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АННОТАЦИя
В статье представлены результаты всероссийского социологического опроса молодежи, обучающейся в психолого-педа-
гогически классах, в педагогических ссузах и вузах. Методология исследования базировалась на неоинституционализме 
в исторической версии, феноменологическом конструктивизме. Основным эмпирическим методом исследования выступил 
социологический опрос в формате онлайн-анкетирования. Выборка составила 1800 респондентов. Репрезентативность за-
ложенных квот в выборочной совокупности обеспечивается с учетом таких базовых параметров респондентов, как принад-
лежность к учебным классам/заведениям педагогического профиля, возраст, пол, федеральный округ проживания. В ходе 
исследования измерялись переменные, отражающие репрезентацию традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, закрепленных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в системе жизненных приори-
тетов молодежи, обучающейся в психолого-педагогических классах, педагогических ссузах и вузах.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Современные условия развития России, ее наце-
ленность на суверенное и благополучное будущее 
требуют особого внимания государства, общества, 
профессионального и экспертных сообществ к про-
цессу формирования ценностной системы буду-
щих педагогов, которые в скором времени станут 
лидерами мнений для новых поколений россиян.

В 2021 г. была принята Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 1, 
а в 2022 г. — «Основы государственной полити-
ки по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 2. 
В данных документах определен список тради-
ционных ценностей российской государствен-
ности, которые наша страна отстаивает в том 
числе посредством СВО на Украине. Буквальное 
поименование традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей является важным 
сигналом всему обществу и особенно институтам, 
обеспечивающим социализацию молодежи, о не-
обходимости формирования, удержания, развития 
мировоззренческого фокуса в образовательной 
и воспитательной деятельности. Поэтому пред-
ставленное исследование направлено в первую 
очередь на диагностику репрезентации традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей, закрепленных в Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, в системе 
жизненных приоритетов молодежи, обучающейся 
в психолого-педагогических классах, педагогиче-
ских ссузах и вузах.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ
В представленном исследовании мы опираемся 
на широкий круг теорий и концепций, создан-
ных отечественными и зарубежными авторами. 
Среди российских ученых особенно значимыми 
для нас являются результаты научных изысканий 
таких исследователей, как Л. С. Выготский [1, 2], 
А. Н. Леонтьев [3, 4], Д. Н. Узнадзе [5, 6], В. А. Ядов 
[7], Н. И. Лапин [8], Горшков [9] и др.; среди зару-
бежных —  К. Клакхон [10], М. Рокич [11], Ш. Шварц 
[12], Р. Инглхарт [13] и др.

1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
2 Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утвержде-
нии Основ государственной политики по сохранению 
и  укреплению традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей». URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/48502

СТЕПЕНь НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ 
ПРОБЛЕМЫ В РОССИИ

В настоящее время в российской политической 
науке сложились четыре основные научные школы, 
исследующие ценности молодежи. Первая из них 
представлена исследователями МГУ им. М. В. Ло-
моносова и развивается под руководством профес-
сора Е. Б. Шестопал (Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева, 
Н. В. Смулькина и др.) [14–17]. Специфика школы 
заключается в опоре на политико-психологические 
концепции и в системном применении преимуще-
ственно проективных исследовательских методик.

Вторая основана в Финансовом университете 
при Правительстве РФ на базе Центра политиче-
ских исследований под руководством профессора 
Е. В. Бродовской (А. Ю. Домбровская, А. С. Огнев, 
Р. В. Парма, А. А. Азаров, М. А. Давыдова, В. А. Лу-
кушин и др.) [18–23]. Исследовательский почерк 
школы узнаваем благодаря применению методо-
логии и методики больших данных в политических 
исследованиях наряду с традиционными методами 
политической социологии, математического мо-
делирования и когнитивной инструментальной 
диагностики.

Третья научная школа сформирована профес-
сором А. С. Огневым в Российском новом универ-
ситете (Э. В. Лихачева, Л. П. Николаева, Н. А. Огнева, 
Н. В. Мизин и др.) [24–26]. Ее уникальность заклю-
чается в масштабном применении когнитивной 
инструментальной диагностики (окулометрия, кар-
диометрия и т. п.), разработке и внедрении автор-
ских методик (психосоматического тестирования, 
песочного игрового моделирования и др.).

Четвертая получила свое начало под руководст-
вом первого проректора Московского педагогиче-
ского государственного университета Н. Ю. Скляро-
вой и развивается на базе Всероссийского научно-
методического центра «Философия образования» 
(В. Л. Шаповалов, С. А. Горохов, С. В. Кузнецова, 
Е. В. Бродовская, О. И. Белоусова и др.) [27–32]. Школу 
отличает, с одной стороны, яркая междисциплинар-
ность исследований, а с другой —  четкий, предельно 
россиецентричный фокус научного поиска.

МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя
Неоинституциональный подход 

(в исторической версии)
Исторический новый институционализм концен-
трируется вокруг ценностей и норм, ценностных 
трансформаций, факторов и пределов социально-
политических процессов. При этом для анализа 
и сценирования ситуации важны три основных 

Н. Ю. Склярова, Е. В. Бродовская
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компонента: актор, контекст и ценности/нормы 
[33, 34].

Конструктивистский подход 
(в феноменологической версии)

Феноменологический конструктивизм описывает 
формирование повседневного мышления как кон-
струируемую систему «наличного знания», переда-
ваемого родителями и учителями и интерпрети-
руемого нами на основе собственного знакомства 
с этим знанием [35, 36].

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИя
Основным эмпирическим методом исследования 
выступил социологический опрос в формате он-
лайн-анкетирования. Целевая группа респондентов 
выбрана исходя из высокого потенциала влияния 
молодежи, осваивающей педагогические профес-
сии, на социализацию детей и подростков в РФ. 
В исследовании принимали участие респонденты 
в возрасте от 14 до 35 лет, представляющие все 
федеральные округа РФ. Выборка составила 1800 
респондентов.

В качестве единиц отбора первой ступени вы-
ступали все федеральные округа России. Помимо 
этого, в выборочную совокупность вошли респон-
денты территорий, освобожденных в ходе СВО РФ 
на Украине (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская 
области). За основу выборки на второй ступени 
были взяты учебные заведения разных уровней 
образования (школы с психолого-педагогическими 
классами, педагогические ссузы и вузы) с примене-
нием квотирования по половозрастной структуре.

Репрезентативность заложенных квот в выбо-
рочной совокупности обеспечивается учетом таких 
базовых параметров респондентов, как принадлеж-
ность к учебным классам/заведениям педагогиче-
ского профиля, возраст, пол, федеральный округ 
проживания. Отбор респондентов на основании 
заложенных квот подчинен широко применяемому 
в профессиональных социологических исследо-
ваниях принципу типичных случаев (в данном 
случае —  ориентир на освоение педагогической 
специальности).

