова на выездном заседании 
Научно-технического совета ведомства за‑
явила о том, что экологические отчеты биз‑
неса не соответствуют действительности. 
«ESG-повестка, в моем понимании, в половине 
случаев является фейком чистым, еще в полови‑
не случаев —  фейком не сильно осмысленным, —  
отметила она. —  Мы изучаем ESG-повестку круп‑
ных компаний. Для нас большинство вещей, 
которые там читаем, —  это некая декларация 
о намерениях. Ни одна аудиторская компания, 
ни одно рейтинговое агентство не обратилось 
к нам, чтобы поговорить, как мы это видим» [6].

Ряд представителей бизнеса, не отрицая обяза‑
тельность использования ESG-рейтингов в своей 
деловой практике, в то же время выражают сом‑
нения в необходимости слепого копирования 
западных методик оценки. «Мы видим проблемы, 
которые могут возникнуть для наших клиентов, 
если быстро перейти к западным стандартам 
ESG. У нас, например, электроэнергетика тогда 
просто умрет, она вся будет работать в зоне отри‑
цательной доходности. Поэтому наша политика 
по внедрению ESG должна быть поступательной, 
спокойной, учитывать наши реалии», —  отмечает 
президент и председатель правления ВТБ Андрей 
Костин 8.

В этой связи включение отечественных ком‑
паний в международные системы ESG-рейтин‑
гования является безусловным плюсом, облег‑
чающим интеграцию российского бизнеса в ме‑
ждународную систему разделения труда. Вместе 
с тем, при составлении ведущих международных 
ESG-рейтингов специфика российского бизнеса 
может не учитываться, целенаправленно игнори‑
роваться или даже сознательно рассматриваться 
в негативном ключе. Не исключается использо‑

8 «Все три буквы мы анализируем»: бизнес на ВЭФе —  о «фей‑
ковых» ESG-отчетах. Официальный сайт Российского сою‑
за промышленников и предпринимателей. 06.09.2021. URL: 
https://rspp.ru/events/news/vse-tri-bukvy-my-analiziruem-
biznes-na-vefe-o-feykovykh-esg-otchetakh-613631b403ec9/ 
(дата обращения: 16.10.2022).
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Таблица 2 / Table 2
Сводный рейтинг российских компаний по итогам анализа ведущих международных  

esG-рейтингов / Consolidated rating of russian companies based on the analysis results of the top 
international esG ratings

Место Компания Рейтинг Отрасль
1 Интер РАО 580 Топливно-энергетическая
2 Полиметалл 580 Горнодобывающая
3 Полюс 560 Горнодобывающая
4 Газпром 535 Топливно-энергетическая
5 ЛУКОЙЛ 530 Топливно-энергетическая
6 Роснефть 520 Топливно-энергетическая
7 ФосАгро 470 Химическая
8 МТС 460 Информационные технологии
9 ЕВРАЗ 440 Горнодобывающая

10 X5 430 Продовольственная
11 Северсталь 420 Горнодобывающая
12 Норильский никель 410 Горнодобывающая
13 НЛМК 370 Горнодобывающая
14 Cбербанк 365 Финансовая
15 Татнефть 320 Топливно-энергетическая
16 АЛРОСА 310 Горнодобывающая
17 РУСАЛ 300 Горнодобывающая
18 Магнит 265 Продовольственная
19 Московская биржа 265 Финансовая
20 Ростелеком 265 Информационные технологии
21 НОВАТЭК 255 Топливно-энергетическая
22 Группа ВТБ 245 Финансовая
23 Сургутнефтегаз 240 Топливно-энергетическая
24 Архангельский ЦБК 200 Продовольственная
25 АФК Система 190 Финансовая
26 Газпром Нефть 185 Топливно-энергетическая
27 Аэрофлот 165 Транспортная
28 Уралкалий 165 Горнодобывающая
29 Петропавловск 160 Горнодобывающая
30 ГК ПИК 100 Строительство
31 Евроцемент 100 Строительство
32 Мегафон 100 Информационные технологии
33 ПИК 100 Строительство
34 РЖД 100 Транспортная
35 Россети 100 Топливно-энергетическая
36 РусАгро 100 Сельское хозяйство
37 Яндекс 100 Информационные технологии
38 Транснефть 75 Топливно-энергетическая
39 ВК 70 Информационные технологии
40 Группа ЛСР 65 Строительство

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 3 / Table 3
Ведущие российские esG-рейтинги / russian top esG ratings

Название рейтинга Составитель рейтинга Примечания

RAEX Europe Европа-Россия, кредитно-рейтинговое 
агентство —

Индексы РСПП «Вектор 
устойчивого развития» 
(ВУР) и «Ответственность 
и открытость» (ОИО)

«Российский союз промышленников 
и предпринимателей».
Общественная организация, 
представляющая интересы 
предпринимателей

ВУР рассматривает конкретные 
достижения компаний.
ОИО оценивает степень открытости 
этой информации

RAEX
Российское рейтинговое агентство 
(включено в список рейтинговых агентств 
Банка России)

—

НРКУ
Российский институт директоров —  
консалтинговый центр в сфере 
корпоративного управления

Методика основывается на 
соответствии российскому кодексу 
корпоративного управления, 
принципам корпоративного 
управления стран ОЭСР

НИКУ

Консалтинговая фирма TopCompetence 
вместе с Московской биржей и Центром 
системных трансформаций экономического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Выборка —  100 крупнейших по 
капитализации компаний, чьи акции 
котируются на Московской бирже

AK&M Российское рейтинговое агентство. 
Работает с 1994 г.

В рамках статьи были использованы 
для анализа все 4 рейтинга (рейтинг 
социальной эффективности, рейтинг 
углеродного следа, рейтинг ESG-
отчетности, рейтинг ответственности 
перед обществом)

Рейтинг корпоративной 
благотворительности от 
«Форума доноров», компании 
EY и газеты «Коммерсантъ»

Рейтинг «Форума доноров» при 
партнерстве консалтингового агентства 
«Б1» и газеты «Коммерсантъ»

Анкеты проверяют несколько 
экспертов

ESG-рейтинг устойчивого 
корпоративного управления 
от агентства «Да-стратегия» 
и Университета Паруджи

Консалтинговая компания «Да-стратегия» 
при помощи российской региональной 
сети по интегрированной отчетности 
и итальянского Университета Перуджи

Методология пересматривается 
каждый год с привлечением 
экспертов (университеты, 
составители рейтингов, органы 
власти)

ESG-рэнкинг эмитентов 
нефинансового сектора 
с листингом на МосБирже

Российское рейтинговое агентство (НРА) Рейтинг по финансовому 
и нефинансовому сектору

Рейтинг вклада в достижение 
национальных целей РФ 
от АНО «Национальные 
приоритеты

АНО «Национальные приоритеты» —

Рейтинг социальной 
ответственности крупнейших 
публичных компаний РФ от 
Института стратегических 
коммуникаций

Институт стратегических коммуникаций 
(фонд, занимающийся исследовательской 
и проектной деятельностью в области 
гуманитарных технологий)

Рейтинг отражает эффективность 
социальных проектов компаний 
с точки зрения граждан страны

ESG-рейтинг рейтингового 
агентства НКР и РБК

Рейтинговое агентство «Национальные 
кредитные рейтинги» и медиахолдинг 
«РБК»

Составлялся по результатам 
анкетирования, включая 
непубличную информацию.
Анкета учитывает отраслевую 
принадлежность компаний

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 4 / Table 4
Позиции российских компаний в российских esG-рейтингах / russian companies’ positions  

in the domestic esG ratings

Место Компании Рейтинг Место в международных рейтингах
1 Ростелеком 1390 20

2 МТС 1365 8

3 Газпром 1355 4

4 Россети 1250 35

5 ЛУКОЙЛ 1235 5

6 Норильский никель 1205 12

7 РусГидро 1195 Нет в топ-40

8 ФосАгро 1195 7

9 НЛМК 1190 13

10 Роснефть 1175 6

11 Металлоинвест 1150 Нет в топ-40

12 АФК Система 1115 25

13 ФСК ЕЭС 1060 Нет в топ-40

14 Татнефть 1040 15

15 Интер РАО 1015 1

16 РЖД 1000 34

17 РУСАЛ 1000 17

18 ММК 945 Нет в топ-40

19 Урал Калий 935 28

20 НОВАТЭК 925 21

21 Аэрофлот 920 27

22 АЛРОСА 910 16

23 Полюс 895 3

24 Северсталь 880 11

25 Полиметалл 860 2

26 СИБУР 825 Нет в топ-40

27 СБЕР 785 14

28 Сахалин Энерджи 780 Нет в топ-40

29 ВымпелКом 765 Нет в топ-40

30 Энел 765 Нет в топ-40

31 ЕВРАЗ 745 9

32 Московская биржа 740 19

33 ЭН ГРУП 610 Нет в топ-40

34 Росатом 585 Нет в топ-40

35 МКБ 550 Нет в топ-40

36 СУЭК 550 Нет в топ-40

37 Транснефть 525 38

38 Группа ЛСР 520 Нет в топ-40

39 Почта России 510 Нет в топ-40

40 КАМАЗ 490 Нет в топ-40

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

В. В. Андрианов, М. С. Сироткин, М. В. Баженова



102

Таблица 5 / Table 5
Позиции компаний из РФ в международных и российских esG-рейтингах / russian companies’ 

positions in the international and domestic esG ratings

Место Компания Баллы Отрасль

1 Газпром 1890 Топливно-энергетическая

2 МТС 1825 Информационные технологии

3 ЛУКОЙЛ 1765 Топливно-энергетическая

4 Роснефть 1695 Топливно-энергетическая

5 ФосАгро 1665 Химическая

6 Ростелеком 1655 Информационные технологии

7 Норильский никель 1615 Горнодобывающая

8 Интер РАО 1595 Топливно-энергетическая

9 НЛМК 1560 Горнодобывающая

10 Северсталь 1480 Горнодобывающая

11 Полюс 1455 Горнодобывающая

12 Полиметалл 1440 Горнодобывающая

13 Татнефть 1360 Топливно-энергетическая

14 Россети 1350 Топливно-энергетическая

15 АФК Система 1305 Финансовая

16 Русал 1300 Горнодобывающая

17 РусГидро 1255 Топливно-энергетическая

18 ЕВРАЗ 1185 Горнодобывающая

19 НОВАТЭК 1180 Топливно-энергетическая

20 Металлоинвест 1150 Горнодобывающая

21 СБЕР 1150 Финансовая

22 РЖД 1100 Транспортная

23 Урал Калий 1100 Горнодобывающая

24 Аэрофлот 1085 Транспортная

25 ФСК ЕЭС 1060 Топливно-энергетическая

26 ММК 1010 Горнодобывающая

27 Московская биржа 1005 Финансовая

28 СИБУР 825 Химическая

29 Сахалин Энерджи 780 Топливно-энергетическая

30 ВымпелКом 765 Информационные технологии

31 Энел 765 Топливно-энергетическая

32 Газпром нефть 640 Топливно-энергетическая

33 ЭН ГРУП 610 Топливно-энергетическая
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вание так называемых двойных стандартов при 
оценке эффективности ESG-проектов в России 
и за рубежом.

РАСЧЕТЫ СВОДНЫХ РЕЙТИНГОВ
Важнейшим этапом развития отечественной 
системы рейтингования должна, по мнению ав‑
торов, стать объективная оценка уже имеющихся 
рейтингов, подготовленных как зарубежными, 
так и отечественными агентствами и аналити‑
ческими центрами. Необходимо также провести 
сопоставление позиций российских компаний 
в рейтингах, подготовленных зарубежными 
и отечественными экспертами. Это позволит 
выявить различия в акцентах, расставляемых 
при проведении рейтингования, более глубоко 
учесть специфику отраслей российской эконо‑
мики и наметить дальнейшие ориентиры для 
развития ESG-повестки в отечественном бизнесе.

В этих целях были рассчитаны сводные (сред‑
ние) рейтинги российских компаний на основе 
оценок основных международных рейтинговых 
агентств, представленных в табл. 1. Компаниям 

РФ, фигурирующим в ТОП-100 всех анализируе‑
мых международных рейтингов, были присвоены 
балльные оценки. Необходимо учитывать, что 
часть компаний в рейтингах не ранжированы по 
местам —  это связано с особенностью их состав‑
ления. Компании распределялись по кластерам от 
высшего к низшему. В одних случаях для анализа 
были взяты первый, второй и третий кластеры, 
где располагались компании-лидеры без ранжи‑
рования по местам, и им присваивалось 100, 80 
и 60 баллов соответственно. В других —  первый 
и второй кластеры, где компаниям присваива‑
лось соответственно 100 и 80 баллов. Такое раз‑
граничение применялось из-за необходимости 
включить в базу данных каждого рейтинга чи‑
сло компаний, максимально приближенное к 50. 
В ранжированных по местам рейтингах первым 
трем компаниям присваивалось 100 баллов, с 4-го 
по 6-е место —  95 баллов, с 7-го по 9-е —  90 бал‑
лов (табл. 2).

Были также проведены соответствующие рас‑
четы на основе российских рейтингов, процесс 
формирования которых начался довольно давно 

Место Компания Баллы Отрасль

34 ВТБ 605 Финансовая

35 Транснефть 600 Топливно-энергетическая

36 Группа ЛСР 585 Строительство

37 Росатом 585 Топливно-энергетическая

38 Магнит 560 Продовольственная

39 МКБ 550 Финансовая

40 СУЭК 550 Топливно-энергетическая

41 Петропавловск 515 Горнодобывающая

42 Почта России 510 Транспортная

43 Камаз 490 Автомобилестроение

44 ОМК 370 Горнодобывающая

45 ТМК 370 Металлургия

46 Детский Мир 360 Ритейл

47 Россети Ленэнерго 335 Топливно-энергетическая

48 РусАгро 320 Сельское хозяйство

49 Сургутнефтегаз 320 Топливно-энергетическая

50 ПИК 280 Строительство

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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и характеризуется достаточно высоким уровнем 
активности. В качестве наиболее авторитетных 
и имеющих наибольший охват рейтингов можно 
выделить представленные в табл. 3.

