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Теория политической культуры крайне 
сложна и дискуссионна. Данное направ-
ление в политологии является достаточно 

молодым, первые работы по этой тематике стали 
появляться на Западе лишь после Второй миро-
вой войны, да и то были весьма конъюнктурны. 
Их задача состояла, с одной стороны, в том, что-
бы объяснить, почему в «просвещенной» и либе-
ральной Европе неожиданно возник «нацистский 
всплеск», с другой —  чтобы провести более чем 
ангажированные параллели между режимами 
А. Гитлера, Б. Муссолини и сталинским СССР (что 
было вполне понятно с учетом начавшейся хо-
лодной войны). В дальнейшем стали появляться 
более «наукообразные» исследования, но опять 
же сильно идеологизированные и находившиеся 
в русле «антитоталитарного» направления. В СССР 
политикокультурные статьи и монографии вооб-
ще появились на завершающем этапе перестрой-
ки и представляли собой попытку объяснить ха-
рактер советского варианта «демократического 
транзита». Впоследствии в российской истори-
ографии сформировались два базовых подхода 
к исследованиям в области политической культу-
ры: одни ученые (не отрицая в целом приорите-
тов либерально-демократической модернизации) 
пытались понять спонтанный или «отраженный» 
характер переходного периода, другие же задава-
лись вопросом о преемственности основ полити-
ческой культуры в царский, советский и постсо-
ветский периоды. Тем не менее к началу 2000-х гг. 
исследования политической культуры становятся 
достаточно редким явлением как в российской, 
так и зарубежной политической науке. Это про-
исходит, во-первых, в силу виртуальности темы 
и слабой верифицируемости результатов исследо-
ваний (попытки представить доказательную базу 
в виде статистических данных и соцопросов были 
не слишком убедительны, а зачастую прямо поли-
тически ангажированы). Во-вторых, в силу «моды» 
на исследование «верхов» современной политики 
(власти, элит, лидерства и пр.). Политическая куль-
тура с ее народными глубинными архетипами 
массового сознания сюда не вписывалась и была 
оттеснена на периферию политического знания. 
В-третьих, в условиях относительной политиче-
ской и социально-экономической стабильности 
народные массы не рассматривались в качестве 
влиятельного и самостоятельного политического 
актора. Определенный интерес к «охлосу» воз-
ник в свете цветных революций 2000–2011 гг., но 
с учетом достаточно быстро выяснившейся их по-

литтехнологической и манипулятивной сущности 
этот интерес быстро исчез.

Для России после 2014 г. вопрос о политической 
культуре, национальном культурном коде и ДНК 
является не технологическим, а онтологическим. 
От того, насколько мы сумеем понять существо 
нашего генетического кода и использовать наши 
лучшие национальные черты, зависят свобода и су-
веренитет России в развернувшемся глобальном 
противостоянии с Западом [1].

Если говорить о структуре политической культу-
ры, то обычно выделяют два ее компонента —  поли-
тическое сознание и политическое поведение. Нас 
будет, прежде всего, интересовать именно полити-
ческое сознание, поскольку именно в него вписаны 
глубинные основы нашего мировоззрения и наци-
онального характера. В свою очередь, политическая 
теория разделяет политическое сознание на базовую 
социально-политическую онтологию и ценностные 
ориентации. При этом онтологическая часть поли-
тического сознания представляет собой комплекс 
политических, этических, социально-экономиче-
ских констант, которые сформировались за сотни 
лет российской истории и гарантированно откла-
дываются в массовом сознании россиян, зачастую 
даже на бессознательном уровне. Более того, данный 
компонент политического сознания является мак-
симально статичным, практически нереформируе-
мым, его трудно изменить в одночасье, он придает 
устойчивость и консолидирует нацию как культур-
ную целостность. Кроме того, в ходе социализации 
константы политического сознания передаются из 
поколения в поколение, регулярно воспроизводясь 
на новом этапе жизни социума. При этом второй 
компонент политического сознания —  ценност-
ные ориентации —  вполне подвижен и динами-
чен, политические предпочтения являются весьма 
конъюнктурными, легко меняются под влиянием 
конкретных обстоятельств и даже политической 
моды. При этом глубинные основы, невзирая на 
всю свою подспудность, являются доминирующими 
в политическом сознании [2].

С точки зрения исследования ДНК России чрез-
вычайно важно проанализировать и сопоставить 
базовые основы массового сознания имперского, 
советского и постсоветского общества, прежде всего, 
для того чтобы выявить их политикокультурную 
преемственность и «укорененность».

Рассмотрим сперва царский (имперский) пери-
од российской истории. В это время складывается 
весьма устойчивая государственническая кон-
станта в сознании населения. Запрос на сильную, 

А. Б. Шатилов
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авторитетную и народную власть становится 
частью политической культуры жителей Рос-
сийской империи (прежде всего, великороссов). 
При этом поддержка «снизу» касалась не столько 
властных институтов (тем более, коллегиального 
плана), сколько правящих персон. «Персонифика-
ция» власти влекла за собой оценку ее эффектив-
ности и продуктивности через призму личности 
монарха, и лишь самые сильные из них становились 
в народе культовыми: Иван Грозный, Петр I, Екате-
рина II, отчасти —  Александр III. При этом слабые 
властители вызывали скепсис даже у лоялистов, 
придерживавшихся принципа: «любая власть от 
Бога». Более того, в политическом сознании нашего 
населения «этатизм» парадоксальным образом со-
седствует с бунтарским началом, которое проявля-
ется в том случае, если руководство страны, с точки 
зрения населения, является «ненастоящим», т. е. не 
соответствующим народным идеалам. В этом случае 
разочарование может проявляться в диапазоне от 
«народ безмолвствует» до «долой самодержавие». 
Как видно из отечественной истории, наиболее про-
блемными монархами, с точки зрения восприятия 
населением, были безвольные «лукавый щеголь» 
Александр I, «великий реформатор» Александр II, 
«профнепригодный» Николай II. При этом не стоит 
искать какой-то объективности в народной оценке 
эффективности деятельности монархов. Так, Алек-
сандр I, невзирая на то, что одержал победу в Оте-
чественной войне 1812 г., пользовался весьма неод-
нозначной репутацией у элиты и населения. И если 
элита ставила Александру Павловичу в вину отце-
убийство, то общественное мнение —  оторванность 
от народа (в то время как фельдмаршал М. И. Кутузов 
воспринимался почти как свой). Кстати, достаточно 
популярный в «низах» миф о старце Федоре Кузь-
миче, который якобы на самом деле был ушедшим 
из мира Александром I, несколько реабилитировал 
царя в глазах подданых. Что же касается Николая II, 
то ему народное мнение не простило слабости, нере-
шительности и влияния супруги, поскольку в период 
его царствования требовалась совершенно иная, 
жесткая и последовательная политика. В итоге такой 
«слабости» он снискал себе нелюбовь у населения 
и прозвище «Кровавый», хотя пролил крови гораздо 
меньше, чем тот же Петр, известный в народе как 
«Великий». Ну а добровольное отречение Николая II 
от власти лишь усугубило негативный имидж царя 
и династии, поскольку воспринималось населением 
как капитуляция «помазанника Божия».

Имперский период формально завершился с па-
дением царского режима в 1917 г., причем, невзирая 

на ошибочные стереотипы как либерального, так 
и марксистского характера, он был ликвидирован не 
столько «несистемными» большевиками-«скифами», 
сколько «прекраснодушными реформаторами-
западниками» типа А. Керенского, П. Милюкова, 
А. Гучкова и пр. Однако после прихода к власти 
коммунистов, как это ни парадоксально, целый 
ряд мировоззренческих констант пусть в несколько 
модифицированном виде, остались в политическом 
сознании народа и стали влиять на внутреннюю 
и внешнюю политику государства. Это касалось 
и «этатистского» начала, которое проявилось уже 
в годы гражданской войны в виде поддержки Со-
ветской власти (многие интеллектуалы и народные 
массы того времени воспринимали большевиков 
как носителей новой российской государственно-
сти), затем в годы формирования СССР и выбора 
стратегического пути «построения социализма 
в отдельно взятой стране». И, опять же, нельзя все 
сводить исключительно к репрессивной составля-
ющей политики советского руководства. Да, оно 
весьма жестоко карало как прямых идеологических 
противников («красный террор»), так и «уклонистов» 
в своих рядах (репрессии 1937–1939 гг.), но поддер-
жка «снизу» команды И. В. Сталина была вполне 
искренней. Населению импонировал аскетичный 
быт вождя, его нацеленность на решение государ-
ственных задач, сила воли и наведение порядка 
«железной рукой». Поэтому существовавший «культ 
личности» воспринимался народными массами как 
само собой разумеющийся и фанатизм советских 
граждан был вполне мотивированным.

В то же время главный антагонист Сталина, его 
преемник на посту руководителя партии Н. С. Хру-
щев, воспринимался населением достаточно скеп-
тически. Во-первых, ему в вину ставили «несолид-
ный» волюнтаристский стиль поведения; во-вторых, 
непоследовательную и неэффективную внешнюю 
и внутреннюю политику (чего стоила только амни-
стия всем без исключения немецким пособникам 
и сепаратистам, объявленная в 1955 г.); в-третьих, 
при Хрущеве расцвело местничество, кумовство 
и землячество, что также противоречило народным 
идеалам равенства и справедливости. Кстати, по-
следнее обстоятельство скомпрометировало в глазах 
населения и Л. И. Брежнева, который в остальном 
оценивался (по крайней мере, до утраты дееспо-
собности) достаточно позитивно и «по-царски».

После смерти Брежнева у населения СССР ощу-
щался запрос на сильную и волевую личность у ры-
чагов управления страной. При этом надежды воз-
лагались сперва на Ю. В. Андропова с его борьбой 
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против коррупции, затем на М. С. Горбачева с его 
«перестройкой, ускорением и гласностью», потом на 
«народного демократического лидера» Б. Н. Ельцина. 
Но каждый раз надежды разбивались о реальность. 
Так, Андропов достаточно быстро ушел из жизни, 
Горбачев не оправдал первоначальных народных 
«авансов», продемонстрировал слабость и «раз-
валил» СССР, Ельцин провел «шоковую терапию» 
и окружил себя олигархами. И лишь приход к власти 
В. В. Путина и его политика были восприняты гра-
жданами России как возрождение реальной влас-
ти. Причем в актив Путину заносились не только 
его курс стабилизации (позже —  инновационного 
развития), восстановление территориальной це-
лостности России, попытки создания «социального 
государства», но и такие «субъективные» и «пер-
сональные» моменты, как солидность поведения, 
сдержанность, дозированный популизм, незави-
симый курс во внутренней и внешней политике, 
«равноудаленность» от различных элитных групп 
и центров влияния, подчеркнутый патриотизм. При 
этом такое доверие оказалось весьма пролонгиро-
ванным —  высокие рейтинги В. В. Путина не смогли 
поколебать ни внутренние (теракты, гибель «Курска», 
пенсионная реформа), ни внешние (санкции, Крым, 
СВО) проблемы 1.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
идеальная власть в политической культуре нашего 
народа должна быть:

• персонифицированной;
• сильной и ответственной;
• в пределах разумного «народной», по край-

ней мере, соответствовать народным запросам;
• патриотичной и ориентированной на отста-

ивание национальный интересов;
• справедливой.
При соблюдении указанных выше «параметров» 

население готово простить власти практически лю-
бые трудности и испытания —  войну, ограничение 
потребления, «закручивание гаек», непопулярные 
реформы и пр.

Еще одной константой национального ДНК 
является общественный коллективизм, ориен-
тированность на «общее дело» и «соборность». 
Как писал в своей статье А. З. Стризое, «ценности 
и традиции российской политической культуры 
отражают не только исторический и политический 
опыт общества, но и социокультурный опыт само-
сохранения, управления и развития. Достижение 

1 URL: https://ourcountryindata.ru/rejting-doveriya-putinu-
s-1999-goda-vcziom-levada-i-fom/

этих целей предполагает интеграцию и консолида-
цию дифференцированного во многих отношениях 
сообщества» [3]. Индивидуализм и эгоизм никогда 
не поощрялись народом, но это не означало, что 
в российском обществе господствовали усреднен-
ность, «уравниловка», дюжинность, как об этом 
принято писать в западной научной литературе 
и работах отечественных либералов. Россия дала 
миру слишком много выдающихся людей, с ярко 
выраженной индивидуальностью и талантами, что-
бы эти утверждения были правдой. Однако изо-
бретательность, сметка и деловые способности 
признавались и одобрялись лишь в том случае, если 
они были вписаны в этический кодекс российской 
политической культуры и не приводили к обособле-
нию индивида от общества и государства. Причем 
эти этические требования формулировались на 
уровне как городской, «просвещенной» публики, 
так и крестьянской общины. После 1917 г. коллек-
тивизм стал одной из основ коммунистической 
идеологии в СССР, при этом личность не растворя-
лась в коллективе, но была его частью, выполняя 
определенные значимые функции, т. е. являлась так 
называемой «симфонической личностью», как об 
этом писали идеологи евразийства. Примечатель-
но, что при смене политического строя на рубеже 
1980–1990-х гг. идеологами «перестройки» и ры-
ночных реформ была предпринята мощная атака 
на коллективистские устои российского социума. 
В этот период российские реформаторские элиты 
активно заимствовали западный политический 
и экономический опыт, преподнося как непрелож-
ный факт, что индивидуалистическая демократия, 
«атомизированное» общество и «протестантская 
этика капитализма» являются универсальным за-
логом процветания и благополучия. Тем не менее 
«рыночный угар», овладевший массами в начале 
1990-х гг., достаточно быстро пошел на спад. Это 
было связано не только с социально-экономиче-
ским кризисом, разгулом бандитизма, властью 
«семибанкирщины» и «парадом суверенитетов». 
Основная причина —  в несоответствии реалий 
тех лет идеалам коллективизма и соборности. Уже 
в середине 1990-х гг. данная константа начала на 
подсознательном уровне «оппонировать» западни-
ческим и рыночным приоритетам постсоветских 
реформаторов. Это выразилось, с одной сторо-
ны, в массовой ностальгии по «старым добрым 
временам» СССР, с другой —  в росте протестных 
настроений. Однако избрание президентом Рос-
сии В. В. Путина, сделавшего ставку на принципы 
«соборности» и «общего дела», достаточно быстро 

А. Б. Шатилов



10

примирили общество с властью и обеспечили их 
синхронное взаимодействие.

Немаловажной составляющей российского ДНК 
является стремление к правде и справедливости. 
Оно также является «укорененным», уходящим 
корнями в допетровское прошлое, когда многие 
вопросы решались «не по закону, а по совести». Да 
и позже, в XVIII–XIX вв., субъективная и нередко 
произвольно понимаемая правда явно противо-
поставлялась мертвому юридизму западного толка. 
Во многом на этой идее «справедливого и светлого 
коммунистического общества» эффективно сыгра-
ли большевики, придя к власти и обеспечив себе 
народную поддержку на длительную перспективу 
(вплоть до 1960–1970-х гг., когда стало очевидно, 
что коммунизм является недостижимой фикцией). 
В постсоветский период данные идеалы также со-
храняли свою актуальность. Примечательно, что 
свою избирательную кампанию 1991 г. Б. Н. Ельцин 
построил именно на критике несправедливости 
власти «партократов», ее оторванности от народа 2. 
Более того, в противовес своим оппонентам пер-
вый президент России всячески демонстрировал 
свою «созвучность» с широкими слоями населе-
ния, «народность» и «демократизм». Именно по-
этому впоследствии, когда такого рода народные 
ожидания не оправдались, рейтинги Б. Н. Ельцина 
обвалились и их пришлось реанимировать к кам-
пании 1996 г. за счет массированных финансовых 
и информационных «вливаний». При этом в вину 
Ельцину общественное мнение ставило не только 
«антинародный экономический курс», но в большей 
степени —  выстраивание в России «олигархической» 
политической системы. В период правления В. В. Пу-
тина такого рода противоречия власти и общества 
в целом удалось сгладить, хотя и сейчас у населения 
при полной поддержке главы государства нередко 
встречается недовольство его окружением 3.

Одной из важных традиционных ценностей 
России является приоритет семьи и преемст-
венности поколений. Это во многом обеспечивает 
устойчивость нашего общества и относительно 
гармоничную передачу опыта и знаний от старших 
поколений к младшим. Конечно, в истории нашей 
страны не обошлось и без достаточно серьезных 
конфликтов «отцов и детей», —  это было и в 1917, 
и в 1991 гг. Однако это были, скорее, «тактические» 
и «идеологические» межпоколенческие столкно-

2 URL: https://sovtime.ru/blog/predvybornaya-programma-
eltsina-1991
3 URL: https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam/

вения, поскольку они не затрагивали глубинных 
социокультурных основ. Ценности Семьи, Дома, 
Родины все равно оставались доминирующими. 
Определенную тревогу вызывают современные 
межпоколенческие отношения, в рамках которых 
мы наблюдаем определенное обособление поколен-
ческих групп, взаимные обвинения в «эйджизме», 
нежелание молодежи признавать опыт старших 
[4]. Однако с началом СВО на этом направлении 
наблюдаются определенные позитивные подвиж-
ки —  атмосфера «осажденного лагеря» вольно или 
невольно сплачивает поколения, к тому же в России 
была ограничена деятельность деструктивных об-
щественных и политических организаций, а многие 
ЛОМы-иноагенты, разжигавшие межпоколенческую 
рознь, покинули территорию страны.

Важной отечественной скрепой является «над-
национальный» характер государства. Россий-
ская империя, СССР, а затем Российская Федерация 
отличались крайне низким уровнем ксенофобии 
и расизма. Даже в тех случаях, когда наша страна 
проводила расширение границ или восстанавли-
вала территориальную целостность (Кавказская 
война XIX в., первая и вторая Ичкерийские войны, 
СВО), она никоим образом не дискриминировала 
побежденные народы, а на равноправной основе 
интегрировала их в общегосударственную жизнь. 
Более того, хотя царскую Россию и Советский Союз 
(последний с известным допуском) и можно отне-
сти к империям, но они были империями асим-
метричного и неклассического типа: окраины не 
эксплуатировались, а развивались; Москва выделяла 
дотации союзным республикам, где оказывалась 
широкая поддержка национальным меньшинствам 
в развитии культуры, литературы и языка. Такой 
подход сохранился и в Российской Федерации, где 
уже в середине 2000-х гг. удалось преодолеть меж-
национальные противоречия и конфликты, создать 
«полифоническую» единую нацию, объединить 
народы на почве строительства новой «большой 
государственности». Примечательно, что даже из 
радикальной политической риторики практически 
исчезли популистские агитки, типа «хватит кормить 
Кавказ», а Рамзан Кадыров воспринимается нашим 
обществом как русский патриот.

Тесно связана с предыдущей еще одна кон-
станта отечественной политической культуры —  
патриотизм и высокий боевой дух при защите 
общего Отечества. Так было в Российской импе-
рии и Советском Союзе, так происходит и сейчас 
в ходе глобального противостояния, когда «на 
кону» находятся суверенитет и само существо-
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вание нашей нации. Фактически в настоящее 
время идет третья по счету Отечественная вой-
на —  Россия воюет не с Украиной, а с современ-
ной западной цивилизацией, которая ранее уже 
дважды (в 1812 г. и 1941–1945 гг.) пыталась «под-
мять» под себя нашу страну. Крайне интересным 
является факт переформатирования в условиях 
СВО российского гражданского общества. Осоз-
навая ответственность момента, оно отказалось 
от традиционного оппонирования власти и актив-
но подключилось к обеспечению национальной 

безопасности, иногда даже страхуя государство 
на «проблемных» направлениях (ЧВК, военное 
волонтерство, добровольчество, военкоры и пр.) [5].

Все обозначенные выше константы нашей поли-
тической культуры прошли испытание временем, 
имеют ярко выраженный традиционный харак-
тер, способствуют сохранению и преумножению 
национального потенциала. Они не подвержены 
политической конъюнктуре, серьезно не трансфор-
мируются под воздействием внешних факторов 
и являются основой российского ДНК.
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АННОТАЦИя
Объектом исследования выступает историческая преемственность поколений и  влияющие на нее факторы. 
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А ктуальность исследования заключает-
ся в том, что среди представителей сов-
ременной российской молодежи особое 

распространение приобретает тенденция к изме-
нению идеологических и нравственных характе-
ристик их мировоззрения, а присущие предкам 
ценности и нормы устаревают, уступая место но-
вым. При этом важно отметить, что в Российской 
Федерации конституционно закреплена важность 
народного единства страны, подразумевающая 
под собой сохранение памяти предков, их опыта, 
идеалов, истории, веры и прочего 1. Процесс исто-
рической преемственности поколений оказывает 
влияние на становление гармоничного общества.

Изменения в данной сфере не могут оставаться 
незамеченными: так, вопросы механизмов трансля-
ции исторического опыта постоянно освещаются 
в новостных информационных каналах. Политика 
страны нацелена на сохранение и поддержание 
уважения к традициям, в силу чего распростра-
нение получают государственные мероприятия 
разных уровней (муниципального, регионального, 
национального), направленные на поддержание 
исторической памяти страны.

Прежде всего, дадим определение понятию «по-
коление», так как оно является ключевым в вопро-
се культурной трансмиссии общества. В большом 
толковом социологическом словаре представлено 
два основных толкования понятия [1]:

1. «Совокупность людей, рожденных в один опре-
деленный период времени».

2. «Период времени между рождением опреде-
ленной группы и рождением детей представителей 
этой группы, который в демографическом контексте 
зачастую определяется сроком в 30 лет».

Можно заметить, что данные определения плот-
но коррелируют с науками, сквозь призму которых 
они рассматриваются. Так, социологи, объясняя 
данный термин, акцентируют внимание на вза-
имодействии, особенностях общения и ценност-
ных ориентациях представителей того или иного 
поколения, в то время как демографы в большей 
степени заинтересованы в четком возрастном раз-
граничении.

Таким образом, на основе изученных подхо-
дов к определению понятия «поколение» авторы 
предлагают собственную вариацию дефиниции, 
заключающую, что поколение —  это ограниченная 
возрастными рамками группа людей, объединен-

1 URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2
8399/95c44edbe33a9a2c1d5b4030c70b6e046060b0e8/

ных особыми мировоззренческими установками. 
При этом мировоззренческие установки включают 
в себя способы поведения в различных ситуациях, 
а также систему ценностей, механизмы адаптации 
в обществе, стремление сохранить или же отказаться 
от традиций прародителей и т. д.

Основы изучения преемственности поколений 
были заложены в работах множества именитых 
ученых. Теоретической основой исследования яв-
ляется классификация Карла Маннгейма, описанная 
им в работе «Проблема поколений» [2], которую 
принято считать первой социологической теорией 
поколений. Автор определяет теорию поколений 
через два основополагающих подхода:

• позитивистский, где поколение рассматри-
вается как номинальная группа, границы которой 
четко очерчены демографией;

• романтически-исторический, согласно кото-
рому поколение есть некая духовная общность.

Смена поколений, согласно теории К. Мангейма, 
представляет собой процесс, который базируется на 
биологическом ритме жизни общества и включает 
в себя ряд этапов:

1. Внедрение в культурную жизнь общества но-
вых участников.

2. Постепенный уход старых участников.
3. Участие представителей разных поколений 

в определенном хронологическом периоде исто-
рического процесса.

4. Последовательный переход от одного поколе-
ния к следующему.

Таким образом, социальная трансмиссия, согла-
сно К. Маннгейму, —  это плавный эволюционный 
процесс, происходящий ввиду смены поколений. 
Он включает в себя передачу накопленного опы-
та и культуры от старших поколений младшим, 
обеспечивая преемственность. Таким образом, 
новое поколение сохраняет схожесть со своими 
прародителями, привнося при этом собственные 
нововведения в идеологическую и нравственную 
структуру миропонимания.

Далее был проведен вторичный анализ данных, 
необходимый для понимания реконструкции про-
цесса преемственности поколений.

В исследованиях, посвященных данной теме, 
авторы формировали собственный перечень па-
раметров, отражающих процесс преемственно-
сти. Так, в мониторинге населения, проведенного 
ВЦИОМ 2, основополагающими факторами куль-

2 Портрет современной молодежи и  особенности меж-
поколенческой коммуникации. URL: https://wciom.ru/
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турной трансмиссии были определены взаимо-
отношения между поколениями. Для выявления 
роли данного параметра в общей картине процесса 
преемственности респондентам был задан вопрос: 
какими они видят нынешние взаимоотношения 
между представителями разных поколений?

Исходя из анализа полученных данных (рис. 1), 
можно заключить, что более трети россиян считают, 
что дети и родители не могут понять друг друга 
ввиду разного жизненного опыта. Примечательно, 
что из этой доли опрошенных почти половина (49%) 
находятся в самой молодой группе респондентов 
(18–24 года).

Среди опрошенных, считающих, что оснований 
для противоречий между поколениями нет, наи-
более часто встречаются представители молодежи 
(21% —  от 18 до 24-х лет; 21% —  от 25 до 34-х лет). В то 

presentation/prezentacii/portret-sovremennoi-molodezhi-i-
osobennosti-mezhpokolencheskoi-kommunikacii?ysclid=l58
mgtre1d12873742 (дата обращения: 30.10.2022).

же время людей старше 60 лет, придерживающихся 
подобного мнения, относительно мало (всего 14%).

Примечательно, что среди респондентов, счи-
тающих, что «отцы» и «дети» хорошо понимают 
друг друга, так как живут в одной стране, наиболее 
часто встречаются представители старших возраст-
ных групп (27% —  60+ лет; 31% —  от 45 до 59 лет), 
а наиболее редко —  самой младшей возрастной 
группы (всего 18%).

Вместе с вопросом о взаимоотношениях родите-
лей и детей респондентов спросили о стремлении 
сохранить образ жизни родителей. Ответы пока-
зали, что среди молодежи наблюдается тенденция 
отказываться от образа жизни предков, так как они 
предпочитают искать собственный жизненный 
путь, выстраивать собственное мироощущение (так 
отметили 83% респондентов).

Для определения того, как это мироощущение 
выглядит у каждого следующего поколения, следует 
обратиться к хронологическому анализу происхо-
дящих в обществе процессов и явлений, а также 
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Рис. 1 / Fig. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: как вы считаете, какое из следующих 
высказываний наиболее точно описывает нынешние отношения «отцов» и «детей»? / assignment of 

respondents’ replies to the question: Which of the following statements do most precisely depict the current 
link between fathers and children?

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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определить их влияние на становление личности 
в тот или иной период времени. Более подробно 
это описано У. Штраусом и Н. Хоу 3 в их теории по-
колений. Авторы убеждены, что каждое поколение 
несет отпечаток событий того временного цикла, 
в котором проходила их социализация. Это могут 
быть, например, экономические кризисы и подъемы, 
застои, дефолты, войны и пр. Во время этих собы-
тий общество совместно вырабатывает механизмы 
приспособления к произошедшем изменениям, 
которые в дальнейшем закрепляются в подсозна-
нии индивидов и остаются с ними на всю жизнь, 
передаваясь в видоизмененном виде следующим 
поколениям.

Ученые также считают, что подобные системы 
ценностей воспроизводятся и укрепляются каждые 
20–25 лет, обозначая границы определенного поко-
ления, которому присущи свои ключевые позиции, 
не подлежащие изменению. В связи с этим авторы 
создали собственную классификацию поколений 
с наиболее характерными, по их мнению, назва-
ниями:

• Величайшее поколение (рожденные в 1901–
1925 гг.).

• Молчаливое поколение (рожденные в 1925–
1944 гг.).

Последнее название указывает на то, что пред-
ставителям данного поколения свойственно от-
малчиваться в отношении любых вопросов. Они 
стремятся не высказывать собственное мнение по 
поводу происходящих событий, особенно в сфере 
экономики и политики. Ученые считают подобное 
молчание результатом неблагоприятного опыта 
формирования активной гражданской позиции. 
При этом к особенностям данного поколения можно 
отнести высокий уровень доверия медицине и ме-
дицинским работникам, а также навык грамотного 
финансового поведения, которому свойственно 
сохранение сбережений на «черный день».

• Поколение бэби-бумеров (рожденные 
в 1944–1967 гг.).

Эти люди, в отличие от предшественников, от-
личается желанием формировать и активно выска-
зывать собственную позицию по вопросам, вызы-
вающим у них интерес. Они стремятся свободно 
оценивать ситуацию в стране и мире, касаясь эко-
номических и политических проблем государства. 
Бэби-бумеры искренне верят в то, что их страну ждет 
светлое будущее, для построения которого следует 

3 URL: https://prostudio.ru/journal/generation-x-y-z/?ysclid=l5ap 
2wyogb440178228 (дата обращения: 29.10.2022).

отдать много сил, времени и других ресурсов. По-
этому они не чуждаются тяжелого и долгого труда, 
считая его механизмом достижения лучшей жизни. 
Вместе с тем такая зацикленность на труде ведет 
к ослабеванию семейных связей, где проблемны-
ми становятся взаимоотношения как с партнером, 
так и с собственными детьми. Демографическая 
статистика также отображает подобные тенденции, 
что подтверждается высоким уровнем разводов, 
а также низкой заинтересованностью родителей 
в воспитании своих детей.

• Поколение X (люди, родившиеся в 1967–
1984 гг.).

Данное поколение в буквальном смысле учи-
лось на ошибках своих отцов, адаптируя лишь те 
ценности, что казались им верными. Так, они со-
храняли работоспособность предшественников, 
однако делали это не из желания помочь государ-
ству процветать, а для обеспечения собственного 
и семейного благосостояния. У представителей 
поколения X особо сильно проявляется стремление 
окружить своих детей тем, чего им самим в детстве 
не хватало. К этому относятся: качественная оде-
жда, технологические нововведения, возможность 
получить высшее образование, комфортное жилье 
и т. п. Эти люди проявляют недоверие государству 
и государственной власти и надеются только на 
свои собственные силы. Они формируют строгие 
правила поведения как на работе, так и в личной 
жизни, особо ценя пунктуальность и строгость.

• Поколение Y —  миллениалы (рожденные 
в 1984–2000 гг.).

Их принято считать самыми эгоистичными и из-
балованными. Они с детства имели материальный 
достаток, являясь ядром жизни своих родителей. 
В связи с этим отличительной чертой миллениалов 
стало их стремление к размеренной жизни —  они 
предпочитают не торопиться с трудоустройством, 
а также с созданием семьи, потому что знают, что 
родители могут максимально удовлетворять их 
потребности. Еще одной особенностью поколе-
ния является их умение работать с современными 
технологиями. При устройстве на работу наиболее 
важными критериями для миллениалов являются 
высокая заработная плата, идеология индивидуа-
лизма в компании, дистанционные формы работы, 
свободный график и многое другое. Неторопливость 
в семейных отношениях объясняется желанием 
миллениалов первоначально «встать на ноги», так 
как только после этого они смогут взять на себя 
ответственность за семью.

• Поколение Z (рожденные в 2000–2011 гг.).

Л. Т. Джанджгава, Н. А. Ореховская
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У представителей данного поколения нет та-
кой ярко выраженной потребности в богатстве, 
как у предыдущих. Им свойственен, скорее все-
го, аскетизм в том, что касается материального 
обеспечения. Иными словами, они стремятся 
отказаться от финансовых ценностей, предпо-
читая духовное и культурное развитие личности. 
Представители поколения с большей вероят-
ностью откажутся от покупки какого-либо жи-
лья, машин и прочей недвижимости, отдавая 
предпочтения съемным апартаментам, а также 
такси и каршерингу. Самый большой интерес для 
представителей поколения Z представляют яркие 
моменты, вечеринки, где они могут получить 
много новых эмоций и ощущений. В ценностной 
системе данного поколения особое место отведено 
празднованиям и путешествиям.

• Поколение альфа (рожденные после 2011 г.).
Ценностные ориентации и культурные нор-

мы данного поколения еще не сформировались 
в полной мере, так как самым старшим его пред-
ставителям в настоящее время около 11 лет. Тем не 
менее некоторые характерные черты все же были 
замечены радом ученных. Так, исследователями 
отмечается стремление представителей поколения 
альфа к самообразованию. Их отличительными 
чертами является ранний интерес к учебе, ранее 
развитие и нестандартность мышления.

Интересно обратиться к результатам иссле-
дования [3], в ходе которого авторами была про-

анализирована преемственность поколений X и Z. 
В первую очередь рассматривались ценностные 
установки и поведенческие модели представителей 
этих поколений.

Авторы определили собственные составляю-
щие ценностной системы, предлагая респондентам 
ответить, что является для них наиболее важным 
(рис. 2). Так, первое место в ценностях поколения X 
занимает семейной счастье, в то время как у поко-
ления Z оно не входит даже в тройку самых попу-
лярных ответов. Для представителей поколения Z 
наибольшую важность представляет материальное 
благополучие, а также развлечения и получение 
удовольствий от жизни. Таким образом, разница 
в системе ценностных ориентаций изучаемых по-
колений очень велика.

Примечательно также изменение отношения 
нового поколения к однополым бракам.

Так, если представители поколения X в подавля-
ющем большинстве негативно относятся к заклю-
чению однополых браков, то среди представителей 
поколения Z наиболее распространено нейтральное 
отношение (рис. 3).

В другом исследовании преемственности духов-
ного опыта предков в основу процесса трансмиссии 
также легли жизненные ценности. Однако фокус 
был направлен на родителей и детей поколений Y 
и Z соответственно (см. таблицу).

В данном случае между представителями нет 
разницы в целое поколение, тем не менее, измене-

Рис. 2 / Fig. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: какие ценности имеют для вас наибольшее 
значение? / assignment of respondents’ replies to the question: What values are the most important to you?

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

ТЕМА НОМЕРА: В ПОИСКАХ ДНК РОССИИ: МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЦЕННОСТИ



17

ния в ценностных ориентациях остаются такими 
же существенными. К примеру, семья и дети также 
занимают в ценностной картине мира старшего 
поколения первое по важности место, а для моло-
дых —  лишь четвертое. Их основными ценностями 
являются здоровье, материальное благополучие 
и построение карьеры. Вместе с тем «осознание 
того, что приносишь людям пользу», хоть и не 
ходит в топ ценностей поколения Z, но почти в два 
раза популярнее, чем у поколения Y.

Подводя итоги, следует заметить, что процесс 
преемственности поколений претерпевает серьез-
ные изменения. Все чаще новые поколения уходят от 
ценностных ориентаций и норм предшественников, 
видоизменяя их традиции и опыт.

Одна из наиболее важных причин происходяще-
го, по мнению авторов, —  разрыв между поколени-
ями «отцов» и «детей», который имеет тенденцию 
к увеличению. Уважение к опыту предшественников 
остается важной ценностью новых поколений, од-
нако ослабевает ввиду меняющейся окружающей 
среды, а также исторических процессов, к которым 
молодое поколение причастно. Оно стремится само-
стоятельно выработать механизмы приспособления 
и адаптации к новым условиям, так как традици-
онные больше не могут оставаться актуальными.

Вместе с тем определить изменения историче-
ской преемственности духовного опыта поколений 
(в частности —  выделить их ключевые факторы) 
достаточно сложно. В различных исследованиях 

Рис. 3. / Fig. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: как вы относитесь к однополым бракам? / 
assignment of respondents’ answers to the question: how do you feel about same-sex marriages?

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

 

Таблица / Table
Важность жизненных ценностей для представителей поколения Z и Y (%) / 

the importance of life values for representatives of generation Z and Y (%)

№ Жизненные ценности / life values
Студенты (2000–

2001 г. р.) / students 
(born 2000–2001)

Родители (1985–
1995 г. р.) / Parents (born 

1985–1995)

1 Хорошее здоровье 86,7 91,6

2 Чувство безопасности от насилия 30,0 35,0

3 Материальное благополучие, экономическая 
независимость 80,0 83,3

4 Хорошие жилищные условия 63,3 32,9

5 Любимая работа, успешная деловая карьера 83,3 90,0

6 Хорошая семья, дети 70,0 96,7

7 Интересный, содержательный досуг 35,0 26,7

8 Верные и надежные друзья 56,7 43,3

9 Доброе имя, совестливость, порядочность 36,1 66,7

10 Сознание того, что приносишь людям пользу 45,0 25,0

Источник / Source: [4].
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представлены разные системы показателей. Авторы 
данной работы за основополагающую характе-
ристику берут изменения, которым подвергается 
ценностная система поколений. На основании того, 

какие ценности находятся в приоритете у предста-
вителей различных поколений, можно говорить 
об изменении или сохранении процесса преем-
ственности.
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С течением времени общественное развитие 
происходит все стремительнее. На дан-
ный момент динамически развиваются 

все сферы жизни общества: социальная, право-
вая, экономическая и духовная. Причем понятия 
«развитие» или «прогресс» не всегда имеют по-
зитивную коннотацию. Определение критериев 
сути развития и, как следствие, ответ на вопрос: 
«Развивается ли та или иная общественная сфера 

или отдельно взятая деятельность?», зависит от 
мировоззренческих парадигм, взятых за основу. 
В этой связи в рамках рассмотрения заявленной 
темы в данной статье под «развитием» мы будем 
понимать именно «изменение» как исчезнове-
ние предыдущих (или их иерархическое сни-
жение до менее весомых позиций) и появление, 
внедрение новых (или поднятие по иерархии 
в системе уже имеющихся) объектов.
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Как видим, определение изменений как пози-
тивных или негативных является относительным. 
Со временем они ускоряют свою динамику, внося 
в некоторые системы хаос или, по крайней мере, 
усложняя процесс адаптации к новым объектам, 
формам взаимоотношений между ними и пр.

Рассуждения о передаче духовного опыта не-
разрывно связаны с духовностью. Как справед-
ливо считается, «духовная личность —  результат 
долгого, упорного и целенаправленного процесса 
самоорганизации, семейного и общественного 
воспитания и просвещения, итог усилий роди-
телей и учителей, собственных усилий —  по са-
мосовершенствованию и влиянию ближайшего 
окружения, своих кумиров и идеалов» [1].

Передача духовного опыта играет важную роль 
для человечества. Может показаться, что рост 
технологий, дальнейшее развитие секуляризации 
сознания, других гуманистических концепций 
приводит к снижению важности духовного опыта 
и его передачи из поколения в поколение. Этот 
неверный вывод делается на том основании, что, 
якобы, духовность уходит в прошлое вместе с ре-
лигией и другими элементами традиционного 
миропонимания, воспринимаемыми многими как 
атавизм в эпоху порой чрезмерного сциентизма.

Очевидно, это происходит от неверного толко-
вания понятия «духовный опыт», возникающего 
из-за бытовых ассоциаций, влияющих на инту-
итивное понимание настоящего термина. В этой 
связи представляется целесообразным определить, 
что такое «духовный опыт».

Под духовный опытом следует понимать ком-
плекс переживаний отдельного взятого человека, 
его логических умозаключений, а также знаний 
и умений, накопленных в процессе жизни. Ду-
ховное развитие и самосовершенствование мо-
гут проходить как путем приложения человеком 
сознательных усилий, так и бессознательно. Од-
нако сказать, что существуют люди, не имеющие 
духовного опыта, нельзя (кроме случаев, когда это 
связано с поражением головного мозга). Любой 
человек —  носитель своего индивидуального ду-
ховного опыта.

Важность передачи духовного опыта через по-
коления объясняется тем, что общность основных 
ценностей и моральных принципов человечест-
ва является базисом, без которого невозможно 
нормальное функционирование его различных 
механизмов. Несмотря на то что у каждого ин-
дивида есть собственное мировоззрение, все же 
человечеству необходимо иметь некоторую общую 

«базу», на основе которой можно выстраивать лич-
ные концепции, при этом не допуская нарушения 
прав других членов общества.

Проблема все большего затруднения переда-
чи духовного опыта была объяснена еще давно 
в том смысле, что «прерывается связь времен» 
[2]. Российский философ, научный исследователь 
и педагог С. И. Гессен утверждал: «Наступает вдруг 
решительный перелом во внешней культуре: по-
являются новые взгляды, новые мысли и чувства, 
усложняется борьба общественных интересов… 
Наступает эпоха кризиса, разложения личности, ее 
свободы от того, что называют моралью. Личность 
как бы разрывается на части, разламывается» [3].

Отметим, что высказанные С. И. Гессеном по-
ложения актуальны для России, как и для все-
го мира, и по сей день. Более того, этот процесс 
«освобождения от морали» набирает обороты. 
Однако в данном контексте целесообразно внести 
некоторые уточнения. Данный процесс являет-
ся естественным для развития общества, любая 
живая система изменяется (в нашем случае «из-
менение» и «развитие» —  аналогичные понятия). 
Отсутствие изменений говорит о том, что система 
мертва. В этой связи указанную выше позицию 
исследователя не стоит воспринимать как страх 
перед изменениями. Вопрос состоит лишь в том, 
чтобы подобрать необходимые инструменты для 
контроля над такими изменениями, своевремен-
ного и адекватного реагирования на них, под-
страивания под них общественных отношений 
(где это необходимо).

Следует отметить, что прогресс в одной сфере 
общественных отношений нередко ведет к рег-
рессу в другой. Глубокие причины этой обратной 
связи считаем целесообразным оставить за рам-
ками исследования.

Технологическое развитие предоставляет че-
ловеку возможность более стремительно, эффек-
тивно и комфортно для себя разрешать различные 
вопросы в повседневной жизни. Возможно, имен-
но это дает людям ощущение личного могуще-
ства. Как следствие, появляются разные формы 
девиантного поведения, которые, в свою очередь, 
не всегда свидетельствуют о неких негативных 
трендах в развитии общества. Однако расширение 
девиации размывает общность духовного опыта, 
что осложняет его рецепцию новыми поколени-
ями.

Как справедливо отмечается в научной лите-
ратуре, изменяющаяся общественная повестка 
приводит к повышению необходимости сохране-
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ния духовности, без чего невозможно дальнейшее 
устойчивое развитие общества. Надо понимать, 
что стремительность развития сама по себе не 
является положительной тенденцией. Она при-
водит к повышению уровня жизни людей, дви-
гает вперед науку и философию, другие сферы 
деятельности человека лишь в том случае, если 
общественные институции эффективно выпол-
няют задачу по адаптации под эти изменения [1]. 
Именно в данной связи рассмотрение этой темы 
столь важно.

Под механизмом передачи духовного опыта 
следует понимать систему инструментов и мето-
дов по трансферу духовного опыта (знаний, идей, 
ценностей, мировоззрения, полученных в ходе 
разрешения тех или иных жизненных кризисов 
и проблем) от одного поколения к другому. Как 
правило, имеется в виду его передача от старшего 
поколения к младшему, однако на данный момент 
это не всегда соответствует реальности.

В наше время наблюдается практически бес-
прецедентная ситуация, при которой стремитель-
ное технологическое развитие общества приво-
дит к отставанию старших поколений от реалий 
современной жизни. И, как следствие, младшие 
поколения зачастую становятся более необхо-
димыми для старших в части передачи такого 
духовного опыта. Связь между технологизацией 
и духовным опытом не случайна и связана с тем, 
что стремительное научно-техническое развитие 
приводит к изменениям во всех сферах жизни 
общества, в том числе и духовной. Представления 
о духовном опыте и должной его передаче под-
страиваются под динамически развивающийся 
мир, но старшие поколения не могут успеть за 
этими изменениями в силу ряда как объективных, 
так и субъективных факторов.

При исследовании такого явления, как «ду-
ховный опыт» представляется целесообразным 
учитывать следующее:

1. Как правило, такие категории, как «ду-
ховный опыт» и «духовность», понимаются как 
некое противопоставление моральному злу. 
Выбор, заключающийся в получении духовного 
опыта и встраивании духовности в свою жизнь, 
представляется как осознанный путь к добру 
и стремление искоренить в себе зло. Избрание 
данного пути неминуемо ведет к необходимо-
сти ограничивать себя в различных искушениях 
и соблазнах, которыми полон наш мир.

2. Через общность духовного опыта и пони-
мания духовности осуществляется социальное 

единение (social cohesion) индивидов, без чего 
невозможно существование ни одного общест-
ва. Сходство представлений индивидов о морали 
делает возможным их конструктивное взаимо-
действие. Мораль позволяет ограничить в чело-
веке его «животные» проявления, которые оста-
лись и во многом руководят им, несмотря на 
миллионы лет эволюционного развития. В огра-
ничении животного лежит путь к развитию тех 
качеств, которые имеет только человек: созна-
ние, совесть, долг и пр.

3. Несмотря на то что стремление общества 
к духовности сплачивает его, духовное все же 
должно стоять выше социального. Из этого сле-
дует, что, если в обществе в определенное вре-
мя царят представления, далекие от духовности 
и морали, индивид не обязан подчиняться пра-
вилам такого общества. Более того, ему необхо-
димо предпринимать все усилия для того, чтобы 
искоренить «аморальность» властвующих поня-
тий и представлений.

4. Процесс получения духовного опыта не 
должен заключаться лишь в мыслительных пои-
сках, не приводящих ни к каким активным дей-
ствиям. Стремление к духовности всегда пред-
полагает влечение к добру, сердечности и любви, 
противление злу с помощью всех имеющихся 
ресурсов.

Итак, определим факторы, влияющие на тран-
сформацию механизма передачи духовного опыта:

Изменение иерархии. По мнению исследовате-
ля Маргарет Мид, современность ознаменована 
стремительным переходом от постфигуративной 
культуры, под которой понимаются пути пере-
дачи культурных кодов от старших поколений 
к младшим, к кофигуративной культуре, которая 
заключается в равенстве между поколениями [4]. 
Представляется интересным, что такой вывод был 
сделан исследователем еще во второй половине 
XX в., когда технологии были не столь развиты, 
как сейчас.