При этом выборка определяется в несколько 
этапов, включающих отбор «в гнезде» (в кластере, 
вузе), и совмещает репрезентативность по всем 
типам молодежи (разные уровни образования, все 
гендеры, все возрастные когорты молодежи) и це-
левой социальной группе (типичные школьники/
студенты —  будущие педагоги). Ошибка выборки 
с вероятностью 95% не превышает 4%. Полевой 

этап исследования проходил в ноябре 2022 г. Для 
статистической обработки данных применялся 
пакет IBM SPSS Statistics.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя
Исследование репрезентации традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, закре-
пленных в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, в системе личных приорите-
тов молодежи, получающей образование в психоло-
го-педагогических классах, в педагогических ссузах 
и вузах, опиралось на представления Н. И. Лапина 
относительно структуры ценностной системы [37].

С его точки зрения, позиция ценности в иерар-
хии и ее общественный консолидационный по-
тенциал связаны между собой. Так, ценности, 
разделяемые более чем 60% опрошенных, —  это 
консолидирующее «ядро» ценностной системы. 
Тогда как ценности, разделяемые меньшинством, 
так называемая «периферия» ценностных пред-
почтений, наоборот, дезинтегрируют общность.

Мы включили в шкалу ценностных предпоч-
тений позиции, закрепленные в Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации: 
«жизнь», «достоинство», «права и свободы челове-
ка», «патриотизм», «гражданственность», «служе-
ние Отечеству», «крепкая семья», «созидательный 
труд», «приоритет духовного над материальным», 
«гуманизм и милосердие», «справедливость», «кол-
лективизм», «взаимопомощь и взаимоуважение», 
«историческая память», «преемственность поко-
лений», «единство народов России».

Данная шкала дополнена нами рядом пози-
ций, характерных для ценностных предпочтений 
респондентов, получающих образование: «твор-
чество», «познание». Также в шкалу была включе-
на ценность «индивидуализм», антогонистичная 
«коллективизму», с учетом условий, в которых про-
ходила социализация опрашиваемых.

В результате исследования мы зафиксирова-
ли, что в «ядро» личных предпочтений опрошен-
ных входят такие ценности, как: «жизнь», «права 
и свободы человека», «крепкая семья», «развитие», 
«взаимопомощь и взаимоуважение» (см. рисунок).

В «структурный резерв» вошли: «справедли-
вость», «достоинство», «гуманизм и милосердие», 
«историческая память», «патриотизм». «Перифе-
рию» ценностных предпочтений респондентов со-
ставили: «преемственность поколений», «единство 
народов России», «гражданственность», «созида-
тельный труд», «приоритет духовного над матери-
альным», «служение Отечеству», «коллективизм».

ТЕМА НОМЕРА: НАВСТРЕЧУ 105-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
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О чем свидетельствуют полученные результа-
ты? Во-первых, большинство будущих педагогов 
объединены базовыми ценностями российской 
цивилизации. Без воли к жизни нет нравственности, 
без крепкой семьи нет общества, без взаимопомощи 
и взаимоуважения нет нации.

Стремление респондентов к развитию, очевидно, 
отражает, с одной стороны, их характерные поко-
ленческие черты, а с другой —  свидетельствует об 
оптимизме, нацеленности на динамичное и бла-
гополучное будущее.

Среди приоритетных ценностей молодые 
россияне, получающие педагогическое образо-
вание, указали «права и свободы» человека, без 
их обеспечения правовое государство является 
несостоятельным. Вместе с тем важно будущим 

лидерам мнений в образовательных учреждениях 
важно понимать, что «права и свободы», гаран-
тированные Конституцией, уравновешиваются 
обязанностями гражданина в отношении общества 
и государства. Ситуация в условиях СВО наглядно 
показала, что часть молодежи руководствуется 
формулой: «права и свободы —  для меня, обязан-
ности —  для других».

Полученные данные еще раз подтверждают, 
что российская молодежь остается крайне чувст-
вительной к правозащитной проблематике и для 
предотвращения миграции из страны необходимо 
обеспечивать и создавать все необходимые усло-
вия, чтобы граждане были уверены в оптимальной 
правозащите со стороны государства, гражданского 
общества.
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Рис. / Fig. Репрезентация традиционных российских духовно-нравственных ценностей, закрепленных 
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в системе жизненных приоритетов 

молодежи, обучающейся в психолого-педагогических классах, педагогических ссузах и вузах / 
representation of traditional russian spiritual and moral values enshrined in the National security strategy of 
the russian federation in the system of life priorities of young people studying in psychology and pedagogy 

classes, pedagogical colleges and universities
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Н. Ю. Склярова, Е. В. Бродовская
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Важно также учитывать то, что длительное вре-
мя в публичном дискурсе тема правозащиты была 
монополизирована иноагентами, культивирующи-
ми конфликтную модель отношений между гра-
жданским обществом и государством. Необходимы 
совместные усилия национальной системы образо-
вания и воспитания для преодоления негативных 
последствий этого и формирования у молодежи 
установок на гармоничную/партнерскую модель 
взаимоотношений между гражданским обществом 
и государством.

Во-вторых, нахождение таких традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, как 
«справедливость», «достоинство», «гуманизм и ми-
лосердие», «историческая память», «патриотизм» 
в структурном резерве ценностной системы мо-
лодежи, получающей педагогическое образование, 
свидетельствует об их динамичном характере. Это 
значит, что данные приоритеты при определенных 
условиях могут переместиться в ядро ценностной 
системы или вовсе стать элементом периферии. 
Для того чтобы историческая память и патриотизм 
стали личностно значимыми для будущих педагогов, 
необходимо целенаправленное социлизационное 
воздействие всех акторов, участвующих в этом 
процессе.

Обращает на себя внимание также то, что в ядре 
ценностных предпочтений исследуемой молодежи 
находятся преимущественно микросоциальные 
ценности, тогда как макросоциальные ценности 
терминального характера (терминология М. Роки-
ча), т. е. декларируемые ценности-цели, находятся 
в явном дефиците.

В-третьих, на периферии ценностной системы 
молодежи, получающей педагогическое образова-
ние, оказались многие инструментальные ценно-
сти (ценности-средства / способы деятельности), 
в частности «служение Отечеству», «созидательный 
труд», «приоритет духовного над материальным». 
То есть мы зафиксировали конфликт между рядом 
значимых ценностей в сознании респондентов:

• стремление к «развитию» не дополняется 
ценностью «созидательного труда»;

• «взаимопомощь и взаимоуважение» стоят 
особняком от «коллективизма»;

• «патриотизм» не подкреплен «служением 
Отечеству».