На основе вышеописанной методики был со‑
ставлен сводный ESG-рейтинг российских ком‑
паний по оценкам отечественных рейтинговых 
агентств и исследовательских центров. Приве‑
денные в табл. 4 данные позволяют сопоставить 
позиции компаний из РФ в отечественных и меж‑
дународных рейтингах. Здесь, как и в случае со‑
поставления международных рейтингов, видно 
существенное расхождение оценок. К примеру, 
компания «Ростелеком», лидирующая в сводном 
отечественном рейтинге, занимает лишь 20-ю 
позицию в списке, рассчитанном на основе между‑
народных рейтингов. Обращает на себя внимание 
также тот факт, что в международных рейтингах не 
присутствует целый ряд компаний энергетической 
и металлургической отраслей («РусГидро», СИБУР, 
ФСК ЕЭС, «Металлоинвест»), которые фигурируют 
в сводном российском рейтинге.

Различия наблюдаются не только по «персо‑
нальному» составу компаний, представленных 

в обоих рейтингах, но и по их отраслевой принад‑
лежности. При этом доминирующая роль в двух 
рейтингах принадлежит компаниям топливно-
энергетического комплекса и горнодобывающей 
промышленности. Это опровергает расхожее 
мнение о том, что они являются главными про‑
тивниками экологической повестки.

Несмотря на существенные различия в рос‑
сийском и международном рейтингах, представ‑
ляется интересным составить общий сводный 
рейтинг на основе отечественных и зарубежных 
оценок (табл. 5).

В заключение необходимо еще раз отме‑
тить, что России следует мировым тенденциям 
и активно внедряет в повседневную практику 
принципы ESG. ESG-рейтинги служат важней‑
шей составляющей процесса развития коммер‑
ческого сектора. Однако, с учетом специфики 
отечественного бизнеса, а также в целях пре‑
дотвращения использования данных рейтингов 
в политических целях и в рамках антироссийской 
кампании, необходимо развивать отечественную 
систему рейтингования, делать ее максимально 
эффективной, прозрачной и широкой по охвату.
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К адровая политика —  это главная состав‑
ляющая государственной политики, так 
как кадровые процессы и отношения 

между участниками охватывают практически 
все сферы отношений в обществе [5].

Для формирования кадровой политики госу‑
дарство определяет ряд основных задач, которые 
должны решать государственные институты управ‑
ления. Главной целью государственной кадровой 
политики в отношении регионов является обеспече‑
ние высокого уровня жизни населения, повышение 

инвестиционного потенциала, а также достижение 
качественного уровня управления регионом со 
стороны федерального центра, который пытается 
влиять на стремительное развитие регионов и ре‑
гиональные элиты, а также контролировать губер‑
наторский корпус на этапе его формирования [4].

Кадровая политика федерального центра в отно‑
шении регионов включает в себя следующие задачи:

• формирование эффективного корпуса гу‑
бернаторов «новой волны» как важнейшего 
профессионального ресурса государства;

© Курбанова К. М., 2023
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• выработку новой системы ротации кадров 
(федеральный центр совместно с регионами 
будет определять их новые социально-эконо‑
мические цели развития, и на основании этого 
будет происходить отбор кандидатов на дол‑
жность руководителя региона);

• формирование сильного кадрового потен‑
циала губернаторского корпуса РФ для повы‑
шения интеллектуального и профессионально‑
го ресурсов государственного управления 1.

С начала 2000-х гг. экономика Российской Феде‑
рации активно развивалась. Граждане РФ по уровню 
доходов и по паритету покупательной способности 
приблизились к населению США (18 тыс. долл. США 
на чел.). С 2003 по 2013 г. наблюдался рост средней 
заработной платы —  с 7 до 39 тыс. руб. (государствен‑
ный служащий получал в месяц около 50 тыс. руб.) [2].

С 2014 г. состояние экономики начало ухуд‑
шаться из-за санкций со стороны стран Запада 
и Америки, которые последовали после событий на 
Украине и присоединения Крыма к Российской Фе‑
дерации. Основной причиной кризиса 2014–2015 гг. 
является падение цен на поставляемые в страны 
Европы энергоресурсы [6]. Его последствиями стали:  

- сокращение денежных поступлений в федеральный 
бюджет, что повлекло за собой обесценивание рубля 
как национальной валюты и снижение спроса на 
многие потребительские товары;

• сокращение валютного резерва российских 
бизнес-компаний в связи с необходимостью вы‑
платы валютных долгов в ограниченные сроки;

• девальвация рубля и повышение ключевой 
ставки до 17% во второй половине 2014 г.;

• рост инфляции и сокращение реальных до‑
ходов населения;

• падение национальной валюты из-за того, 
что население стало менять свои сбережения на 
доллары.

Таким образом, после экономического кризиса 
2014–2015 гг. стране необходимо было взять новый 
курс, поэтому правительство начало вырабаты‑
вать политику развития регионов, где наблюдалось 
ухудшение экономической ситуации и обострение 
социальных проблем, решение которых зависело 
от федерального бюджета.

1 Указ Президента РФ от 13.12.2012 № 1653 (ред. от 
19.06.2020) «О федеральных кадровых резервах федераль‑
ных государственных органов, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской Федерации» 
(вместе с «Положением о формировании федеральных ка‑
дровых резервов федеральных государственных органов, 
руководство деятельностью которых осуществляет Прези‑
дент Российской Федерации»).

Для экономики России с 2014 г. наступил новый 
этап, предполагающий изменение региональной 
кадровой политики федерального центра в условиях 
экономического кризиса. Из-за введенных санкций 
в период 2014–2022 гг. снизились поставки импор‑
тируемой продукции в РФ из ЕС и США 2. Таким 
образом, появилась необходимость разрабатывать 
отечественные аналоги привычных зарубежных 
продовольственных и IT-продуктов.

На первый план вышла проблема импортоза‑
мещения. Санкции, введенные в 2022 г., показали, 
что страна полностью готова к новым ограничени‑
ям со стороны ЕС и США, так как в период с 2014 
по 2020 г. экономика страны перестраивалась 
под новые правила игры на мировом финансово-
экономическом рынке. Таким образом, санкции 
показали политическим и экономическим элитам 
страны, что нужно рассчитывать на собственные 
силы, и открыли для нас путь поиска новых пар‑
тнеров на Востоке [1].

Правительство РФ ежегодно распределяет феде‑
ральный бюджет между регионами РФ для сохра‑
нения баланса среди «доноров» и «реципиентов» 3. 
Анализ объема получаемых дотаций помогает 
увидеть динамику развития субъектов РФ. В 2020 
и 2021 гг. самыми дотационными были следующие 
регионы: Республика Дагестан; Республика Саха 
(Якутия); Камчатский край; Чеченская Республика; 
Республика Крым 4. К сожалению, положение в дота‑
ционных регионах не улучшается: динамика пока‑
зывает, что ежегодно Правительство РФ увеличивает 
объем дотаций (табл. 1, 2). Однако в 2021 г. суммы 
дотаций в регионы уменьшились, —  это произошло 
из-за принятого решения об увеличении объема 
отчислений из федерального бюджета в Пенсион‑
ный фонд на 20–30%, поэтому сократился объем 
финансирования субъектов РФ 5. Это решение было 
принято из-за экономического кризиса, который 
стал последствием пандемии COVID-19.

2 Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций 
отрасли экономики. URL: https://www.rbc.ru/economics/
28/10/2019/5db1a76a9a794744a5d6e13a (дата обращения: 
29.03.2023).
3 Федеральный закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О  феде‑
ральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (последняя редакция).
4 Дотационные регионы  —  рейтинг. URL: https://rusind.
ru/dotacionnye-regiony-rejting.html (дата обращения: 
28.03.2023).
5 На поддержку Пенсионного фонда уйдет более 20% фе‑
дерального бюджета Трансферт увеличится на ₽1 трлн из-
за более низких зарплат и антикризисных решений. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/25/06/2020/5ef1c34b9a79471d
3a3b1697 (дата обращения: 28.03.2023).

К. М. Курбанова



108

В условиях экономического кризиса необходимо 
повысить эффективность управления в регионах, 
нужны новые губернаторы, которые должны решить 
задачи, состоящие в том, чтобы: 

• создать условия для развития и инноваций 
в регионах;

• повысить уровень жизни населения в регио‑
нах;

• выявить новые точки роста для развития ре‑
гионов с помощью ресурсов, которыми они обла‑
дают;

• уменьшить уровень дотационности субъ-
ектов;

• наладить экономические связи регионов 
с другими странами и регионами для повышения 
инвестиционной привлекательности;

• развить рекреационные ресурсы регионов 
для образования туристического кластера;

• сохранить человеческий капитал в регионах 
для улучшения их социально-экономического 
развития;

• снизить уровень безработицы в регионах 
и обеспечить равноценные возможности получе‑
ния социальных благ для населения;

• снизить протестную повестку в регионах, 
возникшую в связи с обострением внешнеполи‑
тической ситуации.

С 2008 по 2012 г.6 на должности губернаторов 
регионов назначались представители крупного 
бизнеса, но к 2014 г. этот тренд показал свою не‑
эффективность. Теперь влиятельные бизнесмены 
могут способствовать назначению на пост губер‑
наторов регионов своих кандидатов. Проведенный 
анализ биографий губернаторов регионов показал, 
что 5 из действующих губернаторов прошли свой 
карьерный путь, успешно работая в частном биз‑
несе: Олег Кувшинников, губернатор Вологодской 
области, в 2004 г. вошел в состав совета директоров 
компании «Северсталь» 7; Сергей Цивилев, губер‑
натор Кемеровской области, учредитель комплек‑
са «Ленэкспо», до 2012 г. —  глава юридической 
фирмы «Нортэк», с 2012 по 2013 г. —  заместитель 
председателя совета директоров угледобывающей 
компании ООО «Колмар» в Якутии 8; Василий Ор‑

6 Главы регионов —  выходцы из бизнеса. URL: https://iz.ru/
news/568272 (дата обращения: 28.03.2023).
7 URL: https://tass.ru/encyclopedia/person/kuvshinnikov-
oleg-aleksandrovich?utm_source=yandex.ru&utm_
medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_
referrer=yandex.ru (дата обращения: 28.03.2023).
8 URL: https://tass.ru/info/5085506? (дата обращения: 
28.03.2023).

лов, губернатор Амурской области, генеральный 
директор компаний «Амур-качество» (с 2002 по 
2007 г.) и ОАО «Амурский кристалл» (с 2007 по 
2008 г.) 9; Сергей Носов, губернатор Магаданской 
области, бывший глава Нижнетагильского метал‑
лургического комбината, генеральный директор 
компании «Руссспецсталь» (позже войдет в часть 
госкорпорации «Ростех») 10; Андрей Никитин, гу‑
бернатор Новгородской области, глава и соучре‑
дитель группы «Рускомпозит» (с 2009 по 2011 г.) 
и генеральный директор Агентства стратегических 
инициатив (с 2011 по 2017 г.) 11.

При рекрутировании региональных кадров учи‑
тываются: партийная принадлежность, образование, 
опыт работы на федеральном уровне, характер 
взаимодействия с местными политическими и эко‑
номическим элитами.

Каждый новый губернатор, который направляет‑
ся в регион, подбирается с учетом тех направлений, 
которые необходимо в нем развивать. Например, 
А.А Алиханов —  глава Калининградской области, 
одного из самых сильных регионов —  развивает его 
в таких сферах, как внешнеэкономическая торгов‑
ля и инвестиционная привлекательность. Только 
вступив в должность, Алиханов стал участвовать 
в различных международных экономических кон‑
ференциях и проводить встречи с представителями 
крупного международного бизнеса.

Примером того, как на губернаторскую пози‑
цию приходят люди из бизнеса, является бывший 
губернатора Амурской области А. А. Козлов, который, 
помимо государственной службы, был директором 
ОАО «Русский уголь». Многие эксперты считают, что 
благодаря успешному ведению бизнеса, он смог 
зарекомендовать себя как опытный управленец 
и в дальнейшем достойно выполнял обязанности 
губернатора, а с 2020 г. занимает должность мини‑
стра природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации 12.

Характерной чертой губернаторов «новой вол‑
ны» является стремление вывести регион на новый 
уровень экономического развития и найти для 
этого новые кластеры. Так, в текущей политиче‑

9  U R L :  h t t p s : / / t a s s . r u / e n c yc l o p e d i a / p e r s o n / o r l ov-
vasiliy-aleksandrovich?utm_source=yandex.ru&utm_
medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_
referrer=yandex.ru (дата обращения: 28.03.2023).
10 URL: https://tass.ru/info/5241922? (дата обращения: 
28.03.2023).
11 URL: https://tass.ru/encyclopedia/person/nikitin-andrey-
sergeevich (дата обращения: 28.03.2023).
12 URL: http://government.ru/gov/persons/447/bio/ (дата об‑
ращения: 28.03.2023).
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ской ситуации для регионов России актуальным 
является вопрос развития туристического кластера 
и сохранения своего конкурентного преимущест‑
ва, ведь таким образом могут быть привлечены 
инвестиции и выявлены новые точки роста [3]. 
Примером может служить Республика Дагестан, 
которая в 2022 г. приняла более 1 млн туристов, что 
на 35% выше, чем в 2021 г.13 Дагестан обладает воз‑
можностями для развития туризма и привлечения 
большого количества инвестиций в субъект, так 
как основной потенциал находится именно в ре‑
креационных ресурсах региона. В национальном 
туристическом рейтинге регионов России за 2022 г. 
Дагестан занял 45 из 85 мест 14. Увеличение потока 
туристов также связано с политикой, которую 
проводит глава Республики Дагестан С. А. Меликов. 
Так, в 2020–2021 гг. он поставил перед своей ко‑
мандой цель вывести Дагестан на новый уровень 
социально-экономического развития. Также, по 
его мнению, региону необходимы новые инве‑

13 Турпоток в  Дагестан за 2022  год вырос на 35%. РБК. 
URL: https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/637367cb9a7947
d51fc5c0b8?ysclid=lgergpzevp602015515 (дата обращения: 
28.03.2023).
14 Национальный туристический рейтинг —  2022. URL: https://
russia-rating.ru/info/21283.html?ysclid=lgerq0b2qt871959202 
(дата обращения: 28.03.2023).