Разумеется, столь явный разрыв между поко-
лениями продиктован появлением глобальной 
сети Интернет. Данное виртуальное пространство 
постепенно становится полноценным агентом 
социализации, что влияет на общность взглядов 
новых поколений и их принципиальное различие 
с мировоззрением старших.

В исследованиях присутствуют и другие кон-
цепции. В. А. Луков склонен считать, что современ-
ность ознаменована неким сочетанием конфигу-
ративной и префигуративной моделей развития 
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культуры. Фактически это означает, что млад-
шим поколениям больше не нужен опыт старших, 
а последним, наоборот, необходимо перенимать 
новейшие поведенческие модели от молодых [5].

Так или иначе, налицо изменение иерархии 
между молодыми и старшими поколениями. Пер-
вые уже не столь сильно связаны необходимостью 
перенимать опыт отцов, поскольку он все быстрее 
теряет релевантность в современном мире. Дан-
ный тренд является сложным, системным, связан 
со многими другими тенденциями. Например, 
снижение значимости роли семьи и школы как 
агентов социализации непосредственно влияет на 
изменение механизма передачи духовного опыта.

Снижение значения самого духовного опыта в об-
щественном сознании. Данная проблема заклю-
чается в том, что современность диктует новые 
условия, связанные со стремительным развитием 
каждого человека в какой-то узкой сфере деятель-
ности. Зачастую это является необходимым для 
достижения тех или иных высот или, по крайней 
мере, создания благоприятных условий в жиз-
ни. Для получения духовного опыта, его анализа 
и дальнейшей рефлексии в условиях ускоряю-
щихся общественных процессов современному 
человеку не остается времени и сил.

Разумеется, получение и освоение духовного 
опыта, встраивание его в систему собственного 
мировоззрения и дальнейшая передача своим 
детям напрямую не связаны с увеличением объе-
мов потребления. Но в так называемом обществе 
потребления духовность и духовный опыт теряют 
свое значение, и данную тенденцию довольно 
трудно исправить.

Создание новой культуры, основанной на но-
вых духовных ценностях, в рамках глобальной сети 
Интернет. Появление и развитие интернета из-
менило многие общественные тренды —  сейчас 
там молодые люди создают собственную культуру, 
что означает появление новых подходов к духов-
ности. Есть основания полагать, что духовность 
молодыми людьми понимается несколько иначе, 
чем раньше.

Кроме того, с появлением интернета исчезла 
острая необходимость в коммуникации между 
старшими и младшими, что лишает последних 
возможности получения того или иного духов-
ного опыта.

Причем «старые» нормы коммуникативной 
культуры входят в противоречие с «новыми». 
Возникает ситуация, когда технологическое от-
ставание старшего поколения становится зало-

гом сохранения «мира культуры», а «новый мир 
культуры» являет собой пример разрушения куль-
турности как таковой (как ее видят представители 
старших поколений). Такое противоречие является 
следствием как быстроты технологических изме-
нений, за которыми не успевает культура, выдавая 
«сниженные образцы» за новую культурность, так 
и переходности переживаемого этапа становления 
«новой культуры» [6].

Потеря объективности и трудность в определе-
нии истинных духовных ценностей. Как справедливо 
отмечают исследователи, субъекту мышления сле-
дует воспринимать значение духовных ценностей 
и их суть не абстрактно, а с учетом конкретных 
особенностей, состоящих в следующем:

• Современное общество диктует новые нор-
мы морали, подстраивая их под себя из сообра-
жений эффективности коммуникаций. Рассма-
триваемая ситуация приводит к потере объек-
тивности и невозможности определить истин-
ные ценности.

• Эффективное и  объективное освоение 
и внедрение в свое мировоззрение духовных 
ценностей невозможно без критического отно-
шения к информации, поступающей из различ-
ных источников [7].

Данная проблема непосредственно связана 
с тем, что на данный момент ни возраст, ни соци-
альный статус или какие-то достижения человека 
не делают его авторитетным в глазах общества 
в плане духовного опыта. Именно это обстоятель-
ство затрудняет предметное обсуждение тех или 
иных вопросов, позволяющих хотя бы минималь-
но очертить контуры общих для всех духовных 
ценностей.

Изменение отношения к труду. В современной 
культуре существенно снижается понимание об-
ществом ценности труда как такового. Под трудом 
в данном контексте понимается прикладывание 
физических, умственных и духовных усилий для 
создания овеществленного или неовеществленного 
результата, потребность в котором испытывает 
общество. Распространяется культ потребления, 
который заключается в стремлении неограниченно 
использовать имеющиеся в обществе результаты 
труда других людей. При этом ценность созда-
ния, самостоятельного творчества и приобретения 
индивидуального духовного опыта существенно 
снижается. Данный тренд не может быть при-
знан позитивным, поскольку непосредственно 
затрудняет передачу духовного опыта, так как 
люди теряют заинтересованность в его получении.
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Общество потребления предлагает более упро-
щенно смотреть на многие вопросы, которыми за-
давалось человечество на протяжении всей своей 
истории. Исчезает ценность поиска собственных 
ответов, поскольку провозглашается мнение, в со-
ответствии с которым получение ответов на такие 
вопросы невозможно. Как следствие, предлагается 
перестать задаваться этими вопросами, сконцен-
трировавшись на потреблении материальных благ, 
а также огромных объемов контента из интернета.

Нарастающий конфликт между пониманием 
духовности «старшими» и «младшими» поколени-
ями. Стремительное ускорение технологического 
прогресса привело к тому, что различные воз-
растные группы вкладывают свой смысл в такие 
понятия, как «духовный опыт» и «духовность». 
Причем «духовность» понимается различными 
поколениями диаметрально противоположно. Ра-
зумеется, в таких условиях крайне затруднительно 
осуществлять передачу духовного опыта: новые 
поколения все больше отвергают предыдущий 
духовный опыт, формируя собственные подходы.

Конечно, проблема отцов и детей имела ме-
сто на протяжении всей истории человеческо-
го общества. В. А. Луков справедливо отметил, 
что на переходных этапах развития общества 
(от одной системы устройства к другой) зача-
стую наблюдается так называемая социальная 
аномия —  существенное расширение границ 
дозволенного. В итоге, после фактической лик-
видации старой периферии ценностного мира 
возникает новая [5].

Дополнительно надо отметить, что представ-
ление о духовном опыте, релевантных путях его 
передачи напрямую зависит от общей картины 
мира, принятой в том или ином обществе. К со-
жалению, поляризация «картин мира» на данный 
момент наблюдается не только среди старших 
и младших поколений, но также и между странами 
разных военно-политических блоков. Современ-
ная геополитическая конъюнктура вынуждает 
прибегнуть к условному разделению мира на два 
блока: западный и антизападный (последний 
на данный момент проходит стадию активного 
формирования).

В подтверждение вышесказанного можно ука-
зать на ситуацию, складывающуюся на сегодняш-
ний день вокруг Украины. Страны Запада, с одной 
стороны, и Россия со своими союзниками, с другой, 
имеют диаметрально противоположные картины 
происходящего.

Действительно, у России и Запада множество 
культурных различий, в том числе —  представ-
ления о духовности и духовном опыте. В своих 
многочисленных выступлениях Президент РФ 
В. В. Путин неоднократно высказывался о России 
как об оплоте духовности, традиций и уважения 
к истории. Европа и США, в свою очередь, в этом 
плане, как принято считать у нас, значительно 
отстают от России.

Итак, отбросив в сторону политику, можно ска-
зать, что поляризация мира приводит к поляри-
зации культур, поскольку приостанавливается 
процесс их взаимообогащения. В складывающихся 
условиях достаточно трудно говорить о переда-
че духовного опыта и развитии представлений 
о духовности.

Подводя итоги, можно заметить, что влияние 
факторов —  изменение иерархии; снижение зна-
чения самого духовного опыта в общественном со-
знании; создание новой культуры, основанной на 
новых духовных ценностях, в рамках Глобальной 
сети Интернет; потеря объективности и трудность 
в определении истинных духовных ценностей; 
изменение отношения к труду; нарастающий кон-
фликт между пониманием духовности «старши-
ми» поколениями и «младшими» —  на передачу 
духовного опыта невозможно нивелировать пол-
ностью, и в этой связи не стоит относиться к ним 
как к абсолютному злу. Отметим, что зачастую 
многие представители интеллигенции не готовы 
принимать новые веяния в обществе, называя их 
неприемлемыми и нежелательными. При этом 
в их исследованиях внимание концентрируется 
на негативных факторах, вытекающих из тех или 
иных актуальных общественных тенденций. По 
нашему мнению, необходимо искать пути про-
должения передачи духовного опыта в той или 
иной форме, приспосабливаясь к актуальным 
социальным трендам.
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Идентичность в целом и национально-
государственная идентичность в част-
ности —  феномен сложный, многосо-

ставный, подверженный изменениям, мани-
пулированию, кризисам. В современном мире, 
для которого характерны сложность и много-
составность любого социального образования, 
идентичность играет все большую роль в со-
хранении или изменении устоявшегося поряд-
ка. Вектор развития любого общества на любом 
этапе его становления определяется коллектив-
ной идентичностью его членов —  общими со-
гласованными установками, мотивами индиви-
дуального и группового поведения. Это делает 
идентичность важнейшим фактором развития 
любого общества, ресурсом объединения уси-
лий его членов во имя решения существую-
щих проблем. В том случае, когда коллективная 
идентичность начинает деградировать, возни-
кает кризис любого социального образования: 
семьи, профессиональной или политической 
организации, государства. В случае размыва-
ния гражданской составляющей идентичности 
наблюдается кризис политического самоопре-
деления индивида, его политической иден-
тичности. В связи с этим у любого государства 
возникает необходимость проводить политику 
идентичности, которая направлена на интегра-
цию населения, формирование определенного 
представления о нации, ее истории и культуре 
или же их интерпретацию —  в зависимости от 
целей, которые ставит перед собой государство. 
Смысл этой деятельности состоит в том, что-
бы убедить граждан в том, что они представ-
ляют единую политическую и национальную 
общность и имеют по отношению друг к другу 
и к государству определенные обязательства.

Власть организует и поддерживает порядок 
в том или ином сообществе. Поэтому существу-
ющая в данном государстве система ценностей 
и маркеров, которые конструируют идентич-
ность, всегда является существенной составля-
ющей системы власти. Несомненно, процессы 
конструирования национально-гражданской 
идентичности напрямую связаны со степенью 
модернизированности политической системы 
данного конкретного государства, которая должна 
отвечать интересам всех социальных и этниче-
ских групп и быть устойчиво легитимной.

Воспроизводство и сохранение национальной 
общности, отстаивание национальных интересов 
страны и народа составляют то, что и называют 

политикой идентичности. Зачастую эти про-
цессы настолько сложны и противоречивы, что 
формирование национальной идентичности 
становится предметом борьбы политических сил. 
Поэтому для многих современных государств 
данные проблемы являются не менее важными, 
чем экономические или военные.

Вопрос влияния национально-государствен-
ной идентичности на социально-политическую 
стабильность российского общества привлекает 
особое внимание отечественных исследователей 
в силу своей актуальности. Внешнеполитические 
события последнего десятилетия (ввод санкций 
западными странами против России, жесткая 
антироссийская пропаганда западных СМИ) тре-
буют от российского экспертно-академического 
сообщества реакции.

Так, в работе Э. А. Паина и С. Ю. Федюнина 
проведен анализ влияния гражданской иден-
тичности на становление и успешное функцио-
нирование современных демократических ре-
жимов [1]. В ходе анализа опыта стран ЕС и США 
авторы приходят к выводу о том, что причиной 
современного политического кризиса в данных 
странах стало ослабление национального един-
ства и популярность идеологии глобализма среди 
представителей политической элиты. Развитие 
демократических институтов, функционирова-
ние гражданского общества и достижение целей 
национального согласия невозможно, по мнению 
авторов, без национальной идентичности.

Ю. В. Попков подчеркивает социальную зна-
чимость этнической идентичности, в отношении 
которой должна реализовываться четкая госу-
дарственная позиция в рамках единой полити-
ки идентичности [3]. В. Ш. Сургуладзе исследует 
реализацию политики идентичности в контексте 
обеспечения национальной безопасности и роль 
государства в этом процессе [4]. Данная рабо-
та представляет особый интерес из-за наличия 
междисциплинарного анализа факторов, ока-
зывающих серьезное влияние на национальную 
безопасность страны.

Проблемы теории государственной полити-
ки идентичности в отечественной политологии 
рассматривает в своей работе О. В. Попова [5]. 
Автор указывает на сильные и слабые стороны 
«исследовательского ландшафта», а также причи-
ны, ограничивающие возможности исследования 
данной проблематики. Различные теоретические 
подходы и политические практики, формирую-
щиеся вокруг понятия «политика идентичности», 

ТЕМА НОМЕРА: В ПОИСКАХ ДНК РОССИИ: МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЦЕННОСТИ



27

изучены М. И. Мчедловой и Д. Б. Казариновой [6]. 
Анализ официального дискурса российской влас-
ти, основных положений современной политики 
идентичности представлен в труде О. Ю. Яхшияна 
и Н. А. Омельченко [7].

Роль исторической политики как важнейшей 
составляющей политики идентичности на приме-
ре стран Евросоюза анализируется И. С. Семенен-
ко [8]. В исследовании А. Ю. Бубновой историче-
ская политика предстает как сфера конкуренции 
за интерпретацию событий прошлого [9]. Л. Б. Га-
поненко подчеркивает особую роль политической 
и интеллектуальной элиты в процессе конструи-
рования политики памяти [10]. О. В. Головашина 
[11] и В. В. Титова [12] считают политику памяти 
способом консолидации различных сегментов 
российского общества. Фундаментальное иссле-
дование В. В. Титова посвящено анализу теоре-
тических и практических аспектов политики па-
мяти и ее влиянию на формирование российской 
национально-государственной идентичности 
[13]. Ю. Г. Волков рассматривает формирование 
образа будущего в сознании российских граждан 
[14]. В исследовании С. Ю. Белоконева, В. В. Титова 
и З. Р. Усмановой отмечается аморфность образа 
будущего в сознании российских граждан, что 
является серьезным вызовом национально-го-
сударственной идентичности [15].

Религия как важный фактор формирования 
национально-государственной идентичности 
помещается в фокус внимания научных работ 
М. М. Мчедловой и Е. Н. Кофанова, которые прихо-
дят к выводу о том, что не существует глубинных 
противоречий, препятствующих формированию 
и поддержанию общих ценностей и интересов на 
современном этапе в российском обществе [16].

Модели взаимодействия религиозной и наци-
онально-государственной идентичности и при-
чины кризиса последней анализируют С. Ю. Бе-
локонев и В. В. Титов [17]. Роль православной 
идентичности в формировании общероссийской 
идентичности, а также стремление российских 
мусульман определить общероссийскую иден-
тичность другими параметрами рассматривает 
в своей работе С. В. Рыжова [18].

Важным фактором формирования нацио-
нально-государственной идентичности является 
культурная политика. Популяризация культурно-
исторического наследия, по мнению Г. Д. Гри-
ценко [19], —  один из необходимых и наиболее 
важных инструментов формирования националь-
ной идентичности и обеспечения национальной 

безопасности. Концептуальные и нормативные 
основания культурной политики России, а также 
роль культурной политики в процессе нацие-
строительства —  тема работы А. В. Федякина [20].

Вопрос формирования идентичности моло-
дежи в контексте обеспечения национальной 
безопасности актуализируется С. В. Ивановой 
и Л. С. Пастуховой [21]. Отмечается, что в совре-
менных условиях глобализации, стирания границ, 
расширения информационного пространства это 
становится все более проблематичным. Авторы 
провели анализ нормативной базы, отражающий 
цели формирования политической идентично-
сти подрастающего поколения. Национальное 
и гражданское самоопределение молодежи яв-
ляются факторами обеспечения национальной 
безопасности страны. Патриотическое воспита-
ние и образование молодых людей как институт 
социализации закладывает основы идентичности, 
прививает новому поколению традиционные 
ценности и уважение к истории и культуре своей 
страны. В статье Самсоновой Т. Н. подчеркива-
ется роль государственной молодежной поли-
тики в политической социализации молодежи, 
в адаптации ее к стремительно меняющейся 
политической реальности и, как следствие, фор-
мировании национального-государственной 
идентичности. Автор отмечает особую роль 
цифровой среды как современного инструмен-
та социализации молодежи, ее положительные 
стороны и риски [22]. Эти же факторы, а также 
феномен сетевой политической идентичности 
рассматривает С. Н. Федорченко [23, 24]. Причи-
ны кризиса российской национально-государ-
ственной идентичности в цифровую эпоху, ее 
ценностную девальвацию исследует В. В. Титов 
[25]. Автор делает вывод о том, что современная 
цифровая эпоха требует новых способов полити-
ческой идентификации и социализации, так как 
традиционные механизмы, обеспечивающие эти 
процессы, претерпевают кризис. П. С. Селезнева 
и В. Ш. Сургуладзе рассматривают цифровиза-
цию как угрозу формированию идентичности, 
способствующую процессам социальной и поли-
тической дезинтеграции [26]. В статье делается 
акцент на особой роли политики идентичности 
как основного инструмента консолидации об-
щества в эпоху информационной борьбы.

В связи с последними событиями на Украине 
и их влиянием на российское общество, в силу об-
щей истории, этнической, культурной и языковой 
близости, считаем необходимым отметить ряд ра-
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бот, предметом которых является формирование 
новой украинской идентичности и ее воздействие 
на граждан России. Обзорная работа И. В. Жирун 
содержит описание различных подходов и этапов 
формирования украинской идентичности [27]. 
Ее антироссийская направленность, противо-
поставленная советскому периоду как важному 
элементу российской идентичности, рассматри-
вается Д. Б. Казариновой и Н. А. Дунамалян [28]. 
В своей работе Е. В. Килимник указывает на пря-
мую угрозу национальной безопасности России 
от проведения Украиной политики идентичности, 
основные направления которой уже подорвали 
некогда единую культурную общность [29].

Изменение идентичности как ответ на вы-
зовы и угрозы современного мира, а также ее 
формирование в условиях необходимости вы-
бора «свои-чужие» (особенности восприятия 
зарубежных государств гражданами России, 
«образ врага» как инструмент формирования 
идентичности) анализируется И. В. Цифановой, 
Т. В. Евгеньевой, З. Р. Усмановой [30, 31]. Основ-
ные внутренние противоречия и внешние вы-
зовы, стоящие перед российской идентично-
стью, —  тема исследования В. А. Тишкова [32]. 
А. В. Рудаков и С. В. Устинкин [33] отмечают, что 
ослабление основ национальной идентичности 
представляет собой прямую угрозу националь-
ной безопасности России. Отдельное внимание 
в работе Г. И. Атекова и Н. А. Багровой уделяется 
влиянию глобализации на формирование нацио-
нально-государственной идентичности, которая 
в широком смысле понимается как «бренд» стра-
ны, ее уникальная особенность [34]. В. И. Чуешов 
отмечает, что современный проект экономиче-
ской глобализации не должен противоречить 
способности национальных государств сохранять 
и приумножать национально-государственную 
идентичность своих граждан [35]. Отметим, что 
кризис и распад национально-государственной 
идентичности рассматривается современными 
исследователями как одна из причин успеха 
«цветных революций». Это происходит не только 
потому, что в обществе больше не существует 
общих ценностей, но и в силу активного кон-
струирования новой «протестной» идентич-

ности, объединяющей сторонников «цветных 
революций» [36].

Анализ общественного мнения и ответы 
на вопрос: «Какой российские граждане ви-
дят собственную идентичность?», содержатся 
в работах выдающихся отечественных ученых. 
Л. М. Дробижева отмечает, что социологические 
опросы 1990-х и 2000-х гг. дают понять, что 
процесс формирования идентичности шел не 
только «сверху», но и спонтанно «снизу» [37]. 
Кроме того, она приходит к выводу о том, что 
на современном этапе российскому обществу 
не достает общих, интегрирующих историче-
ских представлений, и государство должно 
прикладывать больше усилий к поиску объе-
диняющий идей и смыслов [38]. Е. Б. Шестопал 
и Н. В. Смулькина указывают, что данный про-
цесс пока не завершен, а существующие нега-
тивные тенденции не преодолены [39]. В работе 
А. И. Соловьева изучаются механизмы влияния 
массового сознания на разработку и принятие 
политических решений, восприятие элитами 
массовых настроений [40]. Медиагеография 
как метод отслеживания общественно-поли-
тических настроений и индикатор проблем 
формирования российской идентичности пред-
ставлена в работе И. А. Николайчука, Т. С. Яко-
вой и М. М. Янгляевой [41].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что национально-государственная идентичность 
и политика идентичности играют существен-
ную роль в процессе формирования сознания 
и поведения индивида, делая его субъектом по-
литических отношений и процессов. Для сов-
ременных государств политика идентичности 
является чрезвычайно важным инструментом, 
использование которого позволяет преодолеть 
разнообразные вызовы, обусловленные соци-
ально-экономическими, этнополитическими, 
конфессиональными противоречиями. Однако 
если методы и приемы, которые использует по-
литическая элита в рамках проводимой поли-
тики идентичности, направлены на искажение, 
мифологизацию существующей реальности, по-
следствия этого могут быть деструктивными для 
общества.
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За последние десятилетия в сфере публич-
ных обсуждений разной направленности 
и разного уровня противопоставление до-

стижений («сильных сторон»), характерных для 
СССР, и «слабости», «деградации» России пост-
советского периода является устоявшимся стан-
дартом, практически трюизмом. При этом впол-
не естественно формируется волна противопо-
ложного оценочного контента, отрицающая или 
дезавуирующая наличие чего-либо «сильного», 
«достойного подражанию» или «эффективного» 
в советской истории.

Для обоих направлений характерен своеобраз-
ный глубоко укорененный ресентимент, который 
вполне можно определить как двусторонний или 
зеркальный: апологетически настроенные по от-
ношению к советскому периоду участники очных 
или заочных дискуссий соотносят негативные 
переживания и соответствующую аргументацию 
с периодом крушения советского проекта после 
1985(1991) г.; их оппоненты отличаются зеркаль-
ным восприятием действительности, отыскивая 
корни современных проблем и кризисов в неиз-
житом наследии СССР.

Доля научного в данном двустороннем процес-
се невелика, однако устойчивый в течение долгого 
времени феномен служит одним из индикаторов 
высокой степени актуальности подобной про-
блематики.

Однако опыт СССР сегодня востребован не 
только в России, и не только в публичных дискус-
сиях. Он находится в фокусе внимания в актуаль-
ных политических исследованиях, даже прямо 
не затрагивающих советскую или российскую 
историю. В качестве примера можно сослаться 
на доклад RAND Corporation (исследовательской 
организации, работающей по заказам руководя-
щих государственных структур США), касающийся 
современных американо-китайских отношений, 
в котором канувший в историю уже более 30 лет 
назад Советский Союз упомянут более 70 раз [1]. 
Динамика противостояния между Россией и За-
падом в последние годы также повышает градус 
интереса к опыту СССР, что вполне естественно 
в нынешней кризисной ситуации.

Под «сильными сторонами» СССР следует пони-
мать практики и факторы, которые обуславливали 
возможность успешной, достаточно длительной 
разнонаправленной конкуренции между СССР 
и Западом в условиях несопоставимого старто-
вого проигрыша советского режима по многим 
ключевым социально-экономическим позициям.

Более того, Советский Союз даже в период 
расцвета заметно уступал своим западным по-
литическим противникам по многим показа-
телям. Если рассматривать в данном контексте 
не только Запад сам по себе, но и колониальные 
империи, затем —  страны (использую устаревшую 
дефиницию) Третьего мира, которые в основном 
обслуживали экономику Запада, разрыв окажется 
еще более впечатляющим. Между тем десятиле-
тиями Советский Союз удерживал статус одной 
из двух мировых сверхдержав. Несомненно, для 
этого необходимо было наличие объективно су-
ществующих «сильных сторон».

Период существования СССР делится на не-
сколько периодов, характеризующихся общей 
идеологической связностью и политической пре-
емственностью, но не во всем совместимых между 
собой, в том числе с точки зрения наличия «силь-
ных сторон». Тут следует обозначить следующие: 
а) 1922–1929 гг., б) 1930–1953 гг., в) 1953–1984 гг., 
д) 1985–1991 гг., которые при более детальном 
разборе необходимо «дробить» на подпериоды, 
имеющие свои важные особенности. В контексте 
заявленной темы обращение к периодизации 
важно потому, что «сильные стороны» СССР по 
преимуществу отыскивают во втором и третьем 
из указанных периодов. Это верно только отчасти, 
так как многие базовые принципы, раскрывши-
еся в практической сфере впоследствии, были 
присущи Cоветскому государству уже к началу 
20-х гг. XX в.

Для научных, даже самых общих подходов к за-
явленной теме, серьезным препятствием является 
детерминированно высокая степень личных ми-
ровоззренческих предпочтений исследователей, 
влияющая на их оценки и выводы. Разумеется, 
в общественных науках невозможно полностью 
избавиться от субъективного фактора, однако 
в данном случае он проявляется особенно остро.

Политическая эффективность (если делать 
акцент именно на ней) всегда является относи-
тельной и никогда не бывает изолированной от 
экономического, социального и других направ-
лений общественного бытия. Очевидна их вза-
имосвязанность и взаимообусловленность. Если 
говорить о сфере национальной, следует диалек-
тически учитывать и национальную политику, 
проводимую в СССР, и исторически сложившиеся 
национальные особенности в рамках единого 
конгломерата наций СССР.

«Сила» и «слабость» в указанном контексте 
являются относительными и в том смысле, что 
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они требуют понимания взаимодействия с иными 
акторами международных отношений и компа-
ративного анализа «сильных» и «слабых» сторон 
этих акторов.

Необходимо учитывать и то, что «сильные сто-
роны» во многих случаях детерминировали или 
активизировали стороны «слабые», и наоборот. 
Именно поэтому эти определения следует воспри-
нимать не только относительно, но и с большой 
долей условности, что делает уместным заклю-
чение их в кавычки.

При развернутом масштабе осмысления проб-
лемы следует выходить за хронологические рамки 
существования Советского государства. Необхо-
димо учитывать динамику развития СССР, когда 
стороны одного исторического периода, которые 
можно было бы охарактеризовать как «сильные», 
зачастую преобразовывались в очевидно «слабые» 
в иных обстоятельствах.

Так, например, высокая вертикальная управ-
ляемость разных сторон жизни, характерная для 
большей части истории советского общества, по-
зволяла добиваться концентрации ресурсов на 
заданных направлениях, но могла приносить 
результат только при стратегическом единстве 
политической элиты.

В условиях, когда политические элиты осу-
ществляли ошибочные или заведомо деструк-
тивные шаги, в системе власти не оказывалось 
адекватных сил, которые могли бы служить ре-
альным противовесом «утвержденным сверху» 
директивам, какими бы они ни были. Более того, 
по принципиальным позициям оказывались 
невозможными или затруднительными содер-
жательные дискуссии между различными кла-
стерами самой элиты, которые в лучшем случае 
подменялись персональными договоренностями 
отдельных акторов. Верховная власть в советской 
политической реальности превращала статус ли-
дера государства в пожизненный, который можно 
было поколебать только посредством переворота, 
как это и происходило в реальности. Итогом тако-
го положения стало то, что советский правящий 
класс, номенклатура, по определению Милована 
Джиласа, оказалась «верхушечной структурой без 
корней», которая отгородилась от общества [2]. 
Поэтому ее свержение на рубеже 80-х —  90-х гг. 
ХХ в. произошло исключительно просто, не вызвав, 
по сути, никакого значимого общественного про-
тиводействия. По тем же основаниям несколько 
ранее необыкновенно легко и просто происходил 
демонтаж внешне монолитного и казалось бы 

исключительно прочного тоталитарного сталин-
ского режима.

Все вышеизложенное в совокупности подра-
зумевает настоятельную необходимость много-
уровневого анализа и комплексности исследова-
ний, обращенных к заявленной теме.

Учитывая сделанные оговорки, «сильными сто-
ронами» СССР на протяжении большей части его 
истории можно признать целый ряд объективных 
характеристик.

1. Следует отметить такое качество, которое 
можно определить как историчность советско-
го политического образования. Хронологически 
и по характеру решаемых задач «архетипически» 
СССР оказался вписан в гораздо более обширный 
цивилизационный контекст. Во всяком случае, 
начиная с 30-х гг. ХХ в. фактор исторической пре-
емственности объективно действовал в качестве 
центростремительной силы (скорее, в таком ка-
честве он начал проявляться ранее —  со времени 
советско-польской войны 1919–1921 гг.). Вопреки 
настойчивому желанию противопоставить себя 
исторической России, СССР по факту оказался ее 
правопреемником, что имело целый ряд практиче-
ских последствий. Советская элита получила в свое 
распоряжение исторически сложившуюся терри-
торию. Данное обстоятельство являлось важней-
шим фактором легитимизации режима, гораздо 
более значимым, чем формальная юридическая 
легитимность. Кроме того, наличие исторической 
традиции государственности является значимым 
ресурсом, осознанным или неосознанным, спо-
собствующим политическому сплочению как элит, 
так и широких масс населения. Примеры пра-
ктического целенаправленного конструктивного 
использования образов и стигматов «проклятого 
прошлого» советским режимом накануне и в ходе 
Великой Отечественной войны слишком хорошо 
известны, чтобы на них отдельно останавливаться 
даже с чисто иллюстративными целями.

При этом политический историзм (в том смы-
сле, в каком он используется в настоящей статье), 
выигрышный для общества со многих точек зре-
ния, имел и негативные стороны. Историческая 
аргументация, исторические образы и архетипы 
способны поддерживать не только центростреми-
тельные, но и центробежные тенденции, питать 
традиции сепаратизма и местного национализма, 
провоцировать межэлитные и межэтнические 
трения. Исторические архетипы часто инерцион-
ны и создают некие шоры в восприятии меняю-
щегося мира, когда качественно иные ситуации 
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и конфликты трактуются с точки зрения давно 
неактуальных реалий.

2. Огромная территория —  важнейшая ге-
ополитическая, по своей сути, характеристика, 
позволившая СССР развиваться и в некоторые 
периоды своей истории просто выжить. Разме-
ры страны определили разнообразие ресурсов 
и, безусловно, явились преимуществом, «сильной 
стороной». В критический период Великой Отече-
ственной войны именно размеры были одним из 
критически необходимых для победы факторов.

Если говорить, например, о выпуске легендар-
ного Т-34, только наличие в глубине огромной 
страны промышленных центров позволило СССР 
последовательно пережить потерю единствен-
ного предприятия, которое производило танк 
изначально, в 1940 г. (Харьковский завод № 183); 
затем —  потерю другого важнейшего предприя-
тия —  СТЗ (Сталинградский тракторный), второго, 
освоившего выпуск машины до войны и круп-
нейшего производителя «тридцатьчетверок» во 
второй половине 1941 —  начале 1942 г. [3].

Среди негативных последствий огромных тер-
риториальных масштабов СССР: малая связность 
регионов страны, затруднения с сосредоточением 
различных видов ресурсов, в том числе военных, 
транспортные издержки, чисто управленческие 
сложности, особенно с учетом высокой степени 
концентрации всех видов власти, характерной для 
Советского Союза (как и в целом для исторической 
России). Усугублял ситуацию континентальный 
характер СССР, незначительное количество и уда-
ленность от центра незамерзающих портов.

На современном этапе, с одной стороны, терри-
ториальный фактор стал играть гораздо меньшую 
роль, с другой —  она все еще очень существенна. 
Не случайно ключевыми игроками современной 
глобальной и региональной политики являются 
страны, выделяющиеся размерами: США, КНР, 
РФ, Индия, Бразилия. Данное обстоятельство ни 
в коем случае не является случайным.

3. Численность населения —  еще одна «силь-
ная сторона» СССР. Информация, приводимая 
в монографии Е. В. Хохлова, свидетельствует о том, 
что в 1939 г. численные ресурсы Советского Со-
юза почти в четыре раза превосходили ресурсы 
Германии и в полтора раза —  США. Разумеется, 
данные цифры не полностью отражают ситуацию, 
которую нельзя трактовать упрощенно («арифме-
тически»), так как требуется учитывать связность 
ресурсов, коэффициент мобилизации, произ-
водительность труда, наличие и соотношение 

различных хозяйственных укладов и т. д. Однако 
факт остается фактом: данный критерий в той 
или иной степени весь период существования 
СССР играл в его пользу [4].

4. Идеология Советского Союза имела сразу 
несколько практически выгодных сторон, которые 
следует определить как «сильные». СССР весь пе-
риод существования декларировал, а часто и фак-
тически проводил в жизнь идеи, которые были 
созвучны чаяниям значительных групп населения 
за его пределами. Тут можно упоминать набор анти-
колониальных постулатов, все сказанное и реально 
сделанное для разрушения колониальных импе-
рий и поддержки национально-освободительных 
движений по всему миру. Процесс этот имел много 
нюансов и требует множества оговорок. Например, 
не создавал ли СССР параллельно некую другую 
империю, вводя в фарватер своей политики те или 
иные страны и народы? (В данном случае подразу-
мевается негативная коннотация слова «империя», 
что отнюдь не является детерминированным). На-
сколько соответствовала провозглашенным идеоло-
гическим и пропагандистским идеалам «равенства 
народов» фактически созданная в СССР система 
политической иерархичности, неравноправности 
представителей различных этносов? Или практики 
позитивной дискриминации в отношении к преж-
ней титульной нации? Однако факт остается фак-
том: антиколониальный пафос советской идеологии 
и во многом вытекающей из нее практической по-
литики обеспечивал СССР мощную поддержку как 
среди элит, так и в массовом сегменте по всему миру. 
Насколько мощное «оружие» находилось в руках 
советской элиты, красноречиво свидетельствуют 
данные о численном соотношении населения ме-
трополии и всей Британской империи по состоянию 
на 1939 г.: 47,5 млн чел. против 386,5 млн чел. [4].

В более общем смысле сами по себе крайне 
популярные теории социализма и коммунизма, 
коренного переустройства мира были значимой 
«сильной стороной» Советского Союза. Притя-
гательность таких идей, связанных с СССР или 
ассоциировавшихся с нашей страной, побуждала 
многих представителей западной элиты порой 
даже с риском для жизни работать на Советский 
Союз. Тут достаточно вспомнить хрестоматийную 
историю «Кембриджской пятерки» —  идейные 
и мировоззренческие основания ее действий 
в пользу СССР разобрал, например, английский 
исследователь Роджер Скрутон, отметивший абсо-
лютное преобладание в ней представителей соци-
альных верхов, «сливок» британского общества [5].
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Можно констатировать, что сегодня история 
отчасти повторяется. Россия оказалась в букваль-
ном смысле на передовой борьбы за многополяр-
ный мир, категорически отвергаемый западными 
элитами. Между тем данная идея объективно от-
ражает интересы подавляющей части населения 
Земли, да и большинства граждан наиболее бо-
гатых и экономически развитых стран Европы 
и США. Нельзя не согласиться с Ф. А. Лукьяновым, 
отметившим высокую степень раздражения на 
планете Западом в целом [6]. Раздражение это не 
позволило нынешнему мировому гегемону (или 
главному претенденту на эту роль) оператив-
но собрать в антироссийскую коалицию кого-то 
еще, помимо группы официальных союзников 
и единомышленников. При этом рычаги воздей-
ствия и лоббирования Запада —  исключительно 
мощные и эффективные, но даже они в данной 
ситуации, по большому счету, пока не сработали. 
И дело тут не в симпатиях к Российской Федера-
ции как таковой. Россия в настоящий момент не 
располагает многим из того, что было в Советском 
Союзе, в том числе в области идей и возможности 
глобального идеологического проникновения. 
Однако у российских элит уже есть потенциально 
сильная позиция, позволяющая иметь по всему 
миру искренних сторонников.

5. СССР, изначально создаваемый как некая 
(«строго научная») утопия, был обречен на вы-
сокую степень идеократичности —  как в своих 
внешних проявлениях, так и в действиях, направ-
ленных на само советское общество. Говоря об 
идеократичности СССР, следует подчеркнуть, что 
это качество не являлось уникальным. Вероятно, 
оно является необходимым для любых устой-
чивых политических систем —  данный вопрос 
нуждается в дополнительном изучении. Однако 
эсхатологический (по крайней мере, по отно-
шению к «старому миру») связный набор идей 
периода образования и становления СССР как 
тоталитарного государства детерминировал ярко 
выраженную идеократичность данного полити-
ческого образования. Это обстоятельство со своей 
стороны способствовало формированию такого 
качества СССР, как идеологически обоснованная 
и административно обеспеченная способность 
к сверхмобилизации. Обратной стороной в данном 
случае явилось относительное безразличие к цене 
и потерям, которые требовались для решения 
принципиальных политических задач.

В более общем смысле классический подход 
приоритета целого над частным оказался в рамках 

российской цивилизации эффективным и в совет-
ский период, даже если многие ипостаси целого 
оказывались утопичными и ложными.

Мессианская политическая идеология доста-
точно долго позволяла Советскому Союзу со-
хранять относительную самостоятельность на 
идейном поле и иметь свою суверенную картину 
мира и модель развития, причем исключительно 
привлекательные в глобальном масштабе. По-
лагаю, нельзя не согласиться с исследователем, 
который утрату СССР способности конкурировать 
с Западом, в том числе в экономической и техно-
логической сферах, посчитал результатом «дегра-
дации идеологических основ социалистического 
общества» [7, 8].

6. Традиционный для российской цивилизации 
интернациональный состав элит был характе-
рен и для СССР. Внутрицивилизационная связь 
здесь слишком очевидна: нет смысла приводить 
хорошо известные данные об этническом составе 
дворянского сословия России, или, в более узком 
смысле, правящей элиты Российской империи, 
или высших партийных органов, министерств 
и ведомств различных советских периодов. От-
метим, что данная особенность характерна не 
только для СССР, но и для современной России. 
Слабостью в данном случае является крайняя 
сложность, иногда невозможность этнической 
мобилизации как элит в целом, так и значитель-
ной части титульного населения, во всяком случае, 
вне авторитарного или тоталитарного контекста 
целенаправленного политического администри-
рования.

С другой стороны, в том числе и по причине 
указанной особенности элит России и СССР, пред-
ставители нетитульной нации часто в кризисные 
моменты оказываются «фронтирами» в деле защи-
ты российской цивилизационной идентичности 
и опорой российской государственности. Тут ши-
рокая историческая связь может идти от отсылки 
к значению тюркского и мусульманского слу-
жебного элемента периода Московского царства, 
благоприятного для России бурятского фактора на 
Дальнем Востоке в длительный период вхождения 
этого этноса в состав российской цивилизации 
к массовому героизму представителей различных 
народов в годы Великой Отечественной войны. 
Как продолжение данной исторической традиции 
следует отметить и роль на современном этапе 
чеченских формирований и лично Рамзана Кады-
рова —  одного из наиболее радикальных лидеров 
общероссийского патриотического движения.
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7. Следствием указанных выше особенно-
стей, но и самостоятельным фактором, является 
высокая степень политической консолида-
ции советских правящих элит на протяжении 
большей части истории СССР. В разные периоды 
эта консолидация имела различное содержание 
и различную степень интенсивности. Разумеет-
ся, понятие политической консолидации всегда 
является относительным, что верно и для СССР. 
Политическая борьба непременно существует 
в любых, самых сплоченных и монолитных элитах. 
Яркой иллюстрацией к данному тезису являются 
наблюдения Милована Джиласа за советскими 
лидерами сталинского периода, для которых была 
характерна междоусобная «ужасная, непрекраща-
ющаяся борьба на всех направлениях» [9].

Однако сочетание жестких идеологических 
рамок, жесткой бюрократической вертикали 
подчинения, репрессивных методов поддержа-
ния политического единства привело к тому, что 
стратегическое единство политической элиты 
было характерно для СССР больший период его 
существования.

8. Необходимо выделить изначальную и на-
стойчивую нацеленность на модернизацию 
правящих элит Cоветского государства. В ее рам-
ках огромное внимание уделялось науке и обра-
зованию. Здесь будет вполне уместна отсылка 
к хрестоматийному описанию Гербертом Уэллсом 
изначальных подходов Советской власти, когда 
в голодающей стране, положение которой «ужасно 
и бедственно», «сотни людей работают над пере-
водами, их переводы набираются и печатаются, 
и, быть может, благодаря этому новая Россия так 
глубоко ознакомится с сокровищницей мировой 
мысли, что оставит позади все другие народы» [10].

Другой не менее яркой иллюстрацией к вы-
шесказанному являются письма с Восточного 
фронта Готхарда Хейнрици. Генерал Вермахта 
с нескрываемым отвращением описывает все, 
что его окружает в России 1941 г. Тем более при-
мечательна следующая его оценка: «Лишь одна 
вещь тут в России является высококачественной —  
школьные здания. Большие, светлые, просторные 

и чистые без исключений. Даже в самой маленькой 
деревушке школа хорошо оснащена материалами 
для преподавания физики» [11].

Отдельного замечания заслуживает то, что 
в самые тяжелые периоды огромное значение 
в СССР придавалось развитию «непроизводитель-
ных» общественных наук и культуры. Понимание 
важности гуманитарных наук, культуры, настой-
чивые попытки сделать научные достижения до-
стоянием масс, повысить их образовательный 
уровень —  одна из характерных «сильных сторон» 
СССР. Тут уместно опять сослаться на Герберта 
Уэллса, отмечавшего полное безразличие власть 
имущих США и Англии к духовной деградации 
народных масс [9].

При всех оговорках социальная сфера, в том 
числе повышение уровня общественного по-
требления, социальные гарантии для населения, 
для советских элит являлись целью и средством 
конкуренции с Западом. Насколько позволяли 
материальные ресурсы, этой сфере уделялось 
значительное внимание, и социальные дости-
жения СССР в целом можно охарактеризовать 
как грандиозные.

Прямое воспроизведение советского опыта, 
при всей его исторической и практической цен-
ности и относительной хронологической близости 
к сегодняшнему дню, зачастую невозможно или 
нерационально. Только отчасти и опосредованно 
он может быть интегрирован в современность 
с пользой для страны и народов, ее населяющих. 
При этом советский опыт —  тот учебник, который 
необходимо внимательно анализировать совре-
менным российским политикам и исследователям. 
В какой-то степени необходимость его, пусть и ча-
стичной, интеграции в современность детерми-
нирована нынешним положением вещей. Таким 
образом, изучение «сильных сторон» СССР не 
является чисто историческим или теоретическим 
по содержанию. Именно научный подход к дан-
ной проблематике позволит определить границы 
практического воспроизводства тех или иных его 
сторон и сможет избавить как от безоглядного 
копирования, так и от безусловного отрицания.
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«Культура отмены» как проявление западной 
русофобии
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АННОТАЦИя
В статье рассматриваются и анализируются причины возникновения и развития «культуры отмены» и русофобии 
как социально-политических и  культурно-идеологических явлений. Кратко исследованы их исторические корни 
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В рамках настоящей статьи необходимо 
определить ключевые понятия, а также 
проследить истоки и развитие русофо-

бии и «культуры отмены» как социально-по-
литических и культурно-идеологических яв-
лений. Затем надо ответить на вопросы: носят 
ли практики «отмены» системный характер 
или это частные решения, сопровождаемые 
моральной паникой? каковы последствия 
минимизации культурного сотрудничества 

и яростного обсуждения данного факта? как 
соотносятся понятия «русофобия» и «культура 
отмены» и соответствуют ли им действия Запа-
да против России?

Итак, с позиции политической психологии 
русофобия как форма ксенофобии (т. е. непри-
ятия всего чуждого) является частью государ-
ственной идеологии большинства западных 
стран. В общем, это неприкрытая неприязнь, 
иногда доходящая до ненависти ко всему рус-
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скому. Отрицательные чувства проявляются по 
отношению к государству, народу, его ментали-
тету, культуре и т. д.

Русофобия подразделяется на два типа:
1. Низовая —  ненависть к русским, господству-

ющая среди населения. Обычно провоцируется 
событиями в мире, происходящими при участии 
или по инициативе России. Регулируется обычно 
соответствующей государственной информаци-
онной политикой.

2. Элитарная —  это часть политики, которую 
проводят люди, имеющие силу и власть в стране. 
Имеет материальную основу и представляет 
большую опасность для общества, так как под-
держивается на государственном уровне.

Русофобию, естественно, можно считать иде-
ологией, которая в наше время активно наса-
ждается в Европе и США. Н. Н. Хартман полагает, 
что предпосылки русофобии начали проявляться 
еще в XV–XVII вв., когда у иностранцев стало 
формироваться недружественное и пренебре-
жительное отношение к России и русским. Уже 
тогда русскому народу приписывались всякие 
человеческие пороки и слабости. В XVI в. раз-
витие русофобии связано с проникновением 
польских войск на территорию России. Активную 
пропаганду против Российской империи вели 
польское и литовское правительства, писатели, 
историки и иезуиты [1].

На современном этапе исторического раз-
вития мирового сообщества США активно про-
пагандируют политическую русофобию. Для 
них русофобия —  это не только непонимание 
русской души, но и продуманная стратегия по 
принижению значения России, которая пред-
ставляет собой прямую угрозу однополярному 
мироустройству. «Элитные» русофобы исполь-
зуют любой информационный повод для раз-
жигания ненависти к России. Основой усиления 
русофобии в США, Европе, Австралии, Японии 
(странах так называемого «коллективного Запа-
да») является наличие исторически сложившихся 
и поддерживаемых их элитой мифов о России.

М. Неймарк справедливо отмечает, что в сов-
ременном мире русофобия должна пониматься 
как системный феномен, вбирающий в себя 
ценностные, мировоззренческие, политические, 
экономические, социокультурные и иные аспек-
ты —  «исходно враждебное, априори предвзятое, 
рефлекторно неприязненное, всегда болезненно-
подозрительное и уничижительное отношение 
к России» [2].