Это является ярким подтверждением долгого 
отсутствия четкой системы координат, мировоз-
зренческого фокуса в реализации задач наци-
ональной системы образования и воспитания, 
разрозненности усилий институтов образова-

тельной, молодежной, информационной поли-
тики в стране.

Необходимо также отметить, что периферийные 
компоненты ценностной системы, как правило, но-

Таблица 1 / Table 1
Какие из перечисленных ценностей вы считаете 
значимыми лично для вас? (распределение по 
полу, закрытый вопрос, не более 5 вариантов 

ответов, % от опрошенных) / Which of the 
listed values do you consider significant for 
you personally? (gender distribution, closed 

question, no more than 5 possible answers, % of 
respondents)

Ценности / пол Муж-
ской

Жен-
ский

Жизнь 73% 80%

Достоинство 54% 49%

Права и свободы человека 64% 70%

Патриотизм 35% 33%

Гражданственность 25% 19%

Служение Отечеству 22% 16%

Историческая память 32% 36%

Преемственность поколений 25% 25%

Единство народов России 29% 21%

Крепкая семья 58% 69%

Созидательный труд 22% 18%

Приоритет духовного над 
материальным 20% 19%

Красота природы и искусства 29% 43%

Развитие 55% 67%

Творчество 45% 52%

Познание 37% 42%

Гуманизм и милосердие 34% 37%

Индивидуализм 32% 32%

Справедливость 53% 54%

Коллективизм 20% 17%

Взаимопомощь 
и взаимоуважение 54% 60%

Другое 1% 1%

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the 
authors.
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сят дезинтегративный характер. Это означает, что 
в сознании молодежи не сформирована положитель-
ная коннотация в отношении таких категорий, как 
«гражданственность». То есть большинство будущих 
педагогов не имеют четкого представления и личной 
сопричастности в отношении того, как быть гра-
жданином, как проявлять свою гражданственность. 
Какими будут их ученики и воспитанники?

Анализ зависимостей выбора вариантов от-
вета от социально-демографического портре-
та респондентов позволил выявить следующие 
особенности:

• респонденты женского пола более, чем ре-
спонденты мужского пола, ориентированы на 
такие ценности, как «жизнь», «права и свободы 
человека», «крепкая семья», «развитие», «взаимо-
помощь и взаимоуважение»;

• респонденты мужского пола более, чем ре-
спонденты женского пола, ориентированы на 
такие ценности, как «единство народов России», 
«гражданственность», «достоинство» (табл. 1).

С точки зрения возрастной дифференциации 
заметны следующие особенности ценностных 
предпочтений респондентов:

Таблица 2 / Table 2
Какие из перечисленных ценностей вы считаете значимыми лично для вас? (распределение по 

возрасту, закрытый вопрос, не более 5 вариантов ответов, % от опрошенных) / Which of the listed 
values do you consider significant for you personally? (age distribution, closed question, no more than 

5 possible answers, % of respondents)

Ценности / Возраст 14–17 18–23 24–29 30–35

Жизнь 76% 78% 72% 87%

Достоинство 46% 54% 50% 54%

Права и свободы человека 68% 70% 65% 66%

Патриотизм 31% 30% 33% 46%

Гражданственность 17% 21% 24% 24%

Служение Отечеству 19% 18% 16% 18%

Историческая память 30% 34% 32% 46%

Преемственность поколений 15% 20% 27% 52%

Единство народов России 23% 25% 22% 23%

Крепкая семья 59% 64% 68% 77%

Созидательный труд 14% 19% 24% 26%

Приоритет духовного над материальным 16% 22% 20% 22%

Красота природы и искусства 35% 42% 39% 40%

Развитие 64% 64% 66% 60%

Творчество 49% 52% 46% 50%

Познание 40% 36% 43% 48%

Гуманизм и милосердие 32% 38% 33% 46%

Индивидуализм 35% 32% 31% 26%

Справедливость 54% 58% 49% 49%

Коллективизм 23% 15% 16% 13%

Взаимопомощь и взаимоуважение 58% 55% 58% 64%

Другое 1% 1% 1% 0%

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

Н. Ю. Склярова, Е. В. Бродовская
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• чем старше респонденты (группа 30–35 лет), 
тем больше выражена ориентация на такие цен-
ности, как «жизнь», «патриотизм», «историческая 
память», «преемственность поколений», «крепкая 
семья», «гуманизм и милосердие», «взаимопо-
мощь и взаимоуважение», «созидательный труд»;

• чем младше респонденты (группа 14–17 лет), 
тем больше выражена ориентация на «индиви-

дуализм» (каждый третий в группе) и «коллекти-
визм» (каждый пятый в группе);

• студенческая молодежь (группа 18–23 года) 
актуализирует приоритетность ценностей «права 
и свободы человека» и «справедливость»;

• поствузовская молодежь (группа 24–29 лет) 
актуализирует ориентацию на ценности «крепкая 
семья», «развитие» (табл. 2).

Таблица 3 / Table 3
Какие из перечисленных ценностей вы считаете значимыми лично для вас? (распределение по 

федеральным округам, закрытый вопрос, не более 5 вариантов ответов, % от опрошенных) / Which 
of the listed values do you consider significant for you personally? (distribution by federal districts, 

closed question, no more than 5 possible answers, % of respondents)

Ценности
Федеральные округа

ЦФО ПФО СЗФО УФО СФО ЮФО СКФО ДФО НТ 
РФ

Жизнь 78% 83% 73% 74% 82% 79% 67% 64% 88%

Достоинство 56% 54% 57% 44% 42% 40% 54% 44% 44%

Права и свободы человека 69% 73% 79% 61% 60% 62% 64% 68% 68%

Патриотизм 35% 37% 22% 39% 27% 24% 48% 42% 24%

Гражданственность 21% 21% 20% 28% 20% 11% 24% 28% 18%

Служение Отечеству 23% 19% 13% 29% 15% 8% 19% 12% 14%

Историческая память 37% 36% 33% 31% 26% 29% 51% 32% 36%

Преемственность поколений 28% 22% 32% 29% 32% 16% 32% 14% 12%

Единство народов России 25% 29% 21% 26% 17% 16% 33% 20% 20%

Крепкая семья 65% 74% 56% 58% 63% 62% 73% 62% 66%

Созидательный труд 17% 23% 22% 25% 30% 8% 22% 10% 14%

Приоритет духовного над 
материальным 21% 15% 24% 28% 21% 16% 27% 6% 14%

Красота природы и искусства 46% 44% 39% 35% 25% 36% 33% 28% 38%

Развитие 66% 71% 67% 63% 47% 62% 70% 56% 58%

Творчество 54% 54% 50% 51% 40% 47% 54% 40% 44%

Познание 46% 43% 37% 43% 35% 43% 43% 24% 34%

Гуманизм и милосердие 42% 37% 42% 33% 32% 33% 38% 18% 36%

Индивидуализм 36% 32% 32% 32% 26% 34% 35% 16% 30%

Справедливость 55% 59% 59% 49% 52% 41% 60% 54% 48%

Коллективизм 19% 25% 13% 21% 14% 11% 21% 16% 10%

Взаимопомощь 
и взаимоуважение 59% 60% 65% 51% 61% 53% 64% 46% 58%

Другое 2% 1% 0% 3% 0% 1% 0% 0% 0%

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

ТЕМА НОМЕРА: НАВСТРЕЧУ 105-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Представленные данные свидетельству-
ют о крайней неоднородности ценностных 
предпочтений различных возрастных когорт 
и о предпосылках к еще большему увеличению 
дистанции между ними в будущем (кейс группы 
14–17 лет).