стиционные проекты. В июне 2022 г. Меликов 
принял участие в Петербургском экономическом 
форуме, где подписал соглашение с ООО «Газпром 
газомоторное топливо» о сотрудничестве в части 
расширения использования природного газа, что 
является немаловажным для развития региона 15.

Таким образом, губернаторы «новой волны» 
главной целью в своей работе ставят проведение 
качественной политики для улучшения социаль‑
но-экономического развития региона, привлече‑
ния новых инвестиций и увеличения показателя 
уровня жизни населения. Назначение в регионы 
губернаторов производится с учетом интересов 
федерального центра. Поскольку в каждом регионе 
есть свои плюсы и минусы, руководителям реги‑
онов необходимо проводить сбалансированную 
политику. Путем влияния на местные политические 
и экономические элиты губернаторы «новой волны» 
стараются привлекать инвестиции и определять 
новые точки роста для регионов, что способствует 
увеличению их конкурентоспособности по отно‑
шению к другим субъектам РФ.

15 Дагестанские экономисты прокомментировали участие рес‑
публики в ПМЭФ. URL: https://mkala.mk.ru/economics/2022/06/15/
dagestanskie-ekonomisty-prokommentirovali-uchastie-
respubliki-v-pmef.html?ysclid=lgewllmmcy136604566 (дата обра‑
щения: 28.03.2023).

Таблица 1 / Table 1
Динамика изменения распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации (2014–2018 гг.), руб. / dynamics of changes in the allocation 

of subsidies aimed at equalizing the budgets of the federal subjects (2014–2018), rub.

Регион 2014 2015 2016 2017 2018
Якутия 50 714 168 47 846 439 43 189 612 27 136 861 43 944 997,7
Дагестан 43 777 806 43 282 402 46 722 123 48 296 351 59 065 832,5
Камчатский край 33 835 300 34 184 745 37 486 695 33 060 328 39 357 697,2
Чечня 19 359 165 20 448 026 22 162 866 21 316 839 27 078 463,8

Источник / Source: составлено автором на основе отчетов Минфина России за 2014–2018 гг. / compiled by the author basing on 
Ministry of Finance of Russia reports for 2014–2018.

Таблица 2 / Table 2
Динамика изменения распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации (2019–2022 гг.), руб. / dynamics of changes in the allocation 

of subsidies aimed at equalizing the budgets of the federal subjects (2019–2022), rub.

Регион 2019 2020 2021 2022
Якутия 46 907 224,4 44 977 512 39 705 241 53 081 227
Дагестан 66 265 836,8 63 466 691 61 904 238 68 191 145
Камчатский край 37 389 812,3 33 424 354 32 548 600 34 312 722
Чечня 30 440 585,9 31 122 361 29 642 371 32 223 459

Источник / Source: составлено автором на основе отчетов Минфина России за 2019–2022 гг. / compiled by the author basing on 
Ministry of Finance of Russia reports for 2019–2022.
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Нужны ли современному управленцу аналитические 
компетенции (на примере сотрудников Управления 
экстренного реагирования ЦУКС Главного управления 
МЧС России по г. Москве)
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АННОТАЦИя
В статье представлены результаты авторского исследования о состоянии сформированности у современных управ-
ленцев аналитических компетенций. В работе были комплексно использованы следующие методы: традиционный 
анализ документов, экспертный опрос (анкетирование), ситуационный анализ, тестирование, включенное наблюде-
ние. В качестве респондентов были привлечены сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по г. Москве. Исследование показало, что опрошенные нами эксперты считают, что у них 
слабо сформированы аналитические компетенции. Также выявлено, что респонденты понимают значимость анали-
тических компетенций и необходимость их формирования. На основании полученных данных авторы статьи делают 
вывод о том, что большинство современных чиновников нуждаются в аналитических компетенциях, а значит, руко-
водителям надо давать им возможность своевременно повышать квалификацию в этом направлении.
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abstraCt
The article presents the results of the authors’ research on the state of analytical competencies among modern managers. 
The following research methods were comprehensively used in the study: traditional document analysis, expert survey 
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Center of the Main Directorate of EMERCOM of Russia in Moscow were involved as respondents. The study showed that the 
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обуславлива‑
ется тем, что, во-первых, в нынешних условиях 
возрастания риска возникновения чрезвычай‑
ных ситуаций (далее —  ЧС) результативность их 
предупреждения и ликвидации действительно 
зависят от уровня аналитической компетен‑
тности сотрудников любого органа управле‑
ния. Хотя следует признать, что проблематика 
аналитической компетентности в большинстве 
отечественных научных работ рассматривается 
в теоретическом ключе [1–4].

Во-вторых, у авторов данной статьи, прора‑
ботавших от 17 до 33 лет в МЧС России и дру‑
гих силовых структурах, нет уверенности, что 
многие сотрудники отечественных органов 
управления могут самостоятельно готовить 
управленческие решения (подчеркнем —  не 
исполнять, а именно готовить) на основе собст‑
венных исследований и формулировать управ‑
ленческие проблемы.

В-третьих, проблематика реализации ана‑
литических компетенций сотрудниками МЧС 
России является предметом анализа целого 
ряда научных работ. Так, авторы некоторых из 
них приходят к выводу о том, что низкий (или 
недостаточно высокий) уровень аналитической 
компетентности —  системная проблема для 
российских органов власти и управления [5].

В-четвертых, авторы данной статьи убе‑
дились на собственном опыте, что многие 
сотрудники МЧС России не владеют анали‑
тическими умениями и навыками подготов‑
ки нестандартных управленческих решений 
(сложно назвать российские вузы, где этому 
системно учат), и это обстоятельство усложняет 
проведение мероприятий по ликвидации ЧС. 
Складывается впечатление, что аналитическая 
компетентность сегодня повсеместно заменя‑
ется внедрением автоматизированных систем 
управления [6].

При проведении традиционного анализа 
исследовалось содержание 31 документа, а для 
экспертного опроса были привлечены 7 сотруд‑
ников управления экстренного реагирования 
Центра управления в кризисных ситуациях 
(далее —  ЦУКС) Главного управления МЧС 
России по г. Москве. Тест и инструментарий 
включенного наблюдения были разработаны 
для решения задач магистерской диссертации 
Д. Н. Попова —  одного из соавторов данной 
статьи.

АНАЛИЗ РЕЗУЛьТАТОВ АВТОРСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИя

В первую очередь необходимо дать ключевые 
определения для настоящего исследования.

Аналитика —  это специфический вид дея‑
тельности, объединяющий в себе методологию 
информационно-исследовательской работы, ее 
организационное обеспечение, а также техно‑
лого-методологическое сопровождение разра‑
ботки и создания инструментальных средств 
для ее ведения.

Аналитическая деятельность —  это творческая 
работа умственного характера, направленная на 
оценку ситуации и имеющихся данных и приня‑
тие адекватного решения, исходя из полученной 
информации. Аналитические компетенции —  это 
совокупность специальных знаний, навыков 
и умений, необходимых для решения анали‑
тических задач, включающая: деление пробле‑
мы на системно связанные части; выявление 
причинно-следственных связей; установление 
определенных закономерностей; учет сопутству‑
ющих факторов; оценку и обобщение полученных 
знаний; анализ и перевод их в новое качествен‑
ное состояние; прогнозирование и оценку всего 
спектра последствий принятого решения [7].

Также отметим, что в последние несколько лет 
роль современного управленца становится все 
более важной, поскольку ему приходится иметь 
дело не только с постоянно меняющейся обста‑
новкой в коллективе, но и с влиянием внешней 
среды. Современный управленец, согласно под‑
ходу американского исследователя К. Эллиса, 
должен справляться со сложностью и скоро‑
стью изменений, происходящих в компаниях. 
В работе «Management skills for new managers» 
он указывает, что управленцы предыдущих по‑
колений не были обязаны заниматься быстрой 
обработкой информации в связи со сложностью 
многих процессов и регулярными изменения‑
ми, однако сейчас (в 2023 г.) способность бы‑
стро реагировать на изменяющиеся условия 
и принимать взвешенные решения на основе 
аналитики —  важнейшие качества любого управ‑
ленца [8]. Полагаем, что такой подход применим 
и к сотрудникам МЧС России, которые обязаны 
оперативно реагировать на информацию о ЧС 
для быстрой локализации опасных факторов 
и спасения жизней.

Многие зарубежные исследователи подчер‑
кивают значимость аналитических компетен‑
ций современных менеджеров/управленцев. 
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Так, в работах специалистов из США А. Сэвори 
и Дж. Баттерфилд говорится, что современный 
управленец должен уметь правильно и, главное, 
быстро принимать решения, поскольку от этого 
зависит успех организации [9].

Согласимся с американскими коллегами, ведь 
в ситуации дефицита времени, для того, чтобы 
грамотно принять управленческое решение, 
руководитель обязан обладать навыками логи‑
ческого и системного мышления, уметь быстро 
ориентироваться в сложной ситуации, понимать 
суть проблемы и ее причины, применять многие 
методы оценки ситуации.

С точки зрения исследования компетенций 
у специалистов МЧС России нам было полезно 
изучить опыт П. Верхана, который выявил не‑
сколько личностных особенностей у управлен‑
цев. В частности, он сделал эмпирические вы‑
воды о необходимости развития у управленцев 
высшего звена коммерческих компаний США та‑
кой компетенции, как готовность принять даже 
ошибочное решение (способность к риску), но 
при этом суметь быстро отреагировать и устра‑
нить его пагубные последствия [10]. Полагаем, 
что специалистам МЧС России следует изучить 
исследование П. Верхана более внимательно.

В рамках анализа должностных обязанностей 
сотрудников управления экстренного реагиро‑
вания (далее —  УЭР) ЦУКС Главного управления 
(далее —  ГУ) МЧС России по г. Москве было вы‑
явлено, что основной категорией, требующей 
наличия аналитических компетенций, явля‑
ются управленческие должности. Кроме того, 
существует ряд должностей, где необходим по‑
стоянный анализ данных (к примеру, ведущий 
специалист —  эксперт отдела и инспектор), что 
требует от сотрудников постоянного включе‑
ния в процесс анализа и наличия у них ярко 
выраженных аналитических способностей (как 
минимум, предрасположенности к таковым).

При анализе выраженности аналитических 
компетенций в рамках функциональных обязан‑
ностей сотрудников УЭР ЦУКС ГУ МЧС России 
по г. Москве было выявлено, что аналитические 
задачи занимают около 30% от всех видов за‑
дач сотрудников УЭР ЦУКС ГУ МЧС России по 
г. Москве. Данный факт позволяет подчеркнуть 
актуальность темы исследования. Также заме‑
тим, что степень выраженности аналитической 
компетентности у сотрудников зависит от их 
функциональных обязанностей, занимаемой 
должности и решаемых задач.

Далее перейдем к анализу результатов эк‑
спертного опроса сотрудников УЭР ЦУКС ГУ МЧС 
России по г. Москве (руководителей подразделе‑
ний), который проводился в марте 2022 г. с це‑
лью выявления проблем в процессе реализации 
ими аналитических компетенций.

Проведя анализ ответов экспертов, мы при‑
шли к выводу о том, что отдельных курсов по‑
вышения квалификации для сотрудников УЭР 
ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве по анали‑
тической компетентности не существует (от‑
веты экспертов на вопрос: «Организованы ли 
курсы повышения квалификации для развития 
аналитических компетенций сотрудников?» 
распределились следующим образом: «нет» —  
43%, «частично да» и «скорее нет» —  по 29%). 
Но при этом часть респондентов указывают, 
что вопросы аналитики данных рассматрива‑
ются в процессе прохождения других курсов. 
В целом ответы на данный вопрос позволяют 
авторам настоящего исследования заключить, 
что в УЭР ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве со‑
трудникам необходимо своевременно повышать 
квалификацию именно в рамках улучшения их 
аналитической компетентности.

Следующий вопрос анкеты был направлен 
на получение информации о том, проводится 
ли текущий контроль за сформированностью 
аналитических компетенций у сотрудников. Это 
особенно важно, учитывая, что, как уже было 
указано, 30% задач сотрудников УЭР ЦУКС ГУ 
МЧС России по г. Москве можно напрямую от‑
нести к аналитическим.

Проведя анализ ответов на вопрос: «Прово‑
дится ли текущий контроль за уровнем сфор‑
мированности аналитических компетенций 
у сотрудников?», авторы установили, что прямой 
контроль за уровнем реализации аналитиче‑
ских компетенций сотрудниками УЭР ЦУКС ГУ 
МЧС России по г. Москве не проводится (ответы 
распределились так: «частично да» —  43%, «нет» 
и «скорее нет» —  по 29%). Судя по опросу, про‑
верки проходят только по итогам выполненных 
задач, и способность к анализу у сотрудников 
выявляется именно в рамках исполнения не‑
посредственных обязанностей.

Еще один вопрос состоял в том, чтобы выя‑
снить, ведется ли проверка наличия аналити‑
ческих компетенций у сотрудников при приеме 
их на работу.

Анализ содержания ответов экспертов на во‑
прос: «Ведется ли проверка уровня сформирован‑
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ности аналитических компетенций у сотрудников 
при приеме на работу/службу?» говорит о том, 
что она делается только в рамках прохождения 
психологического теста из 700 вопросов. Стано‑
вится очевидно, что в данном тесте вопросам 
именно аналитических навыков и компетентно‑
сти уделяется крайне мало внимания.

Эксперты считают, что компетентностной 
модели в ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве нет 
(так ответили 72% опрошенных). Мы полагаем, 
что это затрудняет процесс проведения тех же 
курсов повышения квалификации сотрудников 
для повышения их аналитической компетен‑
тности, так как без модели не понятно, чего 
именно требовать от образовательных организа‑
ций, которые проводят данные курсы, а главное, 
как проверить, реализован ли данный аспект 
или нет (тем более, что такая задача, похоже, 
не ставится).