Корни русофобии как явления, транслируе-
мого западными элитами как на собственное 
население, так и на территорию самой России, 
могут быть объяснены нетерпимостью к пе-
риодам, когда геополитическая значимость 
российского государства возрастает. Актив-
ная внешняя политика Москвы естественным 
образом вступает в противоречие с нацио-
нальными интересами ряда европейских го-
сударств (исторически наибольшие трения 
здесь возникали с Великобританией и США), 
поэтому русофобия становится удобной почвой 
для конфронтационных действий, вплоть до 
экономических рестрикций и ограничений 
в социокультурной сфере.

Дж. Макдермотт трактует «культуру отмены» 
как современный социально-политический тер-
мин, ставший популярным сравнительно недав-
но, обозначающий длительно существующий 
остракизм, при котором человек или определен-
ная группа лишаются поддержки и осуждаются 
в социальных или профессиональных сообще-
ствах —  как в онлайн-среде, так и в реальном 
мире [3].

Термин «культура отмены» может означать 
культурный бойкот определенного человека 
или бренда. Этот термин, как правило, име-
ет негативный оттенок и часто используется 
в дебатах о свободе слова и цензуре. Социаль-
ный психолог Д. Хайдт отмечал, что «культура 
отмены» как явление возникло в результате 
формирования в американских университе-
тах так называемого «культа безопасности», 
объявляющего нетерпимость в отношении 
любого мнения, которое может быть истол-
ковано как расистское или трансфобное [4]. 
Дж. Веласко, доктор социологии Университета 
Де Ла Саль (Манила), назвал культурой отмены 
стремление контролировать свободу мнений, 
используя власть, которую дают социальные 
сети [5].

Идея отмены смертной казни, считает 
С. Бонд-Нельмс, зародилась как инструмент 
среди маргинализированных сообществ для 
отстаивания ими своих ценностей и была на-
правлена против общественных деятелей, ко-
торые сохраняли власть и авторитет даже после 
правонарушений. «Культура отмены» появилась 
среди чернокожих, которые боролись за свои 
гражданские права (автор ссылается на бойко-
ты 1950-х и 1960-х гг.) [6]. Когда в обиход вошла 
фраза «вас отменили», ее стали использовать 
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как способ привлечь внимание к разного рода 
проблемам.

В последние несколько лет идея о том, что 
человека можно «отменить» (иными словами —  
культурно заблокировать доступ к известной 
социальной платформе или карьере) стала пред-
метом противоречивых дебатов. Появление 
«культуры отмены» и идеи «отмены» кого-либо 
совпадает с известной закономерностью: пу-
бличный человек говорит или делает что-то 
оскорбительное, из-за чего возникает общест-
венная реакция, часто подпитываемая полити-
чески прогрессивными социальными сетями.

В. Шварцман, рассуждая об истоках рассмат-
риваемого явления, ссылается на авторитетных 
западных специалистов в данной области. Так, 
профессор Дж. Хилл выделяет несколько причин 
возникновения самого явления. Одна из них —  
увлечение Запада самобичеванием и его капи-
туляция перед критикой своей цивилизации. По 
его мнению, Запад действительно совершил ряд 
вопиющих преступлений против человечества, 
отдельных лиц и определенных групп, но вместо 
того, чтобы признать это и сказать: «Послушайте, 
мы не были идеальными, мы делали некоторые 
вопиющие вещи», он преуменьшает собственное 
величие и критикует пути, которыми вел людей 
в будущее.

Аналогичного мнения придерживается 
и сотрудник Австралийского центра незави-

симых исследований П. Курти. По его словам, 
«культура отмены» особенно развита в англо-
саксонских странах и тесно переплетается 
с обвинениями этих государств в причастно-
сти к колониальному, империалистическому 
и рабовладельческому периодам истории. Люди 
стремятся порвать с болезненным прошлым, но 
при этом мало сосредотачиваются на том, что 
можно сделать в борьбе с таким же рабством 
в настоящем [7].

Благодаря «отменам» возможно говорить 
о многом открыто. Например, достоянием обще-
ственности стали проблемы расизма, сексизма, 
женоненавистничества и другие темы, говорить 
о которых раньше избегали или считали нор-
мой. Социальные сети позволили тем, у кого 
нет свободного доступа к медийным ресурсам, 
выступать против влиятельных людей и целых 
государств. Так, одним из проявлений «культуры 
отмены» стала русофобия. Здесь, справедливости 
ради, следует отметить, что далеко не все, что 
транслируется и печатается в последнее время 
мировыми и отечественными традиционными 
СМИ и на интернет-площадках, является русо-
фобией в строго научном смысле.

Раньше такой метод давления применял-
ся в основном без участия государственных 
структур, которые могут предстать перед судом. 
Сейчас целый ряд западных государств в сан-
кционной войне решил ударить не только по 
экономике и России как государству, но и по 
всем русским и русскоязычным гражданам.

Научный сотрудник РАНХиГС А. Кирзюк 
отмечает, что до недавнего времени под русо-
фобией понималось враждебное, предвзятое 
отношение к России как политическому субъ-
екту или отказ от признания ее исторических 
достоинств. Так, русофобией объяснили снос 
памятников советским солдатам в странах Бал-
тии и Украине; навязывание СССР ответствен-
ности за Вторую мировую войну, а России —  за 
грузино-абхазский и российско-грузинский 
конфликты; санкции, наложенные на россий-
скую элиту в 2014–2015 гг., и допинговые скан-
далы во время Олимпийских игр. Однако после 
начала спецоперации на Украине содержание 
этого понятия расширилось: под русофобией 
стали понимать не только враждебное отноше-
ние к России как политическому образованию, 
но и ненависть к русским, носителям русского 
языка и русской культуры. На официальном 
уровне звучат сравнения сегодняшнего отно-

На Западе все больше и больше 
проявлений русофобии. Так, 
МВД Германии фиксирует 
до 200 нападений на русскоязычных 
граждан в неделю. Были даже 
чаты, где призывали линчевать 
русских. Посольство России 
в Великобритании уже фиксирует 
факты травли соотечественников 
и угроз, которые поступают 
в адрес самих дипломатов. Польские 
власти фактически объявили войну 
всему русскому. Сегодня в Варшаве 
русофобия возведена в абсолют. 
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шения к русским на Западе с антисемитизмом 
в нацистской Германии 1.

Действительно, отмечает К. Бенедиктов, 
в конце февраля —  начале марта 2022 г. впервые 
в истории была применена «культура исклю-
чения» в отношении целой страны —  России. 
1 марта бывший помощник министра финансов 
США М. Кроули сообщил в интервью Fox News, 
что Россия «отменяется» частично из-за фи-
нансовых санкций, а также из-за исключения 
российских спортивных команд из междуна-
родных соревнований. «Политическое давление 
на Россию невероятно», —  сказал Кроули, — «мир 
изменился, и мы не видим того, чего когда-
либо ожидал президент Путин». А Дж. Уиллик, 
обозреватель The Washington Post, написал тогда 
в Твиттере: «Мы являемся свидетелями первого 
геополитического поворота ХХI века».

К таким выводам западные наблюдатели 
пришли главным образом потому, что, помимо 
экономических и финансовых санкций, являю-
щихся условной формой борьбы Запада против 
неугодных ему стран, в нынешнем конфликте 
вокруг Украины неожиданно открылся новый 
фронт, куда вмешалась геополитическая борьба. 
«Искусство, музыка и спорт уже давно являются 
сферами, в которых российский президент Вла-
димир Путин стремился проецировать “мягкую 
силу”», —  говорит обозреватель Euronews Т. Гал-
лахер. Карательные меры Запада, продиктован-
ные логикой «отмены» культуры, обрушились 
и на гуманитарную сферу [8].

Министр иностранных дел России С. Лавров 
на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД 
России сказал: «Как мы только что отметили, 
Запад объявил нам тотальную войну, всему рус-
скому. Развернул беспрецедентную кампанию 
по демонизации России. Сейчас этого никто 
не скрывает, это уже доходит до абсурда, до са-
мой культуры упразднения России и всего, что 
связано с нашей страной» [9]. По его мнению, 
не стоит надеяться на быстрое прекращение 
русофобской истерии на Западе.

Для широкого западного обывателя сейчас 
русский человек не может быть ни ученым, ни 
музыкантом, ни поэтом, ни спортсменом, ни 
кем-либо еще, кроме как оккупантом и агрессо-
ром. Вот идея, которую в последние годы пыта-

1 URL: https://undocs.org/Home/Mobile? FinalSymbol=A%2F
RES%2F71%2F313&Language=E&DeviceType=Desktop&Lan
gRequested=False

ется реализовать «коллективный Запад». Однако 
воевать с российской экономикой просто, а вот 
победить русскую культуру —  задача не из легких. 
Это не получалось даже во времена холодной 
войны, и совсем непонятно, что с этим делать 
в эпоху цифровизации. Но лидеры Европы и США 
нашли решение —  запретить все, что хоть нем-
ного напоминает «русскость». Сейчас это наши 
деятели культуры и спортсмены, завтра будут 
все граждане России. Судя по всему, послезавтра 
европейцы начнут жечь книги русских классиков.

На Западе все больше и больше проявлений 
русофобии. Так, МВД Германии фиксирует до 200 
нападений на русскоязычных граждан в неде-
лю. Были даже чаты, где призывали линчевать 
русских. Посольство России в Великобритании 
уже фиксирует факты травли соотечественни-
ков и угроз, которые поступают в адрес самих 
дипломатов. Польские власти фактически объя-
вили войну всему русскому. Сегодня в Варшаве 
русофобия возведена в абсолют. «Русский мир —  
это рак. Поэтому недостаточно поддерживать 
Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы 
должны полностью искоренить эту чудовищную 
новую идеологию», —  заявил премьер-министр 
М. Моравецкий. В государствах Балтии власти 
действуют более решительно, чем в некоторых 
странах ЕС: Литва и Латвия поддерживают все 
антироссийские инициативы, список которых 
бесконечен. При этом некоторые европейцы 
уже откровенно дают понять, что им надоела 
проукраинская пропаганда. Акции в поддержку 
России прошли в Германии, Италии, Греции, Ис-
пании, на Кипре, в Аргентине и других странах. 
Русофобии и «культуре отмены» противостоят 
отдельные политики и деятели искусства.

Ученый Бернского университета Х. П. Бек 
задается вопросом: действительно ли Запад не-
навидит русских? И отвечает читателю: точно —  
нет, и никогда такого не было. Запад, напротив, 
хочет иметь хороших партнеров для торгового, 
культурного и научного обмена, когда люди 
могут свободно выражать идеи, участвовать 
в дискуссиях и путешествовать. Запад поддер-
живает открытую и стабильную демократию, но 
когда свобода слова подавляется, реализация 
демократических ценностей в таких условиях 
невозможна, и это хорошо понимают за преде-
лами России 2.

2 Лавров: Запад не скрывает, что объявил русскому миру 
войну. URL: https://anews.com/136527926-lavrov-zapad-

Е. А. Попова



44

США применяют односторонние санкции 
для давления на неугодные режимы и государ-
ства, часто —  не как средство для достижения 
чего-либо, а как самоцель, призванную унизить, 
ослабить позиции конкурентов, лишить их со-
юзников —  в том числе, за счет создания мен-
тального, идеологического фундамента в виде 
русофобских воззрений. Конструирование ру-
софобии часто осуществляется в полном отрыве 
от реальности —  с использованием стереотипов 
и фейковых новостей. Это вполне укладывается 
в логику американского мессианства, где гло-
бальная лидерская роль США, их особая миссия 
по поддержанию миропорядка не должна оспа-
риваться ни противниками, ни даже союзника-
ми. Подобная политика, начатая В. Вильсоном, 
проводится уже больше века.

В целом следует признать, что сейчас опре-
деляется англо-саксонское, атлантическое ядро 
Запада. «Отказ» от России не только в финан-
сово-техническом, но и культурно-гуманитар-
ном плане видится Западу основным рычагом 
давления на Москву в российско-украинском 
конфликте. Для достижения цели приемлемыми 
признаются любые средства, даже те, которые 
выходят за рамки общепринятых норм морали. 
Если нынешнюю волну русофобии не остано-
вить, полагает А. Хабаров, то она легко может 

ne-skryvaet-chto-objavil-russkomu-miru-vojnu.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop

окончательно погрузиться в «культуру отмены», 
под которую попадет все, что связано с Россией 
или русскими вообще [10].

В целом, считает профессор Дипломатиче-
ской академии МИД России А. Г. Володин, ру-
софобия, как и любая фобия, иррациональна 
по определению, как и ненависть. Побороть 
русофобию, к сожалению, практически невоз-
можно, однако следует постоянно отслеживать 
ее динамику, а также обсуждать ее влияние на 
взгляды и поведение носителей в соответствии 
с национальными интересами. Очевидно, что 
преодоление непонимания и неприязни к Рос-
сии возможно только путем налаживания меж-
культурных и межгосударственных связей. Для 
этого следует не закрываться от мирового сооб-
щества, а вести просветительскую деятельность, 
донося до него истинную правду о сущности 
русского народа и его культуры [11].

Таким образом, понятный на первый взгляд 
термин «русофобия» и явление, которое он опи-
сывает, при ближайшем рассмотрении оказы-
ваются очень глубокими и сложными и требуют 
дальнейшего изучения, в том числе в рамках 
той «культуры отмены», которая стремительно 
распространяется по всему современному миру. 
Это особенно важно в контексте кризиса отно-
шений между Россией и коллективным Западом, 
обострившимся в результате специальной во-
енной операции на Украине.
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abstraCt
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ВВЕДЕНИЕ. ЭКЗИСТЕНЦИАЛьНАя 
СУщНОСТь ЧЕЛОВЕКА

Философия экзистенциализма в основном опи-
рается на материалы психологических исследо-
ваний [1–4] и экзистенциальных произведений 
искусства, отражающих основы формирова-
ния и эволюции экзистенциализма [5]. Умение 
скульптора, художника выразить в образах своих 

произведений глубину экзистенциального мира 
в душе человека является главной ценностью 
произведений искусства. Именно гениальное 
отражение выражения в лице мадонны скорби 
и понимание величия поступка рожденного ею 
Сына Божьего в скульптурной композиции «Пье-
та» Микеланджело, страдания от одиночества 
в глазах демона в одноименной картине Врубе-
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ля, отчаяние человека в картине Мунка «Крик» 
пронизывают души зрителя. Но, как показали 
в своих исследованиях Дж. Малпас [6], Мариани 
[7], Н. Бонецкая [8], В. Варава [9], П. Зияк [10] и др., 
наиболее адекватными и полными формами 
раскрытия динамики экзистенции являются про-
изведения художественной литературы.

Следует отметить, что экзистенциализм 
в произведениях искусства отражается в образах 
и поэтому нуждается в философско-понятийном 
анализе. Здесь философия на основе исследова-
ния образов экзистенциальных произведений 
методами герменевтики, феноменологии, а также 
психологии [11–13] выявляет объективную уни-
версальную сущность экзистенции, ее внешние 
проявления, диалектику, генетические основания 
образования экзистенциального мира индивида 
и особенности преодоления его. Философские 
исследования экзистенции приводят к выво-
ду, что ее следует рассматривать как социаль-
но-психологический феномен, ибо она, прежде 
всего, образуется системой непосредственных 
взаимоотношений индивида с другими людьми 
в своей социальной среде с ее не всегда понят-
ными и часто неразрешимыми противоречиями 
и проблемами.

Экзистенция имеет различное динамичное 
содержание, структуру и направленность, опре-
деляемые как внешними социальными факто-
рами, так и внутренними морально-этическими 
и ценностными факторами человеческой души. 
Одна из ее сущностных особенностей заклю-
чается в том, что она является осознаваемым 
внутренним миром негативных переживаний 
индивида, особой чувственно-психологической 
частью его сознания, находящегося на грани ра-
ционального и иррационального. Еще К. Ясперс 
отмечал, что экзистенция «становится доступной 
в понимаемости, … она сама есть процесс само-
понимания, … только на границе понимаемого 
она вновь с изначальностью выходит навстречу 
себе самой» [14, с. 28].

Ж.-П. Сартр также считает, что в самосозна-
нии заключается исходный пункт человеческой 
экзистенции: «В исходной точке не может быть 
никакой другой истины, кроме: «Я мыслю, сле-
довательно, существую». Это абсолютная истина 
сознания, постигающего себя» [15, с. 335].

Как известно, человек —  существо обществен-
ное, и его существование связано с его способ-
ностью мыслить и общаться с другими. Однако 
его сознание во многом остается в неизбежной 

власти внутреннего мира одиночества. Индивид 
себя более четко осознает через свои постоянно 
воспроизводимые негативные эмоции и пережи-
вания, т. е. в своей экзистенции. «Из возможности 
экзистенции я живу, —  писал К. Ясперс, —  лишь 
в ее осуществлении я бываю самим собой» [14, 
с. 4]. Следовательно, не бывает человеческого 
индивида без экзистенции, ибо она основа обна-
ружения человеком своего бытия через страдания 
своей вечно одинокой души.

Как писал К. Г. Юнг, от одиночества «не избавит 
никакое успешное приспособление и никакое 
беспрепятственное прилаживание существую-
щему окружению, а также ни семья, ни общество, 
ни положение» [1, с. 193]. Именно в минуты не-
удач, несчастья мысли человека направляются во 
внутрь, он более отчетливо обнаруживает свою 
экзистенцию, т. е. себя в своем одиночестве.

Экзистенция человека усиливается от ощу-
щения бессмысленности и бесперспективности 
того, чем он занимается, абсурдности внешнего 
окружения; как результат возникших и не решен-
ных проблем между индивидом и социальной 
средой. Как писал К. Г. Юнг, «человеческий же 
дух кругом увяз в диковинных противоречиях» 
[1, с. 192]. В таких ситуациях в душе индивида 
усиливается давление темных материй подсоз-
нательного, проявляющееся в иррациональных 
тревогах, депрессиях, отчаянии и страхе [16, p. 22]. 
Однако суть человеческой экзистенции —  не сама 
иррациональность и не давление на человеческое 
«Я» массы бессознательного. Эти феномены че-
ловеческой психологии суть лишь предпосылки 
рождения человеческой экзистенции, что обус-
ловлено осознанием человеком своих негативных 
психологических состояний, стремлением инди-
вида найти связь иррационального с сознанием. 
Сартр пишет: «Именно в моем субъекте я беспо-
коюсь, и, однако, это беспокойство “для-меня” 
открывает мне бытие, которое есть мое бытие, 
не являясь-для меня» [17, с. 246].

Как указывает С. Ханскомб, «экзистенциаль-
ные проблемы могут всегда осмысленно вос-
приниматься как факторы, влияющие на пове-
дение, несмотря на наш возраст или опыт» [18, 
p. 171]. Действительно, экзистенция заключается 
в мыслях индивида об абсурдности своей жизни, 
в нигилистическом отношении к самому себе 
и внешнему миру [19], в мыслительном поиске 
способов преодоления абсурда, что проявляется 
и в поведении человека. Экзистенция, будучи со-
циально-психологическим явлением, —  не психи-

Т. М. Махаматов, Д. А. Пулатова



48

ческая болезнь, но может привести к нарушению 
психики экзистенциального человека [1, с. 21].

Из-за постоянного воспроизводства различ-
ных форм и интенсивности противоречий меж-
ду индивидом и внешней социальной средой 
в душе индивида волнообразно возникают эк-
зистенции, требующие своего диалектического 
отрицания. Психоаналитические исследования 
К. Г. Юнга, раскрывающие особенности пережи-
ваний человека [1, с. 193], позволяют заключить, 
что экзистенция как душевное противоречие 
и процесс поиска способов преодоления самое 
себя является специфическим фактором эволюции 
мышления индивида.

ОСНОВАНИя ГЕНЕЗИСА И ДИНАМИКИ 
ЭКЗИСТЕНЦИИ

Согласно К. Ясперсу, в основании генезиса эк-
зистенции лежит совокупность коммуникаций 
индивида с близкими и неблизкими ему людьми. 
«Коммуникация, —  писал К. Ясперс, —  есть исток 
экзистенции; …Я не могу стать собой, не вступая 
в коммуникацию, и не могу вступить в комму-
никацию, не будучи одинок» [14, с. 64].

Но коммуникация бывает разного уровня, со-
держания, направленности, определяемых ду-
ховными и материальными интересами агентов 
взаимоотношений. Позитивный или негативный 
характер и уровень коммуникации индивида, на-
правленность его активности от себя или внутрь 
себя определяют особенности формирования эк-
зистенции, ее содержание, структуру и возможные 
способы ее преодоления. Этапы эволюции форми-
рования и усложнения коммуникации, связанные 
с годами расширения жизненного пространства 
индивида, начиная с детства, определяют услож-
нение и углубление экзистенции человека.

Психологические феномены влияния харак-
тера системы взаимосвязей на начало формиро-
вания экзистенции у ребенка раскрыл К. Г. Юнг 
в своей работе «О конфликтах детской души», 
опубликованной в 1910 г. [1, с. 11], т. е. до появле-
ния экзистенциальной философии М. Хайдеггера, 
К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, А. Камю и др.

На первоначальном этапе формирования со-
циальных отношений человек, будучи еще ребен-
ком, но уже осознающий себя индивидом, начи-
нает входить в «мир взрослых» и сталкивается со 
страхом быть покинутым своими родителями, 
с неведением и вопросами, на которые взрослые 
не дают «удовлетворительного» ответа. В нем 
рождается экзистенция неопределенности, не-

доверия, внутреннего протеста и сопротивления. 
Экзистенциальное в ребенке усугубляется при 
столкновении с неоднозначностью окружающего 
его мира, с пониманием им своей индивидуаль-
ности и обостряется в противопоставлении себя 
другому [1, с. 20].

Следующий этап эволюции коммуникации 
начинается с выходом ребенка за рамки при-
вычного «родительского» пространства, когда 
независимо от его воли и желаний и по непо-
нятной ему причине происходит расширение 
его социального пространства. Особенности ди-
намики экзистенции данного этапа раскрыты 
в рассказе А. Платонова «Еще мама» [21, с. 22]. 
Данный рассказ показывает, что при выходе ре-
бенка за рамки своей семьи происходит углуб-
ление и расширение экзистенции начального 
этапа. Для ребенка, оказавшегося вне поля зрения 
родителей, бытие в наступающем будущем вы-
зывает страх перед «чужим» миром, вынуждает 
его самостоятельно принимать решения, рождает 
в нем неуверенность. Его страх и неуверенность 
соединяются с мыслью о своей заброшенности: 
ребенку кажется, что он никому не нужен, не 
имеет никакой поддержки и помощи.

Другой источник эволюции и усложнения 
экзистенции индивида —  это противоречия, 
неприятие между ним и «другими», взаимное 
непонимание, постоянно возникающее в про-
цессе всего периода расширения и усложнения 
его коммуникации. Как писал А. Камю, «судя 
по всему, другой человек всегда остается для 
нас непознанным, в нем всегда есть нечто не 
сводимое к нашему познанию, ускользающее от 
него» [23, р. 228].

Расширение коммуникации приводит не только 
к столкновению с «чужими», но и порождает перед 
человеком все новые и новые проблемы и противо-
речия. В таких ситуациях возникает необходимость 
самостоятельного выбора, принятия решения, не-
зависимо от внешних условий. Ж.-П. Сартр считал, 
что столкновение с противоречием свободного 
выбора поступка является основанием генерации 
экзистенции индивида [15, с. 334].

В памяти человека хранится много неприят-
ных воспоминаний. По мнению Сартра, «созна-
ние противопоставлено своему прошлому и бу-
дущему как находящееся перед собой, которое 
существует в способе небытия; это отсылает нас 
к ничтожащей структуре временности» [17, с. 71]. 
Чувство и мысль о невозможности остановить 
или замедлить время, избавиться от неприятных 
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воспоминаний также способствуют формирова-
нию экзистенции.

Психологическое давление времени на созна-
ние индивида, его быстротечность по сравнению 
с механистичной неизменностью окружающе-
го мира вещей как рождающий экзистенцию 
фактор получило четкое отражение в повести 
Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Глав-
ный герой повести Холден Колфилд размышляет, 
что музей и вещи в нем не меняются, но человек 
каждый раз становится другим. Его сознание не 
может избавиться от неприятных и угнетающих 
эпизодов прошлого. В наступившем настоящем 
происходит не то, что он ожидал, и на что на-
деялся [24, с. 123].

Немаловажным основанием формирования 
экзистенции является несоответствие внеш-
ней коммуникационной реальности ожиданиям 
и внутренним ценностям индивида. В этом случае 
экзистенция образуется как протест, ненависть 
к существующей реальности, нигилистическое 
отношение к окружению и проявляется как уход 
в себя, «падение в пропасть» при отсутствии же-
лания и стремления изменить эту реальность. 
Такую экзистенцию в душе Холдена Дж. Сэлинд-
жер очень точно раскрывает словами персонажа 
повести мистера Антолини: «Пропасть, в которую 
ты летишь, —  ужасная пропасть, опасная. Тот, кто 
в нее падает, никогда не почувствует дна. Он 
падает, падает без конца. Это бывает с людьми, 
которые в какой-то момент своей жизни стали 
искать то, чего им не может дать их привычное 
окружение. Вернее, они думали, что в привычном 
окружении они ничего для себя найти не могут. 
И они перестали искать. Перестали искать, даже 
не делая попытки что-нибудь найти» [24, с. 176].

Экзистенция есть результат глубоких проти-
воречий в человеческом сознании, вызывающих 
душевно-психологическое угнетение, диском-
форт. Естественно, что любой человек пытается 
преодолеть, перебороть свою экзистенцию.

ДИАЛЕКТИКА ПРЕОДОЛЕНИя 
ЭКЗИСТЕНЦИИ

В классическом экзистенциализме его предста-
витель А. Камю выделил два альтернативных 
способа преодоления индивидом своей экзистен-
ции —  смерть или сизифов труд. Поиск смерти 
как спасение от экзистенции, объективной аб-
сурдности жизни он считал результатом без-
различия окружающих к судьбе индивида, что 
показано в его повести «Посторонний». Второй 

путь —  это активный поиск индивидом смысла 
в своем бессмысленном положении, что сравнимо 
с сизифовым трудом. «Одной борьбы за вершину 
достаточно, чтобы заполнить сердце человека, —  
пишет Камю, —  Сизифа следует представлять себе 
счастливым» [25, с. 308]. Согласно Камю, образы 
Сизифа, Эдипа и Иисуса доказывают, что индивид 
может преодолеть свою экзистенцию лишь тогда, 
когда он борется с бессмысленностью жизни, сам 
создает свою судьбу. Однако такое преодоление 
носит индивидуалистический характер, в котором 
отсутствует роль социума, да и не у всех индиви-
дов есть сильный характер и внутренняя воля. Это 
может привести человека к психической болезни 
или толкнуть на путь поиска своей смерти, —  мы 
обозначаем как негативный аспект экзистенции.

Другим индивидуалистическим путем преодо-
ления экзистенциального напряжения является 
Вера. В религии верующий человек экзистенци-
альную боль связывает со своей греховностью пе-
ред Богом. В молитве, исповеди он признает свой 
грех и искренне верит, что Всевышний простит 
его, не оставит в одиночестве перед испытаниями 
судьбы, и его жизнь приобретет смысл в Боге [26, 
с. 12]. Для верующего экзистенциального чело-
века подвиг Сына Божьего ради спасения всего 
человечества выступает примером преодоления 
страха перед неминуемой смертью.

Экзистенция индивида как экзистенция оди-
ночества является социально-психологическим 
феноменом. Она образуется в душе человека под 
влиянием господства безразличия во взаимоот-
ношениях индивидов друг с другом в социуме. 
Коммуникации такого характера создают эк-
зистенциальное напряжение и в самосознании 
индивида, и в социуме. Следовательно, диалек-
тическое «снятие» экзистенции является проб-
лемой не только индивида, но и коллектива, для 
которого экзистенциальный индивид выступа-
ет центром напряжения, конфликтности. Здесь 
преодоление экзистенциальной напряженности 
человека достигается путем гуманизации соци-
ально-психологических отношений в данном 
социуме.

Проявление социумом любви, заботы и уваже-
ния восстанавливает духовную связь индивида 
с окружением, порождая в нем осознание востре-
бованности семьей, близкими и коллективом. 
В пример можно привести Холдена Колфилда, 
героя повести Дж. Сэлинджера. Неподдельное 
проявление искренней привязанности и сестрин-
ской любви Фиби к Холдену оказывает на него 
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сильное психологическое воздействие. Он «вдруг 
стал такой счастливый, оттого что Фиби кружи-
лась на карусели. Чуть не ревел от счастья, если 
уж говорить всю правду» [24, с. 196]. Благодаря 
психологическому воздействию поступка сестры 
у Холдена исчезает сознание своей никчемности, 
неприязнь к другим, т. е. происходит «снятие» 
экзистенциальной напряженности. Подобное 
встречается в рассказе А. Платонова «Еще мама», 
где из-за ласкового и внимательного отношения 
учительницы у ученика пропадает страх одино-
чества, боязнь новой и незнакомой ему среды.

Эти примеры свидетельствуют о том, что че-
ловеколюбие, проявленное по отношению к ин-
дивиду, помогает ему преодолеть одиночество, 
способствует поиску ответов на вопросы, которые 
он не смог найти в одиночку.

ВЫВОДЫ
Исследование основ рождения экзистенции 
и способов «снятия» экзистенциального напря-

жения имеет философское и практическое зна-
чение. Оно позволило выявить, что экзистенция, 
хотя и является фактором внутреннего духовного 
мира индивида, но в плане формирования носит 
социальный характер.

В современном обществе индивид имеет свою 
неповторимую ценность, согласно принципу: 
«Каждый человек незаменим» [27]. Так как экзи-
стенция является душевной болью, психологи-
ческим напряжением индивида, получившими 
свое отражение в художественной литературе 
[28], выявление и анализ возможных факторов 
и способов «снятия», смягчения экзистенции 
имеет гуманистический характер. Результаты 
исследования еще раз подчеркивают неоспо-
римое значение конкретного, «приземленного» 
человеколюбия. Они могут послужить основа-
нием выработки психологических и педаго-
гических методов формирования позитивной 
экзистенции и преодоления экзистенциального 
напряжения.
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время работодатели все чаще за-
являют о несоответствии запросов современ-
ного рынка труда тому, насколько выпускни-
ки учреждений высшего образования готовы 
встраиваться в его работу, например включаться 
в реализацию современных задач развития 
и работать в рамках существующих механиз-
мов карьерного роста (особенно в компаниях 
крупного и среднего бизнеса). При этом профес-
сиональные компетенции и знания выпускни-
ков находятся на высоком уровне, а проблема 
связана в первую очередь с невысоким разви-
тием потенциала в сфере надпрофессиональ-
ных компетенций (soft skills), отвечающих за 
целеполагание, планирование, ориентацию 
на результат, партнерство и сотрудничество, 
возможности эффективных коммуникаций, что 
является важным для дальнейшего роста.

Президентская платформа АНО «Россия —  
страна возможностей» во исполнение пору-
чения Президента Российской Федерации от 
30.04.2021 № Пр-716 «Перечень поручений 
по итогам заседания Наблюдательного совета 
АНО «Россия —  страна возможностей» запусти-
ла реализацию проекта по оценке и развитию 
надпрофессиональных компетенций у студен-
тов учебных заведений высшего образования 1, 
в рамках которого последовательно решалось 
несколько задач:

1. Анализ профиля надпрофессиональных 
компетенций выпускника вуза, максимально 
адаптированного к потребностям современ-
ного рынка труда. Для этого было проведено 
исследование, по результатам которого были 
отобраны базовые компетенции для первич-
ной оценки и развития на базе высших обра-
зовательных учреждений [1].

2. Разработка и  внедрение методик по 
оценке базовых компетенций студентов на 
базе образовательных учреждений высшего 
образования.

3. Проведение оценки уровня надпрофес-
сиональных компетенций студентов образо-
вательных учреждений для следующих целей:

• предоставления индивидуальных отчетов 
и формирования траекторий развития над-
профессиональных компетенций;

1 Перечень поручений по итогам заседания наблюдатель-
ного совета АНО «Россия  —  страна возможностей». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/65481 (дата 
обращения: 09.09.2022).

• формирование массива данных для ис-
следования состояния системы высшего обра-
зования Российской Федерации в части раз-
вития надпрофессиональных компетенций 
в процессе подготовки студентов.

Актуальность проекта продиктована необхо-
димостью сформировать у студентов, выпускни-
ков и молодых специалистов представление об 
уровне их универсальных надпрофессиональ-
ных компетенций, которые наиболее востре-
бованы при приеме на работу и в дальнейшем 
карьерном развитии.

В статье описана методология оценки над-
профессиональных компетенций участников 
проекта в пилотном году. Прежде чем рас-
сматривать методические аспекты и подходы 
к оценке, применяемые в проекте, следует от-
метить, что под определением «компетенция» 
авторы понимают «базовое качество индивиду-
ума, имеющее причинное отношение к эффек-
тивному и/или наилучшему на основе критериев 
исполнению в работе или в других ситуациях» 
[2]. Иными словами, надпрофессиональные 
компетенции —  это универсальные деловые 
и управленческие качества индивидуума, по-
зволяющие эффективно и/или наилучшим обра-
зом выполнять поставленные задачи. Именно 
универсальные для всех студентов и молодых 
специалистов качества, имеющие широкую 
сферу применения без привязки к определен-
ной профессиональной области, профессии 
или специальности стали объектом изучения 
и оценки в рамках проекта.

Реализация проекта потребовала разработки 
и внедрения современной методологии оценки 
по выявлению уровня проявленности у участни-
ков надпрофессиональных компетенций согла-
сно базовому профилю молодого специалиста, 
максимально адаптированного к потребностям 
современного рынка труда.

ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ
Оценку надпрофессиональных компетенций 
в российских образовательных организациях 
начали проводить осенью 2021 г. в пилотном 
режиме. Студенты российских образовательных 
организаций получили доступ к дистанционно-
му тестированию через ссылки на диагности-
ческие инструменты, размещенные на плат-
форме АНО «Россия —  страна возможностей». 
По результатам прохождения тестов каждо-
му участнику в личный кабинет на платфор-
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ме присылались отчеты с описанием уровня 
проявленности компетенций, возможными 
рекомендациями по развитию и списком ли-
тературы по соответствующей тематике. На 
пилотном этапе студентам было предложено 
четыре психометрические методики:

1. Тест на анализ числовой информа-
ции, который измеряет умение работать с ко-
личественной информацией, представлен-
ной в текстовой, графической и табличной 
формах. Формат заданий —  множественный 
выбор с одним верным ответом. Психометри-
ческие свойства проанализированы в двухпа-
раметрической модели современной теории 
тестирования (2PL–IRT): задания согласуют-
ся с моделью, обладают достаточно высокой 
дискриминативностью, широким диапазоном 
трудности. Среди других свидетельств валид-
ности можно выделить положительную связь 
с вербальной способностью, успеваемостью по 
математике, уровнем образования, а также от-
рицательную связь с трудностями при анали-
зе количественной информации. Надежность 
(Expected-A-Posteriori) = 0,72.

2. Тест на анализ вербальной инфор-
мации, который измеряет умение работать 
с текстовой информацией. Формат заданий —  
множественный выбор с одним верным отве-
том. Задания также проанализированы в 2PL–
IRT: они согласуются с моделью, обладают 
достаточно высокой дискриминативностью, 
широким диапазоном трудности. В качестве 
других свидетельств валидности можно выде-
лить положительную связь с числовым интел-
лектом, частотой чтения художественной ли-
тературы. Надежность (Expected-A-Posteriori) = 
= 0,77.

3. Опросник жизнестойкости, в  осно-
ву которого положена модель, предложенная 
в исследовании Stack-Cutler, Parrila, & Torppa 
и обладающая наиболее релевантными для 
организационной среды характеристиками [3]. 
В рамках модели выделяются четыре субком-
понента жизнестойкости, связанные с резиль-
ентным поведением человека, формирующие 
наиболее устойчивую и надежную рамку из-
мерения резильентности:

1. Восприятие себя (perception of self).
2. Восприятие своего будущего (perception 

of future).
3. Структурированность (structured style).
4. Настойчивость (persistence).

Формат заданий —  шкала Ликерта. Тест был 
проанализирован в RSM–IRT: задания согласу-
ются с моделью, ответные категории функцио-
нируют корректно. Конфирматорный фактор-
ный анализ показал, что четыре заложенные 
размерности выделяются эмпирически. Также 
из свидетельств валидности можно назвать 
позитивную связь с краткой шкалой жизне-
стойкости, амбициозностью, коммуникацией, 
а также отрицательную связь с тревожностью 
[4, 5]. Надежность (альфа Кронбаха) = 0,86–0,91.

4. Универсальный личностный опро-
сник, в основе которого лежит модель «Боль-
шой пятерки» («Big Five»), включающая пять 
универсальных факторов, полученных незави-
симыми исследователями путем применения 
различных средств и методов анализа (включая 
факторный анализ) к разным наборам черт, 
описывающих индивидуальность. В ранних 
публикациях, основанных на данных анализа 
каталогов слов, обозначающих личностные 
черты, проведенного Р. Кеттеллом, устойчи-
во выделялись пять факторов: экстравер-
сия, доброжелательность, добросовестность, 
эмоциональная стабильность и культура [6, 
7]. Позже Голдберг в своей модели выделил 
фактор интеллекта вместо фактора культуры 
[8]. В наиболее законченном виде пятифактор-
ная модель личности представлена в работах 
Коста и МакКрэй, проанализировавших труды 
Р. Кеттелла и выделивших факторы, на основе 
которых они разработали опросник NEO PI-R: 
нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, 
доброжелательность и сознательность. Коста 
и МакКрэй скоррелировали факторы своей 
модели с другими известными личностными 
опросниками и продемонстрировали, что по 
существу все шкалы в них связаны с пятью 
факторами в NEO PI-R [9].

Универсальный личностный опросник из-
меряет проявление семи личностных качеств:

1. Коммуникация (стремление к общению 
и возможность вступать в контакт с разными 
людьми).

2. Комплексное мышление (склонность 
к генерации новых идей и обсуждению кон-
цептуальных вопросов).

3. Работа в команде (склонность помогать 
другим людям в решении их проблем).

4. Организованность (склонность погру-
жаться в детали работы и следовать заданным 
срокам).
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5. Тревожность (склонность к тревожным 
переживаниям и способность отключаться от 
имеющихся трудностей в работе).

6. Ориентация на достижения (стремление 
к амбициозным целям и достижению превос-
ходства и первых позиций).

7. Следование правилам (склонность со-
блюдать правила, следовать инструкциям 
и процедурам.

8. Формат заданий —  ипсативная шкала. 
Трудность и дискриминативность, проверен-
ные в рамках классической теории тестиро-
вания, находятся в пределах конвенциональ-
ных значений. Также среди свидетельств 
валидности можно назвать обоснованные 
связи с OPQ-32 2 (например, работа в коман-
де связана с заботой, комплексное мышле-

2 Профессиональный личностный опросник OPQ32 
(Occupational Personality Questionnaire) разработан для 
оценки типичного или предпочитаемого поведения лич-
ности в мире профессиональной деятельности. При запол-
нении опросника задача участника состоит в  выборе из 
четырех утверждений двух, одно из которых характери-
зует поведение участника в наибольшей, а второе —  в на-
именьшей степени. Профиль описывает 32 шкалы,  груп-
пирующиеся  в такие области, как «управление людьми», 
«управление задачами», «управление собственным пове-
дением».

ние —  с концептуализмом и инновативно-
стью и пр.). Надежность (альфа Кронбаха) от 
0,61 до 0,73.

Основные параметры и характеристики 
используемых тестовых методик приведены 
в табл. 1.

При разработке методик эксперты департа-
мента оценки и методологии ориентировались 
на российский стандарт тестирования персонала 
и на объединенные стандарты образовательного 
и психологического тестирования 3 [10]. Мето-
дики были специально разработаны и адап-
тированы под потребности и задачи проекта 
и направлены на оценку следующих надпрофес-
сиональных компетенций универсального кон-
структора компетенций АНО «Россия —  страна 
возможностей» 4:

3 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 p.
4 Универсальный конструктор компетенций АНО «Рос-
сия  —  страна возможностей» был сформирован в  2020 г. 
в  результате обзора исследований моделей компетенций 
таких компаний, как Deloitte, McKinsey, The Clemmer Group, 
Project Management Institute. Также были использованы 
работы английских исследователей Курца и Бэртрама (SHL 
UK) и корпоративные модели компетенций работодателей.

Таблица 1 / Table 1
Основные параметры инструментов оценки проекта «Оценка и развитие управленческих 

компетенций в российских образовательных организациях» / Key parameters of the evaluation 
instruments of the project “assessment and development of managerial competencies in russian 

educational institutions”

Инструмент оценки / 
assessment

Тип теста /  
test type

Количество 
шкал / scale 

number

Формат 
заданий /  

test format

Надежность / 
stability

Скоринг / 
scoring

Анализ числовой 
информации

Тест 
способностей 1 1 верный ответ

0,72 Item 
Response Theory 

(IRT)
IRT

Анализ вербальной 
информации

Тест 
способностей 1 1 верный ответ 0,77  

(IRT) IRT

Опросник 
жизнестойкости Опросник 4 Шкала Ликерта 0,86–0,91  

(Альфа) КТТ

Универсальный 
личностный опросник Опросник 7 Ипсативная 

шкала
0,61–0,73  
(Альфа) КТТ

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Анализ информации. Индикаторы: ана-
лизирует и корректно работает с различного 
рода информацией, устанавливает взаимосвязи 
между разрозненными данными.

Ориентация на результат. Индикаторы: 
ясно представляет необходимый результат, 
берет на себя ответственность за достижение 
поставленной цели. Ставит перед собой амби-
циозные задачи.

Партнерство. Индикаторы: корректен во 
взаимодействии с другими, выстраивает отно-
шения сотрудничества, учитывает потребности 
и интересы других.

Планирование и организация. Индика-
торы: составляет комплексный план действий 
для реализации задач. Расставляет приоритеты, 
оценивает ресурсы, определяет сроки и меры 
контроля.

Стрессоустойчивость. Индикаторы: сохра-
няет продуктивность в сложных ситуациях.

Следование правилам. Индикаторы: дейст-
вует в соответствии с существующими нормами, 
регламентами, процедурами и политиками.

Универсальный конструктор компетенций 
АНО «Россия —  страна возможностей» пред-
ставлен на рис. 1.

Согласно упомянутому выше исследованию 
перечисленные надпрофессиональные компе-
тенции входят в перечень наиболее востребо-
ванных ведущими работодателями при приеме 

на работу. Схема соответствия инструментов 
диагностики и оцениваемых компетенций при-
ведена в табл. 2.

Индивидуальные результаты респондентов 
по каждому инструменту рассчитываются по 
итогам сопоставления их с нормами выпол-
нения тестов в соответствующей социально-
демографической группе. Для каждой тестовой 
методики специально для проекта были сфор-
мированы релевантные студенческой аудито-
рии нормативные группы. Для представления 
результатов используется стандартизованная 
шкала т-баллов, где минимальное значение —  
200, а максимальное —  800. Т-балл показывает 
положение респондента относительно нор-
мативной выборки и позволяет оценить его 
индивидуальный результат на фоне других. Для 
описания уровня проявленности компетенций 
и анализа результатов используются следующие 
диапазоны:

• 200–399 т-баллов: компетенция проявлена 
на начальном уровне;

• 400–599 т-баллов: компетенция проявлена 
на среднем уровне;

• 600–800 т-баллов: компетенция проявлена 
на высоком уровне.

Следует отметить, что оценка по части ком-
петенций является композитной, т. е. формиру-
ется из результатов нескольких инструментов 
или содержащихся в них шкалах. Для более 

 

Рис. 1 / Fig 1. Универсальный конструктор компетенций / Universal competencies framework
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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полного и точного определения положения 
конструкта компетенции в номологической 
сети шкалы нескольких инструментов комби-
нируются в композитный балл [11], создание 
которого происходит по схеме:

1. Путем содержательного и теоретического 
анализа имеющихся инструментов отбираются 
близкие к компетенции шкалы как потенци-
альные составляющие модели. Для них форми-
руются гипотезы о направлении и силе связи.

2. Модель оценивается эмпирически. Ме-
тод оценки зависит от количества элементов 
(шкал). При любом количестве элементов оце-
нивается наличие связи методом корреляци-
онного анализа. Если гипотезы о связи под-
тверждаются (т. е. сила связи в теоретически 
ожидаемом направлении > 0,3 по модулю), то, 
в случае наличия двух шкал, их баллы сум-
мируются или вычитаются (в зависимости от 
направления связи и содержательной интер-
претации).

3. Если имеются три и более шкал, можно 
провести более глубокую оценку связи при 
помощи метода конфирматорного фактор-
ного анализа (КФА) [12]. Для этого строится 
однофакторная модель, где в роли индика-
торов используются шкалы инструментов 
измерения. В первую очередь подбирается 
модель, показывающая удовлетворительные 
статистики согласия с данными (например, 

CFI, RMSEA), что может потребовать исклю-
чения слабосвязанных шкал.

4. После получения модели, наилучшим 
образом согласующейся с данными, коэф-
фициенты нагрузок шкал на латентный кон-
структ принимаются в качестве коэффици-
ентов для суммирования баллов по шкалам 
в итоговый балл по компетенции.

5. Так как шкалы могут иметь различный 
разброс баллов, для оценки моделей и ито-
говых сумм по компетенциям применяются 
стандартизированные версии баллов (z-бал-
лы). После получения взвешенной суммы 
баллы стандартизируются по новой выборке 
и переводятся в шкалу т-баллов.