Наиболее значимым является анализ резуль-
татов опроса в сопоставлении с территориальной 
принадлежностью респондентов. Акцентируем 
внимание на ценностях, сформированность кото-
рых также необходима российскому учителю, как 
и добротная предметная подготовка.

Наибольшее отклонение от среднего уровня 
актуальности ценности «патриотизм» продемон-
стрировали респонденты из СЗФО, ЮФО и тер-
риторий, освобожденных в ходе СВО РФ на Ук-
раине; «гражданственность» —  ЮФО; «служение 
Отечеству» —  ЮФО, ДВФО, СЗФО; «историческая 
память» —  СФО; «созидательный труд» —  ЮФО, 
ДВФО (табл. 3).

Зафиксированные данные, с одной стороны, 
демонстрируют проблемное поле оптимизации 
подготовки будущих педагогов, а с другой —  отра-
жают необходимость возвращения к системному 
формированию мировоззрения учителя будуще-
го —  гражданина и патриота —  своим примером 
и трудом прививающего новым поколениям при-
верженность традиционным российским духовно-
нравственным ценностям и готовность в случае 
необходимости встать на их защиту.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИя
1. Молодежь, получающая образование в психо-

лого-педагогических классах и в педагогических 
ссузах и вузах, демонстрирует доминирование 

микро-социального ценностного профиля, что 
вкупе с непониманием и неприятием ценности 
гражданственности диссонирует с социальным 
и профессиональным наполнением профессии 
педагога.

2. В результате исследования выявлены основ-
ные линии размежевания между различными груп-
пами молодежи: молодые люди демонстрируют 
более выраженную ориентацию на макросоциаль-
ные ценности, чем девушки; у группы 30–35 лет 
более, чем у других возрастных когорт, выражена 
ориентация на такие ценности, как «патриотизм», 
«историческая память», «преемственность поко-
лений», «созидательный труд».

3. Определенный дефицит в сформированности 
ряда традиционных российских духовно-нравст-
венных ценностей у опрошенной молодежи зафик-
сирован в таких федеральных округах, как СЗФО, 
ЮФО, СФО, ДВФО.

4. Обнаружены конфликты между рядом значи-
мых ценностей в сознании респондентов:

• стремление к «развитию» не дополняется 
ценностью «созидательного труда»;

• «взаимопомощь и взаимоуважение» стоит 
особняком от «коллективизма»;

• «патриотизм» не подкреплен «служением 
Отечеству».

5. Учитывая полученные в ходе исследования 
результаты, необходимо преодолевать негатив-
ные эффекты долгого отсутствия четкой системы 
координат, мировоззренческого фокуса в реали-
зации задач национальной системы образования 
и воспитания, разрозненности усилий институтов 
образовательной, молодежной, информационной 
политики в РФ.
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Концептуально-идейные факторы качества 
современной государственной политики
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АННОТАЦИя
Статья посвящена проблеме влияния востребованных в современных обществах идеологических, концептуальных 
и  идейных факторов на качество государственной политики. Соотношение данных факторов и  тех, что учитыва-
ются в различных количественных методологиях —  важная составляющая дебатов о сущности современных госу-
дарств, политических режимов, демократизации и  модернизации. Политическая эволюция обществ невозможна 
без концептуально-идейных факторов, соответственно, перспективные подходы и методики оценки качества госу-
дарственного управления будет зависеть от ценностных определений, лежащих в основе понимания желательности 
или нежелательности конкретных управленческих шагов. Примером противоречий, которые возникают в процессе 
влияния концептуальных факторов на эффективность государственного управления, являются споры вокруг ESG 
(экология, социальная политика и корпоративное управление), сами по себе отражающие кризис популярной кон-
цепции политического управления (governance). Рост социальных запросов на базе «модных» леволиберальных 
трактовок прав человека и гражданского общества, с одной стороны, формирует траекторию развития государст-
венного управления во многих современных странах, а с другой —  может приводить к «перегрузке государства», что 
отталкивает от подобного подхода все большее количество государств незападного типа.
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abstraCt
The article discusses the issue of ideological and conceptual factors which exert significant influence on the quality 
of the state policy in modern societies. The ratio of these factors and those taken into account in various quantitative 
methodologies is currently an integral part of the discussions concerning modern states, political regimes, democratization 
and modernization. The political evolution of societies is impossible without conceptual and ideological factors. This 
means that approaches and methods for assessing the quality of public administration will depend on the value definitions 
which underlying the understanding of the desirability or undesirability of specific management steps. An example of 
the contradictions that arise in the process of the influence exerted on the effectiveness of public administration by 
conceptual factors is the debate around ESG, which itself reflects the crisis of the popular concept of “governance.” The 
growth of social requests based on “trendy” left-liberal interpretations of human rights and civil society, on the one hand, 
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Качество управления давно является одной 
из ключевых тем для социальных наук 
в силу своего очевидного прикладного 

значения, способности улучшить данный процесс 
на различных уровнях —  от менеджмента фирмы 
или конкретной отрасли экономики националь-
ного государства до политического процесса ме-
ждународной интеграции или даже решения гло-
бальных задач мирового сообщества. При этом 
управление в больших системах и при участии 
принудительных механизмов государства неиз-
бежно становится производным от ценностной 
картины мира людей, принимающих решения —  
представителей политического класса.

За последние десятилетия появилось большое 
количество разнообразных количественных мето-
дологий, касающихся изучения качества государст-
венного (и политического) управления и факторов 
подключения к социально-политическим процес-
сам достаточно влиятельных негосударственных 
игроков [1]. Существенное внимание уделяется 
вопросам восприятия бизнесом коррупции, на-
селением —  качества бюрократических сервисов, 
бюджетных и медицинских услуг; а также базовым 
социально-экономическим данным, вроде про-
должительности жизни и распространения ряда 
заболеваний [2].