Отметим, что сотрудники УЭР ЦУКС ГУ МЧС 
России по г. Москве в целом заинтересованы 
в повышении уровня своей аналитической ком‑
петентности (57% экспертов проявили заинте‑
ресованность, 28% не заинтересованы, а 14% 
затруднились с ответом), поэтому мы предпо‑
лагаем, что данные курсы будут востребованы.

Следующий вопрос анкеты выявлял, как со‑
трудники УЭР ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве 
оценивают свой актуальный уровень аналити‑
ческой компетентности.

Интересно, что они, по большей части, оцени‑
вают его как средний или ниже среднего (в сум‑
ме это 58%). Также есть ряд сотрудников (14%), 
которые считают, что уровень их компетен‑
тности ниже среднего. Данный факт позволяет 
прийти к выводу о том, что вопрос повышения 
аналитической компетентности среди сотруд‑
ников рассматриваемого нами управления до‑
статочно актуален.

Далее для решения задач данной статьи ав‑
торами были созданы тест и учебный кейс.

Представляем результаты проведения автор‑
ского тестирования по решению проблемной си‑
туации сотрудниками УЭР ЦУКС ГУ МЧС России 
по г. Москве —  как занятыми управленческим 
трудом, так и теми, в чьи обязанности это не 
входит (что важно подчеркнуть!). Всего было 

получено 12 решений от работников разных 
уровней, 8 из которых занимают управленче‑
ские должности, а 4 —  линейные. В результате 
тестирования удалось выяснить, что 62,5% со‑
трудников-управленцев имеют высокий уро‑
вень аналитической компетентности, а среди 
линейных работников таковых лишь 25%. То 
есть у последних есть проблемы с решением 
различных видов аналитических задач, что тре‑
бует улучшения их компетенций в процессе 
выполнения служебных обязанностей.

Далее мы применили метод ситуационного 
анализа (кейс-стади), в результате чего пришли 
к выводу, что у сотрудников УЭР ЦУКС ГУ МЧС 
России по г. Москве наибольшие проблемы вы‑
зывают задачи, связанные с передачей данных 
и планированием оперативных действий. Это 
в целом является проблемой, так как указанные 
задачи дублируют основные функции сотруд‑
ников УЭР ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве.

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
1. Мы считаем, что нам удалось доказать следу‑
ющее: на примере одной организации понятно, 
что задача (запрос) на формирование в органах 
власти и управления (а также в государственных 
и муниципальных организациях и учреждени‑
ях) аналитических компетенций у действую‑
щих сотрудников не поставлена. Полагаем, что 
в условиях санкций и необходимости ускорен‑
ного развития нашей страны она должна быть 
обозначена.

2. По результатам опроса экспертов можно 
утверждать, что большинство из них понима‑
ют значимость аналитических компетенций 
и необходимость их формирования. В большей 
степени такие компетенции сформированы у со‑
трудников, занятых исключительно управлен‑
ческим трудом.

3. По результатам применения тестирова‑
ния и ситуационного анализа (кейс-стади) мы 
пришли к выводу, что большинство современ‑
ных чиновников (сотрудников органов власти 
и управления, государственных и муниципаль‑
ных организаций и учреждений) нуждаются 
в аналитических компетенциях, поэтому данное 
исследование будет продолжено.
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АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя

Для того чтобы понять и определить про‑
блему наиболее фундаментальных при‑
чин этнополитических конфликтов, не‑

обходимо сначала оценить наиболее существен‑
ные переменные, которые, по нашему мнению, 
в контексте политизации этничности могут 
способствовать этим конфликтам. Также, чтобы 
осмыслить концепцию «политизации этнично‑
сти», целесообразно обратиться к зарубежной 
методологии, особенно американо-британской, 
где этнополитология практически с самого нача‑
ла дрейфовала в сторону латерального конструк‑
тивистского взгляда на этничность.

Можно сказать, что самоопределение этнопо‑
литологии началось в 1957 г. с публикации статьи 
М. Паренти «Этнополитика и жизнеспособность 
этнических идентичностей» и завершилось работой 
Дж. Ротшильда, —  в своей книге «Этнополитика» 
1981 г. он популяризировал термины «этническая 
политика» и «политизированная этничность» [1].

Ротшильд считает «политизированную этнич‑
ность» самым важным политическим явлением 
современности. Он описал политизацию этниче‑
ской идентичности как «степень мобилизации, при 
которой она превращается из психологической, 
культурной или социальной ценности в насто‑
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ящую политическую силу, чтобы изменить или 
поддержать определенные системы неравенства, 
возникшие в обществе между этническими груп‑
пами» [1].

Общая идея политизации этничности может 
быть сформулирована следующим образом: она, по 
мнению ученых, служит основой для субэлитных 
политических стратегий, конфликтов и движений. 
И в этой связи необходимо рассмотреть полити‑
ческие цели субэлиты, а также средства, которые 
должно использовать государство [2].

Также среди этой субэлиты важно выделить «спе‑
циалистов по этничности», например, лиц, инте‑
ресующихся этнополитикой, которые могут жить 
не только для, но и с этничностью [3]. Это различие 
необходимо подчеркнуть, потому что поведение 
специалистов по этничности или «этнических 
предпринимателей» часто приобретает перфор‑
мативный характер, как верно заметил П. Бурдье 
[3]. Согласно Р. Брубейкеру, расово окрашенные 
категории, которые они используют для действий, 
должны пробуждать, провоцировать, оправдывать, 
мобилизовать, подстрекать и вдохновлять расовые 
группировки. Этот социальный процесс контроли‑
ровал то, как этнические группы объективирова‑
лись, позволяя нам воспринимать их именно таким 
образом в окружающей среде [4].

Конструктивисты предполагают, что этничность 
была политизирована в результате объективации 
этнических групп «спекулянтами в этнополитике». 
Это процесс, по мнению Р. Брубейкера, является 
социальным и играет важную роль в практике по‑
литизации этничности [5].

В то же время сторонники конструктивистского 
подхода критикуют своих оппонентов за то, что 
они не просто анализируют этнополитическую 
ситуацию, а непосредственно участвуют в этом 
социальном процессе, выступая в роли «этнических 
предпринимателей». Когда «этнические предпри‑
ниматели» добиваются успеха в политике, фиксация 
единства этнической группы может достичь крат‑
косрочного, но мощного практического проявления 
в результате подлинной кристаллизации группо‑
вого чувства, считает Р. Брубейкер [4]. Как отмечает 
А. Бозич-Роберсон, «этнические предприниматели», 
сознательно участвующие в «этнической мобили‑
зации», используют такие инструменты, как СМИ 
и политический дискурс, и имеют, по мнению ис‑
следователя, наибольший потенциал в переходных 
обществах для политизации этничности, поскольку 
она является очень важным фактором, определяю‑
щим их политическую легитимность [6].

В соответствии с конструктивистской перспекти‑
вой этничность не является реальностью в мире, —  
она, скорее, производится со временем как фоновое 
знание о мире, воплощается в индивидах и коренит‑
ся в этнически значимом поведении. В результате 
деятельности «этнических предпринимателей» 
этничность приобретает политическое измерение 
и становится важнейшим политическим феноме‑
ном современности. «Этнические предпринимате‑
ли» в политически и экономически нестабильных 
культурах часто используют ее для достижения 
своих политических целей [7].

Однако политические цели и методы могут 
достигаться различными путями. Обзор совре‑
менной западной этнополитической литературы 
показывает, что большинство экспертов обсуждают 
негативные последствия этнической политики. По 
мнению авторов, в странах с политизированны‑
ми этническими процессами наблюдается низкая 
макроэкономическая стабильность, замедленный 
рост, плохое управление, большая коррупция, не‑
надежные демократические системы, задержки и/
или насильственные конфликты [8].

В то время как аналитики фокусируются на этно‑
политических конфликтах, предпринимательские 
темы являются все же наиболее эффективными для 
усиления политической значимости этничности 
и укрепления сплоченности группы [9].

Если говорить об историческом развитии Су‑
дана, то следует отметить, что последовательные 
миграции на его территории, а также пограничные 
вопросы, оставленные колониализмом, значительно 
изменили демографическую карту: страну назы‑
вают «мини Африкой» ввиду ее многоэтнического 
и культурного разнообразия [10].

Судан характеризуется уникальным географиче‑
ским положением, которое делало его уязвимым —  
во все времена за контроль над его ресурсами ве‑
лись войны. Имея площадь около 1 886 068 км2, он 
является третьей по величине африканской страной 
и имеет границы с семью арабскими и африкан‑
скими странами (миграция из которых представ‑
ляется одной из основных причин его настоящего 
этнического разнообразия): Египтом и Ливией —  на 
севере и северо-западе, Эритреей и Эфиопией —  на 
востоке и юго-востоке, с современным государством 
Южный Судан —  на юге и с Чадом и Центральной 
Африканской Республикой —  на юго-западе. На 
северо-востоке Судан омывается Красным морем, 
которое простирается примерно на 853 км [11].

Рассматривая современный Судан, необходимо 
отметить, что нынешнюю ситуацию сформировало 
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множество этнических и политических конфликтов, 
а различные правительства и администрации игра‑
ли в них заметную роль (позитивную и негативную), 
разжигая их тем или иным образом или содействуя 
мирному сосуществованию между различными 
социальными компонентами [12].

Так как этнические конфликты в Судане (как 
и в любой другой стране) не могут быть изолирова‑
ны от политической системы государства, со време‑
нем они трансформировались в этнополитические, 
а эскалация вывела их за рамки традиционных 
племенных конфликтов [13].

Данные конфликты вспыхивают в подобных 
обществах время от времени из-за различных 
причин, связанных с обычаями, традициями, по‑
литической нестабильностью, экономической 
ситуацией и другими факторами, сопряженны‑
ми с политическими предпочтениями, властью 
и богатством и даже проблемами собирательства 
и вторжения, возникающими между соседними 
племенами [14].

Таким образом, сила и периодичность конфлик‑
тов, увеличивающиеся с течением времени, стали 
влиять на социальную структуру и политическую 
стабильность страны, что, очевидно, отражает 
провал политики, проводимой правительствами 
с момента обретения Суданом независимости до 
настоящего времени.

Следует также отметить некоторые другие фак‑
торы и причины: поток оружия, идущий как от 
правительств, поддерживающих какую-либо группу 
(как это было ранее во время правления Эльсаддик 
Эль Махди или Омара Хасана Ахмеда аль-Баши‑
ра), так и из соседних стран, включая Чад, Ливию, 
Центральную Африканскую Республику, Эфиопию 
[15]. Кроме того, Кения, Уганда и Демократическая 
Республика Конго неоднократно поддерживали по‑
встанческие движения вплоть до отделения нового 
государства Южный Судан в 2011 г., которое было 
обособлено из-за внешней повестки и политики 
правительства США и других заинтересованных 
стран в регионе [16].

Все эти факторы способствовали тому, что пле‑
менные этнополитические конфликты приняли 
кровавую вооруженную форму [17].

Еще одной причиной обострения конфликтов 
всегда было вмешательство суданских правительств, 
которое некоторые этнические группы считали 
предвзятым, кроме того, сказывалось отсутствие 
легитимной и эффективной местной админи‑
страции/правительства (племенной системы). По 
мере ухудшения экономической ситуации все это 

привело к появлению новых групп, которые впо‑
следствии стали вовлекаться в конфликты либо их 
использовали для разжигания розни, разделения 
этнических групп и племен в собственных поли‑
тических интересах.

Данную форму управления можно охарактери‑
зовать как «народную организацию», которая осу‑
ществляет свои административные и социальные 
функции при низких административных издержках 
и в простой нежесткой бюрократической манере. 
Она основана на концепции расширения семьи 
с историческими корнями до создания современ‑
ного государства, и ее важность для Судана вытекает 
из множественности особенностей и стилей жизни, 
отличающихся у разных племен.

Следует также отметить, что ошибочное вме‑
шательство различных преемников суданского 
правительства через собственные политические 
партии и элиты всегда было триггером эскала‑
ции в конфликтных районах, таких как: терри‑
тории Дарфур и Кордофан —  в западной части, 
Нубийские горы —  в южной части и —  с недав‑
них пор —  на восточных территориях Гедареф, 
Порт-Судан и Савакен, а также в Южном Судане 
до его отделения в 2011 г. Кроме того, война между 
вооруженными формированиями и суданским 
правительством в Дарфуре еще больше осложнила 
ситуацию, а в результате политической поляри‑
зации заинтересованные лица ловко манипули‑
ровали конфликтом.

Таким образом, вышеупомянутые аспекты по‑
влияли на распределение должностей в местных 
органах власти, включая советы и учреждения, 
а также на государственный сектор. Подводя итог, 
можно отметить следующее:

1. Политизация конфликтов и вмешательство 
центрального правительства, особенно в период 
Исламского фронта в Судане, частично представ‑
ляющего определенные этнические группы, вы‑
нудили стороны прибегнуть к услугам иностран‑
цев, что привело к эскалации и интернационали‑
зации конфликтов.

2. Разрушение системы местного управления 
(родоплеменной системы), а затем ее восста‑
новление с дальнейшей политизацией привело 
к тому, что она стала менее способна (чем в прош‑
лом) разрешать племенные и этнические столкно‑
вения.

3. Поток оружия из соседних стран (Ливии, 
Чада, Эфиопии, Эритреи и др.) сыграл активную 
роль, разжигая и обостряя конфликты в зонах на‑
пряженности, окружающих эти территории.
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военной операции, особую роль приобретают вопросы, связанные с поддержанием внутриполитической стабиль-
ности государства, попытки подорвать которую усиленно осуществляются со стороны заинтересованных сил с при-
менением различных технологий, в том числе путем мобилизации протестной активности населения. В статье автор 
рассматривает некоторые технологии противодействия росту и мобилизации протестной активности населения, ко-
торые используются в настоящее время в России, а также по итогам проведенного анализа рассматривает пробле-
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В условиях сложившейся геополитической 
и социально-экономической обстановки, 
которая обострилась после начала прове‑

дения специальной военной операции 24 фев‑
раля 2022 г., можно констатировать увеличение 
численности попыток мобилизации протестной 
активности населения со стороны как внутрен‑
них, так и внешних сил путем использования 
ряда технологий и методов манипулирования 
общественным мнением.