Ограничением для такой процедуры является 
использование более одной шкалы из одного 
инструмента ипсативного типа при подсчете 
баллов простой суммой по шкале. Причиной 
этого являются искусственные связи шкал в та-
кого рода инструментах, что не позволит до-
стоверно проверить модель.

Композитный подход к формированию 
итогового балла также применяется для таких 
компетенций, как «анализ информации», «ори-
ентация на результат» и «стрессоустойчивость», 
формирование итогового балла по которой рас-
смотрим в качестве примера.

Для оценки компетенции были отобраны 
две шкалы опросника жизнестойкости (Ликерт) 

Таблица 2 / Table 2
Схема соответствия инструментов диагностики и оцениваемых надпрофессиональных 

компетенций / Correspondence of diagnostic instruments and meta-professional competencies

Анализ 
числовой 

информации / 
analysis of 
numerical 

information

Анализ 
вербальной 

информации / 
analysis 
of verbal 

information

Опросник 
жизнестойкости / 

resilience 
Questionnaire

Универсальный 
личностный 

опросник / Universal 
personality 

questionnaire

1. Анализ информации Х Х - -

2. Ориентация на результат - - Х Х

3. Партнерство - - - Х

4. Планирование 
и организация - - Х -

5. Следование правилам - - - Х

6. Стрессоустойчивость - - Х Х

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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и одна шкала универсального личностного 
опросника (ипсативный формат): позитивное 
отношение к себе, позитивное отношение к бу-
дущему, тревожность. Содержательно шкалы 
опросника жизнестойкости и универсального 
личностного опросника описывают противопо-
ложные проявления конструкта компетенции 
«стрессоустойчивость». В табл. 3 представлена 
корреляционная матрица, подтверждающая 
гипотезу.

Так как гипотеза о связи подтвердилась, 
а элементов в модели более двух, переходим 
к оценке структуры методом КФА. Проведя не-
сколько итераций, получаем удовлетворитель-

ную модель, структура которой представлена 
на рис. 2.

Полученные коэффициенты используем 
для формулы итогового балла по компетенции. 
Итоговую сумму стандартизируем по текущей 
выборке, которая в некоторых случаях приме-
няется как нормативная группа.

Стрессоустойчивость = 0,84 * Позитивное 
восприятие будущего —  0,51 * Тревожность + 
+ 0,89 * Позитивное восприятие себя.

ВЫВОДЫ
Тестовые методики, применяемые АНО «Рос-
сия —  страна возможностей», позволяют диаг-

Таблица 3 / Table 3
Оценка связей компонентов композитного конструкта / Correlations assessment of the composite 

construct components

Позитивное отношение 
к будущему / Positive 
attitude towards the 

future

Позитивное отношение 
к себе / Positive attitude 

towards oneself

Тревожность / 
anxiety

Позитивное отношение 
к будущему 1,00 0,74 –0,37

Позитивное отношение к себе 0,74 1,00 –0,49

Тревожность –0,37 –0,49 1,00

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

 

Рис. 2 / Fig. 2. Структурная модель композитного конструкта для оценки компетенции 
«Стрессоустойчивость» / the structural model of the composite construct for “stress resistance” competence 

assessment
Примечание / Note: FTR —  Позитивное отношение к будущему; ANX —  Тревожность; SELF —  Позитивное отношение к себе / FTR —  
Positive attitude towards the future; ANX —  Anxiety; SELF —  Positive attitude towards oneself.

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ностировать шесть надпрофессиональных ком-
петенций: анализ информации; партнерство; 
ориентация на результат; следование прави-
лам; стрессоустойчивость; планирование. Для 
тестов способностей используются вопросы 
типа multiple choice с одним верным ответом; 
для психологических методик —  либо шкала 
Ликерта, либо ипсативный формат, предполага-
ющий ранжирование утверждений. Результаты 
респондентам выдаются на шкале Т-баллов. 
Минимальное значение на этой шкале —  200, 
максимальное —  800, среднее —  500 баллов.

Надежность и валидность применяемых те-
стовых методик подтверждены психометриче-
ским анализом, который проводился в рамках 
современной (IRT) и классической (КТТ) теории 
тестирования. Также для уточнения размерно-

сти методик использовался конфирматорный 
факторный анализ. Кроме того, проводились 
анализ номологической сети и анализ взаи-
мосвязи с внешними критериями.

Для создания балла по компетенции исполь-
зуется композитный балл, который получает-
ся при объединении результатов нескольких 
шкал. Процедура создания композитного балла 
из шкал отдельных методик является мето-
дологически обоснованной: учитываются как 
теоретические основания методик, лежащие 
в основе близости конструктов, так и эмпири-
ческие показатели их сходства (корреляция, 
конфирматорный факторный анализ). Создание 
композитного балла позволяет упростить ин-
терпретацию результатов и учесть взаимосвязи 
между шкалами.
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се чего язык используется для создания и поддержания властных отношений и, как следствие, является средством 
контроля и управления обществом. Отдельным вопросом при определении теоретико-методологических вариантов 
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Определяющая роль языковых средств 
в осуществлении обществом социаль-
ных функций известна на протяжении 

всей истории существования социума с мо-
мента его возникновения, а степень их важ-
ности и аспекты функционирования издавна 
представляют интерес для ученых, работаю-
щих в различных областях знания. Выступая 
основным, центральным методом общест-

венного воздействия, язык всегда находился 
под пристальным общественным внимани-
ем. Очевидно, что реализация этого интере-
са соответствовала конкретному состоянию 
общественного развития —  существовали 
мистические и религиозные подходы, при-
ведшие потом к научному, междисциплинар-
ному изучению этого вопроса. И если перво-
начально научным исследованием языка как 
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инструмента социальной власти занимались 
философы и лингвисты, то в настоящее время 
данной темой заинтересовались социологи, 
политологи, психологи, биологи и даже специ-
алисты в некоторых областях математическо-
го моделирования. Таким образом, язык боль-
ше не рассматривается как изолированный 
от общества феномен, —  теперь учитывается 
контекст его функционирования, релевантные 
общественные отношения, для реализации ко-
торых он и предназначен.

Научные исследования показывают, что 
естественный отбор, помимо воздействия на 
биологические предпосылки возникновения 
речевого аппарата, способствовал развитию 
коры головного мозга человека и зарожде-
нию языка, прежде всего, для максимального 
усиления социального взаимодействия гоми-
нид. Именно необходимость в способности 
определения ментального состояния другой 
особи явилась первоосновой и первопричи-
ной перерождения первобытной коммуника-
тивной системы в настоящий человеческий 
язык. При многостороннем анализе языкового 
взаимодействия становится очевидным, что 
само предназначение языка —  это развитая 
коммуникативная составляющая, в которой, 
в свою очередь, центральное звено —  возмож-
ность осуществления коммуникативной обрат-
ной связи. Несмотря на то что возникновение 
данного понятия связывают с именем Н. Ви-
нера и разработкой им основ кибернетики 
(в которой понятие «обратная связь» являет-
ся краеугольным камнем построения теории 
управления системой), само явление контроля 
управляющего воздействия на результат при-
суще основам мироздания, и им пронизаны 
практически все процессы, происходящие во 
вселенной. Соответственно, в ходе развития 
социума и усложнения видов и способов ком-
муникативных взаимодействий для индивида 
было принципиально важно оценить менталь-
ное состояние другого индивида, предпринять 
меры для возможного изменения этого состоя-
ния в желательном направлении, а затем опре-
делить, произошло ли оно. С другой стороны, 
этот процесс формирования способности языка 
к контролю и управлению создает возможность 
для человека и человеческих сообществ управ-
ляться и контролироваться, т. е. подвергаться 
манипулированию. Система коммуникации, 
таким образом, представляет собой «специа-

лизированный механизм управления в системе 
популяции в целом» [1, c. 127].

Потенциал языковых средств для управления 
социальными группами многократно усилен 
и приобрел свойства тотального информаци-
онного воздействия, что особенно очевидно 
при рассмотрении в синхронном аспекте. Воз-
никновение постиндустриального общества, 
характеризующегося, прежде всего, так назы-
ваемым «информационным взрывом» —  с од-
ной стороны, и гипертрофированное развитие 
средств массовой информации —  с другой сто-
роны, привело к перманентному языковому 
принуждению к формированию в сознании лю-
дей определенной картины окружающего мира. 
Происходящая при этом блокировка нежела-
тельного понимания поступающей информации 
позволяет контролировать ее поток языковыми 
инструментами. Такой подход гораздо ресур-
со- и энергоэкономичнее информационной 
блокады, применяемой в тоталитарных обще-
ствах, и позволяет, кроме этого, менее жестко 
контролировать информационные потоки, что, 
в частности, используется многими странами 
в осуществлении государственной политики 
в области применения и функционирования 
государственного языка. Прежде чем провести 
обзор такого регулирования в ряде зарубежных 
стран, необходимо отметить, что существует ряд 
научных исследований, посвященных качест-
венно новому влиянию языковых процессов на 
общественный менталитет. В частности, в про-
цессе разностороннего изучения использования 
языка в целях общественного управления по-
явилось новое научное направление —  анализ 
политической коммуникации. Эта дисциплина, 
возникнув на базе слияния многочисленных раз-
нородных исследований взаимодействия языка 
и социума, в свою очередь, разделилась на два 
основных направления, зависящих от масштаба 
рассматриваемых политико-коммуникацион-
ными исследованиями воздействий. Первое 
из них, условно называемое микроуровневым, 
используя многочисленные статистические дан-
ные и отчетность эмпирических исследований, 
направляет фокус своего внимания на изменение 
политических предпочтений, поведенческих 
установок, мнений и поведения на уровне от-
дельного индивида. Обобщая и упорядочивая эти 
данные в процессе научной обработки, ученые 
создают когнитивные конструкции, выступа-
ющие затем в качестве основы для изучения 
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побудительной коммуникации для повышения 
эффективности проведения избирательных кам-
паний. Эти работы были начаты в 40-е гг. XX в. 
П. Лазарсфельдом, Б. Берельсоном и Х. Годэ [2] 
и продолжаются непрерывно по настоящее вре-
мя. Параллельно этому анализу на микроуровне 
проводятся сопряженные с выборной проблема-
тикой исследования феномена массовой пропа-
ганды и его влияния на социализацию индивида 
и ее проявление в политическом аспекте.

Другое направление изучения влияния язы-
ка на процесс политической коммуникации 
предполагает создание моделей, отображаю-
щих тенденции и сущностное наполнение ин-
формационного воздействия на политических 
субъектов и отдельные социальные группы в со-
вокупности, в общественном пространстве всей 
страны или даже государственные объединения. 
Этот макроуровень политико-информацион-
ных исследований отличается гораздо большим 
масштабом создания парадигм, концептуально 
отражающих глобальные направления и степень 
реального воздействия информационных пото-
ков. Изыскания в этом направлении проводили, 
в частности, Э. Тоффлер [3] и Ф. Уэбстер [4].

С понятием политического дискурса сов-
ременная наука тесно связывает проведение 
политической коммуникации и использование 
языка в качестве инструмента контроля и власти 
и в процессе управления обществом. Данное 
понятие обобщает основные теоретические 
концепции функционирования языка в соци-
уме и в то же время задает главные методоло-
гические установки для синхронного анализа 
языкового влияния на общество. В зависимости 
от фокуса, на который приходится основное 
внимание ученого, появляются различные на-
правления изучения: социальная семиотика, 
критическая лингвистика, социокогнитивный 
и социокультурный дискурс-анализ.

Определяя дискурс как проявление в языке 
определенной идеологической позиции, фран-
цузский исследователь М. Пешо применяет ме-
тодику дискурс-анализа для исследования язы-
ковых средств при реализации определенной 
политики или идеологии [5]. Контекст идеоло-
гических воззрений заложен при этом в самом 
языке, а процессы формирования и источники 
дискурса неочевидны и недоступны для прямого 
наблюдения общественности.

Представители направления критической 
лингвистики считают, что даже грамматический 

строй текста может отражать идеологическую 
направленность и формирует восприятие речи 
как предзаданную подчиненность или, наобо-
рот, доминирование, что позволяет неявным 
образом осуществлять управление обществом.

Тотальное распространение персональных 
устройств доступа к информации (причем в ши-
рочайшем спектре форматов мультимедиа) по-
зволяет социальным семиотикам рассматривать 
визуальные образы наряду с традиционными 
текстами. Фотографии и видеоклипы, репро-
дукции картин и цифровые изображения про-
изведений скульптуры и архитектуры, фильмы 
и проекты виртуальной реальности —  все это 
создает новые пространства смыслов и, на-
ряду с текстом в традиционном понимании, 
определяет дискурсы доминирования той или 
иной точки зрения. При этом формы подачи 
материала претендуют на занятие позиций 
в идеологической борьбе.

Выиграть борьбу за власть в новом общест-
ве, управлять им и использовать устаревший 
инструмент языка невозможно. И устаревание 
это происходит буквально на глазах. Насколько 
быстро меняется социокультурная реальность, 
настолько же стремительно трансформиру-
ется дискурс —  их взаимовлияние находится 
в постоянном диалектическом соотношении. 
Неизменным остается использование языка 
как инструмента идеологической и властной 
борьбы и, соответственно, формирование ди-
скурса политического контроля над обществом. 
Нужно отметить, что некоторая часть пред-
ставителей направления социокогнитивного 
дискурс-анализа придерживается мнения, что 
влияние политического дискурса ограничи-
вается сферой социальных взаимоотношений. 
Представителем этой точки зрения является 
голландский ученый Т.А. ван Дейк [6], который 
считает, что профессиональные рамки политики 
ограничивают политический дискурс.

Представляется достаточно затруднитель-
ным такое разделение видов дискурса и невоз-
можность провести границу между собственно 
политикой и идеологией и сферами, которые 
они не затрагивают. Впрочем, сам голландский 
ученый признает, что политическим дискурс яв-
ляется только в контексте политической борьбы, 
и политическими высказываниями признает 
таковые в политической обстановке. Однако, 
рассматривая условия социального развития на 
примере некоторых зарубежных стран, можно 
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заметить всеобъемлющее влияние дискурса на 
общество и отсутствие явлений общественного 
или культурного характера, не оказывающих 
воздействие на властные отношения между 
социальными группами. Короче говоря, все 
есть политика… Более того, согласно наиболее 
популярным и распространенным взглядам ис-
следователей-постмодернистов, политический 
дискурс —  это всеобъемлющее явление, т. е. «все 
есть дискурс». Сами проявления политической 
жизни трактуются как победа определенного 
господствующего дискурса, навязавшего об-
ществу идеи и социальные нормы, закрепив-
шего их в языке, а также нормах общественной 
жизни. Но господствующий дискурс является 
таковым постольку, поскольку он «одержал по-
беду» и продолжает «выигрывать» в конфлик-
тах с многочисленными другими дискурса-
ми. Представитель постмодернизма М. Фуко 
характеризовал эту борьбу так: «Я полагаю, 
что в любом обществе производство дискурса 
одновременно контролируется, подвергается 
селекции, организуется и перераспределяется 
с помощью некоторого числа процедур, функция 
которых —  нейтрализовать его властные полно-
мочия и связанные с ним опасности, обуздать 
непредсказуемость его события, избежать его 
такой полновластной, такой угрожающей ма-
териальности» [7, c. 51].

Социальные конструктивисты, представите-
лями которых являются Э. Лаклау и Ш. Муфф [8], 
развивая теоретические положения Л. Альтюс-
сера [9], считают политический дискурс основ-
ным фактором формирования идеологических 
представлений и в конечном счете конструи-
рования и трансформации социальной реаль-
ности путем определения значимости того или 
иного события общественной жизни. Выражая 
политическую идентичность при подобном 
конструировании смыслов и образов, в теории 
дискурса ученые наиболее широко используют 
теоретико-методологический подход для иссле-
дования создания и поддержания социального 
порядка.

При этом дискурсу присуще выполнение 
ряда сопутствующих функций, которые также 
подлежат вычленению и изучению. Из наиболее 
актуальных можно отметить информативную, 
персуазивно-функциональную (конструирова-
ние и презентация наилучшим образом устро-
енного мира), делимитативную (отличительная), 
группо-выделительную и аргументативную 

функции, которые выделяла в своих исследо-
ваниях Р. Водак. Однако большое количество 
ученых-лингвистов обращают внимание на 
контролирующую функцию, подразумевающую 
манипуляцию сознательной жизнью социума 
и управление мобилизационными факторами. 
Она считается базовой, поскольку использует 
средства языка как инструмент политической 
власти, борьбы за власть и ее осуществление, 
стабилизацию и, при необходимости, перера-
спределение.

Представляется важным подчеркнуть, что 
влияние дискурса на социум отличается от ди-
рективного управления языком для проведения 
конкретных управленческих решений. Более 
того, дискурс может использоваться для рас-
шатывания и противодействия традиционным 
сложившимся структурам власти и обществен-
ного устройства. Это зависит от конкретных 
исторических, социальных и политических 
условий его производства и понимания кон-
текстуальных конфигураций, формирующих 
определенный класс дискурса, и предполагает 
возможность выявления и противодействия им. 
В практическом плане эти положения можно 
проиллюстрировать анализом политической 
ситуации, которая привела к государственному 
перевороту в Таиланде в 2006 г. Изучая преобла-
дающие дискурсы того времени и сопоставляя 
их с политическим и социальным контекстом, 
можно сделать вполне определенные выводы 
о происхождении и источниках текстов, пре-
обладающих в информационном поле. Но ана-
лиз можно провести и в обратном направлении, 
определив по лингвистическим и текстовым 
особенностям дискурса отношение авторов 
к совершению переворота и их позицию в иде-
ологическом поле тайского общества.

Вообще, попытки государственного регу-
лирования идеологического состояния социу-
ма, являясь частным случаем, все же отражают 
контекст общего политического дискурса. По-
казательным в этом отношении будет анализ 
государственного регулирования функциони-
рования государственного языка в некоторых 
странах с различным политическим устрой-
ством и уровнем социально-экономическо-
го развития. Ярким примером соответствия 
государственного законодательства о языке 
сложившимся социальным условиям может 
служить система законов США, где на федераль-
ном уровне отсутствует декларация о едином 
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государственном языке, а решение вопросов 
об официальном языке происходит на уровне 
штатов. Законодательный нейтралитет прави-
тельства по отношению к государственному 
языку, тем не менее, не означает отсутствия 
всяких регулирующих воздействий. Необхо-
димый контроль и управление в этой сфере 
реализуется в законодательстве об образовании 
и иммиграционных правилах и, таким образом, 
в этой сфере работает система сдержек и про-
тивовесов, характерная для всей политической 
структуры США.

Другим примером соответствия регулирова-
ния государственного языка социальным усло-
виям является соответствующее законодатель-
ство КНР. Многонациональный и многоязыч-
ный состав страны потребовал от руководства 
отказаться от термина «государственный язык» 
и использовать в этом качестве общеупотреби-
тельный язык путунхуа —  наречие, созданное 
искусственным путем. Такое решение позволяет 
соблюсти этноязыковой баланс и одновременно 
сохранить языковой государственный сувере-
нитет.

Говоря о существующих подходах к языковой 
политике разных государств, необходимо отме-
тить несколько направлений ее осуществления. 
Одно из них —  вызов чувства стыда. Данный 
подход был распространен во времена коло-
низации, но в целом ряде стране продолжает 
использоваться и сегодня. Он осуществляется 
за счет изоляции различных групп языковых 
меньшинств. Практически во всем мире дети 
из числа коренных народов испытывают на себе 
влияние политики образования, осуществляемо-
го на одном языке. Если обучающийся говорит 
на своем родном языке и не знает тот, на ко-
тором ведется официальное обучение, его бу-
дут всячески стыдить и указывать на то, что он 
отстает и не способен к учебе. Это, в том числе, 
относится и к другим меньшинствам, не толь-
ко носителям языка или диалекта. Например, 
до внедрения специальных устройств и про-
граммного приложения, способного трансфор-
мировать речь в текст и наоборот, глухие дети 
обучались так же, как и слышащие —  с помощью 
орализма, что подразумевает производство че-
ловеческой речи (использование языка жестов 
было чаще всего бесполезно, их бы никто не 
понял). Латиноамериканских студентов в США 
часто заставляют думать, что они говорят на 
искаженном английском, в то время как перевод, 

который они выполняют, является дискурсивной 
нормой всех двуязычных сообществ.

Сегодня общество открыто не заявляет, что 
представители языковых меньшинств должны 
быть исключены из него и не достойны полу-
чать образование. Вместо этого оно направляет 
свои усилия на то, чтобы не позволить получить 
образование тем, кто не соответствует системе 
с лингвистической точки зрения. Выпускники 
школ Великобритании и США лишаются воз-
можности получения дальнейшего образования, 
если они плохо сдают стандартизированные 
экзамены, где проверяется использование стан-
дартного английского языка. Это соответству-
ет политической идеологии монолингвизма. 
В Великобритании установлено, что не должно 
быть никаких «отдельных положений» для де-
тей из языковых меньшинств и двуязычного 
образования.

Языковая политика часто направлена на 
то, чтобы заставить кого-то замолчать, ли-
шая людей возможности вхождения во власть 
и осуществления властных полномочий. Так, 
позиция Франция состоит в том, что только 
французский язык связан с французской иден-
тичностью. В результате носители других языков 
страны: баскского, бретонского, каталанского, 
корсиканского, окситанского и фламандского 
до недавнего времени не имели возможности 
реализовать свое право, если они говорили 
не на французском. Наличие региональных 
языков было признано конституцией Фран-
ции (ст. 75–1) 1, тем не менее нерешительность 
страны ратифицировать Европейскую хартию 
региональных языков или языков меньшинств 
связана с опасением распространить француз-
скую идентичность на них.

В свою очередь, в 1962 г., когда Алжир по-
лучил независимость от Франции, он объявил 
классический арабский единственным офици-
альным и национальным языком, отвергнув 
алжирский арабский и берберские языки (также 
известные как тамазайт).

Процессы реализации языковой политики 
в Индии отличаются от вышеизложенного —  
согласно конституции страны, всем гражданам 
гарантируются языковые права (представители 
языковых и религиозных меньшинств имеют 
право на получение образования на родном 

1 Constitution de la République française. URL: https://www.
assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
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языке), что значительно отличает ее от многих 
других стран мира.

Перепись населения Индии 2011 г. показала, 
что в стране проживают носители 121-го язы-
ка 2, которые принадлежат к пяти различным 
языковым семьям: австроазиатской, семито-
хамитской, дравидийской, индоарийской и ти-
бето-бирманской. В Конституция Индии зафик-
сировано 22 так называемых признанных языка. 
Английский, ранее воспринимаемый как «язык 
доступа» к получению высшего образования, 
активно изменяет свой статус, превращаясь 
в «золотой ключик», открывающий двери в свет-
лое будущее. Британский лингвист Д. Граддол, 
указывая, что английский язык характеризуется 
чрезвычайной неравномерностью его знания, 
присутствия и использования, отмечает, что 
он, тем не менее, являясь раньше частью ме-
ханизма исключения, теперь рассматривается 
как средство включения [10, c. 120].

Языковая политика в Индии с 1947 г. адапти-
ровалась к меняющимся требованиям и чаяни-
ям людей. Во-первых, вопрос о национальном 
языке был мудро решен в годы становления 
независимости —  ни один язык не был объявлен 
национальным. Во-вторых, была принята «фор-
мула трех языков», определенная Министерст-
вом образования правительства Индии в Резо-
люции о национальной политике 1968 г. Она 
предусматривает, что во всех государственных 
школах по всей стране должны преподаваться 
три языка: английский, хинди и тот, на котором 
говорят в данном регионе/штате. Однако дан-
ная формула воплощается в жизнь по-разному. 
Например, в Западной Бенгалии местный язык 
(диалект) —  бенгальский —  достаточно близок 
к хинди, и поэтому было принято решение не 
изучать хинди вообще. Приводились доводы, что 
бенгальский язык значительно богаче, нежели 
хинди, в культурном плане.

Трехъязычная формула имеет как экспли-
цитные, так и имплицитные цели. Примером 
первой является стремление к увеличению чи-
сла жителей страны, знающих хинди и англий-
ский, —  двух языков, способных объединить 
нацию. Примером второй выступает увеличе-
ние многоязычия по всей стране. Однако, как 
было научно доказано, многоязычие расширяет 

2 Census of India 2011. URL: https://web.archive.org/
web/20181114073412/http:/ /w w w.censusindia.gov.
in/2011Census/C-16_25062018_NEW.pdf

кругозор, но способствует тому, что знающий 
несколько языков становится более социально 
терпимым.

Языковая политика Индии была сформули-
рована с целью объединения различных культур 
и языков за счет выбора одного официального 
языка, которым на тот момент виделся хинди. 
Но, поскольку «формула трех языков» не ли-
шена определенных недостатков, а индийская 
политика в области образования испытывает 
трудноразрешимые противоречия, изначально 
обозначенная цель свелась к тому, что англий-
ский и хинди стали квазиофициальными язы-
ками. Сначала английский язык в официальной 
политике и образовании был временной мерой 
(оговаривалось, что он будет использоваться 
в течение 10 лет), но, как это часто случается, 
временное превратилось в постоянное —  пра-
ктика его использования только расширяется 
без успешных попыток найти вариант, соответ-
ствующий сегодняшним потребностям и целям.

Франция, в свою очередь, в принципе одно-
значно отвергает подход, при котором языковые 
права меньшинств принимаются во внимание. 
В соответствии с «республиканским мышлени-
ем» выбранный подход поддерживается даже 
некоторыми французскими лингвистами, чьи 
взгляды кажутся несколько сюрреалистичными 
для приверженцев нереспубликанским идеям. 
Например, Бернар Черкильини (который, как 
известно, определил 75 языков, которые стоило 
бы защитить, если бы Франция ратифициро-
вала Хартию региональных языков или язы-
ков меньшинств), без колебаний заявил, что 
Хартия продвигает видение, противоречащее 
республиканским принципам, «согласно ко-
торым язык как элемент культуры принадле-
жит к национальному наследию. Корсиканский 
язык является собственностью не корсиканского 
региона, а нации» [11, c. 4]. Иллюстрируя этот 
подход далее, Б. Черкиглини объясняет, что 
«наряду с литературным и художественным 
наследием и историческими памятниками су-
ществуют также языки, которые имеют ту же 
ценность, что и Римская церковь». Даже многие 
сторонники ратификации Хартии утверждают, 
что региональные языки должны поощрять-
ся исключительно на том основании, что они 
принадлежат к «неразделимому культурному 
наследию Франции» [12, c. 114]. Эта точка зре-
ния стала краеугольным камнем официальной 
политики в отношении региональных языков 
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во Франции сегодня, о чем свидетельствует 
конституционная поправка 2008 г., о которой 
говорилось выше: «региональные языки при-
надлежат к наследию Франции».

Реальность такова, что приравнивание реги-
ональных языков к другим аспектам культур-
ного наследия потенциально ведет к редукции. 
Как предупреждает Г. Джордан: «Региональные 
языки больше не будут живой, развивающейся 
реальностью, а станут пережитками максимум 
для нескольких людей, интересующихся стары-
ми традициями» [13, c. 29]. Этот риск фолькло-
ризации реален, учитывая, что официальные 
действия по продвижению региональных язы-
ков во Франции традиционно ограничивались 
сферами культуры, средств массовой информа-
ции и образования, причем последнее касалось 
в основном изучения региональных языков, а не 
преподавания на них.

Ситуация с региональными языками во 
Франции —  яркий пример традиционно не-
справедливых условий, что делает аргументы, 
основанные на субъективной неадекватности 
вариантов, еще более актуальными. Власти Кор-
сики, например, утверждают, что корсиканский 
язык, являясь символом самобытности остро-
ва, —  важное средство социальной сплоченности 
как для носителей языка, так и для тех, кто не 
говорит на нем 3.

Многие ученые-лингвисты как во Франции, 
так и за ее пределами, отмечают, что фран-
цузский республиканизм во многих отноше-
ниях пал жертвой идеологических эксцессов 
в отношении притязаний на нейтралитет. Это 
парадоксальным образом привело к тому, что 
на практике он проявляет черты, которые явно 
отвергает в принципе. Например, британский 
профессор политической теории Джереми Джен-
нингс размышляет о том, следует ли на самом 
деле рассматривать французский республика-
низм как «извращенную форму коммунита-
ризма, для которого национальное сообщество 
является высшим сообществом, насильственно 
навязывающим единое общее благо множеству 
субнациональных групп». Автор также задает 
вопрос: «В какой степени республиканская кон-
цепция гражданства воплощает в себе подлинно 
универсалистскую приверженность, в отличие от 

3 Collectivité territoriale de Corse. Proposition de statut pour 
la coofficialité et la revitalisation de la langue corse. (Rapport 
No. 2013/O1/066).

партикуляристской артикуляции национальных 
ценностей?» [14, c. 597].

Конституционная поправка 1992 г., объявив-
шая французский «языком Республики» и став-
шая еще одним серьезным препятствием для 
продвижения региональных языков, рассма-
тривается некоторыми исследователями как 
пример республиканского фундаментализма, 
который парадоксальным образом подрывает 
универсалистские характеристики французской 
республиканской модели. Такие аргументы тем 
более убедительны, что поправка была внесена 
в то самое время, когда Франция отказалась 
ратифицировать Хартию региональных языков 
или языков меньшинств.

Вдохновленная теоретическими открытия-
ми культурного либерализма эта новая волна 
французской политической философии «при-
зывает французский республиканизм быть ме-
нее социологически наивным, то есть признать 
властные отношения, которые делают невоз-
можным различие между публичной и частной 
сферами» [15, c. 25].

Новый республиканский подход к правам 
языковых меньшинств был предложен Айелет 
Банаи. Как и критический республиканизм, мо-
дель Банаи основывается на различии между по-
литической или общественной жизнью —  с од-
ной стороны, и культурной жизнью —  с другой, 
что потенциально может обеспечить большее 
признание региональных языков в обществен-
ной сфере. Действительно, решающее значение 
для ее подхода имеет различие, которое она 
проводит между общественным и культурным 
признанием языков меньшинств. Что касает-
ся первого, то объясняется, что «говорящие 
на государственном языке могут ожидать, что 
их сограждане и представители государствен-
ных учреждений будут понимать их и взаимо-
действовать с ними на этом языке в вопросах, 
связанных с общественной или политической 
жизнью их страны, а также с предоставлением 
общественных товаров и услуг, например здра-
воохранения, образования, социального обес-
печения, средств массовой информации и куль-
туры, юриспруденции и администрирования». 
Культурное признание, напротив, позволяет 
носителям непубличных языков «иметь доступ 
к знанию своего родного языка и поддерживать 
его как элемент своей идентичности и ресурс 
для их личной и социальной жизни» и, как 
правило, требует «финансирования культур-
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ных центров и мероприятий, нескольких часов 
школьного обучения языку, а также обучения 
взрослых, дополненного поддержкой средств 
массовой информации» [16, c. 203].

А. Банаи делает попытку разобраться с во-
просом исторической несправедливости, что 
отличает ее модель от неисторических или син-
хронных подходов к правам языковых мень-
шинств. Как объясняет Стивен Мэй, такие под-
ходы «особенно проблематичны, потому что 
[они не в состоянии] адекватно учитывать, если 
вообще учитывают, неизбежный исторический 
и современный факт, что установление госу-
дарственных или национальных языков почти 
во всех случаях является по своей сути пред-
намеренным […] политическим актом и, более 
того, тем, который явно приносит пользу одним 
людям и группам за счет других» [17, c. 322].

Приведенные примеры институционализи-
рованной формы управления языком показыва-
ют зависимость этого управления от контекста 

и одновременно неизбежность конструирования 
и формирования дискурса доминирования со 
стороны власти.

Представляется важным подчеркнуть, что 
использование языка как инструмента управ-
ления и контроля, т. е. властвования над обще-
ством, не означает властвования над самим 
языком, который, являясь самостоятельным 
социокультурным феноменом, функциониру-
ет, развивается и взаимодействует в процессе 
производства дискурса по своим имманентным 
законам. Другими словами, оказывая влияние 
на условия функционирования языка, затрудни-
тельно воздействовать на сам язык. Диалектика 
взаимовоздействия общества с языком, таким 
образом, приводит к тому, что язык использу-
ется для осуществления властных полномочий 
и, в свою очередь, изменяясь и развиваясь па-
раллельно с развитием социума, неизбежно 
оказывает влияние на содержание самой власти, 
т. е. на управляющего и контролера.
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АННОТАЦИя
Департамент иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации постепенно приобретает статус межвузовской (с международным участием) площадки для 
научных исследований в области когнитивной лингвистики и профессиональной лингводидактики, которые находят 
отражение как в значимых и масштабных конференциях, так и в инновационном образовательном процессе. Акту-
ализация неразрывной связи науки и практики обусловлена открытием в 2021–2022 учебном году направления 
«Лингвистика». В данной статье представлены первые результаты реализации программы магистратуры «Актуаль-
ные проблемы лингводидактики и методики преподавания иностранного языка», сфокусированные на определении 
лингводидактических основ, выявляющих структурно-содержательную модель формирования информационно-ана-
литической компетенции будущего специалиста, способного лингвистическими средствами обеспечить информа-
ционную безопасность организации. В работе обсуждается вопрос о том, что научно-практическое взаимодействие 
преподавателя и магистрантов должно выражаться, с одной стороны, в теоретическом обосновании аксиологиче-
ских стратегий иноязычного образования, определивших ключевые концепты —  принципы профессиональной лин-
гводидактики, получивших новое звучание в целевой специфике. А с другой стороны, в отборе адекватных техноло-
гий, продиктованных заявленными принципами, и разработке практико-ориентированных заданий, выполняющих 
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abstraCt
The Department of Foreign Languages and Intercultural Communication at the Financial University under the Government 
of the Russian Federation is growing the status of an international platform for the research into Cognitive Linguistics 
and Professional Linguodidactics (PLD). It reflected the outcomes of that research both in the community-significant 
and large-scale conferences, and in the innovative educational process. The actualization of the inseparable connection 
between the research and the social and education practice is due to the opening of the undergraduate program 
in linguistics that was launched at the Financial University in the 2021–2022 academic year. The materials of this 
article reflect the first results of implementing the master’s program ‘Actual Problems of Linguodidactics and Methods 
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ВВЕДЕНИЕ
Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации (далее —  Финуниверси-
тет) в 2021–2022 учебном году начал подготов-
ку по магистерской программе по направлению 
«Лингвистика», подразумевающей лингвистиче-
ское обеспечение информационной безопасности 
организации. Это означало, что перед Департа-
ментом иностранных языков и межкультурной 
коммуникации поставлена инновационная 
междисциплинарная задача, обусловившая 
необходимость проведения исследования по 
разработке модели формирования иноязычной 
профессиональной коммуникативной ком-
петенции специалистов в области целевой 
направленности. Практико-ориентированное 
моделирование проводилось на примере про-
граммы магистратуры «Актуальные проблемы 
лингводидактики и методики преподавания 
иностранного языка», реализация которой 
позволила создать совместный проект, с по-
мощью которого можно:

1) определить нормативные и теоретико-ме-
тодологические требования к формированию 
способности и готовности выпускника Фин-
университета в будущей профессиональной 
деятельности обеспечивать информационную 
безопасность организации и в целом страны, 
представляя ее на международном уровне, лин-
гвистическими средствами;

2) обосновать принципы формирования дан-
ной компетенции в рамках профессиональной 
лингводидактики (ПЛД);

3) отобрать целевые технологии в соответ-
ствии с выделенными принципами ПЛД для 
формирования информационно-аналитического 

компонента профессиональной межкультурной 
компетенции;

4) разработать и апробировать комплекс за-
даний, направленных на обеспечение информа-
ционной безопасности организации средствами 
иностранного языка.

Актуальность поставленной задачи лингви-
стического обеспечения информационной безопа-
сности организации обусловлена выявленным 
противоречием между современными условиями 
информационного общества (оказывающими 
влияние на социально-экономическую ситуацию 
в организации и обеспечение ее информацион-
ной безопасности) и отсутствием лингводидак-
тических обоснований для реализации решения 
данной проблемы лингвистическими средствами.

Целью исследования является формирование 
информационно-аналитического компонента 
профессиональной межкультурной компетенции 
будущего специалиста, способного обеспечить 
информационную безопасность организации 
в условиях увеличивающегося информацион-
ного потока.

Данное исследование проводится в русле тре-
бований Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации о «возможно-
сти эффективного ответа российского общества 
на большие вызовы с учетом взаимодействия 
человека и технологий, социальных институтов 
на современном этапе глобального развития, 
в том числе применяя методы гуманитарных 
и социальных наук» 1.

1 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «Стратегии на-
учно-технологического развития Российской Федерации». 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
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of Teaching a Foreign Language. The core idea of this program rests in the definition of the linguodidactic foundations 
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strategies of foreign language education. (The latter determining the key concepts that play the role of the wording 
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МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя
Методологической основой данного исследо-
вания выступает лингводидактика, а точнее, 
ее отрасль —  профессиональная лингводидак-
тика [1], концептуальные положения которой 
получают в контексте исследуемой проблемы 
новое звучание, актуализированное на целе-
вой профессиональной задаче [2–4]. Научная 
обоснованность выбора данной методологии 
является результатом проводимых в течение 
10 лет исследований (сопоставительного ана-
лиза) интегрированных подходов обучения 
иностранным языкам (ESP-CLIL) [5, 6], которые 
не редко ассоциируются с профессионально 
ориентированным подходом. Результаты ис-
следования показали уникальность ПЛД как 
в своей ориентации на профессиональный 
контент, так и в целеполагании иноязычного 
образования на развитие языковой личности 
будущего профессионала [7, 8].

Разрабатываемая модель основана на вы-
явлении целевых стратегий языковой образо-
вательной политики, отражающих основные 
функции лингводидактики, актуализированные 
в профессиональной лингводидактике, а именно: 
научно-теоретической, нормативно-прикладной, 
интегративной и конструктивно-технической 
функций.

Так, если лингводидактика в рамках науч-
но-теоретической функции вскрывает законо-
мерности усвоения знаний, умений и навыков 
и нацелена на формирование убеждений, то 
профессиональная лингводидактика, исследуя 
процесс профессионально ориентированного 
обучения иностранному языку, устанавливает 
его принципы, которыми руководствуются все 
элементы данного процесса от целеполагания —  
формирования информационно-аналитического 
компонента профессиональной коммуникатив-
ной компетенции [будущего] специалиста, до 
отбора и применения технологий, методических 
приемов и контроля уровня сформированности 
заданной компетенции.

Если нормативно-прикладная функция лин-
гводидактики, обосновывая отбор содержания 
образования, определяет его объем и структуру, то 
профессиональная лингводидактика решает эти 
задачи, определяя планируемые результаты для 
целевого обновленного содержания в процессе 
иноязычной подготовки будущих специалистов 
на основе ФГОС ВО конкретной профессиональ-
ной сферы [4], коррелируя ряд универсальных 

и общепрофессиональных компетенций с зада-
чами программы [9].

Планируемые результаты для программы «Ак-
туальные проблемы лингводидактики и методики 
преподавания иностранного языка» отбирались 
с позиции корреляции с заявленной направлен-
ностью Лингвистическое обеспечение информа-
ционной безопасности организации и формули-
ровались на основе ФГОС ВО для магистрантов 
направления 45.04.02 Лингвистика.

Так, в качестве универсальных компетенций 
за основу были взяты УК-1, УК-4, а нормативную 
основу представили разработанные дескрипторы 
в терминах «знать» и «уметь», отражающие пла-
нируемые результаты программы. Они ориенти-
руют на отбор содержания и технологий обучения 
и становятся показателями сформированности 
информационно-аналитического компонента 
профессиональной межкультурной компетенции.

При ориентации на заявленную компетенцию 
ФГОС:

«УК-1 —  способен осуществлять критиче-
ский анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию 
действий» 2.

Знать: нормативную базу профессионально 
ориентированного обучения иностранным язы-
кам, теоретические основы профессиональной 
лингводидактики, концептуальные положения 
логики и аргументации, технологий герменев-
тики и критического мышления, востребован-
ных в условиях обеспечения информационной 
безопасности организации /страны лингвисти-
ческими средствами.

Уметь: отбирать целевые методики и техно-
логии (аргументации, герменевтики, критиче-
ского мышления и др.), владеть методическими 
приемами эффективной коммуникации (ви-
деть главное, отделять причину от следствия, 
обнаруживать смысловые пробелы, вербальные 
неточности, манипуляции, обоснованно аргумен-
тировать позицию и т. п.), демонстрирующими 
способность осуществлять критический анализ 
ситуаций, создающих угрозы информационной 
безопасности организации.

«УК-4 —  способен применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на 

2 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования —  магистратура по направле-
нию подготовки 45.04.02 Лингвистика (приказ Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 12.08.2020 №  992).
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иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия» 3.

Знать: целевые технологии формирования 
информационно-аналитического компонента 
профессиональной межкультурной компетенции 
(технологии критического мышления и герме-
невтики, стратегии равностатусности в условиях 
многоязычия и поликультурности профессио-
нальной межкультурной коммуникации, учет 
принципа интернационализации и иноязычной 
профессионализации) [10, 11].

Уметь: «применять современные ком-
муникативные технологии, в том числе и на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия» с целью 
обеспечения информационной безопасности 
организации.

Программа «Актуальные проблемы лингводи-
дактики и методики преподавания иностранных 
языков» потребовала рассмотрения и обновления 
содержания, продиктованного направленностью 
магистратуры «Лингвистическое обеспечение ин-
формационной безопасности организации», кото-
рое исходило из положений таких нормативных 
документов, как Указ Президента РФ от 02.07.2021 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации», четвертый раздел 
которого отдельным вопросом рассматривает 
и содержание информационной безопасности, 
и Доктрины информационной безопасности Рос-
сийской Федерации 4 (далее —  Доктрина). В пер-
вом документе (п. 56 и 57) указывается, что «Це-
лью обеспечения информационной безопасности 
является укрепление суверенитета Российской 
Федерации в информационном пространстве» 
путем формирования «безопасной среды оборота 
достоверной информации, повышения защи-
щенности информационной инфраструктуры 
Российской Федерации и устойчивости ее функ-
ционирования». Доктрина в качестве главной 
стратегической цели указывает на «защиту жиз-
ненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз», 
связанных, в том числе и с «информационно-
психологическим воздействием» на российское 
население. В документе охарактеризованы пять 
основных сфер, для которых, в частности, необхо-
димо всемерное обеспечение информационной 

3 Там же.
4 Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утвержде-
нии Доктрины информационной безопасности Россий-
ской Федерации».

безопасности страны, (среди них —  сфера науки, 
технологии и образования). При этом сфера об-
разования призвана разработать перспективные 
технологии, что непосредственно может отно-
ситься и к иноязычному образованию.

Миссия интегративной функции лингводи-
дактики отражена в стремлении использовать 
в своих исследованиях «научные достижений 
философов, лингвистов, педагогов, психологов, 
методистов, специалистов по теории комму-
никации и информатике с целью достоверного 
обоснования процесса обучения языку» 5. Данное 
содержание в полной мере отражает и современ-
ное видение интегративности, представленное 
рядом ученых, которые подчеркивают, что мо-
нодисциплинарность сегодня вступает в проти-
воречие с «его инновационностью, поскольку 
новое знание возникает только в пространстве 
его всеобщих связей и отношений, в тех междис-
циплинарных узлах, где находится множество 
научных дисциплин» [12]. А поставленная перед 
системой высшего образования цель по обеспе-
чению динамического роста экономики и техно-
логий направлена на подготовку специалистов, 
способных решать задачи будущего [13].

Конструктивно-технической, моделирующей 
функции лингводидактики предписано совер-
шенствование методов обучения, оказывающих 
воспитывающее воздействие на обучающихся. 
Преобразование учебного процесса в рамках 
профессиональной лингводидактики, соответст-
вующее поставленной задаче, предусматривает 
построение моделей обучения, продуктивное 
использование которых позволит обучающимся 
научно обоснованно, логично, убедительно и ар-
гументированно с соблюдением целе-ценност-
ных стратегий иноязычной профессиональной 
межкультурной коммуникации [14–16] достойно 
представить свою страну на международном 
уровне, отстаивать ее равноправный статус и со-
хранять позитивный имидж конкретной орга-
низации [17–19].

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Динамика развития профессиональной лингво-
дидактики в рамках рассматриваемого исследо-
вания отражается и в конкретизации выделен-
ных ранее ключевых идей, содержание которых 
раскрыто в «5-И концептах ПЛД»:

5 URL: https://vk.com/doc13953087_594302710?hash=811935
5efa9ddbf86e
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• «интеграция содержания обучения ИЯ 
и специальному предмету на междисциплинар-
ной основе;

• интеракция —  взаимодействие мотивиро-
ванного обучающегося с компетентным препо-
давателем ИЯ и преподавателями (специали-
стами) профильной дисциплины;

• иноязычная профессионализация —  динами-
ка профессионального развития личности спе-
циалиста в процессе иноязычного образования;

• интернационализация —  вовлеченность 
специалиста в глобальный мир поликультурной 
профессиональной коммуникации;

• идентификация —  направленность на форми-
рование языковой личности специалиста» [1, 2].

Так, межпредметная интеграции языка и спе-
циальности реализуется в ее высшем качест-
ве —  иностранный язык становится средством 
решения конкретной профессиональной задачи —  
здесь: обеспечение информационной безопасности 
организации лингвистическими средствами.

Интеракция отражена во взаимодействии 
профессионалов —  специалистов, глубоко погру-
женных в целевую тематику —  и их плодотворная 
профессиональная межкультурная коммуникация 
направлена на разрешение конфликтов на основе 
равностатусного взаимовыгодного сотрудниче-
ства/партнерства.