Однако формализованные оценки, хотя и упро-
щают сравнение стран и/или периодов их развития, 
не всегда дают возможность адекватно прогнози-
ровать развитие управленческих процессов как 
части политической эволюции обществ. Не говоря 
уже о том, что наиболее раскрученные рейтинги 
качества госуправления (получившие признание на 
уровне авторитетных международных организаций 
и проникшие даже в государственные программы 
развития ряда стран) на практике могут оказаться 
формой манипуляции общественным мнением 
или даже прямым подлогом. Так, в августе 2020 г. 
Всемирный банк принял решение о приостанов-
лении публикации своего знаменитого рейтинга 
Doing Business о сравнительном качестве госу-
дарственных регуляторных услуг в различных 
странах мира. Позже он обнародовал результаты 
внутреннего расследования, согласно которому 
топ-управленцы оказывали на исполнительных 
сотрудников давление, чтобы те завышали места 
в рейтинге конкретных стран.

Идеологические (идейные) факторы определяют 
векторы развития государств и международных 
сообществ. В этом смысле картина мира в сознании 
принимающих решение людей и количественно 

измеряемые параметры, к которым необходимо 
стремиться, будут весьма разными. Например, без 
конкретной идеологической базы относительно 
того, какие признаки успешного социального раз-
вития (social) существуют, сложно продвигать кон-
цепции вроде ESG. Даже для элиты и публичного 
дискурса конкретного государства трактовки успеха 
социального развития могут быть разными —  на-
пример, в США популярны дискуссии на тему со-
отношения успехов различных социальных групп 
для пользы всего общества. Важность разнообразия 
любой ценой (diversity) неизбежно вступает в про-
тиворечие с теми же классическими принципами 
меритократии, казалось бы, заложенными в базовые 
представления западных обществ об эффективном 
государстве и эффективных элитах. Социальный же 
успех за пределами Запада, на «глобальном Юге», 
может пониматься совсем в ином ключе и не из-
меряться общепринятыми единицами.

История с ESG, и в том числе относительное сни-
жение популярности этой концепции в 2021–2023 гг. 
(когда в число ее публичных и открытых критиков 
вошел, например, «визионер» Илон Маск), доказы-
вает, сколь велика роль интеллектуально-полити-
ческих групп, подконтрольных им каналов комму-
никаций, да и отдельных знаковых персоналий для 
формулировок и продвижения идейных базисов для 
теорий государственного и политического управ-
ления. Контролирующие «гуманитарные высоты» 
и коммуникативные каналы группы вполне могут 
навязать другой части общества «идейные реше-
ния» по интерпретации базовых задач и критериев 
социального успеха, которого необходимо доби-
ваться. Причем, чем более «постматериальными» 
и ценностно ориентированными становятся совре-
менные общества (парадигма Р. Инглхарта [3]), тем 
важнее вопросы контроля над центрами создания 
и продвижения идейных конструктов.

Идейное поле политических и обществовед-
ческих дискуссий в последние годы фокусируется 
вокруг понятия «governance», то есть сложного 
управления (или политического/общего управле-
ния), когда государственные и негосударственные 
институты соединены не только и не столько ие-
рархическими отношениями, сколько сотрудни-
чеством, со-управлением, сетевыми структурами 
с минимизацией при этом механизмов прямого 
давления и принуждения [4]. Концепция стала на-
столько популярной, что даже попала в документы 
ООН, Европейского союза и иных организаций.

По одной из версий, данный тип управления 
был способом преодоления кризиса легитимно-
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сти западных обществ 1970-х гг., описанного еще 
в классических работах Ю. Хабермаса (противо-
речия растущих социальных запросов различ-
ных слоев общества). При этом на Западе также 
наблюдался кризис перегрузки (overload) госу-
дарственных управленческих структур —  из-за 
расширения количества и качества социальных 
запросов (welfare state, меньшинства, политика 
идентичностей и т. д.) при формальной готовно-
сти политиков «слышать все голоса общества» [5]. 
Акцентирование групповых идентичностей поро-
ждало излишне амбициозные запросы (которые 
зачастую противоречили друг другу) к государству 
и к государственному управлению.

Governance как политическое управление и его 
специфические формы теоретически должны 
помочь преодолеть кризисные явления, наблю-
даемые с 1970-х гг., и ответить на новые вызовы, 
включая технологический прогресс, цифрови-
зацию, новые социальные расколы и многочи-
сленные конфликты по вопросу идентичностей. 
Одной из популярных политических формул 
стала так называемая концепция good governance, 
в основном применявшаяся к переходным об-
ществам с конца 1980-х гг. и подразумевавшая 
эффективное использование государственных 
ресурсов (прежде всего —  за счет сокращения 
«необоснованных» трат), предотвращение ис-
пользования государственной принудительной 
силы не по назначению, соблюдение норм пра-
вового государства (rule of law).

При этом вся философия good governance пред-
полагает, что суть государственного управления 
заключается именно в удовлетворении социеталь-
ных запросов групп общества, но именно всех, а не 
отдельно взятых (и не только привилегированных). 
Остается вопрос: какие именно группы должны 
считаться привилегированными, а какие «недо-
представленными» на политическом и социальном 
уровне? В получившей распространение интерпре-
тации Ф. Фукуямы good governance должно быть 
«сильным», в том смысле, что оно компетентно 
осуществляет свои функции, не перегружая бю-
рократов дополнительными деятельными обязан-
ностями, не подталкивая их к реализации допол-
нительных мер контроля, а со стороны общества 
такое государство пользуется доверием [6]. Также 
часто упоминается такое обязательное качество 
политико-управленческих институтов при good 
governance, как беспристрастность (impartiality), т. е. 
способность реализовывать регуляторные практи-
ки по отношению к социальным группам и инди-

видам без предубеждения или ангажированности 
какими-либо партикулярными интересами.

Концепция good governance, признанная ООН 
и взятая на вооружение Международным валют-
ным фондом (МВФ), в реальности довольно быстро 
стала инструментом проведения определенных 
идеологических тезисов, а не только технокра-
тически понимаемых критериев. МВФ на рубеже 
XX–XXI вв. объяснял свои отказы от шагов навстре-
чу некоторым правительствам зачастую именно 
«неспособностью» последних соблюдать критерии 
good governance. При этом политически союзные 
Западу режимы могли получать помощь через МВФ, 
несмотря на нередко вопиющее несоблюдение 
консенсуса между социальными группами и то, 
что они не учитывают позиции всех стейкхолдеров 
и т. д. (яркий пример —  Украина, где пророссийские 
политические, социальные и медийные группы 
сознательно ограничивались, если не подавлялись).