В данных условиях приоритетным направле‑
нием работы государства является обеспечение 
правопорядка и недопущение искусственной 
радикализации общественных настроений. 
Ситуация, которую можно сегодня наблюдать 
в части попыток мобилизации протестной ак‑
тивности населения, была сформирована под 
воздействием ряда благоприятствующих для 
ее возникновения факторов. Среди них можно 
выделить следующие:

• проведение специальной военной опера‑
ции;

• рост напряжения в международных отно‑
шениях между Российской Федерацией и от‑
дельными иностранными государствами;

• ухудшение ряда макроэкономических 
показателей, отражающих уровень социаль‑
но-экономического развития Российской Фе‑
дерации;

• проведение частичной мобилизации;
• введение экономических санкций в от‑

ношении Российской Федерации, в том числе 
закрытие ряда иностранных предприятий на 
территории страны;

• иные факторы.
Все перечисленные факторы способство‑

вали катализации процесса осуществления 
мероприятий, направленных на мобилизацию 
протестной активности населения Российской 
Федерации.

Так, индикатором данного роста является, 
например, увеличение численности случаев 
судебного запрета на деятельность отдель‑
ных неправительственных организаций и со‑
циально ориентированных некоммерческих 
организаций 1 (в том числе средств массовой 
информации и отдельных физических лиц), 
которые в той или иной степени являясь ли‑

1 С начала года в РФ ликвидировали или признали нежела‑
тельной 31 иностранную организацию. URL: https://www.
interfax.ru/russia/858742 (дата обращения: 03.01.2023).

дерами общественного мнения, оказывали 
информационное воздействие на население 
с целью формирования негативного отношения 
к государственной власти или ее отдельным 
представителям.

Можно выделить следующие отдельные ме‑
тоды осуществления работы, направленной на 
мобилизацию протестной активности со сто‑
роны заинтересованных сил, которые активно 
используются в последние годы в отношении 
населения Российской Федерации, условно раз‑
делив их на несколько групп (по временной 
протяженности реализации мероприятий):

— «Long run» (комплекс мероприятий, ре‑
ализуемых на протяжении относительного 
длительного временного промежутка с целью 
формирования долгосрочных эффектов). К дан‑
ному виду можно отнести следующие виды 
деятельности, направленной на мобилизацию 
протестных настроений и создание условий, 
благоприятствующих их росту:

• поиск и выявление граждан, выражаю‑
щих симпатию соответствующим заинтере‑
сованным силам, одна часть которых может 
быть использована в качестве проводников 
необходимых идей на территории Российской 
Федерации, а другая задействована в качест‑
ве вербовочного контингента для дальней‑
шей работы на организации, осуществляющие 
противоправную деятельность на российской 
территории в интересах иностранных госу‑
дарств или международных организаций;

• формирование пула агентов влияния 
за счет создания и  популяризации собст‑
венных лидеров общественного мнения, 
которые будут формировать нужные соци‑
альные настроения и тиражировать подго‑
товленные информационные материалы 
(в том числе носящие компрометирующий 
или дискредитационный характер в отноше‑
нии представителей государственной власти);

• реализация программ обмена студента‑
ми и запуск дополнительных образователь‑
ных курсов за пределами Российской Федера‑
ции для формирования соответствующей сис‑
темы мировоззрения у отобранных граждан 
для их дальнейшего использования в своих 
целях уже на территории России;

• развитие отдельных информационных 
ресурсов, рассчитанных на разные целевые 
аудитории, которые по совокупности могли 
бы охватывать максимальное количество 
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нужных социальных групп (причем данные 
ресурсы могут быть как ярко выраженного 
оппозиционного толка, так и такие, которые 
до определенного момента пребывают в ста‑
дии политически нейтральных);

• развитие сети некоммерческих органи‑
заций правозащитного толка (наиболее по‑
пулярные сферы: защита прав отдельных ка‑
тегорий граждан и сексуальных меньшинств, 
сохранение экологии и окружающей среды, 
борьба с коррупцией, институты развития 
демократии и др.), под эгидой социально 
ориентированной деятельности осуществля‑
ющих работу, направленную на дискредита‑
цию органов государственной власти на ме‑
стах и формирование группы оппозиционно 
настроенных граждан, которых при необхо‑
димости возможно будет мобилизовать на 
активные действия в сжатые сроки;

• иные виды деятельности.
— «Short run» (комплекс мероприятий, реа‑

лизуемых в условиях ограниченного времени, 
как правило, с тактическими целями, требу‑
ющими оперативного решения), к которым 
можно отнести такие виды деятельности, как:

• реализация специальных проектов, на‑
правленных на явную и открытую дискре‑
дитацию государственной власти в глазах 
населения Российской Федерации, которые 
могут осуществляться, в том числе, с терри‑
тории иностранных государств. Так, напри‑
мер, в Литве при поддержке правительства 
был запущен проект, суть которого заключа‑
ется в международном наборе волонтеров для 
осуществления звонков случайным гражда‑
нам Российской Федерации и склонения их 
(по подготовленной методологии построения 
разговора, включая неоднократный контакт) 
к осуществлению действий, направленных 
против проводимой Российской Федерации 
политики в отношении специальной военной 
операции;

• осуществление открытой агитации 
и призывов через доступные каналы комму‑
никации (СМИ, социальные сети, информаци‑
онные ресурсы) с целевой аудиторией против 
осуществляемой Российской Федерацией по‑
литики [1];

• запуск сфальсифицированных информа‑
ционных поводов, в том числе через имею‑
щихся агентов влияния и оппозиционно на‑
строенных лидеров общественного мнения;

• консолидация и активизация граждан‑
ской активности аполитично настроенных 
граждан вокруг политически нейтральной 
социально значимой проблематики (напри‑
мер, вывод на протесты граждан, выступаю‑
щих против строительства мусоросжигающего 
завода на территории их района проживания 
и др.);

• реализация методов ненасильственных 
действий в  соответствии с  методологией 
Дж. Шарпа [2];

• иные действия.
Таким образом, осуществляемую заинтере‑

сованными силами деструктивную работу, на‑
правленную на мобилизацию и рост протестной 
активности населения Российской Федерации, 
можно подразделить на несколько взаимодо‑
полняющих видов, которые используются в со‑
вокупности и взаимно дополняют друг друга, 
образуя системную работу.

При этом отдельно стоит отметить, что на‑
иболее уязвимой для формирования протест‑
ных настроений категорией граждан является 
молодежь, родившаяся в 90-е —  начале 2000-х 
гг., главным образом по причине отсутствия 
должной своевременной работы по установле‑
нию ценностно-нравственных ориентиров со 
стороны государства [3], что привело к значи‑
тельному усилению поколенческих разрывов [4].

Другой немаловажной тенденцией является 
то, что среди изначально не настроенной оп‑
позиционно части населения формирование 
протестных настроений и последующая моби‑
лизация протестной активности осуществляется 
заинтересованными силами путем «давления» 
на чувство патриотизма, и протест формиру‑
ется именно по отношению к системе госу‑
дарственной власти, а не к стране в целом. Все 
это позволяет создать такие психологические 
условия для мобилизации протестной актив‑
ности, чтобы действия граждан осуществля‑
лись на идеологической почве с искренней 
верой в собственную правоту во благо инте‑
ресов страны. Подобные ситуации являются 
следствием ряда упущений при реализации 
государственной политики, направленной на 
воспитание патриотизма и гражданственности 
в молодежной среде.

Описанные методы целенаправленного воз‑
действия с целью мобилизации и роста протест‑
ных настроений среди населения Российской 
Федерации сталкиваются с противодействием, 
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осуществляемым уполномоченными российски‑
ми государственными структурами в соответ‑
ствии с установленными правовыми нормами.

Среди основных мероприятий по обеспече‑
нию противодействия указанным деструктив‑
ным факторам можно выделить следующие:

• совершенствование нормативно-пра‑
вового регулирования вопросов, связанных 
с профилактикой и противодействием рас‑
сматриваемым деструктивным инструментам 
(совершенствование отдельных статей и глав 
Кодекса Российской Федерации об админи‑
стративных правонарушениях и Уголовного 
кодекса Российской Федерации);

• уточнение статуса иностранного агента 
и выстраивание механизма контроля за та‑
кими лицами в рамках принятия Федераль‑
ного закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О конт-
роле за деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием», под статус которых 
попали многие лидеры общественного мне‑
ния, которые, формируя те или иные антиго‑
сударственные настроения в Российской Фе‑
дерации, получали в том или ином формате 
финансирование из иностранных источников 
(по состоянию на 1 декабря 2022 г. —  более 493 
физических и юридических лиц) 2;

• совершенствование механизма блоки‑
ровки интернет-ресурсов, размещающих ин‑
формацию, направленную на мобилизацию 
протестной активности населения, в том чи‑
сле социальных сетей, признанных в установ‑
ленном порядке экстремистскими;

• игнорирование со стороны официаль‑
ных представителей органов государственной 
власти Российской Федерации провокацион‑
ных информационных поводов, подготовлен‑
ных с целью дискредитации проводимой го‑
сударственной политики в глазах населения;

• создание и привлечение к работе с насе‑
лением пула системных социально ориенти‑
рованных некоммерческих организаций, под‑
держиваемых государством через различные 
механизмы (субсидии, льготы, гранты и др.);

• замещение негативной информации по‑
зитивной через доступные для государствен‑
ных структур информационные каналы связи 
с населением;

2 Минюст опубликовал единый список иноагентов. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/5695590 (дата обращения: 
10.01.2023).

• привлечение системных лидеров обще‑
ственного мнения, должностных лиц и орга‑
низаций к решению проблем, потенциально 
имеющих широкий общественный резонанс, 
с целью опережающего пресечения негатив‑
ного информационного повода;

• осуществление своевременного админи‑
стративного и уголовного преследования лиц, 
осуществляющих дискредитацию отдельных 
решений государства, а также имеющих ино‑
странное финансирование и осуществляющих 
работу по формированию негативного обще‑
ственного мнения по отношению к проводи‑
мой государственной политике;

• иные мероприятия.
При этом, рассматривая реализуемые госу‑

дарственными акторами меры по обеспечению 
противодействия росту и мобилизации протест‑
ной активности населения со стороны заинте‑
ресованных антироссийских сил, необходимо 
отметить факт наличия ряда институциональ‑
ных проблем, которые в своей совокупности 
оказывают обратный эффект и способствуют 
деструктивному воздействию на общественное 
мнение и, как следствие, —  росту протестных 
настроений. Среди таких проблем можно вы‑
делить следующие:

• наличие «перегибов» или коррупцион‑
ных ситуаций при работе отдельных дол‑
жностных лиц и органов государственной 
власти на местах, что периодически приво‑
дит к возникновению широкого обществен‑
ного резонанса вокруг той или иной ситуации 
местного уровня и таким образом формирует 
негативное мнение по отношению к государ‑
ству у граждан, которые изначально имели 
иную позицию;

• отсутствие действенно выстроенной си‑
стемной работы с молодежью как наиболее 
мобильной возрастной группой. Несмотря на 
то что в настоящее время под государствен‑
ным патронажем запущен ряд общественных 
проектов, направленных на осуществление 
воспитательной работы с детьми и  моло‑
дежью (например, «Российское движение 
школьников», «Движение первых» и др.), це‑
лое поколение молодежи старшего возраста 
уже «упущено», а эффект от запуска обозна‑
ченных движений будет только в отсроченной 
перспективе;

• дефицит качественного контента, до‑
ступного для ценностного понимания и кор‑
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ректного восприятия со стороны молодежи, 
в силу наличия ранее описанных поколенче‑
ских разрывов;

• перегруженность уполномоченных орга‑
нов государственной власти и наличие «па‑
лочной» системы;

• иные проблемы.
Описанные проблемы зачастую приводят 

к возникновению ряда негативных факторов, 
которые приводят к созданию благоприятных 
условий для мобилизации протестной актив‑
ности населения.

Таким образом, можно спрогнозировать 
развитие в Российской Федерации в кратко-
срочном периоде следующих тенденций в сфере 
протестных настроений населения:

• дальнейшее усугубление ситуации с ро‑
стом протестной активности населения на 
фоне проведения частичной мобилизации 
и специальной военной операции;

• по мере развития негативного эффекта 
от вводимых отдельными государствами ан‑
тироссийских экономических санкций может 
наблюдаться рост националистических на‑
строений (как следствие выражения протест‑
ной активности на фоне изменения отдель‑
ных экономических показателей), особенно 
в национальных республиках с профицитным 
бюджетом. Полагается, что данные ситуации 
могут возникать на фоне роста уровня выпа‑
дающих доходов бюджета субъекта Россий‑
ской Федерации, а также части доходов, кото‑
рые передаются в федеральный бюджет;

• радикализация молодежной среды как 
наиболее подверженной риску возрастной 
группы населения, в том числе рост молодеж‑
ных преступных группировок, состоящих из 
участников специальной военной операции, 
а также кадровых военнослужащих, которые 
по состоянию здоровья были комиссованы из 
рядов Вооруженных сил Российской Федера‑
ции (по аналогии с ситуацией роста числен‑
ности ветеранских группировок после войны 
в Афганистане). Это может произойти в силу 
отсутствия в настоящее время в стране дей‑
ственной системы реабилитации и ресоциа‑
лизации ветеранов боевых действий, которая 
позволила бы лицам (особенно с приобретен‑
ной инвалидностью) после окончания воен‑
ной службы с помощью государства гаранти‑
рованно трудоустроиться и преодолеть пост‑
травматический синдром;

• дальнейшее обострение международных 
отношений и, как следствие, активизация де‑
ятельности деструктивных сил по мобилиза‑
ции протестной активности населения Рос‑
сийской Федерации с целью подрыва консти‑
туционного строя и ослабления государства 
во время проведения специальной военной 
операции;

• ухудшение макроэкономических показа‑
телей и падение качества жизни россиян, что 
может спровоцировать рост протестной ак‑
тивности, в том числе за счет внешнего воз‑
действия;

• иные тенденции.
При этом обозначенные негативные тен‑

денции при должном выстраивании работы 
со стороны государства можно нивелировать. 
Так, целесообразно проработать следующие 
перспективные направления:

• дальнейшее совершенствование право‑
вого регулирования статуса «иностранный 
агент» и расширение практики его использо‑
вания в отношении физических и юридиче‑
ских лиц, в том числе в контексте возможных 
ограничений для таких лиц с целью недопу‑
щения активизации деятельности деструк‑
тивных сил по формированию протестных 
настроений среди населения и последующей 
мобилизации протестной активности;

• запуск дополнительных мер адресной 
социальной поддержки населения в текущих 
социально-экономических условиях, а также 
создание дополнительных налоговых и эко‑
номических преференций отдельным субъек‑
там Российской Федерации в преддверии из‑
бирательного цикла 2024 г. с учетом наличия 
экономической целесообразности;

• недопущение снижения эффективности 
работы правоохранительных органов и спец‑
служб по направлениям, связанным с защи‑
той конституционного строя в соответствии 
с приоритетами, обозначенными Президен‑
том Российской Федерации в  обращении 
в честь Дня сотрудника органов государствен‑
ной безопасности от 20 декабря 2022 г.3;

• санкционированное усиление борьбы 
с коррупцией на всех уровнях, в том числе 
путем задействования ранее наработанных 

3 Видеообращение по случаю Дня работника органов без‑
опасности. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
transcripts/70146 (дата обращения: 14. 01.2023).
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материалов, на использование которых в на‑
стоящее время нет политической воли;

• осуществление кадровых ротаций среди 
руководства силового блока;

• проведение дополнительной разъясни‑
тельной работы с населением о государством 
политике, в том числе с применением техно‑
логий «мягкой силы» и через непрямые ме‑
тоды формирования общественного мнения 
с особым фокусом внимания на молодежь 
и те социальные группы, которые колеблются 
в выражении своего отношения к действиям 
государства.