Иноязычная профессионализация реализуется 
в условиях решения поставленной задачи, в рам-
ках которой специалисты изучают профессио-
нальный целевой контекст на иностранном языке, 
а посредством смежных дисциплин получают 
новые профессиональные знания о технологиях 
предотвращения информационных атак / обеспе-
чения информационной безопасности организации.

Интернационализация постулирует взаимодей-
ствие специалистов в глобализирующемся мире 
на основе универсальных ценностей поликуль-
турной профессиональной коммуникации, кото-
рые способствуют достижению договоренностей 
при условии владения специалистом стратегиями 
равностатусной профессиональной межкультур-
ной коммуникации.

Идентификация представлена как персональ-
ный индикатор языковой личности специалиста, 
его профессиональной идентичности, показатель 
высокой профессиональной компетентности 
успешного коммуниканта (переговорщика) в раз-
решении проблем обеспечения безопасности 
организации или конфликтной международной 
ситуации.

В ходе исследования теоретического аспектов 
ПЛД для реализации поставленной задачи были 
разработаны целевые принципы, исходящие из 
ключевых положений (концептов) профессио-
нальной лингводидактики (см. таблицу).

В первой колонке таблицы показаны функ-
ции ПЛД, вытекающие из рассмотренных выше 
функций лингводидактики и центрированные 
на поставленной задаче. Во второй колонке 
они соотнесены с разработанными ранее клю-
чевыми концептами ПЛД, на основе которых 
выводятся актуализированные принципы —  
конституирующие ориентиры образователь-
ного процесса, направленного на лингвистиче-
ское обеспечение информационной безопасности 
организации. В третьей колонке представлены 
наиболее эффективные технологии, способы 
и приемы формирования информационно-
аналитического компонента профессиональной 
межкультурной компетенции, направленные 
на решение поставленной профессиональной 
задачи.

ВЫВОДЫ
Так как заявленная тематика в магистерской 
программе Финуниверситета не рассматривалась 
ранее в рамках иноязычного образования, то 
и первые исследования в данной области носят 
предварительный, пропедевтический характер 
и рассматриваются через призму аксиологиче-
ских стратегий профессиональной межкультур-
ной коммуникации.

В ходе проведенного исследования была обо-
снована целесообразность использования про-
фессиональной лингводидактики в качестве ме-
тодологической основы, функции которой были 
актуализированы в контексте поставленной за-
дачи направленности программы магистратуры.

Разработанные целевые принципы професси-
ональной лингводидактики (интеграция языка 
и специальности, интеракция как показатель 
взаимодействия коммуникантов в процессе 
профессиональной иноязычной коммуникации, 
а также принципы иноязычной профессиона-
лизации, профессиональной идентификации 
и интернационализации) соблюдались как при 
разработке планируемых результатов (дескрипто-
ров в соответствии с компетенциями ФГОС), так 
и во время контроля уровня сформированности 
означенных компетенций.

Конкретизация и актуализации ценностно-
целевых стратегий, обусловивших развитие 
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Таблица / Table
Взаимосвязь функций, принципов и технологий профессиональной лингводидактики /  

Correlation of functions, principles and technologies of professional linguodidactics

Функции ПЛД / 
Pld functions Целевые принципы / target Principles Технологии / technology

Научно-
теоретическая

Иноязычная -профессионализация 
реализуется в условиях решения 
поставленной задачи, которая ориентирует 
специалистов изучить профессиональный 
целевой контекст на ИЯ, а средствами 
смежных дисциплин получить новые 
профессиональные знания о технологиях 
предотвращения информационных 
атак / обеспечения информационной 
безопасности организации, что 
демонстрирует рост профессиональной 
компетентности специалиста средствами ИЯ

Технологии и задания, направлены 
на развитие специальной текстовой 
и дискурсивной компетенций в процессе 
обучения ИЯ на основе аутентичных 
материалов по специальности. 
Использование динамики формирования 
лингвопрофессиональных навыков по 
таксономии Блума позволяет перейти 
к высшему уровню —  креативности 
и символизирует переход от межпредметной 
интеграции языка и специальности 
к использованию ИЯ для решения целевых 
профессиональных задач

Нормативно- 
прикладная

Идентификация —  профессиональная 
идентичность языковой личности 
специалиста, характеризующаяся 
иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетенцией (ИПКК), 
ее информационно-аналитическим 
компонентом, актуализирующим 
компетенции ФГОС

Технологии критического мышления (УК-1): 
умение отделять важное от главного, 
анализировать поступающую информацию, 
обнаруживать смысловые пробелы, 
вербальные манипуляции; способность 
интерпретировать и анализировать, используя 
технологию герменевтики, проявлять 
креативность при работе с информацией

Интегративная

Интеграция —  использование 
(иностранного) языка в решении 
межпредметной профессиональной 
задачи, взаимосвязь, взаимодополняемость 
взаимозависимость сфер образования, 
информатики, экономики, бизнеса, 
финансов и др.

Используются информационные 
(компьютерные) технологии и разнообразные 
виды интерактивных технологий и приемов 
лингвометодической обучающей 
поддержки для междисциплинарной 
интеграции языка и специальности, которая 
реализуется в ее высшем качестве, где ИЯ 
становится средством решения конкретной 
профессиональной задачи —  обеспечения 
информационной безопасности организации

Конструктивно-
техническая

Интеракция –взаимодействие специалистов 
в профессиональной области, плодотворная 
профессиональная межкультурная 
коммуникация, направленная на 
разрешение проблемы / конфликта на 
основе равностатусного взаимовыгодного 
сотрудничества / партнерства

Интерактивные методы обучения: мозговой 
штурм, метод вопросов, дебаты, групповая 
дискуссия, метод одного слова, деловая 
игра, кейс-метод, метод ассоциаций, диалог, 
исследовательская игра, и др.

Моделирующая

Интернационализация —  важнейшим 
инструментом которой становится 
ИЯ как средство продуктивной 
коммуникации, направленной в условиях 
социально- экономических, политических 
и гуманитарных вызовов на обеспечение 
информационной безопасности 
организации

Интерактивные
методы обучения —  взаимодействие 
специалистов в глобализирующемся мире 
на основе универсальных ценностей 
поликультурной и равностатусной 
профессиональной коммуникации, 
способствующей достижению 
договоренностей на взаимовыгодной основе

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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принципов профессиональной лингводидак-
тики в контексте поставленной целевой зада-
чи, создали теоретическую основу для отбора 
и моделирования технологий, формирующих 
информационно-аналитическую компетенцию 
лингвистов, способных обеспечить информа-
ционную безопасность организации.

Достигнутые результаты позволяют говорить 
о новых подходах в исследовании, которые в пер-
вую очередь заключаются в рассмотрении нового 
уровню развития профессиональной лингводи-
дактики —  методологии междисциплинарного 
иноязычного профессионального образования, 
символизирующего переход от межпредметной 

интеграции языка и специальности к использо-
ванию иностранного языка для решения целевых 
профессиональных задач.

Написанные магистрантами Финуниверситета 
рефераты, а также творческие и целевые профес-
сиональные задания, выполненные с использо-
ванием методов гуманитарных и социальных 
наук, являются примером воплощения итогов 
инновационных научных исследований обуча-
ющихся в продуктивную лингвометодическую 
практику и представлены отдельной публикацией 
в материалах Международной конференции де-
партамента иностранных языков и межкультур-
ной коммуникации.
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Влияние внутриличностного конфликта 
на потребительское поведение у женщин
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АННОТАЦИя
Исследование направлено на проверку гипотез о наличии взаимосвязи между различными типами внутреннего 
конфликта и  потребительского поведения у  женщин. Наиболее детально рассмотрен ценностно-смысловой кон-
фликт как феномен, обусловленный взаимодействием важнейших личностных структур. В качестве дополнительных 
изучены потребительские ценности, субъективное финансовое и личностное благополучие, а также разновидности 
иррационального потребительского поведения: демонстративное потребление и ориентация на материализм. В ис-
следовании выявлена согласованность между определенными типами внутреннего конфликта личности и  опре-
деленным типом потребительского поведения. Обнаруженные закономерности открывают широкий простор для 
дальнейшей разработки этой проблемы за счет введения дополнительных личностных конструктов, расширения 
выборки и использования более точного диагностического инструментария.
Ключевые слова: потребительское поведение; факторы потребительского поведения; потребительские предпочте-
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abstraCt
The research aimed at testing hypotheses about the link between various types of internal conflict and women’s impulse 
purchases. The most detailed consideration is the value-semantic conflict as a phenomenon caused by the interaction of 
the most important personal structures. The author studied consumer values, subjective financial and personal well-being, 
as well as varieties of irrational consumer behavior as additional ones: conspicuous consumption and orientation towards 
materialism. The paper revealed the consistency between certain types of internal conflict of the individual and a certain 
type of impulse consumer behavior. The patterns found open a wide scope for further development of this problem by 
introducing additional personality constructs, expanding the sample, and using more accurate diagnostic instruments.
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Одной из ключевых характеристик сов-
ременного человека является его по-
груженность в мир избыточного разно-

образия вещей и услуг. Помимо простого удов-
летворения бытовых потребностей, товары 
стали приобретать значение элементов, зада-
ющих координаты символического простран-

ства значений социального мира, в котором 
реализует свою жизнедеятельность человек, 
выступающий в роли потребителя [1]. Психо-
логические науки не избежали данной тенден-
ции и в настоящее время проблема изучения 
психологического содержания потребитель-
ского поведения сохраняет свою актуальность.
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Потребительское поведение как предмет 
исследования занимает междисциплинарное 
положение, поскольку находится в фокусе пси-
хологии, экономики, социологии и пр., однако 
традиционно его принято классифицировать 
как раздел экономической психологии [2]. Если 
в экономике поведение представляется как ра-
циональное, логически обоснованное критери-
ями извлечения максимальной полезности, то 
психология рассматривает его как определенную 
сферу жизни человека, равно подчиненную лю-
бым другим определяющим ее психологическим 
законам. Помимо так называемого функцио-
нального спроса на товар, обоснованного объек-
тивно существующими запросами потребителя 
и отвечающими им характеристиками, суще-
ствует нефункциональный спрос, вызванный 
преимущественно психологическими причи-
нами. К их числу могут быть причислены мода, 
престиж, желание выделиться или улучшить 
собственный образ в глазах других —  все это 
видоизменяет полезность товара, моделируя 
ее психологическими факторами [3, 4].

Потребительское поведение представляет 
собой социальную активность, включающую 
приобретение, использование товаров и услуг 
и избавление от них, а также процессы решения, 
предшествующие этой активности и следующие 
за ней [5]. Взаимозависимость и взаимообу-
словленность всех компонентов, определяющих 
социальное поведение, создает трудность для 
выделения одной составляющей, которую можно 
сделать предметом полноценного исследования. 
Именно поэтому в качестве такой компоненты 
нами был выбран внутренний конфликт как 
структура, связанная с мотивацией, ценностями, 
самооценкой и пр.

Внутриличностный конфликт является 
сложным психическим явлением, в котором 
задействованы многоуровневые психические 
структуры (саморегуляция и волевая регуля-
ция, рефлексия; эмоциональная, потребностная, 
смысловая сферы и т. д.) [6]. Любое противоречие, 
составляющее внутренний конфликт личности, 
так или иначе находит свое отражение в систе-
ме личностных ценностей, которое определяет 
направленность и содержание деятельности 
человека, являясь важным компонентом его 
смысловой сферы. Наличие ценностной де-
зинтеграции в одной или нескольких сферах 
жизни может задавать ориентиры жизненной 
активности субъекта, пытающегося разрешить 

данный конфликт [7]. Независимо от причины 
рассогласований, внутриличностный конфликт 
всегда имеет ценностную обусловленность, так 
как его полюса наделены личностным смыслом, 
который, в свою очередь, являет собой индиви-
дуальную ценность [8].

Так как внутриличностный конфликт харак-
теризуется ценностной ориентацией, направ-
ленностью и глубиной, его можно изучать во 
взаимосвязи с внешне наблюдаемым поведе-
нием. В данном исследовании рассматривается 
влияние внутреннего конфликта на потреби-
тельское поведение женщин. Гендерная про-
блематика обусловлена тем, что в формируемом 
средствами медиа социальном пространстве 
женщине отводится роль более активного потре-
бителя и одновременно навязывается большое 
число одинаково значимых ролей, реализация 
которых также требует определенной потре-
бительской активности. Гендерная культура 
предусматривает распределение социальных 
функций в соответствии с половой принад-
лежностью, что формирует, в том числе, моде-
ли потребительского поведения, и гендерный 
аспект фигурирует как фактор, определяющий 
сегментацию потребительского рынка и пози-
ционирование определенных товаров [9]. Та-
кая обусловленность предполагает взаимосвязь 
ценностно-смыслового конфликта личности 
с потребительскими ценностями, и, как след-
ствие, психологически детерминированным 
потребительским поведением.

Цель исследования заключается в установ-
лении характера взаимосвязи между особенно-
стями внутриличностного конфликта женщин 
и психологическими характеристиками их по-
требительского поведения.

В ходе исследования были подвергнуты про-
верке следующие гипотезы:

1. Существует взаимосвязь между опре-
деленными типами внутреннего конфликта 
и психологическими типами потребительского 
поведения.

2. Конфликтность ценностно-мотивацион-
ной сферы будет оказывать влияние на такие 
психологические характеристики потребителя, 
как: потребительские предпочтения; склонность 
к демонстративному потребительскому поведе-
нию и ориентация на материализм; субъектив-
ное и субъективное финансовое благополучие.

В исследовании приняли участие 45 чело-
век: 31 женщина (экспериментальная группа) 
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и 14 мужчин (контрольная группа). Средний 
возраст 27,4 года (26,4 —  для женщин, 29,8 —  для 
мужчин).

Для проверки выдвинутых гипотез были 
применены:

• методика А. И. Шипилова и А. Я. Анцупо-
вой «Определение уровня внутриличностной 
конфликтности», основанная на концепции 
внутриличностного конфликта как конфлик-
тности структур внутреннего мира личности 
(выделено шесть основных типов) [10];

• методика Е. Б. Фанталовой «Диагностика 
внутреннего конфликта», оценивающая глу-
бину внутреннего конфликта, вызванного раз-
рывом между «ценным» и «достижимым» [11];

• методика О. С. Посыпановой «Психологи-
ческий профиль потребителя», используемая 
для выявления направленности потребитель-
ского поведения [12];

• методика «Склонность к демонстративно-
му потреблению» О. С. Посыпановой, направ-
ленная на выявление склонности к показному 
потреблению и преобладающего вида демон-
стративности в покупках и использовании то-
варов [12];

• полоролевой опросник С. Бем, направлен-
ный на диагностику психологического пола 
и определение степени андрогинности, маску-
линности и фемининности личности [13];

• опросник Д. А. Леонтьева «Смысложиз-
ненные ориентации», разработанный с опо-
рой на концепцию В. Франкла о стремлении 
к смыслу, позволяющий оценить переживание 
индивидом осмысленности своей жизни [14];

• методика «Шкала субъективного благопо-
лучия», разработанная группой французских 
психологов во главе с А. Перуэ-Баду и адапти-
рованная в русскоязычной версии М. В. Соко-
ловой, предназначенная для измерения эмо-
ционального компонента субъективного бла-
гополучия [15];

• «Опросник ориентации на материализм», 
разработанный М. Ричинс и  С. Доусоном 
и адаптированный в русскоязычной версии 
В. А. Хащенко, который рассматривает мате-
риализм как потребительскую ориентацию 
субъекта, отражающую субъективную значи-
мость материальных предметов, которые его 
окружают [16];

• «Опросник субъективного экономическо-
го благополучия» В. А. Хащенко, где рассма-
тривается отношение личности к материаль-

ным аспектам жизни и ее жизненная позиция 
в сфере материальных устремлений и потреб-
ления [16].

Исследование проводилось в два этапа. На 
первом этапе исследования осуществлялась 
проверка первой гипотезы путем оценки вза-
имосвязи типов внутриличностного конфликта 
и типов потребительского поведения, а также 
значения феминности —  маскулинности и об-
щей осмысленности жизни. Данный этап ис-
следования проводился как на женской, так 
и на мужской выборке. В качестве основных 
инструментов диагностики были использова-
ны опросники «Определение уровня внутри-
личностной конфликтности» А. И. Шипилова 
и А. Я. Анцупова и методика «Психологический 
профиль потребителя» О. С. Посыпановой; в ка-
честве вспомогательных —  полоролевой опро-
сник С. Бем и опросник «Смысложизненные 
ориентации» Д. А. Леонтьева.

Перейдем к описанию полученных резуль-
татов.

1.1. Общая характеристика выборки.
Первоначально решалась задача по оцен-

ке основных переменных в данной выборке 
и одновременно их гендерное сравнение. По 
частоте встречаемости определенных кон-
фликтов существенных гендерных различий 
не наблюдалось, незначительно более выра-
женными у женщин являются мотивационный 
конфликт (9,35) и конфликт самооценки (10,11), 
у мужчин —  моральный (9,77) и ролевой (9,55) 
конфликты. Распространенность определенных 
типов потребительского поведения у мужчин 
и женщин также не показала существенных 
различий.

1.2. Исследование взаимосвязи конфликтно-
сти личности и характеристики потребитель-
ского поведения.

Оценка взаимозависимости конфликтности 
личности и характеристики потребительского 
поведения производилась с использованием 
методов статистической обработки данных.

Сравнение мужской и женской выборки с по-
мощью параметрического t-критерия Стьюдента 
не выявило статистически значимых разли-
чий и подтвердило наличие такого различия по 
психологическому полу, p < 0,001. Для оценки 
тесноты связи между тестами из разных групп 
вычислялся коэффициент корреляции Спир-
мена. Ни один из коэффициентов не оказался 
статистически значимым на уровне 0,05.

Т. А. Субцельная, В. А. Негрий
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Поскольку распределения переменных не 
имели значительных отклонений от нормаль-
ности, для оценки линейной связности между 
ними использовался также коэффициента кор-
реляции Пирсона. Ни один из коэффициентов не 
оказался статистически значимым, кроме коэф-
фициента корреляции между адаптационным 
типом конфликта и типом потребительского 
поведения «индивидаулист»: обратная зависи-
мость, p = 0,034. Также наблюдалась тенденция 
к значимости для коэффициента корреляции 
между конфликтом нереализованного желания 
и типом «равнодушный»: обратная зависимость, 
p = 0,086.

Таким образом, можно сделать общий вы-
вод о том, что основная гипотеза первого эта-
па исследования получила только частичное 
подтверждение, и мы можем говорить лишь 
об общих тенденциях касательно взаимосвязи 
типов внутреннего конфликта и типов потре-
бительского поведения.

Второй этап исследования был направлен 
на проверку второй гипотезы, в которой вну-
тренний конфликт был сужен до ценностно-
смыслового: изучалась его взаимосвязь с по-
требительскими ценностями; иррациональным 
потребительским поведением (на примере де-
монстративного потребления и ориентации на 
материализм); субъективным личным и финан-
совым благополучием.

Поскольку предположение о гендерной об-
условленности также было опровергнуто, вто-
рой этап исследования проводился только на 
женской выборке. В качестве диагностических 
инструментов были использованы методика 
«Диагностика внутреннего конфликта» Е. Б. Фан-
таловой, методика «Склонность к демонстратив-
ному потреблению» О. С. Посыпановой, шкалы 
субъективного благополучия, субъективного 
финансового благополучия и ориентации на 
материализм, авторский опросник потребитель-
ских предпочтений. Статистическая обработка 
не проводилась по причине недостаточного 
объема выборки.

2.1. Общая характеристика выборки.
Распределение фрустрированных ценностей 

в опрошенной выборке показало, что к числу 
наиболее конфликтных сфер у женщин отно-
сятся «любовь» (3,52), «деньги» (3,42), «здо-
ровье» (3,02) и «семья» (2,8); к числу наиме-
нее конфликтных —  «активная жизнь» (1,87) 
и «свобода» (1,9).

Склонность к демонстративному потребле-
нию и ориентация на материализм, отражающая 
субъективную значимость для индивида при-
обретения и обладания вещами, были отобраны 
нами как формы конфликтного потребительско-
го поведения, направляемого иррациональны-
ми мотивами. К наиболее распространенным 
мотивам демонстративного потребительского 
поведения у женщин относятся «снобизм» (1,58), 
«привлечение внимания» (истероидность) (1,29), 
«мода» (1,26) и «разрядка» (1,26); к наименее 
распространенным —  «самоутверждение» (0,96) 
и «перфекционизм» (1). Что касается ориента-
ции на материализм, то можно сделать вывод, 
что у женщин потребление и обладание вещами 
не ассоциируется с личным счастьем.

Результаты сравнительного анализа по-
казателей шкал субъективного благополучия 
и субъективного финансового благополучия 
(как состояний, свободных от конфликтов), по-
казали, что женщины с низким субъективным 
благополучием и низкой осмысленностью жизни 
обладали более высокими показателями оценки 
адекватности дохода (12,56), благосостояния 
семьи (10,75), финансового оптимизма (21,06) 
и одновременно финансовой депривации (16,75). 
Более высокая финансовая тревожность наблю-
далась у женщин с высоким субъективным бла-
гополучием и высокой осмысленностью жизни. 
Женщины моложе 25 лет испытывали более вы-
сокую финансовую тревожность и более низкий 
финансовый оптимизм, старше 25 лет —  более 
высокую адекватность дохода и более низкую 
финансовую депривацию.

2.2. Исследование взаимосвязи ценностно-
смыслового конфликта и различных характе-
ристик личности как потребителя.

На данном этапе исследования осуществ-
лялось сопоставление конфликтности опреде-
ленных ценностей индивида и тех категорий 
товаров и услуг, которые являются для него 
наиболее привлекательными.

В качестве выраженности ценности опреде-
ленной категории или, наоборот, ее обесцени-
вания нами были условно приняты отклонения 
от среднего значения > 1. Наибольшее число 
подобных отклонений имели женщины, пе-
реживающие недоступность таких ценностей, 
как «активная жизнь» и «интересная работа». 
Конфликтность ценности «активная жизнь» 
коррелировала со значимостью таких катего-
рий товаров, как «продукты питания» (1,13), 

 ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



85

и незначимостью категорий «книги и медиато-
вары» (–1,01), «бытовая техника» (–1,12), более 
всего —  «одежда и обувь» (–2,59). Недоступность 
ценности «интересная работа» согласовывалась 
с переоценкой «товаров для здоровья» (2,09), 
«цифровой электроники» (1,86) и «космети-
ки» (1,4) и с обесцениванием «одежды и обуви» 
(–1,41), «книг и медиатовров» (–2,44) и «спорт-
товаров» (–1,32). Женщины, имевшие конфлик-
тность ценности «здоровье», оценивали катего-
рию «спорттовары» как малопривлекательную 
(–1,15). Товарная категория «одежда и обувь» 
оказалась значимой при конфликте ценности 
«друзья» (1,25) и незначимой при конфликте 
ценности «любовь» (–1,67). Женщины с личност-
ной проблемой «уверенность в себе» оценивали 
как важные «спорттовары» (1,05) и «книги и ме-
диатовары» (1,94), и как неважные —  «товары 
для здоровья» (–1,49). У лиц с конфликтностью 
ценностей «счастливая семейная жизнь» и «по-
знание» отклонений от среднего не наблюдалось.

Для того чтобы узнать, может ли внутренняя 
конфликтность оказывать общее искажающее 
влияние на мотивы и ценности, регулирующие 
потребительское поведение, были диагности-
рованы склонность к демонстративному потре-
бительскому поведению и ориентация на мате-
риализм («вещизм»). Выборка была разделена 
на две группы: женщины с высокой и низкой 
внутренней конфликтностью.

У женщин с наличием внутреннего конфликта 
склонность к демонстративному поведению 
(12,0) была практически такой же, как у женщин 
с низкой внутренней конфликтностью (11,8). 
Относительно выраженности отдельных ее 
разновидностей можно сказать, что у женщин 
с внутренним конфликтом была более выражен-
ная склонность к снобизму (0,7) и моде (0,43). 
У женщин с низкой конфликтностью домини-
ровал мотив статусности (0,6), незначительно —  
перфекционизм (0,2) и бегство от бедности (0,2).

Во второй раз выборка была поделена на 
женщин со склонностью к материализму и не 
имеющих таковой. Женщины со склонностью 
к материализму имели более выраженный вну-
тренний конфликт и более низкую осмыслен-
ность жизни; к наиболее конфликтным для них 
сферам относились «любовь» (4,2), «здоровье» 
(3,6) и «уверенность в себе» (2,2). Женщины без 
ориентации на материализм характеризовались 
низкой внутренней конфликтностью, не имели 
акцентуаций по конфликтным ценностям и по-

казывали высокие значения осмысленности 
жизни. Также у женщин с высоким уровнем 
материализма более выражено представле-
ние о том, что обладание вещами способству-
ет личному счастью, и менее развито чувство 
собственности, ценности вещей самих по себе, 
что можно рассматривать как здоровую форму 
проявления материализма. Таким образом, на 
примере склонности к материализму можно 
сделать косвенный вывод о том, что потребление 
может выступать разновидностью защитного 
поведения.

Последняя исследуемая взаимосвязь вну-
тренней конфликтности и психологических 
характеристик личности как потребителя ка-
сается субъективного личного и финансового 
благополучия. Эти две переменные были ото-
браны нами как состояния, предположительно 
свободные от конфликтов как во внутреннем 
мире, так и во внешней социальной активности. 
На данном этапе выборка снова была поделена 
на две группы по принципу выраженности вну-
треннего конфликта. Сопоставление двух групп 
по параметрам субъективного благополучия 
и субъективного финансового благополучия 
показало, что различий у них практически не 
наблюдается.

Также интерес может представлять соотно-
шение характеристик субъективного благопо-
лучия и субъективного финансового благополу-
чия, эмоциональный аспект которого выражен 
в шкалах «финансовый оптимизм», «финансовая 
депривация» и «финансовая тревожность».

Характеристики субъективного финансового 
благополучия оказались мало согласованными 
с показателями субъективного благополучия, за 
исключением эмоциональной напряженности 
(12,8) и удовлетворенности повседневной де-
ятельностью (11,7), более высоких у субъектов 
с низким финансовым оптимизмом и высокой 
финансовой тревожностью. Что касается различий 
в выраженности внутреннего конфликта, то здесь 
прослеживалась высокая корреляция с такими па-
раметрами, как «высокий финансовый оптимизм», 
«низкая финансовая тревожность» и одновременно 
«высокая финансовая депривация» —  у женщин, 
которым это свойственно, наблюдалась наиболь-
шая внутренняя конфликтность (60,1).

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, 
что гендер не обуславливает тип внутрилич-
ностного конфликта и потребительского по-
ведения. Корреляции между определенными 

Т. А. Субцельная, В. А. Негрий



86

типами внутреннего конфликта и определен-
ными психологическими типами потребитель-
ского поведения обнаружено не было, однако 
изучение взаимосвязи ценностно-смыслового 
конфликта с потребительскими ценностями, 
иррациональным потребительским поведением 

(на примере демонстративного потребления 
и ориентации на материализм), субъективным 
личным и финансовым благополучием позво-
ляет констатировать, что у женщин внутренний 
психологический конфликт может выступать 
фактором потребительского поведения.
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Афганистан: талибы снова у власти
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АННОТАЦИя
История «Талибана» —  исламской радикальной организации, запрещенной в  России —  берет свое начало 
в 90-е гг. ХХ в. Созданная при активном содействии (в том числе финансовом) Саудовской Аравии, Пакистана, 
ОАЭ, она на многие годы стала главным врагом США и других стран Запада. Свергнув власть Народно-демо-
кратической партии Афганистана (НДПА) в начале 1992 г. , талибы удерживали ее до 2001 г. Поставив под свое 
господство значительную часть страны, «Талибан» провозгласил о  создании государства нового типа —  Ис-
ламского эмирата Афганистана, признанного несколькими странами, в том числе спонсорами. В самом конце 
2021 г. талибы вынудили США и их союзников спешно покинуть Афганистан и  снова взяли власть в Кабуле 
(талиб в переводе с языка пушту —  студент медресе, религиозной школы). Статья посвящена той внутренней 
и внешней политике, которую «Талибан» стремится проводить в Афганистане. Примет ли общество и мир эту 
политику, окажется ли она успешной, покажет время. Значительное внимание уделено также различным оцен-
кам мировой общественности событиям в  этой стране, в  которой гражданская война полыхает уже более 
40 лет. В  связи с  этой темой автор статьи вспоминает также о  своих давних выводах, связанных не только 
с НДПА, но и в целом с политикой СССР по отношению к странам «третьего мира», сопровождая их своими 
современными оценками.
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США; Россия

Для цитирования: Пляйс я. А. Афганистан: талибы снова у власти. Гуманитарные науки. Вестник Финансового уни-
верситета. 2022;12(6):88-96. doi: 10.26794/2226-7867-2022-12-6-88-96

oriGiNal PaPer

afghanistan: the taliban are back to Сontrol
Ya. a. Plyajs

Financial University, Moscow, Russia

abstraCt
The history of the Taliban, an Islamic radical organization banned in Russia, dates back to the 90s of the twentieth 
century. Created with the active assistance (including financial) of Saudi Arabia, Pakistan, the UAE, it has become the 
main enemy of the United States and other Western countries for many years. Having overthrown the power of the 
People’s Democratic Party of Afghanistan (PDPA) in early 1992, the Taliban held it until 2001. Having put a significant 
part of the country under its domination, the Taliban proclaimed the creation of a new type of state —  the Islamic 
Emirate of Afghanistan, recognized by several countries, including sponsors. At the very end of 2021, the Taliban 
forced the United States and its allies to leave Afghanistan in a hurry and took power in Kabul again (the Taliban 
in translation from the Pashto language is a student of a madrasah, a religious school. The article is devoted to the 
internal and foreign policy that the Taliban seeks to pursue in Afghanistan. Time will tell whether society and the 
world will accept this policy, whether it will be successful. Considerable attention is also paid to various assessments 
of the world community of the events in this country, in which the civil war has been raging for more than 40 years. 
In connection with this topic, the author of the article also recalls his long-standing conclusions related not only to 
the PDPA, but also in general to the policy of the USSR towards the countries of the “third world”, accompanying them 
with his modern assessments.
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К огда в 1982 г. меня в качестве советни-
ка командировали в Демократическую 
республику Афганистан, где в апреле 

1978 г. произошла революция 1, я и представить 
не мог, что это историческое событие станет 
предметом не только моей докторской диссер-
тации, защищенной в 1992 г., но и целого ряда 
статей, написанных мною и опубликованных 
в последующие годы 2. В этих трудах я стремил-
ся проанализировать не только весь историче-
ский путь Народно-демократической партии 
Афганистана (НДПА), но и критически осмы-
слить советскую доктрину некапиталистиче-
ского пути развития и внешней политики СССР, 
опиравшейся на эту доктрину. В начале 90-х гг. 
я, разумеется, не мог представить, что афган-
ская тема и тема внешней политики СССР в от-
ношении Афганистана и других стран бывшего 
третьего мира (Сирии, например) будут сегодня 
не менее актуальны, чем 30 лет назад.

Однако прежде чем приступить к раскрытию 
задуманной темы, я хотел бы позволить себе два 
существенных отступления. Первое из них отно-
сится к моей научной деятельности. Многие годы 
увлеченно занимаясь ею, я всегда стремился как 
можно глубже вникнуть в причинно-следствен-
ные связи происходящих событий, несмотря на 
очевидную сложность такого метода. При этом 
я осознанно исходил из того, что, если эти связи 
не понять, то не уразумеешь, насколько полезен 
или, наоборот, вреден приобретенный историче-
ский опыт, а также —  верен или ошибочен был из-
бранный путь и проводимая властями политика. 
При этом я давно понял, насколько важна верная 
теория, исходя из которой должны решаться кон-
кретные проблемы политики —  как внутренней, 
так и внешней. Но мне стало ясно и то, как вредна 
ложная теория, заводящая в тупик.

Создать хорошую теорию, способную выдер-
жать экзамен практики и времени, очень не-
просто. Такой вывод верен в отношении любой 
науки, в том числе социально-политической. 
Пренебрежение к такому, казалось бы, аксио-
матичному выводу, нередко приводит не только 

1 Сразу же после свершения этой революции ее стали на-
зывать государственным переворотом, для чего, на мой 
взгляд, было достаточно оснований. Революцией этот пе-
реворот стал уже в процессе развития процесса.
2 К  40-летию Саурской (Апрельской) революции в  Афга-
нистане: размышления очевидца и  исследователя. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoki-afganskoy-tragedii-
k-40-letiyu-aprelskoy-saurskoy-revolyutsii-v-afganistane/
viewer

к драматическим, но и трагическим последстви-
ям. Достаточно вспомнить о тех социально-поли-
тических драмах и трагедиях, которые с нашей 
страной не раз случались в ХХ в. Нет сомнения 
в том, что, если бы представители общественных 
наук вкупе с властями более адекватно и свое-
временно отвечали на возникающие вызовы 
времени, драм и трагедий было бы куда меньше.

Второе отступление связано с некоторыми 
моими давними научными идеями и выводами. 
Они взяты в виде цитат из упомянутых выше 
работ и дополнены современным их понима-
нием. «Государственный социализм, —  полагал 
я 30 лет назад, —  способный эффективно функ-
ционировать в рамках тоталитарной системы 
лишь непродолжительное время, исчерпал свои 
возможности в Советском Союзе, как представ-
ляется, уже в 50-х гг. Не решив проблемы собст-
венности и власти в пользу трудящихся, осущест-
вив тоталитарное огосударствление экономики, 
политики, идеологии, став тем самым тормозом 
социально-экономического прогресса, такой тип 
социального устройства мог быть пригодным для 
относительно кратковременного эксперимента 
и лишь при условии активного стимулирования 
и поддержки извне. Длительной исторической 
перспективы изначально не могли иметь и те 
силы, которые выступали апологетами этого 
эксперимента», включая революционно-демо-
кратические партии [1].

Спустя три десятилетия я по-прежнему считаю, 
что проблему собственности и власти следует 
решать в пользу трудящихся, т. е. тех людей, кто 
своим трудом создает материальные и интел-
лектуальные ценности страны. Не только потому, 
что это более справедливо, но и потому, что это 
более эффективно. При этом непосредственная, 
юридически закрепленная связь с производи-
тельными силами и собственностью должна 
выступать непременным условием и основой 
интереса человека, главной его мотивацией 
к производительному труду. На эту важную идею 
я не раз обращал внимание [2, 3].

Весьма актуален сегодня и следующий фраг-
мент из автореферата моей первой докторской 
диссертации, защищенной в самом конце 1992 г.: 
«Немаловажное значение для стран третьего 
мира, —  говорится в нем, —  будут иметь и про-
цессы, происходящие в наше время в таких госу-
дарствах, как Китай, Индия, в странах арабского 
Востока. Как бы ни развивались события в бу-
дущем, сейчас ясно одно: на смену биполярно-

Я. А. Пляйс



90

му миру, ставшему достоянием истории, идет 
многополюсный мир, резко увеличивающий 
многовариантность общественного развития, 
а с ней и выбор развивающихся государств, и ре-
волюционно-демократических партий. Хотя их 
положение в этом мире будет, несомненно, на-
много сложнее, чем прежде, шансы этих стран 
найти верную дорогу движения по пути прогресса, 
лежащую не в стороне, а в русле их естественного 
исторического развития, также возрастают» [1].

Обращаясь к теме трансформации между-
народных отношений в постбиполярное время, 
я не раз писал о том, что мир всегда был и будет 
многополярным. Это его состояние константно, 
поскольку всегда были и будут региональные 
лидеры или региональные сверхдержавы. После 
победы одной из сверхдержав мир на время 
становится однополярным, но затем из наи-
более успешно развивающихся региональных 
держав выявляется новый претендент на роль 
глобального гегемона. Он вступает в борьбу 
за лидерство и, в случае его успеха, мир вновь 
возвращается в биполярному состоянию, но 
уже нового типа. Таков, как мне представляется, 
незыблемый закон развития мира и междуна-
родных отношений.

Хотел бы обратить внимание читателя на 
еще один фрагмент из автореферата. Конста-
тируя, что «в межгосударственных отношениях 
направляющую роль играли господствующая 
партийная идеология и интересы межпартийных 
отношений», я приходил к выводу, «который 
следует извлечь политикам из этого негативного 
опыта», состоящий в том, «что межгосударствен-
ные отношения нельзя подчинять отношениям 
между партиями. Нельзя допускать также, чтобы 
принципы отношений между партиями (даже 
правящими), например, принцип пролетарского 
интернационализма, становились принципами 
отношений между странами» [1].

Несмотря на обоснованность такого утвер-
ждения, нужно учитывать и тот факт, что гума-
нистическая суть советской внешней политики, 
выраженная в партийной идеологии, сыграла 
определенную положительную роль в истории 
взаимоотношений СССР с развивающимися 
странами Азии, Африки и Латинской Америки, 
и плоды этих отношений мы вкушаем до сих 
пор, что неоднократно подтверждалось в по-
следние годы конкретными действиями. По этой 
причине отрицать роль идеологии во внешней 
политике государства, очевидно, не стоит. Дру-

гое дело, насколько эта идеология соответствует 
духу времени.

*    *    *
Переходя к теме, указанной в названии ста-

тьи, я хотел бы, во-первых, напомнить читателю, 
что происходило после 30 августа 2021 г., когда 
к власти пришел «Талибан» (организация, за-
прещенная в РФ), и о публикациях по афганской 
тематике за это время; во-вторых, о том, какое 
место, по моему мнению, афганская тема будет 
занимать в российской и мировой политике после 
24 февраля 2022 г., т. е. после начала специальной 
военной операции России на Украине.

Приступая к первому сюжету, должен сразу же 
заметить, что с уходом (точнее говоря, бегством) 
американцев из Афганистана и возвращени-
ем к власти талибов, ситуация не только в этой 
стране, но и в целом в регионе изменилась кар-
динально. Главным образом потому, что не из-
вестно, как долго «Талибан», опираясь на догматы 
фундаментального ислама, удержится у власти, 
какую будет проводить внутреннюю и внешнюю 
политику, в том числе в отношении соседей по 
региону, а также России. Год, прошедший после 
прихода талибов к власти, на мой взгляд, —  не-
достаточное время, чтобы определенно ответить 
на эти вопросы.

По поводу скоропалительного бегства аме-
риканцев в мировой прессе было опубликовано 
немало статей и комментариев. Обращаясь к ним, 
я хотел бы, прежде всего, привлечь внимание 
читателя к интервью известного голливудского 
кинорежиссера Оливера Стоуна, который сам 
служил пехотинцем во Вьетнаме и чьи филь-
мы, а также книги о США, отличаются не только 
смелостью, но и достаточно высокой степенью 
объективности. Интервью, на которое я ссыла-
юсь ниже, он дал через несколько дней после 
ухода США из Афганистана. Отвечая на вопрос 
о том, как все произошедшее повлияет на имидж 
Америки в мире и на образ ее исключительно-
сти, Стоун сказал: «Поведение Америки в этих 
войнах деструктивно. Частично —  из-за того, что 
ЦРУ управляло войной в Афганистане, опреде-
ленными ее составляющими. То же самое было 
и в Ираке, и во Вьетнаме» [4].

Среди других оценок и высказываний Стоуна 
из этого интервью я обратил внимание на следу-
ющее. На вопрос, как бы он назвал продолжение 
своего сериала по новейшей истории, он отве-
тил: «Эпоха заката». «У нас огромная военная 
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машина по всему миру. Выводом из Афганистана 
мы никаких денег не сэкономим. Они возьмут 
эти самые деньги и направят их против Китая. 
В следующем году военный бюджет только вы-
растет» 3. Напомнив далее, как все начиналось, 
Стоун сказал следующее: «Збигнев Бжезинский 
в 1979 г. уговорил президента Джимми Картера 
поддержать моджахедов в их убежищах про-
тив правительства Афганистана, причем еще 
до ввода войск СССР. Бжезинский был поляком 
и глубоким врагом русских. Он хотел, чтобы СССР 
своим вводом войск попал в ловушку, что Леонид 
Брежнев и сделал. Это была большая ошибка. 
Мы же с самого начала поддержали моджахедов, 
чтобы те убивали русских. Бжезинский гордился 
этим, он говорил: «Что такое кучка взбудора-
женных исламистов, если речь идет о падении 
коммунизма?» И этим пронизана вся история. 
Великобритания проделывала это многократно. 
Они всегда поддерживали фундаменталистов 
против умеренных элементов. Потому что это 
отвечало колониальным интересам по контролю 
над ресурсами. Разделяй и властвуй —  таков ре-
цепт победы. Они разделяли колонии, ставили 
на службу своим интересам. США последовали 
именно в этом русле. Мы совершенно проваль-
но сделали это в Афганистане, продолжаем это 
делать и в Ираке. Многие говорят, что мы и спро-
воцировали сопротивление в Ираке, посеяв там 
идеи фундаменталистов» [4].

Вскоре после вывода американских войск из 
Афганистана, а именно 28–29 сентября 2021 г. 
в Конгрессе США прошли слушания, посвященные 
обстоятельствам этого события. Показания дава-
ли глава Пентагона Ллойд Остин и председатель 
объединенного комитета начальников штабов 
Марк Милли. В середине сентября объяснения 
по тому же поводу там же давал госсекретарь 
Энтони Блинкен. В целом конгрессмены и в пер-
вом, и во втором случае остались недовольны 
полученными разъяснениями [5].

Сразу же после упомянутых американских 
слушаний и дискуссий афганскую проблему на-
чали активно обсуждать на различных между-
народных форумах и площадках. Например, на 
чрезвычайном саммите по Афганистану, состояв-
шемся по инициативе премьер-министра Италии 
Марио Драги 12 октября 2021 г., где в формате 

3 Оливер Стоун оказался прав: в середине марта 2022 г. во-
енный бюджет вырос более чем на 70 млрд долл. и перева-
лил за 800 млрд долл.

видеоконференции Россию вместо В. В. Путина 
представляли заместитель министра иностран-
ных дел Игорь Моргулов и спецпредставитель 
президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. 
Подготовку этого саммита начали сразу же после 
прихода к власти в Кабуле «Талибана». Речь на 
саммите шла о плане помощи афганскому народу, 
в частности о защите гражданского населения, 
соблюдении прав человека, противостоянии тер-
роризму, регулировании миграционных потоков 
[6]. На саммите было решено оказать Афганистану 
финансовую помощь. Евросоюз решил выделить 
миллиард долларов —  не только Афганистану, но 
и граничащим с ним странам, чтобы помочь им 
справиться с потоками афганских беженцев. По 
сообщениям печати, из 7 млн афганских беженцев 
5 перебрались в Иран. США обещали увеличить 
помощь Кабулу на 300 млн долл., 200 млн в тече-
ние года выделит Япония, 31 млн —  Китай. Однако 
США и ЕС отказались разморозить афганские 
активы (9–10 млрд долл.) [7].

Вскоре после саммита G20, 20 октября 2021 г., 
состоялось заседание Московского формата кон-
сультаций по Афганистану, которому предше-
ствовала конференция расширенного формата 
«тройка плюс» (Россия, США, Китай, Пакистан). 
В заключительном заявлении заседания упомяну-
того выше Московского формата говорилось, что 
приход к власти в Афганистане талибов должен 
учитываться как «новая объективная реальность». 
Однако основная проблема этой реальности 
состоит в том, что талибы еще не обрели леги-
тимность внутри страны, что должно произойти 
либо путем общенациональных прямых выборов, 
либо —  референдума, либо —  традиционного для 
афганцев института Лойя джирги (всеафган-
ское собрание народных представителей), либо 
как-нибудь еще. Говорить о признании власти 
талибов международным сообществом без ее 
признания внутри страны не приходится. Это, 
в свою очередь, не может случиться без перехода 
«Талибана» от военного, разрушительного мыш-
ления к мирному, созидательному. Однако опыт 
многих стран убедительно доказывает, что это 
очень сложный и весьма долговременный про-
цесс. «Отличительной чертой заседания москов-
ского формата 20 октября и предшествовавшей 
ей конференции расширенного формата “тройка 
плюс” (Россия, США, Китай, Пакистан), —  пишет 
независимый афганский политолог Гаус Джан-
баз, —  стало отсутствие на форумах американских 
представителей». Джанбаз объясняет возникшую 
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на заседании ситуацию тем, что накануне этого 
мероприятия ушел в отставку спецпредставитель 
Госдепа США по афганскому урегулированию, 
посол Залмай Халилзад —  ветеран американской 
политики на афганском направлении, а сменив-
ший его на этом посту Том Уэст еще не успел 
войти в курс дела [8].

*    *    *
Осенью 2021 г. в повестке дня различных меж-

дународных и российских форумов афганская 
тема зачастую стояла как заглавная. Она, на-
пример, предметно обсуждалась на ежегодной 
девятой встрече секретарей Советов безопасно-
сти стран СНГ, состоявшейся 17 ноября 2021 г.

По мнению секретаря СБ РФ Николая Пат-
рушева, участвовавшего в этой встрече, если 
новым властям в Кабуле не удастся нормали-
зовать ситуацию, а международному сообще-
ству —  оказать афганскому народу действен-
ную помощь, то события могут развиваться по 
катастрофическому сценарию, включая новый 
виток гражданской войны, всеобщее обнищание 
населения и голод. «Какие последствия будут для 
региона, прежде всего, для стран СНГ, да и всего 
мира в целом, —  сказал Патрушев, —  прогнози-
ровать трудно. Ясно, что они окажутся крайне 
негативными». Патрушев особо подчеркнул, что 
нельзя допускать, чтобы Афганистан вновь стал 
полигоном для необдуманных геополитических 
авантюр внешних игроков. «Имею в виду, прежде 
всего, —  сказал он, —  попытки США и их союзни-
ков под предлогом ухудшения обстановки в этой 
стране закрепиться в регионе, в том числе на 
пространстве СНГ» [9].