Good governance предполагает, что, если инсти-
туты бизнеса и гражданского общества вовлечены 
в большой политико-управленческий процесс, то 
должна присутствовать широко понимаемая ответ-
ственность (accountability) со стороны данных фор-
мально негосударственных институтов (по фак-
ту же связанных с государством в одну систему). 
В рамках теорий гражданского общества это дает 
интересное сочетание L- и M-парадигм (в первой 
гражданское общество не противопоставляется 
государству, а во второй —  противопоставляется, 
good governance же, хотя и отводит свои партику-
лярные роли институтам гражданского общества, 
но фактически «нагружает» их общегосударст-
венной значимостью). В перспективе подобный 
феномен создает комплекс теоретических и пра-
ктических проблем —  насколько ответственными 
перед всем обществом и его интересами являются, 
например, ключевые технологические компании 
(от продуктов и платформ которых в буквальном 
смысле слова зависит повседневная жизнь всех 
граждан) или якобы авторитетные экологические 
или правозащитные организации.

Часть исследователей при этом стали призна-
вать, что концепция good governance была слишком 
«заточена» именно на западные стандарты, попыт-
ки навязать которые иным культурам натыкались 
на их существенные, имманентные отличия от 
западных моделей. В данном подходе используются 
методы политической антропологии для вычлене-
ния особенностей корневой, культурной системы 
обществ, которые имеют свои собственные пред-
ставления о том, что есть «консенсус» или «учет 
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мнения всех сторон», и как раз через политическую 
антропологию демонстрируются ограничения 
концепции good governance [7]. Подобный подход 
и в академической, и, собственно, в политической 
среде можно назвать «культурным» («культурной 
теорией») в противовес универсалистским моде-
лям. В последние годы в ряде стран, в том числе 
в России, активно звучат предложения и проходят 
дискуссии по «национализации» интеллектуаль-
ной жизни —  политической [8], а также, например, 
в сфере образования [9] и т. д., что можно считать 
ответвлением «культурного подхода».

Концепция governance имеет и иные ответ-
вления, ставшие довольно многочисленными 
(hybrid governance, public governance, co-governance, 
asymmetric governance, participatory governance *). 
Все они претендуют на построение различных 
идейно-технических схем, которые могли бы 
более точно или более оптимально описать же-
лаемые системы соуправления государственных 
и негосударственных институтов. Часть из них 
предлагает также свою интерпретацию и развитие 
«теории элит», особенно в контексте концепции 
«политического класса», отходящей от привычных 
для второй половины XX в. меритократических 
концепций вроде «менеджериальной революции» 
или постиндустраилизма. В меритократии легче 
измерить «право на занятие должности», есть чет-
ко измеряемые кейсы вроде успешного или неу-
спешного исполнения контактов —  а в governance 
и в концепции «политического класса» зачастую 

проводится мысль о принадлежности (либо жела-
емой принадлежности) к управленческому классу 
более широкого круга лиц. В число последних мо-
гут попасть ставшие заметными на фоне цифро-
визации и новых поворотов массовой политики 
социальные активисты, блоггеры, зачастую даже 
«самопровозглашенные лидеры общественного 
мнения», которые по старым меритократическим 
критериям были бы отрезаны от управления на 
уровне общества. Новые «немеритократические» 
интерпретации при этом считаются их авторами 
более экономически прогрессивными и демокра-
тичными.

Подводя итоги, отметим, что инклюзивность 
как черта governance и сходных теорий, выдается 
за способность ускорить экономический рост, 
поскольку —  в теории —  не должно быть отда-
ленных от экономического успеха страны групп, 
а этому как раз способствует большая управляе-
мость публичной политики. Для демократической 
же теории и практики новые концепции, вро-
де бы, являются продолжением полиархии, где 
место части бюрократических групп занимают 
«коллективистски-демократические» [10] фор-
мы организации вроде кооперативов наемных 
рабочих, групп взаимопомощи, коммунальные 
и муниципальные инициативы, а также междуна-
родные проекты (по миграции, гендерным вопро-
сам, климату и иным «модным» темам). Правда, 
в подобной организации полиархии возникают 
проблемы с согласованием интересов слишком 
большого числа групп, каждая из которых пре-
тендует на индивидуальность и особые гарантии 
для инклюзии.

БЛАГОДАРНОСТИ
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финуниверситету.

aCKNoWledGMeNts
The paper was prepared based on the results of research carried out at the expense of budgetary funds on a state 
order to the Financial University.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Клименко А. В., Ларионов А. В., Минченко О. С. Сфера государственного управления и ее основные характе-

ристики. М.: Издательский дом Высшей школы экономики; 2021. 44 с.
2. Добролюбова Е. И. Оценка качества государственного управления в России и других крупных экономиках 

мира. Государственная служба. 2021;(1):19–27.
3. Инглхарт Р. Культурная эволюция: как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир. Пер. 

с англ. М.: Мысль; 2018. 347 с.
4. Михайлова О. В. Концепция «Governance»: политические сети в современном государственном управлении. 

Вестник Московского университета. Серия 21: Управление (государство и общество). 2009;(2):40–58.

ТЕМА НОМЕРА: НАВСТРЕЧУ 105-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА

* Гибридное управление, государственное управление, 
совместное управление, асимметричное управление.



21

5. King A. Overload: Problems of Governing in the 1970s. Political Studies. 1975;(23):284–296.
6. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. Пер. с англ. М.: ООО «Издательство 

ACT»: ЗАО НПП «Ермак»; 2004. 730 с.
7. Poluha E., Rosendahl M. Contesting ‘good’ governance: crosscultural perspectives on representation, accountability 

and public space. Routledge: Psychology Press; 2002. 276 p.
8. Шатилов А. Б. Российская политология: настало время модернизации и национализации? Власть. 

2022;(4):9–14. DOI: https://doi.org/10.31171/vlast.v30i4.9116
9. Петросянц Д. В., Митрахович С. П. Коллаборации в современной науке: курс на автаркию? Власть. 

2021;(6):38–41. DOI: https://doi.org/10.31171/vlast.v29i6.8675
10. Rothschild J. The Logic of a Co-Operative Economy and Democracy 2.0: Recovering the Possibilities for Autonomy, 

Creativity, Solidarity, and Common Purpose. The Sociological Quarterly. 2016;57(1):7–35.

refereNCes
1. Klimenko A. V., Larionov A. V., Minchenko O. S. The sphere of public administration and its main characteristics. 

Moscow: Izdatel’skij dom Vysshej shkoly ekonomiki; 2021. 44 p. (In Russ.).
2. Dobrolyubova E. I. Assessing the quality of public administration in Russia and other major economies of the world. 

Gosudarstvennaya sluzhba = Public service. 2021;(1):19–27. (In Russ.).
3. Inglehart R. Cultural evolution: how human motivations change and how it changes the world. Transl. from English. 