Таким образом, рассматривая вопросы, свя‑
занные с проблемами и перспективами проти‑
водействия росту и мобилизации протестной 
активности населения на фоне проведения 
специальной военной операции, стоит сказать 
о том, что текущая геополитическая и, как след‑
ствие, социально-экономическая обстановка 
в Российской Федерации стали своего рода 
катализатором для активных действий внешних 
антироссийских акторов.

При этом сложившаяся ситуация в части 
попыток заинтересованных сил по мобили‑
зации протестной активности российского 
населения вскрыла ряд существующих инсти‑
туциональных проблем касательно профилак‑
тики и противодействия таким деструктивным 
действиям.

Вместе с тем нельзя не отметить, что бла‑
годаря ранее осуществленным попыткам де‑
структивных сил мобилизовать протестную 
активность российских граждан и направить 
ее по радикальному сценарию (которые были 
успешно предотвращены и нивелированы бла‑
годаря совместным действиям заинтересован‑
ных структур и ведомств) был наработан уни‑
кальный опыт оперативного и своевременного 
реагирования на уровне системы на подобные 
риски и угрозы, что в условиях текущей ситуа‑
ции позволило соответствующим структурам не 
допустить возникновения открытых массовых 
протестных акций и народных волнений.

При этом стоит еще раз отметить, что на‑
зрела определенная необходимость кадровой 
ротации среди отдельных представителей ру‑
ководства силового блока, чтобы устранить 

факторы, которые негативно влияют на работу 
системы в целом.

Также созданы предпосылки для дальней‑
шего совершенствования существующих ме‑
ханизмов и выстраивания действенной сис‑
темы пресечения радикализации протестных 
настроений среди населения.

Вместе с тем текущие условия требуют от 
государства повышенного внимания к вопросам 
обеспечения государственной безопасности, 
в том числе касаемо радикализации протестных 
настроений в условиях проведения специаль‑
ной военной операции. В этой связи представ‑
ляется обоснованным допустить целесообраз‑
ность дальнейшего усиления государственного 
контроля в обозначенной сфере.

В Российской Федерации в настоящее время 
созданы все условия и предпосылки для дей‑
ственного пресечения действия заинтересо‑
ванных деструктивных сил. При сложившейся 
геополитической ситуации остается высокий 
риск дальнейшего роста протестной активности 
населения из-за социально-экономических 
факторов, возникших вследствие экономиче‑
ских санкций.

Полагаем, что в данной ситуации важнейшей 
задачей государства (в том числе в преддверии 
ближайших электоральных циклов) является 
поддержание социально-экономической ста‑
бильности за счет качественного сохранения 
уровня жизни населения в пределах показате‑
лей доковидного периода.

В этом контексте важно выстраивать си‑
стемную работу по стимулированию развития 
социально-экономических показателей на ме‑
стах, что позволит снизить уровень протестных 
настроений среди населения за счет улучшения 
качества жизни.

Таким образом, лишь совместная систем‑
ная работа силового и внутриполитических 
блоков позволит в должной мере обеспечить 
поддержание эффективного функционирования 
и дальнейшее противодействие деятельности 
деструктивных сил по мобилизации протестной 
активности населения Российской Федерации 
в текущих социально-экономических реалиях 
в условиях проведения специальной военной 
операции.
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О русско-японской войне написано боль‑
шое количество научных трудов. Иссле‑
дователи скрупулезно изучали общест‑

венное мнение в разных странах; военные, ди‑
пломатические, экономические, медицинские, 
культурные аспекты войны [1–7]. В то же время 
публикаций, в которых русско-японская война 
рассматривалась бы на основе преимущест‑
венно полицейских документов, в российской 
историографии до сих пор нет. Настоящая ста‑
тья призвана частично восполнить имеющийся 
пробел.

Одним из вопросов, который серьезно беспо‑
коил администрацию многих российских городов, 
был призыв на военную службу полицейских, 
состоящих офицерами запаса. 3 ноября 1904 г. 
градоначальник Санкт-Петербурга генерал-адъ‑
ютант И. А. Фуллон писал министру внутренних 
дел П. Д. Святополк-Мирскому: «Десять офицеров 
запаса армии, состоящих на службе в Санкт-Пе‑
тербургской столичной полиции, ввиду после‑
довавшего объявления Высочайшего повеления 
о мобилизации армии, освобождены мною от 
исполнения своих служебных обязанностей, за 
призывом на действительную военную служ‑
бу, и отправились к месту новой службы. Затем, 
ввиду Высочайшего повеления о призыве из за‑
паса офицерских чинов запаса, для пополнения 
войсковых частей, как действующих на Дальнем 
Востоке, так и расположенных вне районов вой‑
ны, призваны были на действительную военную 
службу еще восемь чиновников полиции. Ныне 
призывные листы вручены еще троим старшим 
помощникам приставов столичной полиции и од‑
ному паспортисту» 1. Фуллон предлагал освобо‑
дить офицеров запаса, служащих в столичной 
полиции, от призыва в армию по двум причинам: 
во-первых, оперативно найти замену было прак‑
тически невозможно, во-вторых, у призванных 
лиц сохранялось материальное обеспечение по 
гражданской должности (т. е. фактически это 
означало две заработные платы). Столичный 
градоначальник предупреждал министра вну‑
тренних дел и военного министра о возмож‑
ном недокомплекте полиции Санкт-Петербурга: 
«Исключительное положение Петербурга как 
столицы государства, резиденции Государя Им‑
ператора и постоянного места пребывания Вы‑
сочайших особ, а равно особые условия охраны 

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 102. Оп. 105. Д. 222. Л. 9.

общественного порядка и спокойствия в городе, 
не допускали до сего времени возможность дер‑
жать некомплект чинов полиции, и отсутствие 
чиновников полиции, призванных на действи‑
тельную военную службу, ставит местную поли‑
цию в крайне затруднительное в этом отношении 
положение» 2. Ответ П. Д. Святополк-Мирского 
И. А. Фуллону не отличался определенностью: 
«…ввиду крайней затруднительности провести 
в законодательном порядке вопрос об освобожде‑
нии от призыва всех чинов Санкт-Петербургской 
столичной полиции, в особенности в настоящее 
время, необходимо в будущем ограничиваться 
ходатайством пред Военным Министерством 
о временном освобождении призываемых от 
службы в войсках, по истечении же времени от‑
срочки —  возобновлять таковые ходатайства» 3. 
И. А. Фуллон был не одинок в ходатайствах на имя 
министра внутренних дел. Идентичные послания 
отправили П. Д. Святополк-Мирскому Санкт-Пе‑
тербургский губернатор А. Д. Зиновьев («заме‑
стить призываемых должностных лиц, без ущерба 
для общего дела, мне некем, тем более, что на 
сие в распоряжении моем не имеется никаких 
денежных средств» 4) и главноначальствующий 
гражданской частью на Кавказе генерал-от-ин‑
фантерии, генерал-адъютант князь Г. С. Голицын 
(«…из каких средств следует покрывать издержки 
по двойному удовлетворению содержания лиц, 
призываемых в настоящее время на военную 
службу с гражданских должностей, и лиц, назна‑
чаемых на их место в таких случаях, когда, для 
пользы дела, должность не может быть оставлена 
без фактического исправления» 5). 27 мая 1904 г. 
товарищ министра внутренних дел А. С. Сти‑
шинский разослал всем губернаторам разъя‑
снения о том, что все мобилизованные должны 
получать выплаты по гражданским должностям 
в полном объеме: жалование, столовые, квартир‑
ные, пенсии, добавочное содержание, пособие 
на воспитание детей, жалование за знаки отли‑
чия и другие. Несмотря на то что Министерство 
внутренних дел подробно разъяснило спорный 
вопрос, Стишинский продолжал получать жалобы 
от бывших полицейских, рядовых и офицеров, 
призванных на фронт. Так, 9 августа 1905 г. ему 
написал штабс-капитан 100-го пехотного Остров‑

2 Там же.
3 Там же. Л. 10 б.
4 Там же. Л. 12.
5 Там же. Л. 27–28.
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ского полка Евгений Николаевич Ольшевский: 
«Сотни запасных, призванных с государственной 
гражданской службы на военное дело, не лишены 
должности и содержания, а я, может, один, вслед‑
ствие простого недоразумения, лишен должно‑
сти и содержания. Пострадав на театре военных 
действий, и вследствие болезненного состояния, 
после полученной контузии снарядом шимоза 
в голову, эвакуированный в Россию, я с надеждой 
на участие в этом деле Вашего Превосходительст‑
ва, прошу восстановить потерянные вследствие 
недоразумения мои права на должность пристава 
и содержание» 6. В отдельных случаях разбира‑
тельства по вопросу жалования продолжались до 
конца 1911 г. К примеру, запасной зауряд-пра‑
порщик Георгий Золин в 1911 г. ходатайствовал 
о выдаче ему жалования по должности урядника 
за время пребывания на военной службе в период 
русско-японской войны 7.

Другим вопросом, беспокоящим Департамент 
полиции во время русско-японской войны, можно 
считать сообщения губернаторов с мест. Особенно 
тревожные вести приходили из сибирских губер‑
ний. Томский губернатор В. Н. Азанчевский-Азан‑
чеев 23 февраля 1905 г. отправил в Департамент 
полиции протокол бийского уездного исправника, 
в котором ярко живописались общественные 
настроения среди «инородческого населения» 
Горного Алтая. Исправник сообщал: «Нанка Ла‑
пасов, Баба Чемылов и Сексемей Кербеев ездят 
по аилам и распространяют слухи, что Японский 
Царь победил Белого Царя и вплоть до города 
Иркутска завоевал все города, забрав железную 
дорогу и Золотую Гору (Порт-Артур), заявляя 
при этом, что они лично видели Японского Царя, 
которого и видят Япона-Ойрота, и напоминают 
калмыкам, чтобы они верили им, называя себя 

“джарлыками”, то есть проповедниками, возвеща‑
ют народу о том, что на том месте, где был взят 
Чета Челпанов, весной спустится с неба желез‑
ная молельня, которую русским не разрушить, 
и что все верующие моментально очутятся за 
тремя сопками в вершине реки Катуни и перейдут 
моментально в Японию, что у Белого Царя нет 
золота, почему и выпускает бумажные деньги» 8. 
Слухи, распускаемые «джарлыками», дополнялись 
молитвами калмыков богу Бурхану и надеждами 

6 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 102. Оп. 105. Д. 222. Л. 71.
7 Там же. Л. 236.
8 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 102. Оп. 103. Д. 1 ч. 42 л. Б. Л. 2.

на то, что весной 1905 г. придет «царь Япон и бу‑
дет русских бить». 18 марта бийский исправник 
отправил прокурору Томского окружного суда 
дополнительную информацию: «…калмыки Алтая 
начинают волноваться; одновременно с этим 
в городе Бийске, и особенно в его уезде, стали 
ходить слухи о движении среди калмыков, подоб‑
ном прошлогоднему, и враждебном отношении 
к русскому населению, между прочим говорили, 
что калмыки скупают в большом количестве хлеб, 
складывают его где то в горах с тем, чтобы от‑
править в Японию, препятствуют проведению 
телеграфа по чуйскому тракту и уже опрокинули 
15 телеграфных столбов» 9.