Афганская проблема обсуждалась и на других 
площадках, в частности, на встрече министров 
внешнеполитических ведомств стран Централь-
ной Азии и ЕС, во второй половине ноября 2021 г. 
в Бишкеке. В этом же месяце там состоялась ме-
ждународная конференция «Страны Центральной 
Азии в новых геополитических условиях на фоне 
ситуации в Афганистане». Эксперты, участвовав-
шие в этом форуме, пришли к единому выводу, 
что обстановка в Афганистане усилила неопре-
деленность развития Центральной Азии, создала 
предпосылки для обострения ситуации внутри 
всего региона. «США ушли из Афганистана, —  от-
мечает доктор политических наук С. С. Жильцов, —  
переложив проблемы развития этой страны на его 
соседей, в первую очередь на страны Централь-
ной Азии, часть из которых имеет с ней общую 

границу». Заместитель секретаря Совета безопа-
сности Киргизии Таалабек Масадыков отметил 
на этой же конференции, что практически все 
страны Центральной Азии установили контакты 
с новыми властями, пытаясь обсуждать с ними 
различные вопросы двустороннего взаимодей-
ствия и регионального сотрудничества. «Афга-
нистан, —  сказал бывший министр иностранных 
дел Киргизии Муратбек Иманалиев, —  остается 
и предположительно останется в будущем глав-
ным источником трансграничных преступлений 
и иных опасностей» [10].

Ситуацию в Афганистане обсуждали также 
генеральные прокуроры государств —  участни-
ков СНГ во время 31-го заседания Координаци-
онного совета, состоявшегося в сентябре 2021 г. 
в Нур-Султане. Генеральный прокурор России 
Игорь Краснов, которого во второй раз подряд 
избрали председателем Координационного со-
вета, призвал своих коллег из СНГ выработать 
совместные меры по защите от проникновения 
из Афганистана под видом беженцев террористов, 
наркоторговцев и других криминальных элемен-
тов. Принятый на заседании Совета пятилетний 
план по обеспечению пограничной безопасности 
должен повысить защищенность от актуальных 
угроз, исходящих с территории Афганистана [11].

Афганская тема была одной из центральных 
также на юбилейном саммите ШОС и совместной 
встрече лидеров этой организации и ОДКБ. Здесь 
речь шла в основном о помощи Афганистану, его 
восстановлении и предупреждении рисков без-
опасности. В принятой совместной декларации 
участники саммита призвали «к становлению 
Афганистана в качестве независимого, нейтраль-
ного, единого, демократического и мирного 
государства, свободного от терроризма, войны 
и наркотиков» [12].

Выступая на этом саммите в формате видео-
конференции, В. В. Путин сказал, что американцы 
и их союзники оставили после себя «открытый 
ящик Пандоры, полный проблем, связанных 
с терроризмом, наркотрафиком, организованной 
преступностью и, к сожалению, религиозным 
экстремизмом. Страна оказалась в состоянии 
полной экономической и социальной разрухи. 
При этом, уходя, западное сообщество бросило 
целый арсенал современного оружия, военной 
техники и боеприпасов». «Помочь Афганистану 
обрести, наконец, мир и стабильность, безусловно, 
в наших общих интересах, —  заявил далее Пу-
тин. —  Особое значение имеет налаживание ре-
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зультативного межафганского диалога с участием 
всех этнических, религиозных и политических 
групп». Президент России поддержал идею со-
зыва под эгидой ООН международной донорской 
конференции по Афганистану, задачей которой 
было бы, как представляется, определение мер, 
а также источников решения проблем, связанных 
с налаживанием нормальной жизни в этой стране. 
Ситуация в афганской экономике крайне тяжелая, 
все средства в зарубежных банках заморожены. 
«Есть опасность, —  отметил также Путин, —  что 
отсутствие средств в казне Афганистана может 
подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, 
к тому, чтобы зарабатывать на торговле нарко-
тиками и оружием» 4 [12].

Активные международные контакты и обсу-
ждение афганской темы продолжилось и в 2022 г., 
хотя их интенсивность снизилась в связи с на-
чалом 24 февраля 2022 г. специальной военной 
операции России на Украине. Тем не менее афган-
ская тема по-прежнему актуальна. Так, например, 
в конце марта 2022 г. в китайском городе Туньси 
состоялась третья конференция стран —  соседей 
Афганистана (РФ, КНР, Иран, Пакистан, Таджи-
кистан, Туркмения и Узбекистан).

Отдельно от переговоров министров было 
проведено очередное заседание расширенной 
«тройки» по Афганистану (РФ, КНР, США и Па-
кистан) на уровне специальных представителей 
этих стран. От Афганистана в переговорах уча-
ствовал министр иностранных дел временного 
правительств Амир Хан Моттаки. Участники кон-
ференции, особенно представители КНР и Ирана, 
настаивали на том, что соседи Афганистана и все 
международное сообщество должны оказывать 
ему более значительную помощь и поддержку. 
Участники переговоров в Туньси сетовали на 
то, что на фоне Украины мировое сообщество 
практически забыло об Афганистане.

Участник конференции в Туньси министр 
иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдолла-

4 В начале апреля 2022 г. СМИ сообщили о том, что «Тали-
бан» (запрещен в РФ) запретил выращивать в Афганистане 
мак, из которого создаются опиумные наркотики. Офици-
альное заявление гласило: «Информируем всех афганцев, 
что с  настоящего момента культивирование мака строго 
запрещено по всей стране». Если урожай обнаружат, его 
уничтожат, а нарушителей будут судить по законам шари-
ата (Metro. 04.04.2022). Отмечая, что это давно назревшее 
и  ожидаемое и,  безусловно, верное решение, следует за-
дать вопрос: на какие средства будут жить крестьяне, при-
выкшие за много лет к этому основному источнику жиз-
ни? Не повторяют ли талибы ошибок, совершенных НДПА, 
например, в той же аграрной области?

хиян 30 марта 2022 г. заявил, что странам нужно 
более внимательно относиться к тем проблемам, 
с которыми сталкиваются афганские власти. «Аф-
ганистан, —  отметил он, —  заслуживает большего 
внимания со стороны мирового сообщества. Иран 
и Китай надеются увидеть Афганистан стабиль-
ным, развитым и активно сотрудничающим с со-
седними странами» [13]. Министр иностранных 
дел России Сергей Лавров, также участвовав-
ший в конференции в Туньси, на встрече с па-
кистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши 
отметил: «Те, кто пытался сделать Афганистан 
центром мировой политики, сейчас пытаются 
заменить его Украиной, и все понимают, о чем 
это» [13].

Директор Центра изучения современного 
Афганистана, научный сотрудник института 
востоковедения РАН Омар Нессар считает, что 
«украинский кризис может привести к полному 
развороту России на Восток», а для диверсифика-
ции своих внешнеполитических связей на этом 
направлении России понадобится доступ к рын-
кам Азии. «Это, —  отметил он далее, —  повышает 
заинтересованность в трансафганских проектах. 
В этом контексте будет расти и значение талибов 
как силы, контролирующей территорию Афганис-
тана. И талибы, безусловно, этим пользуются». 
К сказанному Омар Нессар добавил, что проти-
воречия внутри движения «Талибан», как и ряд 
других факторов, не позволяют пока создавать 
благоприятные условия для инвестиций и ре-
ализации проектов. Трудно даже прогнозиро-
вать, какой режим будет в Афганистане, считает 
О. Нессар [13].

После конференции в Туньси Сергей Лавров 
вылетел в Индию, где афганская тема, в том чи-
сле в ее региональном контексте, также звучала. 
В частности, речь шла о том, что любые попытки 
США установить свое и натовское военное при-
сутствие на территории соседних с Афганистаном 
государств, в первую очередь в Центральной Азии, 
неприемлемы. Такие замыслы противоречат 
интересам стран региона и России, а также их 
обязательствам по ОДКБ.

Тема американских военных баз в странах 
Центральной Азии сейчас особенно актуальна 
в связи с тем, что в свое время (с 2001 по 2014 г.) 
эти государства согласились на размещение у них 
военных баз США. В силу различных причин речь 
не может идти о размещении военных баз США 
в Китае, Ираке, Туркмении, Казахстане. Оста-
ются Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. На 
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территории последних двух стран находились 
военные базы, однако после ряда цветных ре-
волюций и последовавших за ними переворотов 
(например, в 2014 г. на Украине) власти этих стран 
твердо попросили американцев свернуть свою 
деятельность, что вскоре и произошло. Несмотря 
на это, перед выводом своих войск из Афганис-
тана американцы зондировали почву насчет воз-
можности перевести свои войска в Центральную 
Азию, но безуспешно 5 [14]. Несомненно, Россия 
не останется безучастной к тому, что в ближнем 
зарубежье окажется военная база страны, которая 
считает РФ своим заклятым врагом. Но и США 
не забудут о своем скоропалительном бегстве 
в конце августа 2021 г. и будут стремиться ка-
ким-либо образом остаться в Центральной Азии 
и отыграться за поражение.

«Афганистан, —  писал я в своей статье “Как 
развязать тугой афганский узел”, —  еще долгие 
годы будет оставаться в центре глобальной игры, 
перекрестком разнонаправленных интересов 
мировых держав. Тем более, что наряду с, так ска-
зать, традиционными странами (Велико британия, 
Россия, США, некоторые европейские державы) 
в борьбу за Афганистан открыто включились но-
вые игроки, ранее не проявлявшие к нему столь 
пристального внимания. Это Китай, Турция, неко-
торые арабские государства. Таким образом, аф-
ганский узел придется развязывать всем вместе. 
Другого варианта просто нет. Главный вопрос: 
как развязывать? Силовой путь, судя по всему 
прошлому историческому опыту, скорее всего, 
не будет востребован» 6.

В данной статье также говорилось: «Принимая 
во внимание негативный опыт в отношениях 
с Афганистаном за последние 40 лет, Россия ста-
нет искать новый алгоритм сотрудничества с этой 
страной. Каким этот алгоритм будет, надо еще 
определить». В начале апреля 2022 г., т. е. через 
полгода после публикации моей статьи в «Не-
зависимой газете», в нашей печати по явилось 
сообщение ТАСС о том, что Россия стала чет-
вертой страной, установившей с «Талибаном» 
полноценные дипломатические контакты по 
схеме «временный поверенный». До Российской 
Федерации таким же образом с талибами стали 
работать Пакистан, Китай и Туркменистан. За 

5 В  конце апреля 2011 г. в  некоторых СМИ появились со-
общения о том, что власти Казахстана решили согласиться 
предоставить США свою территорию для американской 
военной базы.
6 Независимая газета. 18.10.2021.

установление связей с Афганистаном проголосо-
вал и Совет безопасности ООН (речь идет об од-
ногодичном присутствии миссии ООН в Кабуле) 7. 
Временным поверенным в делах Афганистана 
в Москве стал представитель талибов Джамал 
Насир Гарвал. В середине июня он принял учас-
тие в XXV Петербургском международном эко-
номическом форуме. Трудно сказать, насколько 
решение российских властей об установлении 
дипломатических отношений (пусть даже на 
уровне временно поверенного) верно и оправ-
дано, ведь «Талибан» —  это организация, запре-
щенная в РФ и считающаяся террористической. 
На мой взгляд, здесь есть явное противоречие. 
Но наши власти исходили, полагаю, из прин-
ципа «лучше это, чем ничего». Время покажет. 
Если не забывать, насколько последовательны, 
методичны и целеустремлены талибы в своем 
религиозном фанатизме, то нетрудно представить 
себе, как будут выстраиваться их практические 
действия [15, 16].

С начала специальной военной операции Рос-
сии на Украине ситуация в мире и международ-
ных отношениях изменилась еще радикальнее, 
чем после ухода США из Афганистана. С этого 
момента начались глубинные сдвиги, которые, 
очевидно, приведут к новому балансу сил в мире 
и новой глобальной реальности.

Афганская проблема, как и украинская (а так-
же, полагаю, тема всего СНГ), будут еще долго 
оставаться актуальными и потребуют максималь-
ного внимания практиков и ученых для их гра-
мотного разрешения, чтобы «мины замедленного 
действия», заложенные несколько десятилетий 
назад (а именно в конце декабря 1979 г. при вводе 
советских войск в ДРА и 8 декабря 1991 г. при 
подписании Беловежских соглашений о роспу-
ске СССР), были, наконец, обезврежены. Быстро 
и безболезненно, это, естественно, произойти 
не может.

Послесловие. Когда статья уже была готова, 
в нашей печати появились сообщения о том, 
что Россия стала первой страной, заключившей 
экономическую сделку с «Талибаном». «В Афга-
нистан будут поставлять около миллиона тонн 
бензина и дизельного топлива, 500 тысяч тонн 
сжиженного газа и 2 миллиона тонн пшеницы 
в год». Упоминалось также, что «Россия согла-

7 Независимая газета. 21.03.2022. Аналогичное сообщение 
было напечатано в газете «Metro» 8 апреля 2022 г. в статье 
«Россия определила отношения с Кабулом».
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силась предоставлять скидку» 8. Появились, од-
нако, сообщения о том, что договоренности об 
экспорте топлива и сельхозпродукции в Афганис-
тан —  предварительные и носят испытательный 
характер. Тем не менее западные СМИ успели 
охарактеризовать эти договоренности как самую 
крупную экономическую сделку, которую Ка-
бул заключил с момента захвата власти в 2021 г. 
О способах оплаты ничего не сообщалось [17].

В других сообщениях говорится о том, что 
после спешного бегства из Афганистана в ав-
густе 2021 г. «США принципиально изменили 
свою афганскую стратегию. Она стала гораздо 
менее затратной, но при этом обрела новые воз-
можности в части влияния на режим “Талибана” 
(организация запрещена в РФ) и на страны ре-
гиона, оказавшиеся в ловушке новых угроз со 
стороны различных террористических группи-
ровок, обосновавшихся в Афганистане». Новая 
стратегия США включает в себя закрытые для 
общественности переговоры с различными влия-
тельными фигурами «Талибана» как в Кабуле, так 

8 Россия будет поставлять в  «Талибан» топливо и  зерно. 
Metro. 29.09.2022.

и за пределами Афганистана, к примеру в Катаре, 
который традиционно выступает посредником 
между Вашингтоном и талибами. «В выборе 
между Москвой и Вашингтоном, —  пишет далее 
обозреватель “Независимой газеты” политолог 
А. Н. Серенко, —  руководители “Талибана” сегодня 
явно предпочитают Америку, тем самым обнуляя 
пустые надежды мечтателей из внешнеполити-
ческого блока РФ на перспективное и надежное 
стратегическое сотрудничество Москвы и режима 
талибов» [18].

Большой интерес в США и других странах За-
пада вызывают также инициативы Ахмада Масуда 
(Масуда младшего), возглавляющего Фронт наци-
онального сопротивления Афганистана (ФНСА), 
а также экс-главы МИД Афганистана Ханифа 
Атмара и бывшего главы администраций двух 
афганских президентов Шакира Каргара, вы-
ступающих с новым политическим проектом 
«Движение за мир и справедливость». Сообща-
ется также, что канал связи с Ахмадом Масудом 
наладил и Пекин.

В связи с приведенными сообщениями не-
вольно возникает вопрос: неужели в очередной 
раз геополитика вновь берет верх?
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него Востока, особенно —  на современном этапе, который происходит в условиях трансформации глобальной 
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Крах биполярной системы международных 
отношений после распада СССР дестаби-
лизировал баланс сил во многих регионах 

мира. Ближний Восток не стал исключением [1]. 
Этот регион всегда отличался высоким уровнем 
конфликтогенности, что связано как с противо-
речиями внутри и между государствами региона, 
так и с активным вмешательством внешних ак-
торов. Исчезновение СССР с мировой арены, ко-
торый был одним из центров силы на Ближнем 
Востоке, привело к росту неоколониализма и про-
странственной экспансии США.

В данной работе понятие «Ближний Восток» 
обозначает не столько географическое, сколько 
политическое пространство, которое включает 
в себя Израиль, страны Аравийского полуострова 
и арабского Машрика, а также государства, кото-
рые находятся на границах региона (Египет —  на 
западе, Турция —  на севере и Иран —  на востоке), 
поскольку они играют ведущую роль во всех регио-
нальных процессах. Поэтому относящийся обычно 
к Среднему Востоку Иран в рамках данной работы 
именуется государством Ближнего Востока. При 
этом важную роль играют географический, ре-
сурсный, логистический и исторический факторы. 
Так, географически Ближний Восток расположен 
на стыке Европы, Азии и Африки. С точки зрения 
ресурсов в недрах стран региона находятся зна-
чительные запасы углеводородов. Логистически 
Ближний Восток является важным элементом для 
любых транспортных коридоров и трубопроводов 
различного характера, которые связывают Европу 
с Азией (Запад с Востоком). Наконец, исторически 
данное пространство —  арена соперничества ми-
ровых держав.

Что касается экспансионистской политики на 
Ближнем Востоке, то ее продвигали многие круп-
ные державы, начиная с Османской империи [2], 
которая установила здесь контроль в XVI в. После 
окончания Первой мировой войны Османская им-
перия рухнула, а ее бывшие территории в рамках 
Версальско-Вашингтонской системы международ-
ных отношений были разделены между странами 
Антанты (Великобританией и Францией), которые 
закрепили свое господство над территориями и на-
чали процесс активной экспансии: в частности, 
Лондон получил «мандат» на Ирак и Палестину 
с Трансиорданией (позднее —  королевство Иор-
дания), а Париж —  на Сирию с Ливаном.

Со временем в странах региона начался про-
цесс национально-освободительного движения. 
В результате после окончания Второй мировой 

войны и в начале формирования Ялтинско-Пот-
сдамской системы международных отношений 
страны Ближнего Востока стали обретать юридиче-
скую независимость от бывших метрополий. Тем не 
менее «независимость» была недолгой. Начавшаяся 
холодная война привела к разделению региона на 
тех, кто выступал на стороне Вашингтона, и тех, кто 
поддерживал Москву.

Впоследствии конфронтация двух мировых дер-
жав приведет к распаду СССР. После этого США на 
протяжении десятилетий оставались единственным 
гегемоном в регионе, распространяя и укрепляя 
свое влияние и контроль над ближневосточным 
пространством путем политики как «жесткой», так 
и «мягкой» силы. При этом среди идей и концептов, 
которые внедрялись и распространялись Вашингто-
ном, крайне деструктивным для ближневосточной 
подсистемы международных отношений был «де-
мократический транзит», на основе которого США 
проводили в том числе и смену правящих режимов 
в отдельных государствах, курс которых расходился 
с интересами Белого дома. Среди факторов, кото-
рые способствовали продвижению данной поли-
тики Вашингтоном, следует отметить особую роль 
«морального износа» власти на Ближнем Востоке, 
в особенности в период после «арабской весны» 
2011 г. В большинстве стран «износ» преодолевался 
через «отвлекающую» модель реакции власти, что 
не способствовало укреплению суверенитета и не-
зависимости национальных государств региона [3].

Однако возвращение России на мировую арену, 
начавшееся после Мюнхенской речи В. Путина 
в феврале 2007 г. и усилившееся в 2014 г. одновре-
менно с возвращением Крыма в состав Россий-
ской Федерации, а также начало военной операции 
в Сирии в 2015 г. привели к значительному сдвигу 
баланса сил на Ближнем Востоке. Среди проче-
го, Вашингтон оказался неспособен эффективно 
в одиночку продвигать свою модель гегемонии [4]. 
Вместе с тем, как показали события 2015–2022 гг., 
США не были готовы отказаться от своей экспан-
сионистской политики в регионе и продолжили ее 
продвигать. В результате к 2022 г. в регионе сфор-
мировались пять кросс-региональных держав: Еги-
пет, Израиль, Иран, Саудовская Аравия и Турция.

При этом трансформация современной систе-
мы международных отношений, которая вошла 
в активную фазу вместе с началом специальной 
военной операции в феврале 2022 г., помимо 
прочего, затронула характер и цели политики не 
только кросс-региональных, но и мировых держав 
на глобальном и региональном уровнях. В рам-
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ках пространства Ближнего Востока это означает 
противодействие ведущих региональных (кросс-
региональных) держав ультимативной политике 
Вашингтона и продвижение ими собственной эк-
спансионистской политики, которая носит преиму-
щественно идейно-ценностный характер, в отличие 
от более традиционного —  пространственного за-
воевания и расширения влияния. В первую очередь 
речь идет о таких центрах силы, как Иран, Саудов-
ская Аравия и Турция.

Расширение числа вызовов и угроз и эскалация 
международно-политической обстановкой вы-
двигают на передний план вопросы обеспечения 
безопасности, а также создания региональных 
структур, способных ее поддерживать и эффек-
тивно противодействовать возникающим рискам 
и угрозам. При этом одной из особенностей взаимо-
действия государств в регионе является их привер-
женность двусторонним формам сотрудничества. 
К таковым относятся, например, Кэмп-Дэвидские 
соглашения, заключенные между Израилем и Егип-
том [5]. Многосторонние договоренности гораздо 
менее долговечны и устойчивы.

Исторически на Ближнем Востоке существо-
вали несколько систем безопасности, включая 
объединенные вооруженные силы под названием 
«Щит полуострова» в рамках Совета сотрудни-
чества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ) [6], которые, в частности, участвовали 
в военной кампании Саудовской Аравии в Йеме-
не против повстанцев-хуситов [7]; Исламскую 
военную коалицию по борьбе с терроризмом во 
главе с Саудовской Аравией 1; российский проект 
инклюзивной архитектуры безопасности (ИАБ) на 
Ближнем Востоке (официальное название отсут-
ствует) [8]. Кроме того, существует продвигаемый 
США концепт «Ближневосточного стратегического 
альянса», который должен быть направлен на про-
тиводействие Ирану и стать альтернативой НАТО 
на Ближнем Востоке 2.

Организация «Щит полуострова» (The Peninsula 
Shield Force) [9] была создана в конце 1984 г. в ходе 
пятого саммита ССАГПЗ с целью реагирования на 
акты возможной военной агрессии против любого 
государства —  участника Совета сотрудничества 

1 Islamic Military Counter Terrorism Coalition. Focus Areas. 
URL: https://web.archive.org/web/20191017073915/https://
www.imctc.org/Arabic/FocusAreas
2 НАТО по-арабски: возможно ли создание антииранского 
военного альянса между США и ближневосточными стра-
нами. URL: https://russian.rt.com/world/article/549848-ssha-
vostok-objedinenie

арабских государств Персидского залива [6], в том 
числе —  со стороны шиитского Ирана. Совмест-
ная группировка «Щит полуострова» активно ис-
пользовалась в ходе войны в Персидском заливе 
в 1990–1991 гг., во время вторжения США и их со-
юзников в Ираке в 2003 г., а также в ходе массовых 
протестов 2011 г. в государстве Бахрейн (с целью 
«обеспечения безопасности и порядка» 3).

На современном этапе объединенные вооружен-
ные силы участвуют в военной кампании Саудов-
ской Аравии в Йемене против повстанцев-хуситов 4. 
При этом «Щит полуострова» в рамках данного 
конфликта продемонстрировал невысокий уровень 
реальной результативности и полезности в боевых 
условиях. Кроме того, практика геополитического, 
геоэкономического и идеологического противосто-
яния Саудовской Аравии и Ирана показала низкую 
эффективность организации «Щит полуострова» 
в качестве элемента региональной архитектуры 
безопасности. Тем не менее данная структура не 
является полноценным военно-политическим 
блоком, в отличие от Исламской военной анти-
террористической коалиции.

Идея создания Исламской военной антитер-
рористической коалиции (ИВАК) впервые была 
озвучена наследным принцем Саудовской Аравии 
Мухаммадом ибн Салманом 15 декабря 2015 г. Она 
была поддержана 34 государствами, представители 
которых собрались в марте 2016 г. на саммите в Эр-
Рияде. Стратегически работа коалиции ведется по 
четырем ключевым направлениям: интеллектуаль-
ное; СМИ; борьба с финансирование терроризма; 
военное 5.

В декабре 2016 г. число государств-участников 
расширилось до 41 и, по состоянию на октябрь 
2022 г., включает в себя 21 государство Ближнего 
и Среднего Востока, 17 государств Африки, а также 
3 государства Южной и Юго-Восточной Азии.

Формально ИВАК позиционируется как альянс, 
деятельность которого направлена исключитель-
но против терроризма. Подчеркивается важность 
борьбы со множеством вызовов в данной сфере, 
которые угрожают или могут угрожать исламскому 
миру независимо от источника их происхождения. 

3 Бахрейн будет использовать силы «Щит полуострова» 
для поддержания порядка. URL: https://archive.aawsat.
com/details.asp?section=1&article=612637&issueno=11795#.
YtGHF_NBy-8
4 Полуостров бурь: зачем Саудовская Аравия начала 
войну в  Йемене. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-
panorama/1857491
5 Направления работы Коалиции. URL: https://imctc.org/ar/
FocusAreas/Pages/default.aspx
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Вместе с тем наблюдаются определенные не только 
региональные, но и религиозные диспропорции. 
Примечательно отсутствие Ирана, который на сов-
ременном этапе является центром шиитской части 
исламского мира, что вступает в противоречие 
с декларируемыми принципами общемусульман-
ского характера коалиции.

Результаты практической деятельности показы-
вают, что Исламская военная антитеррористическая 
коалиция в значительной степени является демон-
стративным образованием, которое направлено 
не столько на фактическую борьбу с терроризмом, 
сколько на координацию усилий государств-чле-
нов в данной сфере. В этой связи эффективность 
противодействия ИВАК реальным угрозам в лице 
различных террористических группировок и квази-
государств оказалась крайне низкой. Так, например, 
Исламское государство 6 в Сирии было практически 
полностью уничтожено благодаря усилиям России 
и ее союзников в ходе проведения военной опера-
ции, несмотря на угрозы со стороны террористов 
в отношении государств —  членов ИВАК, участие 
которых в этом процессе было минимальным (пре-
имущественно в форме политических заявлений). 
В борьбе с терроризмом в Ираке, а также в иных 
региональных конфликтах Исламская военная ан-
титеррористическая коалиция в целом участия не 
принимала. Тем не менее в процессе создания коа-
лиции многие региональные, кросс-региональные 
и мировые державы, в том числе Пакистан, Египет, 
Германия, Турция, США, Китай и др., выражали 
поддержку данной инициативы.

Таким образом, вероятно, низкая эффективность 
обуславливается, во-первых, способностью Сау-
довской Аравии как кросс-региональной державы 
и формального лидера ИВАК воздействовать на все 
ключевые процессы на Ближнем Востоке, миними-
зируя возможные риски и угрозы без вовлечения 
коалиции [10]; во-вторых, попытками внешнего 
воздействия со стороны США на процессы в реги-
оне (в том числе на деятельность ИВАК, которая 
может стать препятствием для распространения 
Вашингтоном своего влияния на Ближнем Восто-
ке); в-третьих, отсутствием заинтересованности со 
стороны отдельных участников коалиции, которые 
не стремятся поддерживать амбиции и устремле-
ния Эр-Рияда.

Тем не менее, несмотря на существующие и пер-
спективные сложности, наилучший результат в деле 
обеспечения региональной безопасности проде-

6 Организация, запрещенная на территории РФ.

монстрировала российская инициатива по созда-
нию инклюзивной архитектуры безопасности (ИАБ) 
на Ближнем Востоке. Ключевой особенностью ИАБ 
является инклюзивность, которая предполагает 
вовлечение в диалог и процесс поиска компро-
миссных решений всех заинтересованных акторов, 
способных оказывать влияние на региональные 
процессы, в том числе в сфере безопасности и под-
держания стабильности [11]. В настоящее время 
ИАБ имеет трехзвенную структуру, которая включа-
ет в себя Россию, Турцию и Иран. При этом каждая 
из трех стран ведет собственную антиколониальную 
политику в регионе Ближнего Востока. Например, 
Турецкая Республика продолжает взаимовыгодное 
сотрудничество с Российской Федерацией касатель-
но ракетной системы С-400, несмотря на угрозы 
и вводимые Западом санкции. Кроме того, Анкара 
последовательно проводит курс на установление 
собственных «правил игры» в отношениях с США 
и государствами Европы. Это подтверждается как 
миграционным кейсом на фоне кризиса 2015 г., 
так и процессом, связанным с принятием в члены 
НАТО Финляндии и Швеции в 2022 г.7

Что касается инклюзивной архитектуры без-
опасности на Ближнем Востоке, то в перспективе 
возможно расширение влияния на региональные 
процессы двумя способами (по отдельности или 
одновременно): через увеличение числа участни-
ков (например, путем присоединения к структуре 
Саудовской Аравии, которая в июне 2022 г. начала 
попытки нормализации отношений с Ираном 8, 
несмотря на длительный период конфронтации 
и соперничества с Сирией, Йеменом, Ираком, а так-
же конфликт вокруг Совместного всеобъемлющего 
плана действий по иранской ядерной программе 
[12]); или же через обеспечение интересов других 
региональных и мировых игроков государства-
ми —  членами ИАБ с применением политических 
и/или военных методов (например, использование 
ресурса военной полиции Российской Федерации 
для обеспечения безопасности предприятий, фун-
кционирующих за счет иностранных инвестиций).

Расширение ИАБ любым из указанных способов 
в перспективе ограничит экспансионистскую поли-
тику США в регионе Ближнего Востока, поскольку 
будет создана разветвленная сетевая структура 

7 Турция заблокировала переговоры о  вступлении Фин-
ляндии и  Швеции в  НАТО. URL: https://ria.ru/20220518/
turtsiya-1789264775.html
8 Иран и  Саудовская Аравия двинулись навстречу друг 
другу. URL: https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/
news/3631625.html
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политических, военных и экономических связей 
между Россией, Турцией, Ираном и иными госу-
дарствами региона, а также заинтересованными 
мировыми державами (например, Китаем). Вме-
сте с тем в контексте российских национальных 
интересов, ИАБ, после достижения необходимого 
уровня и количества связей между кроссрегиональ-
ными державами, будет способна в определенной 
степени ограничить уже их экспансионистскую 
политику в регионе Ближнего Востока, которая 
угрожает интересам Российской Федерации как 
в военно-политическом, так и в экономическом, 
и идейно-ценностном пространствах (например, 
проводимую Турецкой Республикой политику «нео-
османизма» [13]).

Подводя итоги, следует отметить, что глобальная 
трансформация системы международных отно-
шений оказывает влияние на политику многих 
государств в различных региональных подсисте-
мах. США не являются исключением и, вероятно, 
мы наблюдаем начало конца эпохи их экспан-
сионистской и в отдельных случаях постколони-
альной политики на Ближнем Востоке. Вместо 
нее будут проводиться кросс-региональные су-
веренные внешне- и внутриполитические курсы 
национальных государств-лидеров, а также рас-
ширяться сферы влияния других мировых держав, 
которым в будущем предстоит выстраивать новый 

мировой порядок и формулировать «правила игры». 
Тем не менее, по состоянию на первую половину 
2022 г., данный процесс далек от своего заверше-
ния. Вместе с тем возможность усиления числа 
и уровня интенсивности конфликтов в регионе 
Ближнего Востока, в связи с ослаблением влия-
ния США, диктует необходимость уделять особое 
внимание вопросам обеспечения и поддержания 
безопасности на данном пространстве.

В этом контексте продвигаемый Россией про-
ект инклюзивной архитектуры безопасности 
является уникальной возможностью создать дол-
госрочную, гибкую и, вместе с тем, эффектив-
ную систему безопасности на Ближнем Востоке. 
В ИАБ уже вовлечены две из пяти кроссрегио-
нальных держав. Расширение количества членов 
может открыть новые возможности для диалога 
и противодействия деструктивным действиям 
Вашингтона. Кроме того, расширение возмож-
ностей и сфер применения механизмов, фун-
кционирующих в рамках ИАБ, позволит России 
и другим заинтересованным акторам укрепить 
свое влияние и присутствие в регионе в сфере 
обеспечения безопасности и защиты интересов 
третьих стран, без необходимости значительной 
эскалации напряженности, что в общем и целом 
отвечает глобальным и региональным интересам 
Российской Федерации.
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ВВЕДЕНИЕ
Аналитики, наблюдавшие за ходом так называ-
емой «арабской весны», обратили внимание на 
интересный феномен —  все монархии успешно 
пережили массовые протесты, в то время как 
страны с республиканской формой правления 
(Ливия, Тунис, Египет, Йемен, Сирия) оказались 
в масштабном политическом кризисе.

Это кажется особенно удивительным на фоне 
того, что многие западные исследователи ре-
гулярно предрекают скорый коллапс монар-
хий Большого Ближнего Востока. Например, 
Г. Далай пишет об «иллюзии стабильности» 
ближневосточных монархий [1]. Схожую точку 
зрения высказывает К. Дэвидсон в монографии 
«После шейхов: грядущий коллапс монархий 
Персидского залива» [2]. Он также регулярно 
выступает в качестве эксперта в периодических 
изданиях, повторяя свою ключевую мысль: 
монархии Большого Ближнего Востока —  анах-
ронизм, который скоро уйдет в прошлое [3].

АРГУМЕНТ О КУЛьТУРНО 
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ЛЕГИТИМНОСТИ

Чтобы объяснить феномен устойчивости этих 
монархий, ряд экспертов выдвинули тезис об 
их культурно обусловленной легитимности. 
Исследователи указывают на то, что монархия 
является традиционной формой правления для 
исламских стран [4]. Иными словами, власть 
халифа/эмира/короля/султана священна для 
мусульман, и именно поэтому монархии Боль-
шого Ближнего Востока успешно пережили 
массовые протесты. Наиболее последователь-
ными сторонниками данной точки зрения яв-
ляются Виктор Меналдо [5] и Дэниэл Брумберг 
[6]. Также необходимо упомянуть точку зрения 
арабского социолога и политического аналити-
ка Халида-аль-Дакхила, который отмечает, что 
монархии Большого Ближнего Востока выро-
сли из племенных структур, поэтому являются 
плоть от плоти арабского общества и выражают 
его интересы. Следует отметить, что такая точка 
зрения является частью официального нарра-
тива правящих династий, которые стремятся 
подчеркнуть свою когерентность арабскому 
социуму и его культуре.

Однако существует ряд возражений про-
тив аргумента о культурной легитимности 
монархий.

Во-первых, в этом регионе очень слабо раз-
вита независимая социологическая экспертиза, 

которая могла бы продемонстрировать реаль-
ное положение вещей (сколько подданных ре-
ально поддерживают правящие семьи). Более 
того, в подобных политиях по определению 
отсутствуют выборы главы государства, что 
также не позволяет оценить уровень их леги-
тимности.

Во-вторых, на Большом Ближнем Востоке не 
раз происходили антимонархические перево-
роты и революции —  в Иране, Египте, Ливии, 
Йемене, Ираке и Тунисе (табл. 1).

Отдельно следует подчеркнуть, что свер-
жение иракской монархии сопровождалось, 
как указано в табл. 1, глумлением над телами 
членов правящей семьи. Это представляется 
весомым аргументом против тезиса о культурно 
обусловленной легитимности монархий.

В-третьих, следует отметить, что большинст-
во республик в регионе на самом деле являлись 
таковыми только на бумаге. По факту, они были 
автократиями и квазимонархиями —  эксперты 
предполагали, что власть главы этих государств 
передадут по наследству. Однако, как пока-
зывает Д. Шеата в работе «Падение фараона», 
планы Хосни Мубарака передать свою власть 
сыну, стали одним из триггеров массовых про-
тестов в Египте [7].

Наконец, следует отметить, что в ходе «араб-
ской весны» и свержения автократических 
режимов почти никому в голову не пришло 
попытаться возродить монархический строй, 
а монархические партии набрали пренебре-
жительно малое число голосов.

Таким образом, не отрицая полностью те-
зис о культурно обусловленной легитимности 
ближневосточных монархий, можно сказать, 
что он лишь частично отражает суть проблемы.

ЭФФЕКТ ГРОМООТВОДА
Следует подчеркнуть, что монархии Большого 
Ближнего Востока не совсем однородны по 
своей архитектуре. Ф. Грегори Гоз отмечает, что 
в этом регионе существует два вида —  инди-
видуалистическая (individual monarchy) и кла-
новая (dynastic monarchy) монархия [8]. Как 
следует из названия, индивидуалистическая 
монархия подразумевает, что король правит 
в одиночку, в то время как при клановой чле-
ны правящего семейства занимают ключевые 
посты в государстве.

Индивидуалистические монархии —  Марокко 
и Иордания —  практикуют стратегию, которую 
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можно условно назвать «эффектом громоот-
вода». Суть ее заключается в том, что монарх 
перенаправляет протестную энергию с себя 
на подконтрольных ему высокопоставленных 
чиновников, что позволяет ему сохранить всю 
(или почти всю) полноту власти. Например, 
как отмечает В. В. Орлов, король Марокко Му-
хаммед VI имел «своеобразный громоотвод 
общественного разочарования —  подчиненное 
дворцу правительство, которое служит объ-
ектом общественной критики, в отличие от 
священной королевской персоны» [9]. 9 марта 
2011 г. Мухаммед VI выступил с телевизионным 
обращением к нации и пообещал масштабную 
конституционную реформу. Ключевым пун-

ктом задуманной реформы был тот факт, что 
партия, набравшая на выборах парламентское 
большинство, назначает правительство. Лидер 
победившей партии становится премьер-ми-
нистром и формирует свой кабинет (раньше 
назначение премьера было функцией короля). 
Несмотря на это, новая конституция сохраняла 
за королем титул «Повелителя правоверных» 
и верховного главнокомандующего. Более того, 
он обладал правом распустить правительство 
при необходимости. В ноябре 2011 г. состоялись 
выборы в марокканский парламент, где боль-
ше всего мест получила исламистская Партия 
Справедливости и Развития (107 из 395), а ее 
лидер Абделила Бенкиран был назначен коро-

Таблица 1 / Table 1
Антимонархические перевороты/революции на Большом Ближнем Востоке / anti-monarchist 

coups/revolutions in the Greater Middle east

Страна / Country Год / Year Суть / Content

Египет 1952
Г.А. Насер во главе «Движения свободных офицеров» 
свергает короля Фарука I и устанавливают 
республиканский строй

Тунис 1957

В результате интриг в Тунисе происходит бескровная 
революция, национальное собрание упраздняет монархию 
и учреждает республику во главе которой становится 
Хабиб Бургиба. Король Туниса (единственный за всю 
историю) Мухаммад VIII аль-Амин отправляется под 
домашний арест

Ирак 1958
Военный переворот, расстрел королевской семьи, 
сопровождавшийся издевательством над их трупами, 
учреждение республики

Йемен 1962

Полковник Абдалла ас-Саляль и группа офицеров свергают 
монархический строй, начинается кровопролитная 
гражданская война. Итогом становится учреждение 
республиканского строя

Ливия 1969

Организация «Свободные офицеры юнионисты-
социалисты» под руководством полковника Муаммара 
Каддафи свергают монархию. Учреждается Ливийская 
Арабская Республика

Иран 1979

Исламская «улица», недовольная политикой шаха, свергает 
монархию. Лидером протеста становится аятолла Хомейни, 
учреждается исламская республика («вилаят-аль-факих», 
правление богословов)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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Таблица 2 / Table 2
Стратегии силового подавления протеста монархиями Большого Ближнего Востока /  
strategies for violent crackdown on protest by the monarchies of the Greater Middle east

Государство / state Особенности силового подавления протеста / features of the violent 
crackdown on protest

Саудовская Аравия
Столкновение между силами безопасности и шиитами в Восточной 
Провинции; новые законы о СМИ, ограничивающие свободу слова; арест 
активистов

ОАЭ

Арест и тюремные сроки для активистов, ассоциированных с «Братьями-
мусульманами» (террористическая организация, запрещена в Российской 
Федерации); закрытие офисов международных негосударственных 
организаций, распространяющих демократические ценности, включая фонд 
Конрада Аденауэра

Оман Арест онлайн-активистов за «оскорбление султана», позже султан Кабус бен 
Саид аль Саид их помиловал

Кувейт

Арест политических активистов (включая бывших членов парламента) за 
«оскорбление эмира» онлайн или оффлайн; ужесточение закона о СМИ —   
за оскорбление эмира или высших правительственных чиновников 
назначался штраф до 1 млн долл. США

Бахрейн Протесты подавлены силами стран —  участниц Совета Сотрудничества 
Арабских Государств Персидского Залива во главе с КСА

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

Таблица 3 / Table 3
Патримониальные связи между правящими династиями и определенными социальными 

группами / Patrimonial links between ruling dynasties and certain social groups

Государство / state Клиентельная группа / Clientel group

Саудовская Аравия Правящий дом аль Саудов опирается на ваххабитское духовенство 
и приверженцев этого направления ислама

ОАЭ Правящие дома выстроили патронажно-клиентельную сеть с влиятельными 
племенами и кланами

Оман Султан Кабус бен Саид аль Саид выстраивал патронажно-клиентельные сети 
с влиятельными племенами и региональной элитой

Кувейт Династия аль Сабах выступала в качестве покровителя и арбитра для 
суннитской буржуазии, шиитов и влиятельных племенных групп

Бахрейн Династия аль Халифа выстраивала отношения с суннитским меньшинством

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

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя



107

лем в качестве премьер-министра. Дальней-
шее развитие событий показало, что по факту 
премьер-министр находится под контролем 
короля и дворца. 15 марта 2017 г. Мухаммед VI 
снял Бенкирана и назначал на его место Саа-
деддина Османи.

Таким образом, король Марокко успешно 
использовал «эффект громоотвода», перена-
правив гнев масс.

Схожим образом поступил король Иордании 
Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими —  он начал 
«перебирать» министров и провел «косметиче-
ские» реформы избирательной системы.

СИЛОВОЕ ПОДАВЛЕНИЕ
Клановые монархии не могли позволить себе 
роскошь использования «эффекта громоотвода». 
Дело в том, что в них правящая семья «сраста-
ется» с государственным аппаратом. Например, 
наследный саудовский принц Мухаммед ибн 
Салман аль Сауд является по совместительству 
министром обороны (самым молодым в мире), 
а также с 2017 г. занимает пост главы Антикор-
рупционного комитета КСА.

В такой ситуации использование «эффекта 
громоотвода» представляется невыгодным для 
представителей правящего семейства, так как, 
увольняя высокопоставленного чиновника, они 
отстраняют от работы своего родственника. 
Таким образом, общий объем власти правящего 
семейства уменьшается. Поэтому конституци-
онная реформа или перетасовка правительства 
обычно не рассматриваются как возможная 
стратегия.

В данной ситуации самой часто применяе-
мой стратегией является силовое подавление 
протеста (табл. 2). Следует добавить, что, за 
исключением Бахрейна, такие монархии явля-
ются государствами-рантье, живущими за счет 
продажи углеводородов на мировые рынки [10]. 
Это позволяет им создавать крайне развитый 
и щедро финансируемый аппарат внутренней 
безопасности, который способен подавить по-
чти любой протест.

Таким образом, можно отметить, что монар-
хии успешно использовали стратегию силового 
подавления протеста, и только Бахрейн был 
вынужден прибегнуть к внешней помощи.

ПАТРИМОНИАЛьНЫЕ  
СВяЗИ

Однако к стратегии силового подавления про-
теста могли прибегнуть и прибегали арабские 
республики. Этого, впрочем, оказалось недо-
статочно. Поэтому последний аспект, на кото-
ром следует заострить внимание —  тщательно 
выстроенные патримониальные связи между 
правящими династиями и определенными со-
циальными группами. Эти группы стали опорой 
ближневосточных монархических режимов 
и помогли им пройти через «арабскую весну» 
(табл. 3).

Таким образом, можно предположить, что 
политический кризис в Бахрейне был во мно-
гом связан с тем, что правящий суннитский 
дом выстраивал патронажные отношения ис-
ключительно с суннитским меньшинством, 
игнорируя шиитское большинство.
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АННОТАЦИя
Страны оказывают помощь друг другу в рамках определенной политики, которая является основой для установле-
ния дружественных отношений между государствами. В прошлом подобная помощь была в основном сосредоточе-
на в военной сфере, но на сегодняшний день международные организации, а также развитые государства помогают 
друг другу в различных областях. После того, как в марте 2020 г. было объявлено об эпидемии COVID-19, важность 
сотрудничества и взаимной помощи стала более ощутимой и очевидной. В статье автор дает оценку помощи, ока-
занной Генеральным консульством Турецкой Республики в Казани во время вспышки заболеваемости, а также рас-
сматривает ее результаты.
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АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя

Международная поддержка развиваю-
щимся или малоразвитым странам, 
как правило, предоставляется госу-

дарствами с относительно высоким уровнем 
развития и дохода, а также специальными ме-
ждународными организациями. После Второй 
мировой войны многие страны стали оказывать 
помощь нуждающимся в ней. Сегодня инду-

стриально развитые страны и международные 
организации помогают многим бедным, эконо-
мически отстающим регионам мира во многих 
сферах.

Основная цель оказания международной по-
мощи выражается в улучшении социально-эко-
номического положения стран, выводе их на путь 
роста и самообеспечения [1, c. 28].
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Турция, которая во время Второй мировой 
войны принимала помощь со стороны [2, c. 326], 
вскоре сама начала ее оказывать странам, кото-
рые в ней нуждались.