Moscow: Thought; 2018. 347 p. (In Russ.).
4. Mikhailova O. V. The concept of “Governance”: political networks in modern public administration. Vestnik 

Moskovskogo universiteta. Seriya 21: Upravlenie (gosudarstvo i obshchestvo) = Bulletin of Moscow University. Episode 
21: Governance (state and society). 2009;(2):40–58. (In Russ.).

5. King A. Overload: Problems of Governing in the 1970s. Political Studies. 1975;(23):284–296.
6. Fukuyama F. Trust: social virtues and the path to prosperity: Trans. from English. Moscow: OOO “Izdatel’stvo 

ACT”: ZAO NPP “Ermak”; 2004. 730 p. (In Russ.).
7. Poluha E., Rosendahl M. Contesting ‘good’ governance: cross-cultural perspectives on representation, 

accountability and public space. Routledge: Psychology Press; 2002. 276 p.
8. Shatilov A. B. Russian political science: is it time for modernization and nationalization? Vlast’ = Power. 2022;(4):9–

14. DOI: https://doi.org/10.31171/vlast.v30i4.9116 (In Russ.).
9. Petrosyants D. V., Mitrakhovich S. P. Collaborations in modern science: a course towards autarky? Vlast’ = Power. 

2021;(6):38–41. (In Russ.). DOI: https://doi.org/10.31171/vlast.v29i6.8675
10. Rothschild J. The Logic of a Co-Operative Economy and Democracy 2.0: Recovering the Possibilities for Autonomy, 

Creativity, Solidarity, and Common Purpose. The Sociological Quarterly. 2016;57(1):7–35.

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРЕ / aboUt the aUthor

Станислав Павлович Митрахович —  старший преподаватель департамента политологии, Финансовый 
университет, Москва, Россия
Stanislav P. Mitrakhovich —  Senior lecturer of the Department of Political Science, Financial University, Moscow, 
Russia
https://orcid.org/0000-0003-2252-6006
spmitrahovich@fa.ru

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

Статья поступила 15.04.2023; принята к публикации 11.05.2023.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The article was received on 15.04.2023; accepted for publication on 11.05.2023.
The author read and approved the final version of the manuscript.

С. П. Митрахович



22

ОРИГИНАЛьНАя СТАТья

DOI: 10.26794/2226-7867-2023-13-5-22-26
УДК 070(045)

Медиа в структуре метавселенных 
и контроль цифровой коммуникации

Т. Л. Каминская
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
В статье рассматриваются попытки создания метавселенных и трансформация условий медиа и общества при 
стремительном переходе в цифровые форматы. Сегодня очевиден тренд на вовлечение правительств в циф-
ровые медиакоммуникации при усилении регулирования цифровых платформ. Однако в мире усложняющего-
ся медийного разнообразия и вовлечения все большего числа людей в создание цифрового контента контроль 
осуществлять все сложнее, а прогнозы социологов и футурологов в отношении опасностей для социума неуте-
шительны. В статье автор попыталась определить факторы и охарактеризовать наиболее очевидные медийные 
практики коммуникативной трансформации; выделены медийные тренды в условиях создания метавселенных 
и перехода большинства социальных практик в цифровой мир. Обобщая анализ практик медиа, автор подчер-
кивает, что процесс создания цифровых экосистем и метавселенных —  не технологический, а в первую очередь 
культурный, а курс на цифровые технологии меняет не только жизнь отдельного человека, но и политические 
системы.
Ключевые  слова: метавселенная; медиа; технологическая сингулярность; медиаконтент; правительственный конт-
роль; искусственный интеллект

Для цитирования: Каминская Т. Л. Медиа в структуре метавселенных и контроль цифровой коммуникации. Гумани-
тарные науки. Вестник Финансового университета. 2023;13(5):22-26. doi: 10.26794/2226-7867-2023-13-5-22-26

oriGiNal PaPer

Media in the structure of Metaverse and Control 
of digital Communication

t. l. Kaminskaya
Financial University, Moscow, Russia

abstraCt
The article examines the attempts to create metaverses and the transformation of the media existence conditions and 
society in terms of the rapid transition of everyday actions into digital formats. Today, there is an obvious trend towards 
involving governments in digital media communications while increasing regulation of digital platforms. However, in 
a world of growing media diversity and the involvement of an increasing number of people involved into creation of 
digital content, it is difficult to exercise control. Moreover, the forecasts of sociologists and futurologists regarding the 
dangers to society are disappointing. In the article, the author tried to identify the factors and characterize the most 
obvious media practices of communication transformation. The article identifies the media trends that appeared during 
the metaverses creation and transition of social practices to the digital world. Summarizing the analysis of media 
practices, content analysis of media publications on the topic of technological progress and statistical data, the author 
of the article emphasizes that the process of creating digital ecosystems and metaverses is not a technological process, 
but primarily a cultural one. In addition, enhancing digital technologies changes not only the life of an individual, but 
also political systems.
Keywords: metaverse; media; technological singularity; media content; government control; artificial intelligence

For citation: Kaminskaya t. l. Media in the structure of metaverse and control of digital communication. Gumanitarnye 
Nauki. Vestnik Finasovogo Universiteta = Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University. 2023;13(5):22-
26. doi: 10.26794/2226-7867-2023-13-5-22-26

© Каминская Т. Л., 2023

ТЕМА НОМЕРА: НАВСТРЕЧУ 105-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА



23

Три актора —  крупный бизнес, правительства 
и медиа —  стремятся стать лидерами в том, 
что касается создания, контроля и исполь-

зования технологических платформ коммуника-
ции и по всему миру.

В течение последних нескольких лет мы могли 
отследить встраивание правительственных ком-
муникаций в новые технологические платформы, 
а также неизбежный переход правительств к более 
строгому регулированию коммуникации техноло-
гических компаний. Большая часть дебатов в 2022 г. 
вокруг данного регулирования у противников 
контроля была связана с лоббированием корыст-
ных интересов компаний, однако ситуация быстро 
продвигается на различных «фронтах», таких как: 
антимонопольное законодательство, конфиденци-
альность данных, безопасность и др. [1].

Даже в США, провозглашавших независимость 
технологических компаний, мнение о необходи-
мости их регулирования укрепилось после штурма 
Капитолия (который был согласован посредством 
платформ Alt-tech 1) и обнародования бывшей со-
трудницей Фейсбука (платформа признана экстре-
мистской на территории России) в октябре 2021 г. 
внутренних документов компании, касающиеся 
фейков, политической пропаганды и экстремизма 2.

Дин Фрилон с коллегами еще в 2020 г. писал, что 
некоторые социальные медиа специально создаются 
для использования правыми сообществами и про-
движения экстремистских инициатив. В мире, где 
социальные медиа имеют решающее значение для 
политического активизма, по утверждению ученых, 
идеологическая асимметрия между левым и правым 
активизмом имеет критические последствия для де-
мократической практики, управления социальными 
сетями и междисциплинарного изучения цифровой 
политики [2]. Еще одной проблемой в онлайн-ком-
муникации стала всякого рода киберпреступность, 
что также требует новых подходов к регулированию 
digital-среды.