В городах европейской части Российской им‑
перии, наоборот, агрессию и подозрения вызы‑
вали японцы. Преподаватель японского языка 
факультета восточных языков Императорского 
Санкт-Петербургского университета Йосибуми 
Куроно 4 апреля 1907 г. написал жалобу в Де‑
партамент полиции на своего коллегу, который 
на протяжении нескольких лет безоснователь‑
но обвинял его в шпионаже против России: 
«В 1904 году, с началом русско-японской войны, 
моим учеником и сотрудником по составляемо‑
му и издаваемому нами ныне солидному науч‑
ному труду —  первому в России “Самоучителю 
Японского языка”, В. П. Панаевым, был составлен 
и издан под моей редакцией “Военный русско-
японский толмач”. Толмач этот, согласно многим 
письменным и устным отзывам, оказался состав‑
ленным крайне добросовестно и на войне очень 
полезным. Между тем, в конце того же 1904 года, 
некий преподаватель древних языков в гимна‑
зии В. А. Завадский-Краснопольский, имеющий 
самое поверхностное понятие о языке японцев, 
руководимый исключительно чувством мести за 
отказ мой давать ему уроки и снабдить его пер‑
выми листами неоконченного еще “Самоучителя”, 
выступил против меня в печати с обвинением, 
что я изобрел семь способов искажения “Толмача” 
с целью нанести вред Русской Армии. Несмотря 
на полную абсурдность такого заявления и солид‑
ное опровержение в печати, он все же продолжал 
свои нападки, что и побудило меня и составителя 

“Толмача” г. Панаева привлечь его к уголовной 
ответственности за клевету» 10. В 1907 г. состо‑
ялись слушания в столичном Окружном суде, 

9 Там же. Л. 8.
10 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 102. Оп. 105. Д. 2. Л. 102.
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однако дело было отправлено на доследование. 
Как считал Куроно, суд не смог вынести никакого 
решения из-за того, что Завадский-Краснополь‑
ский «собирается играть исключительно только 
на том, что я японец, а так как де большинство 
японцев были шпионами, то тем самым возбу‑
дить против меня Суд и общественное мнение». 
Разочаровавшись в суде, Йосибуми Куроно обра‑
щался с парадоксальной просьбой в Департамент 
полиции: «Ввиду этого, равно как и того моего 
глубокого сознания, что я ни в чем не провинился 
пред Его Императорским Величеством Государем 
Императором Российской Империи, Всемилости‑
вейше предоставившем мне, японскому поддан‑
ному, проживать во все время войны в пределах 
Его Государства и продолжать заниматься моим 
мирным трудом, равно как и не чувствуя вины 
пред Его Народом, я имею честь ныне ходатай‑
ствовать пред Департаментом полиции о выдаче 
личного мне свидетельства в том, что за мной 
ничего предосудительного замечено не было, 
почему я и пользовался во все время русско-
японской войны полнейшей свободой житель‑
ства в пределах Российской империи» 11. Судя 
по всему, в дальнейшем подобные неприятные 
истории обходили Йосибуми Куроно стороной; 
исследователи отмечают педагогические успехи 
преподавателя в 1910-е гг.: «Йосибуми Куроно… 
преподавал будущему ректору Московского уни‑
верситета Николаю Невскому, а также Сергею 
Елисееву и Мартину Раммингу, которые заложили 
основы японологии в Европе и Америке [8].

Охранные структуры внимательно следили 
за поведением общественности на публичных 
мероприятиях. 27 января 1904 г., в день нача‑
ла русско-японской войны, в здании Благород‑
ного собрания в Москве состоялось заседание 
губернского земства. Домашняя учительница 
Люция-Мария Адольфовна Крушевская, судя 
по справке Московского охранного отделения, 
позволила себе «демонстративно не встать во 
время чтения Председателем Собрания Князем 
Трубецким всеподданейшей телеграммы на Высо‑
чайшее Имя, с выражением верноподданических 
чувств, по поводу событий на Дальнем Востоке, за 
что ей и было воспрещено жительство в Москве 
и Московской губернии сроком на три года» 12. 
Репертуар театров также подвергался контролю. 

11 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 102. Оп. 105. Д. 2. Л. 102.
12 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 63. Оп. 24. Д. 431. Л. 131.

28 января 1905 г. начальник Оренбургского гу‑
бернского жандармского управления сообщал 
в Департамент полиции: «В городском театре 
была поставлена драма Хейрманда “Гибель над‑
ежды”…, вызвавшая среди публики волнения, 
благодаря сюжету… Артист Никулин позволил 
себе в некоторых местах своей роли добавлять от 
себя выражения, не имеющиеся в тексте пьесы, 
так например: в 1 действии, рассказывая о том, 
что на войне он получил в награду медаль за то, 
что убивал невинных людей и, бросая (по пьесе) 
таковую на пол, прибавил от себя слова: “будь она 
проклята”. Указанные выше оттенения и вставка, 
вызывая одобрение райка, настолько взволновали 
часть публики партера, что некоторые военные, 
а также и гражданские лица, покинули театр до 
окончания спектакля, а среди публики слышались 
ироничные замечания в роде следующем: “зачем 
разбрасываются по городу прокламации, когда 
смысл их можно услышать на сцене”» 13.

Революционно настроенные активисты ис‑
пользовали военные обстоятельства в своих 
целях. 16 октября 1904 г. товарищ прокурора 
Московского окружного суда Добрынин писал 
прокурору Московской судебной палаты: «15 сего 
октября Московским охранным отделением были 
получены сведения, что в университете появилось 
объявление, которым студенты приглашаются 
вечером того же числа прибыть на Ярославский 
вокзал для должных проводов отъезжающих на 
Дальний Восток. Вечером действительно пред‑
стояла отправка в город Ярославль запасных 
нижних чинов и отъезд туда прапорщиков запаса. 
В десятом часу вечера на Ярославском вокзале 
начали собираться студенты, которые находились 
в зале 1 класса в количестве более 100 человек. 
Один из студентов, встав на стол, произнес речь, 
в которой говорил о бесцельности ехать на войну 
с внешним врагом, когда остается дома внутрен‑
ний враг —  правительство, причем названный 
студент окончил свою речь возгласом: «долой 
самодержавие», а остальные студенты подхватили 
этот возглас и запели известную противопра‑
вительственную песнь под заглавием “Рабочая 
Марсельеза”. Произошла свалка, а между тем 
дожидавшиеся в зале 3 класса нижние воинские 
чины, отъезжавшие в Ярославль, возмущенные 
происшествием, выбежали на платформу и от‑
теснили студентов и бывших с ними каких-то 

13 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 102. Оп. 103. Д. 1 ч. 29 л. Б. Л. 1.
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женщин сначала в вокзал, а оттуда на Каланчевс‑
кую площадь, причем бежавшим студентам были 
нанесены побои» 14. Зачастую революционно на‑
строенные студенты разбрасывали прокламации. 
К примеру, в мае 1904 г. неизвестные оставили 
пачку листовок «Красное знамя или Красный 
Крест» и «Русско-японская война» на террито‑
рии Московской шерстоткацкой мануфактуры, 
в близлежащем лесу и на станции «Кунцево». 
Несмотря на то что этим делом довольно долго 
занимался ротмистр Отдельного корпуса жан‑
дармов Каневский, виновные найдены не были 15.

В 1904–1905 гг. участились инциденты, свя‑
занные с поведением запасных солдат в различ‑
ных городах России. 25 октября 1904 г. в Москву 
прибыл из Кадникова эшелон с 1000 запасных 
солдат. Несмотря на то что все винные лавки на 
расстоянии 250 саженей от станции были за‑
крыты, а трактиры и пивные лавки охранялись 
полицией, это не помешало нижним чинам на‑
чать беспорядки. Комендант станции направил 
в Департамент полиции рапорт: «Запасные… пы‑
тались ворваться в ближайшую булочную Фи‑
липпова, в трактир 3 разряда Федорова, один из 
запасных начал кидать камни и поленья в окна 
этого трактира, останавливали проходившую пу‑
блику с явным намерением нанести оскорбление 
действием, требовали от встречавшихся легко‑
вых извозчиков бесплатного провоза по городу, 
зашли толпой в трактир Голубева (трактир без 
продажи крепких напитков), имея с собой водку, 
которую намеревались здесь распить, наброси‑
лись на винную лавку в доме Рахманова с целью 
разгромить ее, били стекла в окнах близлежащих 
домов, а в трактир Кузнецова кидали камни и по‑
рывались разгромить этот трактир» 16. Усмирять 
бунтовщиков прибыл батальон Троице-Сергиев‑
ского 194-го пехотного полка, в результате чего 
два запасных чина были убиты, шесть ранено.

В город Черкассы 22 июня 1905 г. прибыла 
партия запасных солдат в количестве 1300 чел. 
Как сообщал киевский губернатор П. С. Саввич 
в Департамент полиции, «при приходе поезда 
многие сидели на крышах вагонов, кричали, 
танцевали на крышах, большая половина людей 
была пьяна… Приходилось слышать угрозы про‑

14 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 124. Оп. 13. Д. 1397. Л. 3.
15 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 58. Оп. 8. Д. 724. Л. 31.
16 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 63. Оп. 24. Д 701. Л. 27.

тив евреев. Запасные высказывали, что в Киеве 
запасные из евреев уклонились от явки, что 
евреи подстрекали запасных не идти на войну 
и не слушать начальства; некоторые же из за‑
пасных высказывали, что они хотят отомстить 
и за полицию, так как читали в газете, что здесь 
евреи облили серной кислотой помощника при‑
става и начальника тюрьмы» 17. Похожая история 
произошла в Сызрани. Сызранский полицмей‑
стер информировал симбирского губернатора 
Л. В. Яшвиля: «17 сего мая, среди дня, на станцию 
«Сызрань» Сызрано-Вяземской железной дороги 
прибыли с Кавказа по железной дороге и оста‑
новились на дневку два эшелона добровольцев 
из осетин, лезгин и горских татар, в количестве 
450 человек, следующих на Дальний Восток, на 
пополнение Дагестанских и Терских полков… 
Прибывшая со станции большая толпа горцев, 
вооруженная палашами, кинжалами и револь‑
верами, стала производить партиями, человек 
в десять-пятнадцать, буйство и стрелять в дома 
терпимости» 18. Сотники и есаулы, возглавляв‑
шие добровольцев, были бессильны остановить 
беззаконие. Пьяные солдаты занялись грабе‑
жом и изнасилованиями сызранских прости‑
туток. Офицеры с поезда добровольцев сооб‑
щили сызранскому полицмейстеру о том, что 
«нижние чины собраны в горах Кавказа, народ 
дикий, необузданный, в войсках не служивший 
и никакого понятия о дисциплине не имею‑
щий, причем почти каждый из них отбывший 
несколько раз тюремное заключение за разные 
преступления. Со дня выезда с Кавказа люди их 
совершили уже несколько преступлений, в том 
числе убийства, ввиду чего они, командиры, 
просили свое начальство сделать распоряже‑
ние, чтобы эшелоны их не останавливались на 
дневки ни в городах, ни на станциях железных 
дорог, а делали бы таковые в полях, но до сих 
пор такого распоряжения ни от кого почему-
то не последовало» 19. Удивительно, что поезд 
с рецидивистами, безнаказанно совершающи‑
ми преступления, спокойно путешествовал по 
стране. Сызранский полицмейстер не решился 
произвести аресты: двух задержанных солдат 
отпустили, всем добровольцам были возвращены 
палаши и кинжалы.

17 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). 
Ф. 102. Оп. 103. Д. 1 ч. 4 л. Б. Л. 20.
18 Там же. Д. 1 ч. 41 л. Б. Л. 18.
19 Там же.
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Таким образом, полицейские документы сви‑
детельствуют о разрухе на всех уровнях обес‑
печения военных действий на Дальнем Восто‑
ке. Резервисты, которых отправляли на фронт, 
превращались в неуправляемые массы бандитов; 
культурно-массовые мероприятия использо‑
вались революционерами в пропагандистских 
целях; радикальные студенты разбрасывали ан‑
тивоенные листовки; иностранцы, даже живущие 
и работающие много лет в России, подвергались 
перманентным подозрениям и доносам; офице‑
ров запаса, служащих в полиции, забирали в дей‑

ствующую армию, чем наносился вред сыскной 
работе. По мнению большого числа исследова‑
телей, военная промышленность не справлялась 
с запросами фронта: «В 1904 году военные заказы 
выполняли заказы лишь на 60–70%. По многим 
позициям русская армия критически зависела от 
поставок из-за рубежа. За рубежом приходилось 
заказывать пулеметы, снаряды для скорострель‑
ной артиллерии и гаубицы» [9]. Российский флот, 
как и армия, испытывал серьезные трудности 
с комплектованием и подготовкой личного со‑
става [10].
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В современном мире важную роль игра‑
ют средства массовой коммуникации 
(СМК). Они являются главными источ‑

никами трансляции сообщений и сигналов 
для общества со стороны элиты. СМК прош‑
ли долгий путь эволюции и имеют возмож‑
ность с помощью различных технических 
устройств передавать сообщения в самые 
дальние части нашей планеты и даже за ее 
пределы, в космос. Газеты, радио и телеви‑
дение являются классическими и основными 
источниками передачи информации. Однако 
данный список был бы неполным без кине‑
матографа. Приходя в кинотеатр, мы смо‑
трим фильм и порой даже не задумываемся, 
сколько человек трудились над его создани‑
ем. Люди, чьи многочисленные имена и фа‑
милии мы видим в титрах, несколько лет ра‑
ботали над тем, чтобы зритель смог испытать 
эмоции, стать участником событий, ответить 
на определенные вопросы и просто насла‑
диться фильмом. Однако главным в съемоч‑
ной команде является режиссер, который 
не только определяет структуру всего филь‑
ма, но и создает определенные настроения 
и смыслы, которые будут переданы зрителю 
в процессе просмотра фильма, а значит, бу‑
дут воздействовать на его сознание и соз‑
давать коммуникацию зрителей и режиссе‑
ра. По данной теме существует множество 
публикаций, которые раскрывают феномен 
воздействия кинематографа на массовое со‑
знание [1–6].

Кинематограф может выступать посред‑
ником между государством и обществом. Его, 
как и СМИ, часто рассматривают в качестве 
«четвертой власти», обладающей масштаб‑
ным и многосторонним влиянием на чувства 
и сознание граждан. Киноиндустрия зачастую 
старается подстроиться под существующую 
реальность и выпускает такие фильмы, которые 
будут необходимы в определенной мировой 
или локальной (в рамках страны) ситуации. 
Кроме того, кинокартины, создавая новую ре‑
альность, помогают людям абстрагироваться от 
существующих в мире проблем, оказаться во 
вселенной, которая существует лишь на экране 
кинотеатра, выполняя функцию психологиче‑
ской разгрузки для человека. «Что бы ты ни 
делал в кино, ты всегда выбираешь, что пока‑
зывать, и в этом смысле все равно манипули‑
руешь зрительным восприятием реальности, 

как бы диктуя ему, что реально, а что —  нет. 
В этом смысл кинематографа» [7].