Анализ ранее оказанной поддержки позволяет 
проследить некоторые тенденции, например 
предпочтительность сотрудничества со страна-
ми, в которых помощь можно использовать как 
инструмент международной политики, а так-
же в экономических и политических интересах. 
Географическая близость тоже имеет значение 
в данном вопросе [3, c. 15]. В одном из иссле-
дований говорится, что Турция в области ме-
ждународной поддержки преследует несколько 
иные цели, нежели Соединенные Штаты и Китай 
[4, c. 81]. США по большей части обеспечивают 
экономическую и реформаторскую поддержку, 
Китай действует с экономической выгодой, а Тур-
ция, в свою очередь, сосредоточивает внимание 
на гуманитарной помощи.

Эпидемия COVID-19, распространившаяся 
в начале 2020 г., изменила ситуацию в мире 
и внесла коррективы в концепцию международ-
ной помощи. Из-за общей неподготовленности 
к этой неожиданной ситуации страны начали 
активно сотрудничать, обеспечивая друг другу 
помощь, особенно в области здравоохранения, 
независимо от экономических условий и уровня 
развития.

Но возникает опрос: как следует определять 
деятельность консульства Турции в г. Казани —  
это международная помощь или местная? Уч-
реждение, оказывающее поддержку, является 
иностранным представительством, а компании, 
производящие и предоставляющие вспомогатель-
ные материалы, находятся в Татарстане. Следует 
отметить, что у данных российских организаций 
в уставном капитале присутствует часть средств 
турецких компаний. Однозначного ответа на во-
прос, поставленный вначале, по нашему мнению, 
не существует. Названия организаций, участву-
ющих в оказании поддержки, не раскрываются. 
Этому есть ряд причин, одна из которых заклю-
чается в том, что это делается для того, чтобы 
целью данной поддержки не было политическое 
и экономическое давление. Данные гуманитар-
ные действия ориентированы на помощь насе-
лению, а на региональном уровне определяются 
ее результаты, содержание и размер.

Помощь, оказанная консульством, освещалась 
в его информационных заметках, а также в но-
востях, региональных газетах; излагалась руко-

водством больницы. Предпринимались попытки 
определить, в каком статусе —  международном 
или местном —  следует оценивать эту поддержку, 
а также —  какова ее цель.

Обязанности и полномочия консульств опре-
делены в статье 3 Венской конвенции о дипло-
матических сношениях 1963 г. Там говорится, 
что они должны «содействовать развитию дру-
жественных отношений между направляющим 
государством и принимающим государством 
и развитию экономических, культурных и науч-
ных связей» 1. В соответствии с данным требова-
нием Генеральное консульство обязано регулярно 
контролировать турецкие компании, расположен-
ные в районах его полномочий, оценивать и пре-
доставлять всю необходимую поддержку и при 
необходимости быстро координировать усилия по 
оказанию помощи в соответствии с имеющимися 
в его распоряжении возможностями.

Обычно помощь оказывают промышленно 
развитые страны с высоким уровнем дохода или 
международные организации, но из-за эпидемии 
COVID-19, которая захватила весь мир, ситуация 
изменилась. Генеральное Консульство Турции 
в Казани обеспечивает гуманитарную помощь 
тем, кто находится в регионе его ответственности, 
без каких-либо экономических или политических 
интересов.

После быстрого распространения COVID-19, 
когда в марте 2020 г. объявили об эпидемии 2, весь 
мир был встревожен. Тот факт, что страны, где 
распространилась эта болезнь, не готовы к такой 
ситуации, показывал, насколько важна помощь. 
Так как пандемия COVID-19 стала глобальной 
проблемой, бороться с ней в одиночку государ-
ства не могли, даже такие, как США [5, c. 27].

В Татарстане, в целях предотвращения распро-
странения эпидемии, во многих районах были 
введены ограничения, согласно которым гражда-
нам не рекомендовалось выходить из дома без 
особой необходимости 3. Таким образом власти 
пытались предотвратить рост заболеваемости. 
Но, несмотря на все ограничения, Генконсуль-
ство Турции продолжало обслуживать граждан 
в чрезвычайных ситуациях, принимая все меры 
предосторожности. Кроме того, была обеспечена 

1 URL: https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_
K A R A R L A R / k a n u n t b m m c 0 6 8 / k a n u n t b m m c 0 6 8 /
kanuntbmmc06803042.pdf
2 URL: https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049
3 URL: https://realnoevremya.ru/articles/170278-zayavlenie-
rustama-minnihanova-v-svyazi-s-pandemiey-koronavirusa
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непрерывная связь с руководителями турецких 
компаний, расположенных в зоне выполнения 
задач [6].

После того, как эпидемия распространилась 
в Татарстане, генеральный консул Исмет Эрикан 
пригласил на встречу представителей турецких 
компаний, работающих в данной республике 
и в Башкортостане, а также руководителей мест-
ных медицинских учреждений. Турецкие компа-
нии быстро откликнулись на призыв, оперативно 
предоставив медицинские принадлежности, не-
обходимые руководителям местных медицинских 
учреждений, и эти предметы были отправлены 
в соответствующие учреждения через генераль-
ное консульство.

Медикаменты на сумму около 6 млн руб.4 были 
оперативно доставлены в три больницы Казани, 
в больницу в Елабуге, Набережных Челнах, а также 
в Министерство здравоохранения в Уфе. В новост-
ном выпуске директор больницы в Татарстане 
заявил, что помощь была оказана вовремя 5.

Местные, иностранные и государственные 
медицинские организации имели общую цель —  
бороться с болезнью, что позволило отношениям 
между странами как на региональном, так и на 
международном уровне стать еще более прочными.

У Генерального консульства не возникло ни-
каких сомнений в вопросе оказания помощи, 
даже несмотря на то, что данные действия не 
принесут экономической выгоды и не повлияют 
на политические отношения между странами. 
Из-за отсутствия какой-либо политической или 
экономической цели названия турецких компа-
ний, предоставляющих медикаменты в рамках 
помощи, держались в секрете. Данная акция 
способствовала укреплению доброжелательных 
отношений между странами.

Так какая же это помощь на самом деле —  ме-
ждународная или местная? С одной стороны, 
компании являются турецкими, но производят 

4 URL: https://www.business-gazeta.ru/news/467860
5 URL: https://turktatar.com/tataristandaki-turk-isadamlarinin-
tibbi-yardim-malzemeleri-kazan-hastanelerine-teslim-
edildi/?fbclid=IwAR 0nIbEH_J419e7wXSocMifLhRK4JXYu2Y 9tS
C 7rA91u4Y 3sNWlDbT0MZ7k

свою продукцию в Татарстане и Башкортостане. 
С другой стороны, именно Генеральное консуль-
ство Турции в Казани обеспечивает и организует 
реализацию помощи. Таким образом, эта помощь 
определяется как международная.

Надо заметить, что Генеральное консульство 
Республики Корея во Владивостоке также оказы-
вало помощь во время пандемии, поставляя еду 
медицинским работникам в районе миссии [7].

Генеральный консул Турции Эрикан прило-
жил большие усилия, приняв активное участие 
в доставке помощи, рискуя заразиться вирусом 
COVID-19. Подобные примеры самоотверженно-
сти были и ранее. В годы Второй мировой вой-
ны генеральный консул Исмаил Недждет Кент, 
служивший в генеральном консульстве в городе 
Марсель, рискуя своей жизнью, спас от рук на-
цистов более 80 евреев, которых хотели вывезти 
в концентрационные лагеря [8].

Турецкое Генконсульство также предоставляло 
продукты питания и гигиенические материалы 
студентам, обучающимся в университетах Казани. 
Таким образом, вместо расширения или укре-
пления экономических интересов или политиче-
ского влияния в регионе на первый план вышли 
солидарность, поддержка и общечеловеческие 
ценности, что позволит укрепить исторические 
тесные отношения, существующие, в частности, 
между Турцией и Татарстаном, а также между 
Турцией и Россией.

Раньше помощь, оказываемая развитыми 
странами и международными организациями, 
была ориентирована на политическое влияние 
и экономические интересы, поэтому оказыва-
лась при определенных условиях. С появлением 
COVID-19 в начале 2020 г. подходы к оказанию 
помощи изменились, поскольку весь мир оказал-
ся застигнутым врасплох перед лицом эпидемии.

Все страны оказывают поддержку в соответ-
ствии с их собственными возможностями. Дейст-
вия Генерального консульства Турецкой Респуб-
лики в Казани, когда наилучшим образом удалось 
использовать имеющиеся в его распоряжении 
ресурсы в борьбе с эпидемией, служат отличным 
примером международного сотрудничества.
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АННОТАЦИя
В коммуникативно-деятельностном обучении, являющемся общепризнанной дидактической доминантой современ-
ной парадигмы преподавания иностранных языков, перспективной представляется методика предметно-языкового 
интегрированного обучения (в английской терминологии CLIL —  Content and Language Integrated Learning). Базовым 
принципом данной методики является двунаправленность: изучение предмета при помощи языка, с одной стороны, 
и изучение языка посредством предмета —  с другой. В центре изучения находится предмет, чье содержание студенту 
необходимо не просто понять и выучить, а осознать на иностранном языке. При этом, будучи помещенным в кон-
текст определенной культуры, предмет приобретает лингвокультурные особенности, связанные с национальной спе-
цификой профессиональной сферы. Фундаментальной задачей предметно-языкового интегрированного обучения 
является формирование у студента языковой когнитивной компетенции (CALP). Студент не просто осваивает пред-
мет, но и повышает уровень владения иностранным языком за счет освоения лексико-грамматических конструкций 
и  дискурсивных формул, ориентированных на конкретную предметную область. Использование нескольких ино-
странных языков (плюрилингвальный подход) позволило бы студенту еще более эффективно овладеть предметом.
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abstraCt
Communicative and active learning is recognized as a dominant didactic model in foreign languages teaching and 
learning paradigm, wherein Content and Language Integrated Learning (CLIL) seems to be very promising. The key 
principle of CLIL is its dual focus: learning a subject through a language and learning a language through a subject. The 
focus of a CLIL lesson is on the subject content, which students need not only to understand and learn, but to interiorize 
in a foreign language. Being placed in a specific cultural context, the content gains certain linguistic and cultural features 
which are country specific for each professional sphere. The article also addresses how the students develop Cognitive 
Academic Language Proficiency (CALP). The students not only master the subject but also improve foreign language 
skills by mastering lexico-grammatical patterns and discourse formulas focused on a specific subject area. Using several 
foreign languages (plurilingual approach) would allow the students to master the subject even more effectively.
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ВВЕДЕНИЕ
Возрастающая сложность и многоплановость 
коммуникативных контекстов при общении на 
иностранном языке приводит к необходимо-
сти ответственной рефлексии над ключевыми 
понятиями теории межкультурной коммуни-
кации и обучения иностранным языкам. Связи 
между языковыми ресурсами, культурными 
кодами и модусами общения как никогда да-
леки от линейности и инвариантности, что, 
с одной стороны, обогащает движение чело-
веческой мысли, служит расширению и углу-
блению передаваемых смыслов, а с другой, 
нередко затрудняет достижение успеха в ком-
муникации.

Сверхразнообразие социальных практик 
общения, цифровизация и размытие простран-
ственно-временных границ коммуникации, 
многоязычность и поликультурность населения 
мегаполисов, активные миграционные про-
цессы, а также международное сотрудничество 
в сфере бизнеса через транснациональные объ-
единения компаний и интернационализацию 
системы образования приводят к активному 
стиранию границ между странами, языками 
и культурами.

Присоединение России к Болонскому со-
глашению неминуемо обязывает российскую 
систему высшего образования встать на путь 
интернационализации, понимаемой как «вза-
имодействие и взаимовлияние националь-
ных систем высшего образования» [1]. Однако 
ошибочно понимать интернационализацию 
как процесс стирания границ национального 
и присоединения к некой общей, единой, со-
зданной до нас системе. Согласно Болонскому 
соглашению «жизнеспособность и эффектив-
ность любой цивилизации обусловлены при-
влекательностью, которая ее культура имеет 
для других стран» [2]. Следуя данной траекто-
рии развития, экстраполированной на систе-
му высшего образования, необходим подход, 
который сможет обеспечить качество и кон-
курентоспособность российской системы об-
разования, а также позволит экспортировать 
свои культурные и национальные ценности.

В коммуникативно-деятельностном обуче-
нии, являющемся общепризнанной дидакти-
ческой доминантой современной парадигмы 
обучения иностранным языкам, перспективной 
представляется методика предметно-языково-
го интегрированного обучения (в английской 

терминологии CLIL —  Content and Language 
Integrated Learning).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  
ОБЗОР

Термин CLIL был сформулирован профессо-
ром Дэвидом Маршем в 1994 г. CLIL относит-
ся к ситуациям, когда предмет или его часть 
преподается посредством иностранного языка 
с двойной целью, а именно: изучение предмет-
ного содержания и одновременно изучение 
иностранного языка. Данный подход отли-
чается от простого обучения на иностранном 
языке тем, что от обучающегося не требуется 
обязательно владеть иностранным языком на 
уровне, необходимом для того, чтобы спра-
виться с предметом перед началом изучения.

Положенные в основу предметно-языково-
го интегрированного обучения теория соци-
ального конструктивизма и зоны ближайшего 
развития Л. С. Выготского [3], а также гипотеза 
усвоения иностранного языка С. Крашена [4] 
обосновывают необходимость создания ес-
тественной предметно ориентированной ди-
скурсивно-языковой среды, которая обеспечит 
конструирование когнитивных способностей 
и создание нового знания при взаимодействии 
с окружающей средой, сообществом и культу-
рой. Примечательно, что возможность поднять-
ся на ступень выше в образовательном процессе 
появляется лишь в условиях сотрудничества 
и использования детально отобранного пред-
метного материала на изучаемом языке.

Вышеперечисленные принципы наиболее 
удачно отражены в четырехкомпонентной мо-
дели 4С, разработанной профессором Д. Койл 
[5]. Базовым понятием данной модели является 
«Содержание», функционирование же моде-
ли осуществляется через взаимосвязь между 
содержанием (тематическим наполнением), 
коммуникацией (языком), познанием (мыш-
лением) и культурой (осознанием себя и «дру-
гого»). Важным компонентом теоретической 
основы предметно-языковой интегрированной 
методики обучения является теория навыков 
BICS/CALP Д. Каминса [6], оцениваемых сквозь 
призму таксономии умений и навыков Б. Блума 
[7], пересмотренной и дополненной в 2001 г. 
[8]. Это позволяет определить конечную цель 
обучения как необходимость формирования 
у обучающихся CALP, т. е. осознанного владения 
академическим языком, или языковой ког-
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нитивной компетенции [9], активизирующей 
навыки мышления высшего порядка.

Исследованные теоретические источники 
обосновывают использование модели CLIL 
в условиях двуязычного обучения. Однако 
объективной методической необходимостью 
представляется использование плюрилингваль-
ного подхода к обучению ввиду происходящего 
в настоящее время расширения и размывания 
границ межкультурной коммуникации. Это 
дает исследователям право говорить об эпохе 
транскультурных и трансъязыковых практик 
в сфере прикладной лингвистики и межкуль-
турной коммуникации [10–12].

Фундаментальные идеи Совета Европы, каса-
ющиеся плюрилингвальной и плюрикультурной 
компетенции, изложены в труде «Plurilingual 
and Pluricultural Competence» (1997 г.), где авто-
ры описывают две данные взаимопроникающие 
компетенции как уникальный человеческий 
капитал, используемый на протяжении всей 
жизни и, соответственно, развивающийся не-
равномерно в зависимости от индивидуальной 
жизненной и профессиональной траектории 
индивида, диапазона его социальных взаимо-
действий [13].

Важно подчеркнуть, что концепция плю-
рилингвизма кардинально отличается от идеи 
многоязычия (мультилингвизма, полилингвиз-
ма), как и плюрикультурализм следует отличать 
от мультикультурализма [13]. В ситуации мно-
гоязычия разные языки сосуществуют в созна-
нии индивида или в учебном плане образова-
тельной организации параллельно и никак не 
взаимодействуют. Плюрилингвальный принцип 
изучения иностранных языков, напротив, пред-
полагает, что языковая личность может решать 
свои коммуникативные задачи с привлечением 
всех имеющихся речевых умений и знаний как 
иностранного, так и родного языка.

В европейской методике активно исполь-
зуется плюралистический подход к изучению 
иностранных языков, в частности популярна 
такая его вариация, как “awakening to languages” 
(программы Evlang и Janua Linguarum [14, 15]). 
Подход “awakening to languages” тесно связан 
с движением за повышение осознанного отно-
шения к языковому многообразию «Language 
Awareness», основоположником которого счи-
тается Э. Хокинс [16]. Примечательно, что Совет 
Европы также поддерживает идею о том, что 
плюрилингвальное обучение способствует бо-

лее глубокому пониманию механизмов языка 
и коммуникации [17].

Образовательное пространство Российской 
Федерации характеризуется как многоязыч-
ное, полиэтничное и поликультурное. В конце 
80-х гг. XX в. принцип диалога культур был 
взят в качестве основополагающего на новом 
витке коммуникативного образования —  в со-
циокультурном подходе и теории межкультур-
ной коммуникации, в результате чего стало 
возможным говорить о формировании меж-
культурной коммуникативной компетенции 
учащихся [18, 19]. В настоящее время имеет 
смысл говорить уже о полилоге культур как 
в рамках поликультурного общества в целом, 
так и в рамках отдельно взятой языковой лич-
ности в плюрикультурно маркированном кон-
тексте ее развития.

Удачным продолжением и развитием тради-
ции фундаментальной вузовской подготовки 
специалистов, способных к реальному и эф-
фективному общению на иностранном языке, 
может стать плюрилингвальный подход к об-
учению, сфокусированный на пользе владения 
несколькими языками, включая родной, в ког-
нитивном, психологическом и практическом 
(опытно-деятельностном) плане для успешной 
социальной и профессиональной адаптации 
индивида в глобализированном мире.

Плюрилингвальный принцип изучения ино-
странных языков предполагает, что языковая 
личность, формирующаяся в результате овла-
дения несколькими языками, включая родной, 
обладает более широким набором компетенций, 
позволяющим гибко и эффективно выбирать 
стратегии, необходимые для выполнения ком-
муникативной задачи. Объектом обучения при 
таком подходе становится не только языковое 
и культурное содержание обучения иностран-
ному языку, но и целый спектр мягких навыков, 
социальных компетенций, метакогнитивных 
и учебных стратегий, необходимых для жизни 
в XXI в.

Исходя из вышеизложенного, основной ис-
следовательский вопрос состоит в следующем: 
каковы возможности (перспективы) примене-
ния методики CLIL при реализации образова-
тельных программ подготовки лингвистов-пре-
подавателей иностранного языка, переводчиков 
и специалистов по межкультурной коммуни-
кации с целью развития профессиональных 
навыков и социальных компетенций для успеш-
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ного функционирования в плюрилингвальной 
языковой среде?

МЕТОДОЛОГИя И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИя

Методологическую основу исследования состав-
ляет авторский метод аудита образовательного 
проекта, разработанный в рамках концепции 
педагогической экспертизы, предложенной 
проф. М. В. Богуславским, следуя которой «мож-
но определить педагогическую экспертизу как 
оценку результатов, процесса и перспектив 
деятельности в сфере образования, для которой 
требуется применение специальных познаний 
в данной области» [20].

Аудит проекта по методике предметно-язы-
кового интегрированного обучения предпо-
лагает комплексную оценку следующих по-
казателей:

• целевая аудитория;
• предмет обучения;
• образовательный контент с точки зрения 

предметного содержания;
• образовательный контент с точки зрения 

развития языковых умений и речевых навы-
ков;

• наличие заданий для развития навыков 
мышления высшего порядка (HOTS) согласно 
таксономии Б. Блума;

• наличие конечного (целевого) образова-
тельного продукта;

• форма организации учебной деятельнос-
ти на уроке;

• наличие плюрилингвального / плюри-
культурного компонента.

Выборка составила 10 образовательных про-
ектов на испанском языке, использующих мето-
дику предметно-языкового интегрированного 
обучения и выполненных в 2020–2021 учебном 
году в рамках программы билингвального обра-
зования в условиях средней школы 1. Программа 
реализуется при поддержке Министерства об-
разования Испании в Польше, Чехии, Словакии 
и России. В соответствии с положениями мето-
дики предметно-языкового интегрированного 
обучения ни один из изучаемых предметов не 
входит в дисциплины языкового цикла. Все 
исследованные проекты выполнены на испан-
ском языке, поскольку на нем частично ведется 
образовательный процесс.

1 URL: https://aicleenelprogramadessbb.blogspot.com/

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Изначально методика CLIL позиционировалась 
как подход для обучения иностранному языку 
в школе. Однако в настоящее время Совет Евро-
пы расширил сферу применения CLIL, рекомен-
дуя применять данную методику обучения для 
любых языков, возрастных групп и ступеней об-
разования, включая высшее профессиональное 
образование [21]. Данное расширение на сферу 
профессиональной подготовки обусловлено 
в первую очередь тем, что CLIL соответствует 
запросам общества и потребностям рынка труда, 
обеспечивая личностный рост, непрерывное 
образование и развитие в плюрикультурном 
и плюрилингвальном контексте. Это совпадает 
с образовательными потребностями студентов 
лингвистического направления в языковом вузе, 
что позволило нам принять данные проекты 
к рассмотрению.

Реализованное прикладное исследование 
проектов CLIL позволило определить содержа-
тельные характеристики проектов (см. таблицу).

По результатам прикладного исследования 
выявлен ряд закономерностей, отражающих 
преобладающие стратегии использования пред-
метно-языкового интегрированного обучения 
(CLIL) в рамках программ билингвального об-
разования в Европе.

Собрав данные по показателю «Предмет», 
мы выявили, что приоритетной предметной 
областью («Содержание» в методике CLIL) яв-
ляются гуманитарные (литература и история) 
и естественные (география) науки. Эффектив-
ность профессионального общения в сфере 
гуманитарных и естественных наук в большей 
степени зависит от наличия глубоких фоновых 
и экстралингвистических знаний, понимания 
дополнительной смысловой нагрузки, различ-
ных коннотаций и других особенностей этих 
сфер речеупотребления.

Представленный выше результат напрямую 
коррелирует с идеей о том, что, будучи поме-
щенным в контекст определенной культуры, 
предмет приобретает некие лингвокультурные 
особенности. Обращать внимание на эти осо-
бенности и уметь правильно их интерпретиро-
вать в процессе решения профессиональных за-
дач в качестве посредника и/или консультанта 
в области межкультурной коммуникации —  это 
необходимое умение лингвиста, непосредст-
венно следующее из обязательных требований 
ФГОС ВО 3++. Данная идея также находит свое 

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя
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отражение в современной концепции иноязыч-
ного образования Совета Европы, где медиации 
отводится ведущая роль в составе компетенций 
индивида, изучающего иностранные языки.

Большинство итоговых заданий в исследо-
ванных образовательных проектах составле-
но с использованием технологии «task-based 
language teaching» [22]. Речь идет о некоторой 
задаче, выполнив которую учащийся полу-
чает конкретный вещественный продукт как 
результат приложенных усилий. Конечным 
образовательным продуктом, созданным по 
технологии «target task», может выступать ли-
рический или драматический текст, цифровой 
постер, презентация, инфографика, рекламный 
буклет и т. д.

В процессе выполнения таких заданий по-
вышается мотивация и личная вовлеченность 
студентов, которые видят осязаемый результат 
своего труда. Важно, что студенты не ограни-
чены в выборе языковых средств при выполне-
нии поставленной задачи, могут задействовать 
цифровые ресурсы и навыки, а также видят 
возможность реального применения знаний 
из изучаемой предметной области в речи на 
иностранном языке. Теоретические знания, 
усвоенные на иностранном языке, начинают 
применяться для решения прикладных задач 
(алгебраические уравнения становятся ин-
струментом расчета физических, химических 
процессов). Кроме того, работа над такими 
заданиями обычно ведется в команде, следо-
вательно, помимо усвоения языка в процес-
се естественного общения, происходит также 
развитие социальных компетенций и навыков 
командной работы, необходимых для решения 
практических задач в реальной жизни.

Все проанализированные проекты направ-
лены на формирование CALP, т. е. языковой 
когнитивной компетенции, в которую входит 
профессиональная лексика (content-specific 
vocabulary), грамматические структуры и ди-
скурсивные маркеры, необходимые для обсуж-
дения проблемы, выражения мнения и пред-
ставления результатов (Functional Language). 
В то время как BICS (базовые коммуникативные 
навыки) развиваются параллельно в процессе 
естественного общения, командной работы, 
дискуссии и т. д.

Результаты исследования соотносились нами 
с возможностью использования плюрилин-
гвального подхода в преподавании, а имен-

но —  использовании нескольких иностранных 
языков согласно дидактическим принципам 
CLIL. Большинство проектов, следуя дуально-
му принципу изучения предмета через язык 
и языка через предмет, задействуют только 
один иностранный язык —  испанский. Однако 
нами была выявлена намечающаяся тенден-
ция к внедрению аудиотекстов на английском 
языке. На наш взгляд, применительно к студен-
там-лингвистам именно плюрилингвальный 
подход позволил бы сформировать активную 
плюриязыковую личность, которая свободно 
задействует накопленный репертуар плюри-
языковых ресурсов в соответствии со своими 
потребностями, знаниями и желаниями.

Опираясь на труды Л. С. Выготского, Ж. Пи-
аже, а также результаты, полученные в ходе 
обобщения и анализа, мы полагаем что прием 
снятия когнитивной нагрузки, именуемый 
в английской терминологии «scaffolding», ре-
ализуется в вышеуказанных проектах за счет 
задействования различных каналов воспри-
ятия информации —  зрения, слуха, осязания; 
составления глоссария ключевых слов, фраз, 
грамматических структур, вводных конструк-
ций; включения игрового интерактивного 
компонента. Полученные результаты позво-
ляют утверждать, что стратегия «scaffolding» 
должна быть реализована по-разному у сту-
дентов лингвистической и нелингвистической 
направленности обучения. Для студентов-
лингвистов опорный материал целесообраз-
но выстраивать с учетом профессиональных 
лингвистических знаний и умений, в то время 
как для студентов других направлений подго-
товки большую важность имеет практический 
языковой материал.

Полученные результаты позволяют утвер-
ждать, что в рамках методики CLIL успешно 
реализуется междисциплинарный подход. Ин-
теграция знаний из разных областей, реше-
ние определенной задачи на стыке нескольких 
дисциплин позволяет прийти к целостному 
видению проблемы и построению осознанного 
знания.

ВЫВОДЫ
Проведенный аудит образовательных проек-
тов, реализованных в соответствии с мето-
дикой предметно-языкового интегрирован-
ного обучения, позволяет предположить, что 
данная методика может успешно применять-
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ся в вузовской практике профессиональной 
лингвистической подготовки будущих лин-
гвистов —  специалистов по межкультурной 
коммуникации, переводчиков и педагогов, 
готовых к преподаванию различных предметов 
на иностранном языке.

В центре изучения находится предмет, со-
держание которого студенту необходимо не 
просто понять и выучить, а осознать на ино-
странном языке, увидев, как данный термин / 
явление / концепт живет в профессиональном 

сознании носителей и профессиональной ре-
альности страны изучаемого языка.

Дальнейшее развитие данного направления 
лежит в области плюрилингвизма. Использо-
вание нескольких иностранных языков в пред-
метно-языковом интегрированном обучении 
дает возможность студенту еще более эффек-
тивно овладеть предметом, а также позволяет 
говорить о воспитании личности, знающей 
родную культуру и способной вести диалог 
с иноязычной культурой.
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АННОТАЦИя
Проблема развития творческой активности подрастающего поколения приобретает сегодня особую значимость. 
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очередь с государственным видением результатов образования в неязыковом вузе и современными мировыми 
тенденциями модернизации образования. В  статье проведен теоретический анализ и  представлена оценка ре-
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В соответствии с новым Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской 
Федерации» содержание современного 

школьного и высшего образования включает 
не только обучение и воспитание ребенка, но 
и его всестороннее развитие, а также позитив-
ную социализацию, готовность стать активным 
гражданином и профессионалом, способным 
к познанию и преобразованию мира.

Целенаправленное развитие творческой ак-
тивности имеет также немаловажное значение 
для самого студента, что связано с его потребно-
стями и интересами [1]. Во-первых, данный пе-
риод характеризуется стремлением к активному 
познанию, фантазированию, любознательностью, 
интенсивным умственным и эмоциональным 
развитием, открытостью к совместному творче-
ству, желанием быть полезным и т. п. Во-вторых, 
в условиях активного развития информационно-
коммуникативных технологий снижается роль 
творческих форм познавательной деятельности, 
естественной (а не сетевой) коммуникации, по-
является зависимость от получения признания 
не в реальной, а в виртуальной жизни.

Таким образом, особую актуальность при-
обретает проблема педагогического содействия 
включению студента в реальную активную по-
знавательно-преобразовательную деятельность 
и совместное творчество, чему в большей степени 
может способствовать внеурочная работа с ее 
гибким графиком, нежесткими рамками взаи-
модействия, созданием атмосферы творческого 
поиска, психолого-педагогической поддержкой 
и т. п. [2]. Все это будет содействовать повышению 
качества образовательного процесса в неязыко-
вом вузе и обусловит необходимое инноваци-
онное решение актуальных вопросов развития 
творческой активности студента.

Творческая активность личности рассматри-
вается в научном дискурсе как сложное и мно-
гоаспектное явление, что обусловлено, в том 
числе, разнообразием подходов к осмыслению 
сути основных дефиниций «творчество» и «ак-
тивность личности».

Проблема творчества издавна была предметом 
изучения многих ученых в области философии, 
культурологии, психологии, филологии, педа-
гогики и пр. Это объясняется тем, что общество 
всегда нуждалось в активных личностях, обла-
дающих пытливым умом, способных творить, 
создавать новый продукт, находить ответы на 
самые сложные вопросы и т. п. Следует отме-

тить, что изначально философская трактовка 
творчества как особой, конструктивной, деятель-
ности связывалась с эволюционным процессом 
развития живой природы и определялась как 
«механизм естественного творчества», который 
стал предпосылкой цивилизационного развития 
общества и человека [3].

Творчество как полиаспектное явление, вклю-
чающее не только интеллектуальные, психиче-
ские, но и социальные качества, рассматривали 
Д. Б. Богоявленская, С. Каплан, Дж. Рензулли, 
Р. Стернберг. Как правило, ученые-исследователи 
связывают с понятием «творчество» деятельность, 
обусловленную способностью вносить изменения 
в окружающий мир, что можно считать особым 
видом реализации сущностных сил личности [4, 
7]. Таким образом, творческая деятельность сбли-
жается с креативной как продуктивный процесс 
«преображающего» взаимодействия субъекта 
с реальностью, социумом, когда активизируются 
не только интеллектуальные навыки, знания, 
стили мышления индивида, но и мотивация на 
достижение результата, происходит создание 
психического образа в объекте.

Достаточно интересным представляется в этой 
связи мнение Т. Любарта, считающего творческой 
такую деятельность, которая позволяет «пред-
восхитить разнообразие форм креативности» [8], 
а также понять причинно-следственные факторы 
появления новых, необычных форм деятельности 
личности и, главное, перспективность их резуль-
татов. По мнению Т. Любарта, творчество корре-
лируется с понятием о творческих достижениях, 
которые можно рассматривать как результаты 
творческого процесса. Он разделяет формы ос-
новных творческих достижений на три основные 
группы: принятие текущей модели действий 
в данной области деятельности, отвержение или 
модельный синтез разных областей деятельности.

С представлениями о творческой деятельности 
как разновидности креативной деятельности он 
связывает такие понятия, как «репликация», «пе-
реопределение», «прирост» и «резкий прирост», 
и считает, что оценка эффективности результатов 
творческой деятельности может исчисляться как 
количественно, так и качественно.

В трудах Д. Б. Богоявленской также просле-
живается идея связи творческой деятельности 
с прогнозированием достижений и результатив-
ности, где она предстает социально-активным 
действием личности и является «самостоятельной 
высшей формой активности индивида, отображая 
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нестандартный вид его действия» [4]. Творческая 
деятельность, как утверждает ученый, имеет 
более широкий диапазон результативности, чем 
исходные критерии поставленных задач, что 
приводит к преобразованию самой цели. Такая 
деятельность характеризуется как целепола-
гающая и детерминирует свободное действие, 
раскрывая глубинный потенциал личности.

Е. П. Ильин определяет творческую деятель-
ность как процесс, который «не следует установ-
ленным правилам» и «требует напряженного 
труда и преодоления препятствий на пути к ко-
нечному продукту» [9]. Ученый утверждает, что 
такой продукт переходит междисциплинарные 
границы и отождествляет синтез смежных об-
ластей знания.

Похожая позиция прослеживается и в дру-
гих современных исследованиях, где творчество 
определяется как деятельный процесс личности, 
направленный на преобразование или создание 
материальных и социокультурных ценностей, 
значимых для общества и себя лично с приме-
нением «гибкости ума, способности к интеллек-
туальной перенастройке» [9].

Р. Стенберг связывает творчество с реализа-
цией личностью творческих способностей и опре-
деляет следующие их уровни: интеллектуальные 
(способность к синтезу, анализу и т. п.); информа-
ционно-поисковые (способность к поиску и нако-
плению информации об исследуемом предмете); 
способности к внутренней осознанной мотива-
ции, что соотносится с личностным интересом 
к действиям по созданию нового (творческого) 
продукта [7]. Источниками творческого вообра-
жения и творческих способностей, по мнению 
ученого, выступают целенаправленная, непо-
средственно руководимая волей и сознанием 
духовно-практическая деятельность и интуиция 
личности.

Осмысление понятий «творчество», «творче-
ская деятельность», «творческие способности» 
в педагогическом дискурсе имеет особое значе-
ние в связи с требованием современной науки 
и практики к воспитанию активной творческой 
личности, человека, способного понимать ин-
новационные процессы технологического об-
щества и содействовать им, последовательно 
и целенаправленно включаясь в преобразующую 
творческую деятельность. В этой связи проблема 
стимулирования творчества обучающихся, вне 
зависимости от области образования, рассма-
тривалась в трудах таких исследователей, как 

Ш. А. Амонашвили, Л. Н. Азарова, Е. П. Варламо-
ва, Л. С. Выготский, Э. А. Голубева, В. В. Давыдов, 
В. С. Ильин, Е. П. Ильин, В. А. Петровский, Б. М. Те-
плов и др.

Ученые используют такие понятия, как «твор-
ческий опыт», «творческая реализация лич-
ностного потенциала», «творческий отклик», 
а основными развиваемыми качествами, опре-
деляющими способность к творчеству, называют 
находчивость и изобретательность, критическое 
мышление, коммуникативность, способность 
к совместному поиску, проектированию, моти-
вацию к саморазвитию и др. [10–12]. Е. П. Иль-
ин выделяет четыре особенности творческого 
мышления учащегося: оригинальность, нетри-
виальность идей; способность видеть новое ис-
пользование объекта изучения (семантическая 
гибкость); образность мышления —  способность 
изменять восприятие объекта и видеть скрытые, 
новые аспекты; спонтанность как семантическая 
гибкость к продуцированию разнообразных идей 
в спорных ситуациях [9]. Он связывает развитие 
творческого мышления учащихся с педагогиче-
скими «провокациями», с постановкой учителем 
проблемы, которую невозможно разрешить, опи-
раясь только на имеющиеся знания, и требующей 
нестандартного мышления, готовности самосто-
ятельно принять решение.

В рамках нашего исследования интересны 
рассуждения отдельных ученых о том, что твор-
чество определяет внутренние ресурсы личности, 
«которые заключают в себе особую энергию не 
только духовных, но и биосоциальных сущност-
ных сил человека» [13]. Здесь, на наш взгляд, речь 
идет именно о творческой активности личности.

Активность относится к базовым категори-
ям в теории развития личности и проявляется 
в различных видах (двигательная, речевая, мы-
слительная, коммуникативная, социальная и др.). 
Особое место занимает познавательная актив-
ность, выступающая, в том числе, «двигателем» 
тяги к творчеству [14]. Это соотносится с новой 
парадигмой образования, определяющей необ-
ходимость формирования субъектной позиции 
обучающегося, а в младшем школьном возрасте 
понимание субъекта, субъектной позиции связа-
но с такими качествами ученика, как активность, 
самостоятельность, способность действовать.

Как отмечает С. А. Патрикеева, «термин “ак-
тивность” одни ученые отождествляют с дея-
тельностью, энергичностью, динамичностью, 
другие —  с результатом деятельности, третьи 

АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя



125

рассматривают активность в более широком смы-
сле» [15]. Принцип активности обучающегося как 
личности был сформулирован еще К. Д. Ушинским 
и стал одним из основополагающих в педагогике. 
В. А. Сухомлинский выступал категорически про-
тив того, чтобы превращать ученика в пассивно-
го потребителя, «хранилище знаний, кладовую 
истин, правил и формул» [16].

Наиболее полно исследования природы чело-
веческой активности представлены в педагогике 
и психологии, в частности в рамках общей теории 
деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн), провозгласившей принципы 
соотношения обучения и развития, взаимо связи 
сознания и деятельности, общественного и лич-
ного.

Особое значение в рамках проводимого ис-
следования имеют для нас идеи С. Л. Рубинш-
тейна, который, проанализировав концепции 
зарубежных ученых, выдвинул новый принцип 
обусловленной взаимосвязи и взаимозависимо-
сти внутреннего и внешнего факторов развития 
активности личности (в противовес теориям, 
в которых отрицались внешние средовые фак-
торы и отдавалось предпочтение врожденным 
особенностям организма) [17].

В педагогике данные принципы позволили 
утвердить положение о том, что ученик является 
полноправным субъектом обучения; обеспечили 
тесную связь теории, методики и практики обуче-
ния и воспитания; легли в основу гуманизации 
и демократизации современной школы. В рамках 
проводимого исследования интересно мнение 
Э. А. Красновского, считавшего активность важ-
нейшей характеристикой личности студента, 
связанной с интересом к новому, стремлением 
к успеху, «готовностью к решению задач, по-
степенное усложнение которых лежит в основе 
процесса обучения» [5].

В психологии и педагогике поднимается также 
вопрос о соотношении понятий «активность» 
и «деятельность». Преобладает мнение, что ак-
тивность «как бы предшествует деятельности во 
времени» и стимулирует ее, она также сопрово-
ждает сам процесс деятельности, «строит вари-
анты по ходу деятельности» [5].

В то же время В. Г. Мордкович указывает, что 
активность есть существенный признак субъекта 
(«без активности нет и субъекта») и предостере-
гает от осуществления «навязанной деятельнос-
ти», ведь если воспитанник становится объектом, 
слепо реализующим чужую волю, это, скорее 

всего, можно назвать «социальной пассивно-
стью» [6].

И. С. Якиманская также утверждает, что любая 
человеческая активность (в том числе, познава-
тельная, творческая) всегда связана с личными 
целями и намерениями, а также потребностями 
человека, с его эмоционально избирательным 
отношением к выполняемым (или планируе-
мым) действиям [10]. Какие-либо педагогические, 
культурные, социальные и т. п. ценности не могут 
быть просто навязаны, они должны быть соотне-
сены с индивидуальными ценностями ученика, 
которые «присвоены» им, стали содержанием его 
внутреннего мира и, как следствие, источником 
субъектной активности [18].

Как отмечает Н. А. Бордуг, активность личности 
проявляется в волевых актах, общении, активной 
жизненной позиции человека, принципиально-
сти, последовательности в отстаивании своих 
взглядов, но ярче всего —  в творчестве [19].

На основании этого определения дефиниции 
«творческая активность личности» придается 
особое значение в современном научном дискур-
се. Она понимается как способность личности 
самостоятельно ставить задачи, так же самосто-
ятельно получать новые знания и приобретать 
определенные умения, «овладевать поиском кон-
структивных методов решения креативных задач 
и развивать творческое видение и мышление» 
[20]. По мнению С. В. Максимовой, творческая 
активность, которая «инициируется усмотре-
нием новой возможности в области познания, 
действования или чувствования», направлена 
на реализацию этой возможности. При этом она 
подчеркивает, что творческая активность, как 
правило, присуща каждому ребенку, и она должна 
быть поддержана взрослыми, так как только с по-
мощью других ребенок может осознать себя как 
субъект творчества [13]. В. А. Петровский назы-
вает это «феноменом отраженной субьектности», 
указывая, что именно он выступает механизмом 
развития творческой активности [3].

С. А. Патрикеева считает, что творческая ак-
тивность —  это особое качество личности, кото-
рое соотнесено в ней с динамичностью и яркой 
выраженностью потребностей, мотивов и т. п., 
и это качество проявляется в разнообразной 
деятельности, способной обеспечить творческий 
поиск, созидание, самостоятельность в выборе 
замысла и его воплощении [15]. Н. В. Майорова 
под творческой активностью понимает стрем-
ление ученика к преодолению привычных норм, 
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стандартов и способов действия, к постоянному 
поиску новых задач, оригинальных (нестандар-
тных) методов и приемов их решения [21].

Приступая к определению сути творческой ак-
тивности непосредственно в контексте проводимого 
исследования, отметим, что считаем основопола-
гающими в этой связи следующие подходы.

Личностно-деятельностный, как ведущий к по-
ниманию творческой активности. Данный подход 
нашел отражение в трудах Е. В. Бондаревской, 
Л. С. Выготского, А. К. Марковой, С. Л. Рубинш-
тейна, И. С. Якиманской и др. При этом можно 
предположить, что личностный компонент лич-
ностно-деятельностного подхода может быть 
скоррелирован с выявленным на основе гума-
нистической психологии А. Маслоу принципом 
«student-centred approach» (акцента, сконцен-
трированности на ученике) —  максимальным 
учетом субъектности студента.

В то же время, по мнению Г.А Караваева, дея-
тельностный компонент базируется на идее ак-
тивности «субъекта познания», которая возможна 
исключительно в рамках специальной организа-
ции учебной, трудовой, общественно-полезной 
и т. п. деятельности [22]. Приоритет личностно-
деятельностного подхода над личностно-ориен-
тированным признавал также С. Л. Рубинштейн, 
который подчеркивал, что необходимо опираться 
на общий методологический принцип формиро-
вания и проявления психики и сознания в дея-
тельности, считая, что деятельность и сознание 
«образуют органическое целое —  не тождество, 
но единство» [17].

Применительно к творческой деятельнос-
ти ученика личностно-деятельностный подход 
способствует удовлетворению познавательных, 
духовных и др. потребностей каждого студента, 
развитию его сознательной творческой актив-
ности на основе собственной мотивации, что 
соответствует гуманистической идее наделения 
личностным смыслом (личностной значимостью) 
любой деятельности ученика. Предлагаемые пре-
подавателем виды деятельности соотносятся 
с учетом индивидуальных запросов и потреб-
ностей ученика, его интересов, склонностей —  
только в таком случае возможна нацеленность 
личности на творчество и саморазвитие.

Основная идея следующего, средового, под-
хода связана с пониманием ведущей роли 
образовательной среды в формировании лич-
ности (С. В. Алексеев, С. Выготский, В. В. Рубцов, 
В. И. Слободчиков, А. В. Хуторской, В. А. Ясвин).

При этом в ряде наук: философии, социологии, 
психологии, педагогике понятие «среда», как 
правило, соотносится с определением и обо-
снованием обусловливающих бытие человека 
природных, общественных, материальных и ду-
ховных ресурсов. В психологии понятие «среда» 
раскрывается через анализ взаимосвязи действий 
человека с его мотивацией, окружением, стилем 
взаимодействия, условиями [12, 23].

Появление термина «среда» в российской 
педагогике и психологии связывают с 20-ми 
гг. прошлого столетия, в частности с работами 
С. Т. Шацкого, П. П. Блонского, Л. С. Макаренко. 
На основе их работ в педагогический дискурс 
были введены понятия «окружающая среда», 
«педагогика среды», «общественная среда ре-
бенка». В целом, в теории педагогики понятие 
«среда» включает все то, что оказывает непо-
средственное влияние на обучение, становление 
личности, т. е. воспитание и развитие субъекта 
[16]. Многими отечественными исследовате-
лями среда признается важнейшим средством 
воздействия на личность студента. Педагоги 
и психологи подчеркивают, что внимание к воз-
можностям образовательной среды позволяет 
превратить ее в проводника педагогического 
содействия развитию студента, совершенст-
вования его исследовательских и творческих 
навыков [16].

В рамках проводимого исследования для нас 
также важно мнение А. В. Хуторского, который 
соотносит с образовательной средой непосредст-
венно усилия педагога, реализующего возможно-
сти естественно или искусственно создаваемого 
окружения личности, включающего ее (на основе 
применяемых методов, средств) в продуктивную 
творческую деятельность [16].

В данном исследовании средовый подход со-
относится с возможностями иноязычного об-
разования помочь в решении задачи развития 
творческой активности студента. Оно, по сути, 
является той развивающей творческой средой, 
которая максимально учитывает принципы по-
строения содержания программ творческого 
развития с учетом возрастных особенностей 
студента; интеграции востребованных детьми 
различных видов творческой деятельности; 
применения таких методов и приемов, которые 
направлены не на воспроизведение материала 
(как в учебном процессе), а на стимулирование 
процесса формирования и развития творческих 
способностей и интересов [24].
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В этой связи мы ставим вопрос о значении для 
исследуемой проблемы социально-педагогиче-
ского подхода, сторонники которого указывают 
на взаимосвязь организации целенаправленного 
обучения, воспитания, развития личности и за-
просов конкретного социума, что обусловлива-
ет внимание к потенциальным возможностям, 
в том числе и образовательных сред, различных 
видов иноязычного образования (И. Ф. Бережная, 
В. Г. Бочарова, Ю. В. Василькова, М. А. Галагузова, 
М. П. Зайцев, Л. А. Зеленов, Г. Н. Кудашов и др.).

Творческая активность самым непосредствен-
ным образом связана с социальной активностью 
личности, когда соотносится с общественно по-
лезной человеческой жизнедеятельностью. При 
этом социальная активность личности прояв-
ляется в контексте взаимодействия с другими 
детьми, педагогами, социумом.

Таким образом, на основе проведенного ком-
плексного анализа подходов к пониманию дефи-
ниций «творчество», «активность», «возможности 
иноязычного образования» понятие «творческая 
активность студента» в рамках исследования 
трактуется как особая педагогическая интегра-
тивная характеристика, соотнесенная с:

• комплексами интересов, мотивов и цен-
ностных установок студента (развитый позна-
вательный интерес, желание творить, склон-
ность к поиску нестандартных решений; при-
нятие ценностей социальной значимости, 
позитивной коммуникации, толерантности, 
успешности, созидания и т. п.); определяем это 
как мотивационно-ценностный компонент 
творческой активности студента;

• личностными качествами студента, свя-
занными с положительными эмоциональными 
переживаниями и способствующими достижи-
мости результата, удовлетворению от деятель-
ности (увлеченность, ответственность, иници-
ативность, любознательность, самостоятель-
ность, целеустремленность, усидчивость и др.); 
определяем это как эмоционально-личностный 
компонент творческой активности студента;

• «присвоенными» студентом знаниями 
и умениями, компетенциями, позволяющи-
ми целенаправленно осуществлять поисковую, 
аналитическую, прогностическую, проблемно-
эвристическую и практическую (техническую) 
деятельность в контексте решения творческих 
задач, создания нового продукта и т. п.; опреде-
ляем это как интеллектуально-деятельностный 
компонент творческой активности студента;

• социально ориентированными и психоло-
гическими установками и способностями (по-
нимание социальной значимости творческой 
деятельности, целеполагание, способность 
к адекватной самооценке, рефлексии, конструк-
тивному взаимодействию и др.); определяем 
это как рефлексивный компонент творческой 
активности студента.

Данные составляющие (комплексы) будем 
считать компонентами общей педагогической 
интегративной характеристики, на развитие 
которых должны быть направлены усилия педа-
гога при организации иноязычного образования.

Одними из важнейших задач при этом высту-
пали анализ эффективности предложенной мо-
дели по достижению искомого результата, а так-
же проверка гипотезы исследования. Последняя 
представляет собой предположение авторов о том, 
что развитию творческой активности студентов 
в рамках иноязычного образования может спо-
собствовать целенаправленное педагогическое со-
действие, понимаемое в исследовании как особый 
педагогический стиль, применяемый для поддерж-
ки развития у студента мотивации к творчеству, 
познанию, преобразованию и др.; как целена-
правленный педагогический процесс по форми-
рованию у студента умений, навыков и качеств 
личности, значимых для активной творческой 
деятельности. Это предопределило комплексный 
характер экспериментальной деятельности и об-
условило включение в нее трех основных этапов.

На первом этапе ставились задачи, связанные 
с первоначальной диагностикой и определением 
в этой связи критериев и диагностического ин-
струментария для оценивания исходного уровня 
знаний, умений, ценностных ориентаций, личных 
качеств студентов и т. п., значимых для развития 
их творческой активности в рамках иноязычного 
образования.

Второй этап рассматривался как формирую-
щий эксперимент, который решал задачи апро-
бации предложенной педагогической модели 
и активизации педагогического содействия раз-
витию творческой активности детей.

Этап итоговой диагностики был соотнесен 
с повторным (контрольным) оцениванием зна-
ний, умений, ценностных ориентаций, личных 
качеств студентов и т. п., важных для развития 
их творческой активности в рамках иноязычного 
образования. На данном этапе шел также анализ 
результативности применения (апробации) ав-
торской педагогической модели.
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С учетом данного утверждения мы разрабо-
тали критерии условного эталона и соотнесли их, 
во-первых, с выявленными и описанными ком-
понентами творческой активности; во-вторых, 
с искомым результатом —  желаемым (оптималь-
ным) уровнем сформированности творческой 
активности студентов средствами иноязычного 
образования.

При этом подчеркнем, что под «критерием» 
мы понимаем признак, на основании которого 
производится оценка, определение или клас-
сификация чего-либо. Мы также принимаем во 
внимание утверждения исследователей о том, 
что критерии должны:

• отражать основные этапы развития личности;

• устанавливать корреляционные связи 
между всеми компонентами рассматриваемого 
явления; раскрываться через ряд конкретных 
показателей;

• отражать возможность проследить дина-
мику измеряемого явления, качества и т. п.;

• обеспечивать единство и взаимосвязь ка-
чественных и количественных показателей.

Представим критерии и показатели желае-
мого (оптимального) уровня сформированности 
творческой активности студентов средствами 
иноязычного образования (табл. 1).

Эксперимент проходил на базе Финансового 
университета. В нем участвовало 80 студентов. 
Оценка результатов педагогического экспери-

Таблица 1 / Table 1
Критерии и показатели желаемого (оптимального) уровня сформированности творческой 

активности студентов средствами иноязычного образования / Criteria and indicators of a wishful 
(optimum) level of students’ creative activity through foreign language education

Критерий Показатель

Мотивационно-ценностная 
составляющая творческой 
активности

•  Ярко выраженный познавательный интерес и мотивация к творчеству;
•  проявляемая в деятельности склонность к поиску нестандартных решений;
•  отмечаемое в суждениях, решениях, поступках, при совместной деятельности 

принятие студентом ценностей социальной и личной значимости творческих 
усилий, созидания, активного познания;

•  проявляемая при совместной (групповой) работе склонность к позитивной 
коммуникации, толерантность

Личностная составляющая 
творческой активности

•  Наблюдаемые педагогом личностные качества студента, соотнесенные 
с положительными эмоциональными переживаниями при осуществлении 
творческой деятельности; с любознательностью, увлеченностью;

•  активно проявляемые и отмечаемые педагогом качества, такие как 
ответственность, инициативность, самостоятельность, целеустремленность, 
усидчивость и др.

Интеллектуально-
деятельностная составляющая 
творческой активности

•  Наблюдаемое педагогом применение умений, позволяющих младшему 
школьнику целенаправленно осуществлять поисковую, аналитическую, 
прогностическую и т. п. деятельность в контексте решения творческих задач;

•  отмечаемая у студентов нацеленность на проблемно-эвристическую 
деятельность; применение соответствующих умений и навыков; в том числе 
нацеленность на создание нового продукта при решении творческих задач

Рефлексивная составляющая 
творческой активности

•  Позитивная реакция на замечания и предложения педагога;
•  отмечаемые социально ориентированные и психологические установки 

студента на совместное творчество;
•  готовность к совместному обсуждению результатов, вариантов выхода из 

ситуации неопределенности, отчаяния («ничего не получается»);
•  бесконфликтное и уважительное отношение к мнению других (не только 

педагога);
•  способность к адекватной самооценке

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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мента по апробации модели педагогического 
содействия развитию творческой активности 
студентов в рамках иноязычного образования 
осуществлялась в ходе контрольного (итогового) 
этапа эксперимента.

Важнейшим механизмом достижения постав-
ленной цели развития творческой активности 
студентов в рамках иноязычного образования 
является, на взгляд авторов, качественное педа-
гогическое содействие данному процессу, рассма-
триваемое как проявление мастерства педагога, 
что реализуется в виде:

• педагогической поддержки;

• педагогического сопровождения;
• применения элементов тьюторства.
Используются такие методы, приемы, формы 

организованной деятельности, как: проблем-
но-эвристические, творческие задания, обзоры 
в начале каждого занятия («В мире интересного»); 
рассказы об успешных людях; «пятиминутки до-
верия» (индивидуальные беседы, консультации); 
ведение дневника успешности; «эмоциональная 
пауза» в ходе занятий (отдых, релакс); всемерная 
пропаганда достижений, в частности поэтапное 
заполнение стенда «Лестница успеха и творчест-
ва» (по итогам нескольких занятий) и др.

Таблица 2 / Table 2
Сопоставление результатов ответов, полученных по авторскому опроснику до и после 

формирующего эксперимента / Comparison of the answers results received according to the author’s 
questionnaire before and after the formative experiment *

Опросник Да, у меня это развито 
(кол-во студентов)

до 
эксперимента

после
эксперимента

1. Стремление к интересным делам 26 47

2. Активная деятельность после занятий 31 62

3. Личное участие в планировании дел; в кружке/секции 25 41

4. Ответственное отношение к любым поручениям в творческой
деятельности 25 38

5. Стремление быть организатором 18 29

6. Я считаю творчество любимым делом 18 52

7. Я очень любознательный 20 36

8. Я хотел бы создать что-то новое 25 47

9. Я хотел бы участвовать в конкурсах 24 32

10. Я приветствую участие только в реальных полезных делах 30 36

11. Люблю предлагать новые дела 17 28

12. В свободное время стремлюсь узнавать что-то новое 15 35

13. Считаю, что свободное время дано, чтобы отдыхать и поиграть на 
компьютере 43 38

14. В свободное время люблю что-то мастерить руками 15 29

15. Зачем стремиться что-то узнавать, ведь все есть в интернете 44 19

* Примечание / Note: допускался выбор нескольких ответов / multiple answers allowed.

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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О значительных позитивных изменениях в мо-
тивационной сфере студентов, их ценностных 
установках и т. п. свидетельствует сопоставление 
результатов ответов на вопросы из авторского 
опросника до и после формирующего экспери-
мента (табл. 2).

Результаты ответов, выявляющих ценностные 
установки, направленность личности студента, 
говорят о заметной активизации их интереса 
к творчеству, созиданию, стремлению быть по-
лезным, активной деятельности после занятий.

Улучшение организаторских («О») и комму-
никативных («К») навыков продемонстрировал 
также тест В. В. Синявского, В. А. Федорошина 
(табл. 3, 4).

Как видим, наиболее значительная динамика 
отмечается в направлении развития коммуника-
тивных умений, что объясняется более активной 
командной деятельностью студентов по созданию 
совместных проектов. Один из значимых для 

формирования творческой активности студентов 
компонент —  интеллектуально-деятельност-
ный —  мы проверяли с помощью нескольких 
проблемно-творческих и аналитических заданий. 
Результаты выполнения заданий представлены 
на рисунке.

Результаты свидетельствуют, что у студентов 
ЭГ значительно выше уровень умений, прове-
рявшихся с помощью проблемно-творческих 
и аналитических заданий (умения разграничи-
вать существенные и несущественные признаки 
предметов и явлений, классифицировать их; 
выделять суть при характеристике признаков 
предметов и явлений; устанавливать логические 
связи и отношения между понятиями; обобщать 
и т. п.).

В ходе контрольного этапа диагностики нами 
была также констатирована значительная дина-
мика и в развитии рефлексивного компонента 
творческой активности. Как отметили педагоги на 

Таблица 3 / Table 3
Шкала оценок организаторских способностей (в сопоставлении) / enterprising skills rating scale 

(in comparison)

«О» Уровень проявления 
организаторских способностей

Количество студентов

до эксперимента после эксперимента

0,20–0,55 Низкий 38 19

0,56–0,65 Ниже среднего 22 10

0,66–0,70 Средний 10 27

0,71–0, 80 Высокий 10 21

0,81–1,00 Очень высокий 0 3

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

Таблица 4 / Table 4
Шкала оценок коммуникативных способностей (в сопоставлении) / Communication skills rating 

scale (in comparison)

«К» Уровень проявления 
организаторских способностей

Количество студентов

до эксперимента после эксперимента

0,10–0,45 Низкий 25 6

0,46–0,55 Ниже среднего 22 10

0,56–0,65 Средний 18 31

0,66–0, 75 Высокий 15 28

0,76–1,00 Очень высокий 0 5

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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итоговом проблемном семинаре, студенты стали 
более открытыми, дружелюбными, проявляют 
позитивную реакцию на замечания и предло-
жения педагога.

Таким образом, в целом, проведенный эк-
сперимент и итоговая проверка его результатов 
позволяют утверждать, что цели исследования 
достигнуты. Подтверждена эффективность пред-
ложенной автором модели педагогического со-
действия формированию творческой активности 
студентов средствами иноязычного образования.

В целях обеспечения объективности и возмож-
ности сравнивать результаты первоначального 
и итогового этапов эксперимента применялся 
практически одинаковый диагностический ин-
струментарий.

Повторная диагностика позволила конста-
тировать:

1) абсолютное большинство преподавателей 
показали понимание системной организационно-
методической работы по повышению мастерства 
в области педагогического сопровождения фор-
мирования и развития творческой активности 
студентов средствами иноязычного образования;

2) по всем показателям наблюдается пози-
тивная динамика в формировании ценностных 
установок студентов на активное творчество, 
познание нового; отмечено развитие их личных 
качеств, знаний и умений, опыта совместных 
действий, соотнесенных с планируемым резуль-
татом —  достижением оптимального уровня фор-
мирования творческой активности.
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АННОТАЦИя
Статья посвящена анализу роли преподавателя как гаранта поддержания качества образовательного процесса 
в высшем учебном заведении в условиях дистанционного формата обучения. Автор приводит подробное описание 
экосистемы «Дистант», ее положительных и отрицательных сторон. Основу исследования составляет коллаборатив-
ный метод в обучении. Особенности обучения с помощью дистанционных технологий рассматриваются автором как 
с позиции студента, так и с позиции преподавателя. Личность преподавателя интерпретируется с точки зрения про-
водника коллаборативной и мотивирующей ролей. Особое внимание уделяется коллаборативному методу обучения, 
который оказался наиболее эффективным в период дистанционного обучения, так как именно он позволяет достичь 
максимального взаимодействия между рассматриваемой диадой коммуникантов образовательного процесса. Ре-
зультаты исследования позволяют определить основные факторы, влияющие на качество образовательного про-
цесса с применением дистанционных технологий, выявить основные сторонние элементы, в той или иной степени 
препятствующие достижению максимального эффекта в период дистанционного обучения.
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The paper describes the analysis of the teacher’s role as a guarantor of maintaining the quality of the educational 
process in a higher educational institution in a distance learning format. The author provides a detailed description of 
the Distant ecosystem, its positive and negative sides. The basis of the research is the collaborative method of teaching. 
The author considers learning features with the help of distance technologies, both from the view of a student and from 
the teacher’s one. The study interpreted a lecturer’s personality as a conductor of collaborative and motivating roles. 
Particular attention the author paid to the collaborative teaching method, which turned out being the most effective 
in distance learning. This method heads to maximum interaction between the considered dyad of communicants in the 
educational process. The results of the study allow to determine the major factors affecting the quality of the educational 
process with the use of distance technologies. Also, the research defined the key third-party elements to either hinder to 
achieve the maximum quality of education during distance learning.
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая статья посвящена исследованию роли 
преподавателя как гаранта обеспечения каче-
ственного образовательного процесса в рамках 
экосистемы «Дистант» и его взаимодействия со 
студентами, выступающими в качестве глав-

ного объекта образовательного процесса. Пре-
жде чем начать говорить о той роли, которую 
сыграли учителя и преподаватели для непре-
рывности образовательного процесса в школе 
и в вузе, остановимся подробнее на самом по-
нятии «Дистант» —  экосистемы в своем роде 
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уникальной, никогда ранее не существовавшей 
и активно задействованной в образовательных 
учреждениях по всему миру в период пиковых 
волн коронавирусной пандемии.

Итак, почему в исследовании мы определяем 
обучение с помощью дистанционных технологий 
именно как экосистему, а не просто систему? 
В период пандемии главным условием непрерыв-
ности образовательного процесса, как в школе, 
так и в вузе, стала гарантия защищенности всех 
участников занятий от инфицирования вирусом 
COVID-19. Безусловно, никто не мог гарантиро-
вать, что с выходом на «Дистант» учащиеся и пре-
подаватели вообще не заразятся коронавирусом, 
но была точная уверенность, что заражения не 
произойдет непосредственно в ходе урока, лек-
ции, семинара, консультации. С одной стороны, 
экосистема «Дистант» —  это гарантия экологи-
чески чистой, в буквальном смысле, атмосфе-
ры урока. Даже будучи больным, учащийся мог 
присутствовать на занятии и при этом не иметь 
ни малейшего шанса инфицировать своих од-
ноклассников или одногруппников, — «Дистант» 
полностью снимал психологическую проблему 
опасения пребывания в единой локации с инфи-
цированным человеком. До введения системы 
очного обучения с применением дистанционных 
технологий эта психологическая нагрузка при-
сутствовала и сказывалась на образовательном 
процессе. Даже сам маршрут из дома до образо-
вательного учреждения и обратно превращался 
в своеобразную лотерею —  заразится обучающий-
ся или преподаватель по дороге в школу, колледж, 
университет или нет. Более того, постоянное 
ношение масок, перчаток, присутствие проверя-
ющих медицинских служб, термоизмерители на 
входах в образовательные учреждения, специаль-
ная форма рассадки обучающихся, постоянные 
объявления по громкоговорителю о соблюдении 
социальной дистанции —  все это не вносило по-
зитива в пребывание в здании образовательного 
учреждения. Также следует отметить, что огром-
ный психологический дискомфорт доставлял тот 
факт, что после помещения класса или группы 
на карантин в результате заражения одного из 
учащихся все остальные пребывали в постоян-
ной тревоге: а не инфицированы ли они сами? 
В общем, ситуация до введения дистанционного 
формата была тревожной.

С введением «Дистанта» эмоциональная ат-
мосфера резко изменилась. Ушел страх быть ин-
фицированным в образовательном учреждении, 

теперь не нужно было носить маску и пытаться 
разговаривать в ней так, чтобы всем было слыш-
но и понятно. Отпала необходимость соблюдать 
социальную дистанцию и бояться лишний раз 
подойти к друзьям, стало возможно просто сос-
редоточиться на образовательном процессе и не 
думать о последствиях. В этом плане «Дистант» 
действительно представляет собой экологическую 
систему, в чем и заключается преимущество фор-
мата обучения с применением дистанционных 
технологий в период пандемий.

С другой стороны, непосредственно с введе-
нием дистанционного формата обучения стало 
понятно, что теперь все участники образователь-
ного процесса находятся в едином технологи-
ческом пространстве, становятся фигурантами 
и гарантами образовательного процесса, и от 
них самих зависит его качество. И главная, на-
правляющая роль здесь, конечно же, отводилась 
преподавателю, которому предстояло поставить 
обучение в доверенном ему классе или группе 
под четкий контроль. Именно данная функция 
и является главным объектом рассмотрения 
нашего исследования. Кто он —  преподаватель, 
эффективно использующий формат обучения 
с применением дистанционных технологий? 
В чем его главная роль? С какими трудностями 
ему пришлось столкнуться, как он их преодолел, 
что помогло ему? Что почерпнул преподаватель 
из дистанционного формата обучения, что готов 
взять с собой в очный формат, а что с удоволь-
ствием забудет?

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Проблеме функционирования образователь-
ного процесса с применением дистанционных 
технологий посвящен целый ряд работ как оте-
чественных, так и зарубежных исследователей. 
Учитывая тот факт, что за последние два года 
необходимость в дистанционной форме обучения 
резко возросла во всем мире (причем не только 
для участников заочного, но и очного формата 
обучения), количество публикаций и освещаемых 
вопросов также резко увеличились.

Так, одним из широкомасштабных приклад-
ных трудов в области дистанционного обучения 
является исследование авторского коллектива 
С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской 
и др. «Основы деятельности тьютора в системе 
дистанционного образования», которое содер-
жит комплексное описание вопросов теории 
и практики дистанционного формата обучения 
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разных возрастных категорий учащихся [1]. Ин-
тересной является монография Ф. Б. Шарипова 
«Педагогические основы дистанционного обуче-
ния», в которой рассматриваются отличительные 
черты дистанционного формата образования 
и описываются специфические принципы ди-
станционного формата обучения [2].

Этому же вопросу посвящена коллективная 
монография преподавателей Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской Феде-
рации «E-лингводидактика: развитие информа-
ционной образовательной среды в высшей школе 
в эпоху цифровизации», где описывается анализ 
использования в образовательном процессе ин-
новационных онлайн-технологий, электронных 
средств нового поколения при обучении ино-
странным языкам в вузе [3].

МЕТОДОЛОГИя И МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИя

Методологическую основу работы составляет 
коллаборативный метод, который фактически 
представляет собой стратегию обучения в парт-
нерстве, «подход, в рамках которого обучение 
построено на тесном взаимодействии между 
обучающимися или между обучающимися и пре-
подавателем» [4].

Однако в нашей статье данный подход при-
обретает некую дополнительную векторность, 
заключающуюся в особых условиях применения 
коллаборативного обучения —  пандемической 
реальности.

Нам видятся две основные роли (коллабора-
тивная и мотивирующая) преподавателя, веду-
щего занятия онлайн, которые позволяют ему 
сохранить достойное качество обучения студен-
тов и школьников в любой ситуации, насколько 
бы сложной она ни была.

РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Коллаборативная роль преподавателя. Что такое 
коллаборация в образовательном процессе? Это, 
прежде всего, так называемое проектное группо-
вое обучение с помощью проектной (коллабора-
тивной работы). Современный образовательный 
процесс предусматривает большое количество 
работы, заключающейся в совместном созидании 
учащихся. То есть перед обучающимися ставятся 
задачи, которые им необходимо решить сов-
местными усилиями. В основе коллаборативного 
обучения лежит, прежде всего, идея о том, что 
любой образовательный процесс —  это явление 

социальное, так называемая работа в общении 
друг с другом. В этом плане дистанционное обу-
чение предлагает определенные преференции 
по сравнению с очным форматом.

Во-первых, при необходимости можно сов-
местно работать не только в рамках одной группы, 
но и всего курса. Это особенно актуально при 
выполнении конкурсных проектов, а в период 
пандемии этим активно пользовались учащиеся, 
принимавшие участие в научных мероприятиях. 
Во-вторых, при желании дистанционно можно 
создать интернациональный проект, участни-
ками которого будут студенты из разных стран, 
например при подготовке к международным 
олимпиадам, предусматривающим групповые 
задания, или к международным конкурсам про-
ектов, бизнес-кейсов и др.

Но для осуществления любого совместного 
проекта необходимо создание соответствующей 
атмосферы сотрудничества, взаимопонимания 
между участниками группы, доброжелательного 
отношения их друг к другу, ведь в ходе работы 
онлайн могут возникнуть трудности техниче-
ского плана, и без соответствующего настроя 
достигнуть положительного результата будет 
невозможно.

Кто и как должен создать соответствующую 
атмосферу, при которой учащиеся захотят рабо-
тать в коллаборации, а не просто осуществлять 
рутинный процесс, направленный на получение 
оценки? Здесь на помощь может прийти опытный 
преподаватель-коммуникант, который должен 
задать позитивный психологический настрой.

К сожалению, в университетах такой важный 
предмет, как «Социальная психология» присут-
ствует исключительно на психологических, со-
циологических и педагогических направлениях 
подготовки, и потому общение студентов в те-
сном коллективе остается на уровне бытового 
сознания. То есть в случае возникновения кон-
фликта никто из учащихся не сможет решить 
его на профессиональном уровне, поэтому им 
понадобится помощь преподавателя.

С чем же столкнулись преподаватели, которые 
придерживаются коллаборативного метода об-
учения в период пандемии, и как они справились 
с трудностями вынужденного ухода в онлайн-
пространство? Прежде всего, следует отметить 
психологическую нестабильность образователь-
ного процесса, когда невозможно предугадать, 
сможет ли группа выступить в рамках единого 
проекта именно в силу неясности технической 
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составляющей онлайн-обучения и отсутствия 
гарантии здоровья студентов непосредственно 
в день сдачи проекта (учитывая непредсказуе-
мость выявления инфицирования вирусом и воз-
можность внезапного заболевания). Немаловаж-
ное значение играет и принцип сохранения пси-
хологического комфорта, необходимый в период 
пандемии. В том случае, когда кто-либо из участ-
ников группы заболевал и выпадал из учебного 
процесса на определенное время, осуществление 
совместного проекта ставилось под вопрос, что 
не могло не вызывать разочарование у осталь-
ных. И здесь главная роль отводилась именно 
преподавателю, которому предстояло убедить 
учащихся в том, что трудности —  временные и не 
стоит отказываться от участия в проекте только 
потому, что кто-то из студентов на определенное 
время оказался в сложной ситуации и не может 
осуществлять образовательную деятельность, 
присутствовать на семинарском занятии или 
подключиться к онлайн-платформе в заранее 
обозначенное время. Сохранить образовавшуюся 
группу, дать ей уверенность, что проект в любом 
случае состоится, настроить учащихся на позитив, 
предотвратить рокировку состава участников, 
чтобы не допустить своеобразной «моральной 
измены» по отношению к временно выбывшему 
участнику проекта —  вот с какими задачами при-
ходилось сталкиваться преподавателям, факти-
чески мотиваторам образовательного процесса.

Подход преподавателя к образовательному 
процессу в период пандемии и локдауна психо-
логически должен отличаться от обычного. Для 
достижения атмосферы доброжелательности на 
период онлайн-занятия ему необходимо принять 
во внимание все трудности, с которыми сталки-
ваются учащиеся, поверить в их добросовестное 
отношение к образовательному процессу и рас-
смотреть возможность определенных уступок, 
которые были бы недопустимыми при очном 
формате обучения.

Так, например, регистрацию участников се-
минара следует осуществлять не в начале за-
нятия, а в середине и, возможно, даже в конце. 
Не каждому студенту удается вовремя подклю-
читься к онлайн-паре в силу технических проб-
лем. И, следовательно, отмечать опоздание на 
онлайн-занятие будет неправильным и только 
создаст дополнительную атмосферу нервозно-
сти. Еще одним фактом, с которым необходимо 
мириться преподавателю, является ситуация, 
которая может возникнуть из-за неправильной 

работы портала с расписанием из-за внезапно-
го отключения ссылок на лекции и семинары, 
обеспечивающих переход с одной лекции или 
семинара на другие.

Сфера применения коллаборативной роли 
преподавателя в вузе очень широка. Прежде 
всего, следует отметить применение коллабо-
ративного метода при оценивании групповых 
интерактивных домашних заданий учащихся. 
Почему это важно? В первую очередь потому, 
что коллаборативное мышление тесно связа-
но с критическим и может помочь в наработке 
опыта сотрудничества в команде. Учитывая тот 
факт, что домашнее задание выдается учащимся 
регулярно, оно представляет собой обширную 
платформу для коллаборативной работы в группе, 
причем может охватывать различные аспекты 
образовательного процесса.

Немаловажное значение имеет коллабора-
тивный подход на зачетах и экзаменах, особенно 
для учащихся старших курсов. Но здесь необхо-
димо учитывать, что цена ошибки учащегося 
может привести к серьезным последствиям, если 
процесс не будет тщательно контролироваться 
преподавателем на всех этапах. И окончательное 
решение по выставлению оценки в любом случае 
должен принимать преподаватель —  во избе-
жание неправильной трактовки ответа одного 
учащегося другим.

В чем основное преимущество коллаборатив-
ного подхода и почему его выбор так важен при 
очном обучении с применением дистанционных 
технологий? Сразу же стоит отметить, что для 
осуществления данного метода могут быть задей-
ствованы учащиеся любых курсов вуза, а также 
старших классов школ. Метод позволяет увлечь 
всех участников образовательного процесса без 
исключения, когда даже самые неактивные из 
них примут участие в увлекательном процессе, 
максимально приближенном к реальности. Таким 
образом достигается основная цель образова-
тельного процесса —  мотивация учащегося на 
решение совместного коллаборативного задания.

Далее приступим к рассмотрению мотивиру-
ющей роли преподавателя как главного гаранта 
качественного образовательного процесса с при-
менением дистанционных технологий.

С чем приходится сталкиваться преподавате-
лю, которого неожиданно переводят на времен-
ное обучение в онлайн-формате? Прежде всего, 
с невероятно трудной задачей —  предотвратить 
разрушение качества образовательного про-
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цесса в вверенной ему группе и гарантировать 
сохранение всех его нормативов, которые име-
ли место в ходе очной работы. Сделать это воз-
можно только при условии четких ориентиров, 
которые преподаватель задаст в своих группах 
изначально. И здесь необходимо остановиться 
на ряде моментов.

Именно преподаватель должен донести до 
учащихся информацию о личной ответственно-
сти каждого из них по отношению к соблюдению 
режима выхода на занятия в четко обозначенные 
расписанием временные рамки. Опоздания, от-
сутствие на занятиях по неуважительной причине, 
символическое присутствие на занятии (когда 
учащиеся откровенно имитируют свое нахожде-
ние в виртуальной аудитории, а сами в это время 
находятся не на рабочем месте) —  вот основные 
сложности, с которыми приходится сталкиваться 
преподавателям, работающим в рамках экоси-
стемы «Дистант».

Как донести до учащихся всю серьезность 
образовательного процесса с применением ди-
станционных технологий? Посредством личного 
примера: отсутствием опозданий, тщательной 
подготовкой к занятиям, ведением строгого уче-
та присутствия студентов, т. е. использованием 
тех же организационных и контролирующих 
инструментов, что и во время очного формата 
обучения. Чтобы достичь желаемых результатов, 
необходимо определить все трудности, с кото-
рыми придется справляться в период дистан-
ционного обучения, и принять их во внимание.

Далее мы остановимся на одной очень серьез-
ной проблеме, с которой столкнулись многие 
преподаватели, —  психоэмоционального приня-
тия ими того факта, что, скорее всего, занятия 
придется вести в виртуальной аудитории, где 
у студентов будут отключены камеры, и в качест-
ве аватарок преподаватель будет видеть иконки 
с изображением инициалов, животных, в лучшем 
случае —  фото студентов. Многих преподавателей 
это откровенно раздражает, и они требуют в лю-
бом случае включать камеры, так как не готовы 
«работать с иконками» и испытывают психоло-
гический дискомфорт.

Еще одна сложность, с которой сталкиваются 
даже самые опытные преподаватели, —  нежела-
ние или невозможность некоторых студентов 
использовать мобильное устройство (вне зави-
симости от его вида) исключительно с целью 
инструмента для выхода на онлайн-занятие. 
Студенты, в своем большинстве, продолжа-

ют настаивать, что мобильный телефон —  это 
многофункциональное устройство и может 
использоваться одновременно и как видео-
камера, и как электронная версия учебника. 
Учитывая тот факт, что студенты осознают всю 
персональную ответственность за принятие 
подобного решения, преподаватель (на период 
дистанционного обучения) может ограничиться 
лишь рекомендацией об использовании печат-
ных версий учебников —  не стоит заострять 
внимание на данной технической проблеме, 
необходимо принять этот факт и понять, что 
спокойная психоэмоциональная атмосфера 
занятий благоприятно повлияет на качество 
образовательного процесса.

Это, пожалуй, самые распространенные пре-
пятствия с которыми приходится сталкивать-
ся преподавателям и учителям, работающим 
в рамках экосистемы «Дистант». Данные явления, 
безусловно, могут повлиять на качество обучения, 
но при правильном подходе к этим явлениям 
можно справиться с поставленной задачей очень 
успешно, и мотивирующая роль преподавателя 
в этом плане очень эффективна.

ВЫВОДЫ
По итогам проведенного исследования можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, обширно 
применяемая форма очного обучения с при-
менением дистанционных технологий может 
рассматриваться как особая экологически защи-
щенная система, способствующая сохранению 
физического и психологического здоровья всех 
участников образовательного процесса. Во-вто-
рых, главенствующая роль в процессе функцио-
нирования экосистемы «Дистант» отводится пре-
подавателю, выполняющему одновременно две 
роли: коллоборативную и мотивирующую. При 
этом студенты и школьники становятся актив-
ными участниками образовательного процесса 
и готовы прислушиваться к новым требованиям 
со стороны преподавателя и осознавать личную 
ответственность в сложившихся обстоятельствах. 
В-третьих, для качественного функционирования 
экосистемы «Дистант» необходимы не только 
мотивация и готовность всех участников обра-
зовательного процесса приложить максимум 
усилий для достижения поставленных задач, но 
и принятие того факта, что необходимо мириться 
с некоторыми отрицательными сторонами он-
лайн-обучения и не сосредотачиваться на вре-
менных трудностях.
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АННОТАЦИя
Сегодня существует множество различных подходов к изучению международных отношений и внешней политики 
государств, но остается открытой проблема структурного анализа внешней политики мировых лидеров. Ее исследо-
вание становится востребованным, когда происходит изменение баланса сил на международной арене. С древних 
времен каждое сильное государство стремилось расширить сферу своего влияния и утвердиться как гегемон. Ис-
следование внешнеполитических проектов, которое предлагает или навязывает «крупный игрок», помогает оценить 
эффективность инструментов и спрогнозировать возможный итог. Россия имеет долгую историю геополитической 
борьбы за место среди мировых держав. Данная работа предлагает новый инструментарий по исследованию внеш-
неполитической активности —  от идейного уровня до практической реализации. В рамках примера автором сфор-
мирована Pax-модель современного Китая и показаны Pax-модели России в разные исторические периоды.
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abstraCt
Nowadays, there are loads of various ways to the study of international relations and the foreign policy of states, but the 
problem of structural analysis of the foreign policy of world leaders remains open. This problem solvation becomes in 
demand when there is a transformation in the balance of power in the international arena. Since ancient times, every 
powerful state has sought to expand its sphere of influence and establish itself as a hegemon. The study of foreign policy 
projects proposed or imposed by a Big Player helps to evaluate the effectiveness of the tools and predict the likely outcome. 
Russia has a long history of geopolitical struggle for a place among the globe powers. This work offers a new toolkit for 
the study of foreign policy activity —  from the ideological level to practical implementation. As a part of the example, the 
author formed the Pax-model of modern China and showed the Pax-models of Russia during different historical periods.
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К началу XXI в. устойчиво сложились четы-
ре подхода к пониманию и анализу меж-
дународных отношений (а следовательно, 

и специфические особенности разработки внеш-
неполитических доктрин и проектов). Наиболее 
признанными стали подходы школ политическо-
го реализма (неореализма), неолиберализма, кон-
структивизма и неомарксизма.

Школа политического реализма базируется на 
анархичной природе международных отношений 

и основе реализации национальных интересов. Ре-
ализм предлагает «закон джунглей», что открывает 
возможность использования аморальных методов 
во внешней политике [1]. Ключевой составляющей 
данной школы является «баланс сил», на основе 
которого строится подход к пониманию мирового 
порядка у реалистов.

Теория либерализма или неолиберализма пред-
лагает совершенно другой подход. Предпосылки 
данной школы были заложены еще в эпоху Про-
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свещения в рамках теории демократического мира 
И. Канта [2]. Важной составляющей либерального 
подхода является акцент на включенность в ми-
ровую торговлю и членство в международных ор-
ганизациях, так как у демократических стран нет 
геополитических вопросов, которые невозможно 
решить путем переговоров. Анализируя либеральное 
понимание мирового порядка, Дж. Джон Икенбер-
ри пришел к выводу, что мировому гегемону для 
сохранения своих позиций выгодно формировать 
лояльные демократические режимы и бороться 
с авторитарными [3].

Школа конструктивизма рассматривает ме-
ждународные процессы в другой плоскости. Кон-
структивисты объясняют мироустройство с точки 
зрения норм морали и идей. Они делают акцент на 
успешности влияния ценностей одного государства 
на другие, а могущество определяется размером 
сферы идеологического влияния.

На базе Франкфуртской школы была организо-
вана парадигма неомарксизма, которая исходила из 
того, что производственные отношения являются 
источником конфликта [4]. Наиболее известные 
представители такого подхода —  И. Валлерстайн, 
А. Франк, С. Амин, которые исследовали экономи-
ческое неравенство стран по оси Север-Юг. Итогом 
деятельности стало создание мир-системного под-
хода. Согласно ему государства являются частью 
системы, которая делится на «ядро», «полуперифе-
рию» и «периферию». Суть системы состоит в том, 
что «ядро» присваивает ресурсы «полупериферии» 
и «периферии», увеличивая разрыв между частями 
системы и побуждая бедные страны проявлять аг-
рессию в отношении развитых государств.

Названные выше подходы своеобразны и конку-
рируют между собой, но у них есть общие черты: на-
личие изначального ядра (национальные интересы, 
права человека, традиции, экономическое благопо-
лучие), которое определяет дальнейшую политику 
государства и функционирования международной 
системы. Подобные теории также предлагают свои 
инструменты: от силовой политики до «мягкой 
силы», международных институтов и деятельности 
транснациональных корпораций. Кроме того, они 
определяют направленность деятельности, что осо-
бенно видно в мир-системном анализе.

Данные теоретические наработки позволили 
сформировать универсальную модель внешней 
политики отдельного государства, которая подхо-
дит ко всем возможным теориям и историческим 
периодам. Идеологическая часть конструктивизма, 
экономическая часть неомарсизма, широкий спектр 

инструментов неолиберализма и государствоцен-
тризм политического реализма легли в основу но-
вой структурной модели. Важным нововведением 
стала возможность рассмотрения внешнеполити-
ческой активности без привязки к определенной 
школе международных отношений.

Модель имеет четыре уровня (рис. 1):
1. Ядро (в виде глобальных проектов).
2. Инструменты (в виде фактической внешне-

политической деятельности).
3. Направленность (в виде геополитической 

сферы влияния).
4. Общий цивилизационный уровень (Рах).
Слово «pax» (от лат. —  империя или нация) ис-

пользуется для обозначения мирного периода (или, 
по крайней мере, стабильности), установленного 
гегемоном.

Самая главная часть Рах-модели —  это гло-
бальные проекты развития, которые государство 
вносит в мировое сообщество. Они могут иметь 
материальный или метафизический характер, но 
всегда являются основой позиционирования уни-
кальности страны на международной арене. Также 
ядро можно охарактеризовать как идеологический 
базис внешней политики, но это будет не полное 
описание феномена. К основным признакам данных 
проектов следует отнести наличие [5]:

• идеологической основы;
• программы конкретных действий;
• оценки положения сил в мировом порядке;
• материальных и интеллектуальных ресурсов.
Глобальные проекты могут быть как политико-

экономические, так и научно-исследовательские, 
но последние всегда в разной степени являются 
инструментами для развития первых.

Для дальнейшего исследования следует опре-
делиться с базовыми понятиями. Глобальный 
проект развития —  это система ценностей, со-
зданная совокупностью культурных, исторических, 
социальных, государственных традиций, вопло-
щенных в системе смыслов, и распространяемая 
в материальной и духовной сферах посредством 
экспансии [6]. Упоминая систему ценностей, мы 
ведем речь о государственной идеологии, которая 
транслируется страной во внешний мир. Также 
проект можно считать именно глобальным, потому 
что он выступает альтернативой уже существующим 
в мире и подразумевает изменения.

Переходя к инструментальной части, важно 
заметить, что в ней заключается практическая со-
ставляющая, которая рассматривается в рамках 
заявленного проекта. Инструменты в модели не 
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имеют ограничений в видах и методах. Все осу-
ществляется государством и имеет эмпирическое 
подтверждение.

Третья часть Pax-модели заключается в фикси-
ровании направлений внешней политики и опре-
делении мест ее реализации. Это позволяет выявить 
фактическую и желаемую сферы международного 
влияния отдельного государства.

Наконец, четвертая часть Pax-модели формирует 
весь комплекс проектов, инструментов и направ-
лений внешней политики и обязательно учитывает 
эффективность ранее названных частей.

Таким образом, раскрытие общих черт структуры 
теоретических школ международных отношений 

(наличие идейного ядра, инструментов реализации 
и направленность активности) позволило сфор-
мировать модель структуры внешней политики 
государства, которая имеет универсальный харак-
тер и поможет в дальнейшем более качественно 
отразить роль и значимость глобальных проектов 
развития во внешней политике мировых лидеров.

Например, рост национальной экономики КНР, 
а следовательно, и военного бюджета, позволил 
китайскому правительству выступать против геге-
монии США в международной системе отношений. 
Так, с 2010-х гг. активно идет развитие сразу двух 
проектов: «Сообщество единой судьбы» и «Один 
пояс —  Один путь».

 

Проект глобального развития

Внешнеполитическая 
деятельность (инструменты)

Сфера влияния 
(направленность)

Pax

Рис. 1 / Fig. 1. Модель структуры внешней политики государства (Pax-модель) / Model of the state foreign 
policy structure (Pax-model)

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

Рис. 2 / Fig. 2. Модель структуры внешней политики КНР (Pax-модель КНР) / Model of the foreign Policy 
structure of the PrC (Pax-Model of the PrC)

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

 

Проекты развития 
(ОПОП, Сообщество 
единой судьбы)
Внешнеполитическая активность 
(заключение контрактов и договоров 
со странами) 
Сфера влияния (АТР, Евразия, 
Африка)
Pax Sinica
(мир-
цивилизация)
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Проект «Один пояс —  Один путь» носит геополи-
тический характер, так как подразумевает строитель-
ство транснациональной инфраструктуры из Китая 
в Европейский союз. Естественно, данный замысел 
изменит геополитическую расстановку сил в пользу 
Китая и его союзников, поэтому можно заметить 
активное сопротивление коллективного Запада.

На выступлении в ООН в 2015 г. Си Цзипин 
процитировал китайскую пословицу: «Величай-
ший идеал —  создать мир, который действительно 
разделят все», а затем назвал пункты, над реали-
зацией которых должно работать международное 
сообщество. Китай отрыто предложил свой проект 
политического устройства мирового порядка, в пер-
вую очередь делая акцент на самоуправстве США. 
Так, на площадке ООН были официально озвучены 
принципы «Сообщества единой судьбы» 1.

Получается, что китайские глобальные проекты 
развития имеют заявленные ранее части:

• идеологическая: совместное развитие, не-
вмешательство во внутренние дела, взаимное по-
литическое сотрудничество;

• программа действий: наличие морского и су-
хопутного варианта реализации проектов через 
страны Азии;

• оценка мирового порядка: критика внешней 
политики США;

• ресурсы: у Китая вторая экономика в мире.

1 URL: http://ru.china-embassy.org/rus/ztbd/QQ13/

Полученная информация позволяет структури-
ровать внешнеполитические действия современно-
го Китая, используя Pax-модель (рис. 2). Благодаря ей 
можно заметить, что глобальные проекты развития, 
которые созданы для достижения поставленных 
целей, занимают центральное положение во внеш-
ней политике КНР.

Если говорить о России, то до 1991 г. она имела 
или пыталась создать три глобальные мир-систе-
мы, которые развивались в рамках установленных 
Москвой правил (см. таблицу).

С помощью Pax-модели было выделено три 
отдельные отечественные Pax-системы: Pax 
Orthodoxa, Pax Rossica, Pax Sovietica. Первая вклю-
чает концепцию «Москва —  Третий Рим» и период 
с XVI по XVIII в. В рамках второй —  панславизм 
и защита православных христиан в период с XVIII 
до начала XX в. В третьей заключена марксистко-
ленинская идеология по защите пролетариата 
во всем мире и построение коммунизма с 1917 
по 1991 г.

Таким образом, исторический опыт практик 
реализации глобальных проектов развития объ-
емен и имеется множество различных примеров 
их осуществления. Инструменты с древних вре-
мен эволюционировали из чисто военной сферы 
в политико-экономическую и культурную. Особо 
ярко это было заметно в XX в., когда на смену 
формальным империям пришли неформальные. 
Стали складываться международные институты 

Таблица / Table
Сравнительная таблица российских Pax-моделей / Comparing of russian Pax-models

Pax
Глобальный проект 
развития / Global 

development project

Внешнеполитическая 
деятельность / foreign policy 

activity

Сфера влияния / sphere 
of influence

Pax Orthodoxa
«Москва —  Третий Рим», 
мировой духовный центр 
христианства

Освободительные войны, 
формирование коалиций, 
развитие торговых отношений

Территория Руси, 
Византии и земли 
проживания 
православных, «Великая 
степь»

Pax Rossica
Панславизм (защита славян 
и православных), «Большая 
азиатская программа»

Освоение новых территорий, 
войны, раздел сфер влияния 
договорами, создание 
концессий и инвестирование 
в неразвитые экономики

Территория Руси, Балканы, 
Восточная Европа, 
Центральная Азия, Китай, 
АТР

Pax Sovietica
Построение социализма, 
защита пролетариата, 
борьба с капитализмом

Финансирование компартий, 
военная поддержка лояльных 
сил, дипломатическое давление, 
материальная поддержка

Социалистические 
государства и страны 
третьего мира

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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и возросло значение экономического и промыш-
ленного факторов во внешней политике.

Россия создавала свои Pax-системы, в пер-
вую очередь для защиты своих национальных 
интересов и обеспечения политической и эконо-
мической безопасности. У каждого глобального 
проекта развития была своя геополитическая 
цель, а в российском варианте присутствовал еще 
и фактор мессианства. Это качественно отличало 
проекты России, так как они были сформированы 
в лоне миссии спасения от угнетения (славян, 
православных и рабочих). Такое ограничение, 
с одной стороны, сокращает возможности кон-
куренции с другими глобальными проектами, 
а с другой —  более эффективно, благодаря своей 
узкой направленности.

Таким образом, на протяжении всей истории че-
ловечества государства, развитые в экономическом 
и военном плане, формировали свои варианты 
мирового устройства. С усилением экономических 
и гуманитарных факторов внешнеполитический 
подход к обеспечению геополитического могуще-
ства государств изменился в сторону реализации 
глобальных проектов развития. Важно отметить, 
что ключевой акцент делается на идеологическом 
сопровождении и ресурсном потенциале великой 
державы, претендующей на мировое лидерство. 
Поэтому предложенная Pax-модель является новым 
инструментом для структурного анализа внешней 
политики отдельных государств, который поможет 
достичь поставленных исследовательских целей 
и задач.
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