Главной мировой площадкой по созданию 
кинопродукции является Голливуд —  район 
Лос-Анджелеса, расположенный к северо-за‑
паду от центра города, в штате Калифорния 1. 
Здесь находится множество киностудий, ро‑
скошные особняки американских звезд, съе‑
мочные площадки и известные достопримеча‑
тельности. Однако Голливуд особо интересен 
как важный институт пропаганды опреде‑
ленных ценностей и идеалов при создании 
кинопродукции, формально он свободен, но 
в действительности является жестко регла‑
ментированной системой, которая должна 
угодить правящей элите, дать ей возможность 
заработать денег и сформировать определен‑
ные умонастроения у граждан. «Сегодня Гол‑
ливуд —  это мощная машина по перестройке 
и программированию сознания, где все про‑
думано и осуществляется по четко заданным 
стандартам. Она представляет собой сложную 
систему. Заказчиком кино является крупный 
бизнес, так что ни сценарист, ни режиссер не 
обладают никакой свободой» 2. Исключение 
составляют случаи, когда съемку фильма дове‑
ряют очень известному режиссеру, например 
Кристоферу Нолану или Квентину Таранти‑
но. В такой ситуации мнение одного человека 
действительно может превалировать над иде‑
ями целой корпорации, однако и здесь без‑
граничную свободу творчества им никто дать 
не осмелится, поэтому зачастую все приходят 
к компромиссу. Киноиндустрия —  это прежде 
всего бизнес, где главной целью является за‑
работок денег, а создание фильма —  довольно 
трудоемкий и длительный процесс. Необхо‑
димо просчитать все риски и сделать фильм 
как можно более кассовым. Однако для это‑
го недостаточно просто снять хорошее кино, 
нужно изучить настроения правящего класса, 
проанализировать общественные запросы 
и провести рекламную кампанию с использо‑
ванием различных инструментов воздействия 
на массовое сознание —  т. е. сделать так, чтобы 
зритель пошел на фильм.

1 Голливуд  —  символ киноиндустрии США. URL: https://
meet-usa.com/ru/article/gollivud-simvol_kinoindustrii_ssha/ 
(дата обращения: 10.03.2023).
2 Голливуд —  история зомбирования народов. URL: https://
goodspb.livejournal.com/1035345.html (дата обращения: 
10.03.2023).
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Наиболее значимыми факторами коммер‑
ческой успешности фильма в американской 
киноиндустрии являются следующие:

1. Рейтинг фильма. Грамотно выстроен‑
ная информационная политика в преддве‑
рии выхода фильма позволяет его создателям 
спрогнозировать успех. Бывают случаи, когда 
рейтинг специально занижают по заказу кон‑
курентов. Делается это через СМИ или анга‑
жированных кинокритиков, которых пригла‑
шают на закрытые показы.

2. Использование цифровых PR-техноло‑
гий. Голливуд для продвижения своих кино‑
проектов активно работает с социологами 
и психологами, при помощи которых прово‑
дятся исследования по эффективности воз‑
действия на массовое сознание. Данный про‑
цесс происходит на этапе создания фильма, 
например чтобы сделать сценарные решения 
более неожиданными и запоминающимися, 
а также во время рекламной кампании. Со‑
здаются интернет-дискуссии, а на популяр‑
ные ток-шоу приглашаются актеры и созда‑
тели фильма.

3. Контроль государства. Регулирование 
отрасли осуществляется многочисленными 
правовыми актами, правительственными 
агентствами и комиссиями, отраслевыми ор‑
ганизациями, ассоциациями и союзами. От‑
расль имеет своих лоббистов в Сенате и Кон‑
грессе США. А безопасность авторских прав 
обеспечивает Международный альянс интел‑
лектуальной собственности (IIPA), созданный 
в 1984 г.

4. Политический подтекст. Существенное 
значение имеют и механизмы «идеологиче‑
ского самоконтроля» производителей филь‑
мов. Американский кинематограф является 
одним из самых эффективных инструментов 
публичной дипломатии и пропаганды США 
не только потому, что он позволяет напрямую 
«влиять на мышление народов зарубежных 
стран», но и потому, что среднестатистиче‑
ский представитель массовой аудитории вряд 
ли подумает о целенаправленности и наме‑
ренном характере этого влияния 3.

5. Соответствие требованиям кинопремий. 
Оскар —  главная американская кинопремия, 

3 Американский кинематограф как инструмент публич‑
ной дипломатии США. URL: https://www.afjournal.ru/index.
php?page_id=303 (дата обращения: 11.03.2023).

учрежденная в 1929 г. и традиционно вру‑
чаемая деятелям киноискусства за их вклад 
в создание кинофильмов. Церемония награ‑
ждения проводится ежегодно в Лос-Анжеле‑

се, в театре «Долби», и транслируется в пря‑
мом эфире в десятках стран мира. Однако 
у данной кинопремии в последнее время все 
чаще возникают проблемы с репутацией. Ее 
организаторов обвиняют в коррупции, не‑
честном присуждении кинонаград, чересчур 
субъективной оценке и т. д. В связи с этим 
мнение зрителей, а также людей из киноин‑
дустрии разделилось: кто-то бойкотировал 
вручение кинопремии, осознав, что «Оскар» 
давно превратился в «политический манеж», 
где одним из ключевых критериев для вру‑
чения премии является не вклад в искусство, 
а наличие остросоциальной темы, наиболее 

Кинематограф может выступать 
посредником между государством 
и обществом. Его, как и СМИ, 
часто рассматривают в качестве 
«четвертой власти», обладающей 
масштабным и многосторонним 
влиянием на чувства и сознание 
граждан. Киноиндустрия зачастую 
старается подстроиться 
под существующую реальность 
и выпускает такие фильмы, 
которые будут необходимы 
в определенной мировой 
или локальной (в рамках 
страны) ситуации. Кроме 
того, кинокартины, создавая 
новую реальность, помогают 
людям абстрагироваться 
от существующих в мире проблем, 
оказаться во вселенной, которая 
существует лишь на экране 
кинотеатра, выполняя функцию 
психологической разгрузки 
для человека.
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актуальной для представителей определен‑
ных меньшинств, среди которых ЛГБТ-сооб‑
щество, приверженцы феминизма и защиты 
прав чернокожих. Некоторые же до сих пор 
считают премию высшей наградой индустрии 
кинематографа, самой престижной в мире. 
А, значит, фильм, победивший в данной ки‑
нопремии, автоматически становится ком‑
мерчески успешным.

Американский кинематограф довольно ди‑
намичен в транслировании зрителям опре‑
деленных норм и ценностей. С начала XXI в. 
в Голливуде было снято множество фильмов, 
каждый из которых затрагивал различные темы 
в обществе. На основе культурологических 
источников можно выделить следующий список 
основных американских ценностей: «прямо‑
линейность, индивидуализм и личная свобода, 
потребительство, демократизм в общении» 4.

Также в голливудских фильмах прослежива‑
ются определенные паттерны, которые мож‑
но интерпретировать следующим образом: 
женщины умнее и сильнее мужчин, феминизм 
(«Три билборда на границе Эббинга, Миссури», 
«Опасная игра Слоун»); фильмы со «взрослы‑
ми» детьми, которые повествуют о компании 
несовершеннолетних, способных раскрыть пре‑
ступление, выполнить ответственное задание, 
сорвать план главного злодея («Один дома», 
«Дети шпионов»); отсутствие традиционных 
семейных ценностей и демонстрация в филь‑
мах неполной семьи, разводов, брошенных 
детей, свободы выбора, однополых отношений 
(«Красота по-американски», «Детки в поряд‑
ке»); борьба с расизмом —  афроамериканские 
актеры практически всегда играют положи‑
тельных персонажей («Зеленая книга», «1+1»); 
политическая элитарность и демонстрация 
американцев как сверхнации с лучшими уче‑
ными, врачами, военными и техническими 
разработками («Основатель»); свобода действий 
и безграничный потенциал каждого индивида 
общества («Области тьмы»); переписывание 
истории, когда факты, даты и персоналии ви‑
доизменяются, появляется художественный 
вымысел, добавляются новые подробности, не 
имеющие ничего общего с реальностью («Гла‑
диатор», «Список Шиндлера»); защита экологии, 

4 Американский кинематограф и его влияние. URL: http://
conf.omua.ru/content/amerikanskiy-kinematograf-i-ego-
vliyanie (дата обращения: 11.03.2023).

активная демонстрация в фильмах возобнов‑
ляемых источников энергии и экологически 
чистого и безвредного производства и др.

Голливудские фильмы смотрят во всем 
мире. А ценности, транслируемые через ки‑
нопродукцию, воздействуют не только на аме‑
риканского зрителя, но и на представителей 
других наций и государств. В этом плане при‑
мечательна «русская тема» в американском 
кинематографе. В постсоветский период она 
звучала по-разному. Однако в последние годы, 
в связи с конфликтом между Россией и За‑
падом, она стала сдвигаться в направлении 
русофобии. В частности, многие голливудские 
блокбастеры все чаще стали изображать рус‑
ских злодеями, бандитами, варварами, угро‑
жающими всему цивилизованному миру 5. Так, 
например, в фильме «Железный человек 2» 
(2010 г., реж. Джон Фавро) одним из злодеев 
является российский ученый-физик Иван Ван‑
ко, который мстит главному герою. А в филь‑
ме «Довод» (2020 г., реж. Кристофер Нолан) 
главный антагонист —  Андрей Сатор, русский 
олигарх, который при помощи секретного 
оружия из будущего хочет уничтожить весь 
мир 6. Формирование подобных образов вы‑
годно для американской политической элиты. 
Воздействие на массовое сознание потенци‑
ального электората идет одновременно с по‑
литическими действиями Правительства США. 
И кинематограф в этом плане является одним 
из наиболее эффективных инструментов про‑
паганды, ведь далеко не все американцы любят 
читать новости и получать информацию из 
СМИ. А кино позволяет через развлекательный 
формат транслировать идеологические прио‑
ритеты и побуждать общество к определенным 
мыслям, выводам и даже действиям.

Кинематограф является «проводником опре‑
деленной идеологии» (в широком смысле это‑
го слова, как понимал ее С. Эйзенштейн), т. е. 
системы мировосприятия, «целого сложного 
комплекса опыта, знаний, обычаев, традиций, 
нравов, норм, идеалов, морали, соответству‑
ющих конкретному обществу. Кинематог‑

5 Почему Голливуд все время изображает русских пло‑
хими парнями. URL: https://profile.ru/culture/movie/
pochemu-gollivud-vse-vremya-izobrazhaet-russkix-ploximi-
parnyami-137998/ (дата обращения: 11.03.2023).
6 10 самых колоритных злодеев в  голливудских фильмах.
URL: https://www.film.ru/articles/10-samyh-koloritnyh-russkih-
zlodeev-v-gollivudskih-filmah (дата обращения: 11.03.2023).
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раф во многом ответственен за ценностные 
ориентации, которые обеспечивают сохране‑
ние общества, его структуры и форм жизни». 
К сожалению, на Западе данная система давно 
пошла по своему собственному пути, который 
сейчас представляет предмет дискуссий, новых 
предложений, а иногда даже осуждений.

Добиться расположения зрителя и внушить 
определенную идею или ценность можно с по‑
мощью различных инструментов воздействия. 
Одним из наиболее эффективных и простых яв‑
ляются метод многократных повторов с целью 
внушения («метод Геббельса») 7. В серьезной 
драме Даррена Аронофски «Реквием по мечте» 
данная технология четко иллюстрируется через 
ежедневный просмотр телешоу, которое как 
бы внушает главной героине определенные 
ценности и идеалы, из-за чего она начинает 
уходить от реального мира, зацикливаясь толь‑
ко на этом шоу. На Западе считается, что одной 
из высших ценностей человечества является 
возможность быть тем, кем хочется: выглядеть, 
одеваться, вести себя и идентифицировать 
в обществе, —  поэтому подобные идеи тран‑
слируются и через кинематограф.

Еще одним способом внушения опреде‑
ленных ценностных ориентиров является 
возведение частного в правило. Данная тех‑
нология активно используется в информаци‑
онном пространстве в наши дни. Трагедию, 
произошедшую в финале фильма Клинта Ист‑
вуда «Гран-Торино», журналисты могут опи‑
сать так: «За последний год в районе нашего 
города участились нападения уличных банд 
на местных жителей. Вчера вечером зверски 

7 Методы манипулирования общественным мнением. URL: 
https://www.stud24.ru/sociology/metody-manipulirovaniya-
obshhestvennym-mneniem/380185–1209177-page2.html 
(дата обращения: 12.03.2023).

был расстрелян автомеханик, который вступил 
в конфликт с одной из банд». Данные собы‑
тия нельзя считать причинно-следственной 
связью. При просмотре кинокартины зритель 
часто забывает про художественный вымысел 
и начинает верить всему, что происходит на 
экране. Особенно это прослеживается в филь‑
мах с припиской «основано на реальных собы‑
тиях». Определенные эпизоды откладываются 
у человека в сознании и формируют его карти‑
ну мира вместе со стереотипами и моделями 
поведения, которые он потом демонстрирует 
в обществе.

Сам феномен манипуляции с помощью ки‑
нематографа проявляется в широком разно-
образии приемов и технологий, используемых 
Голливудом при создании фильмов. Если в на‑
чале развития кинематографа кинокартины 
манипулировали сознанием общества напря‑
мую, и зритель быстро считывал это, то сейчас 
выявить манипуляцию стало гораздо труднее. 
В связи с этим можно утверждать, что возмож‑
ности воздействия на массы теперь практиче‑
ски неограниченные. Чтобы не стать объектом 
манипулирования, индивид должен уметь ана‑
лизировать получаемую информацию. Данная 
способность очень важна в современном мире, 
где количество «шума», ежедневно появляюще‑
гося в информационном пространстве, растет 
с каждой новой публикацией. Важная и значи‑
мая для общества информация «заглушается» 
одинаковыми и повторяющимися на разных 
сайтах фактами, которые притупляют желание 
узнать об объекте новости поподробнее [8]. 
Из-за этого массовое сознание, особенно через 
кинематограф, с легкостью подвергается мани‑
пулятивному воздействию для формирования 
нужного идеологического курса в различных 
сферах жизнедеятельности общества.
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