Правительство Китая, известное своей социаль-
ной регламентацией жизни граждан посредством 

1 В 2022 г. газеты The New York Times и The Guardian опи-
сали перенасыщенный рынок такого рода платформ 
и  стремление создать параллельную виртуальную реаль-
ность платформам-гигантам. URL: https://www.nytimes.
com/2022/02/18/business/trumps-truth-social.html; https://
www.theguardian.com/us-news/2022/feb/20/trump-truth-
social-app-fully-operational-march-devin-nunes
2 Как Фрэнсис Хауген показала миру темную сторону Facebook 
и попала в рейтинг Forbes. URL: https://www.forbes.ru/forbes-
woman/448979-kak-frensis-haugen-pokazala-miru-temnuu-
storonu-facebook-i-popala-v-rejting-forbes

цифровых технологий, стремится максимально 
контролировать и бытовую коммуникацию в сетях. 
Пользователям китайской многофункциональной 
платформы WeChat (более 1,2 млн чел.), в которую 
встроен мессенджер, платежная система, социальная 
сеть, с 2014 г. законом запрещено писать что-либо 
о политике без разрешения правительства. Таким 
образом, контроль за цифровой коммуникацией 
в Китае осуществляется прежде всего с очерчива-
нием границ дозволенного, а их нарушение грозит 
не только блокировкой аккаунта, но и уголовной 
ответственностью. При этом интересно, что именно 
китайские разработки наиболее многонациональны 
и смогли привлечь огромное число пользователей 
по всему миру (включая создание бизнес-аккаунтов). 
Самыми популярными социальными медиа в КНР 
являются на сегодня Вэйсинь (Wechat), Синьлан 
Вейбо (XinLang Weibo) и Доуин (Douyin), а в качестве 
их общей специфической характеристики можно 
назвать высокую эффективность в распростране-
нии краткой информации среди очень большого 
числа пользователей. Вэйсинь (Wechat) исходит 
в своем развитии из трех принципов: цифровая 
стратегия, использование реакций пользователей 
и децентрализация.

Ко II кварталу 2022 г. WeChat охватила более 
94% смартфонов в Китае (число активных пользо-
вателей составило 806 млн чел. в месяц), а также 
людей в более чем 200 странах, говорящих на 20 
языках. Кроме того, общее количество публичных 
аккаунтов WeChat различных брендов превыси-
ло 8 млн докстанций мобильных приложений —  
85 тыс., доход от рекламы вырос до 3,679 млрд 
юаней. Многие китайцы просто проживают жизнь 
на этой платформе: это и чат, и стена новостей от 
друзей и знакомых (по типу ВКонтакте), и опла-
та коммунальных услуг, покупка билетов в кино, 
пополнение баланса телефона и еще множество 
всяких функций (платформу можно назвать про-
образом метавселенной).

Бизнес-сообщество по всему миру сегодня ак-
тивно стремится к развитию собственных мета-
вселенных для онлайн-взаимодействия субъектов 
и погружения их в виртуальный мир без отрыва от 
реального. Метавселенная предполагает, что в вирту-
альном мире, не отрываясь от коммуникации, можно 
заказать еду и одежду из мира реального, а взаимо-
действие с другими пользователями осуществляется 
посредством уникальных цифровых аватаров.

В октябре 2021 г. Марк Цукерберг объявил о ре-
брендинге Facebook, которая трансформировалась 
в Meta Platforms (признана экстремистской на тер-
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ритории России). Однако создать метавселенную 
у него не получилось: дальше всего, по оценке эк-
спертов РБК, в этом направлении продвинулись 
ММО (массовые многопользовательские онлайн-
игры, позволяющие виртуально объединять иг-
роков) 3. Сегодня в условных метавселенных игр 
(таких, как Roblox, Fortnite) бизнес может размещать 
рекламу, например, в виде своих брендированных 
пространств с использованием корпоративных 
цветов и логотипов.

Крупные компании и правительства периоди-
чески делают заявления о создании метавселенных 
и устройств для погружения в них. Так, в феврале 
2022 г. правительство Южной Кореи сообщило о вы-
делении 187 млн долл. на разработку метавселенной 
Expanded Virtual World, которая, как рассчитывают 
власти, будет способствовать процветанию бизнеса 
и промышленности в государстве 4.

В Европе в последние два года открываются 
новые лаборатории по созданию метавселенных, 
бизнес активно вкладывается в эти проекты 5. От-
мечается, что на первом этапе в Европе появятся 
центры в шести городах, главная цель которых —  
помочь в создании легких устройств для повсед-
невного ношения, погружающих пользователей 
в мир иммерсивных технологий.

Метавселенные, возможно, будут использоваться 
и как мягкая сила для продвижения культуры в дру-
гие страны и укрепления национальной идентич-
ности. Так, Япония посредством медиатехнологий 
продвигает культуру аниме. Таким образом, сегодня 
очевидно, что метавселенная —  это не только идея 
для развлечения, общения и маркетинга, но и воз-
можный инструмент для управления и трансляции 
ценностей.

При этом эксперты на протяжении последних 
двух лет отмечают, что правительствам контроли-
ровать метавселенные будет еще сложнее, чем со-
циальные сети 6. Различные прогнозы в отношении 
роли коммуникативных технологий в будущем 
включают в себя аспект невозможности контроля 

3 Рождение и  смерть метавселенных: почему ин-
терес к  ним угас за 2  года. URL: https://pro.rbc.ru/
demo/6423e41f9a7947badecd0ec2
4 South Korea to invest $ 187M in national metaverse project. 
URL: https://cointelegraph.com/news/south-korea-to-
invest-187m-in-national-metaverse
5 Qualcomm открыла в  Европе лабораторию расши-
ренной реальности для развития метавселенных. URL: 
https://3dnews.ru/1059975/qualcomm-otkrila-v-evrope-
laboratoriyu-rasshirennoy-realnosti
6  U R L :  h t t p s : / / w w w . b l o o m b e r g . c o m / n e w s /
articles/2021–12–15/misinformation-has-already-made-its-
way-to-facebook-s-metaverse

этих технологий, все большую их автономность 
от человека. Инвестор и аналитик Азим Ажар [3] 
(книга которого, по версии Financial Times, при-
знана лучшей в 2021 г.) утверждает, что перемены 
затронут не только экономику, но и политические 
системы. Ажар обосновал понятие «экспонентный 
разрыв», который обозначает развитие технологий 
по экспоненте (а не линейным способом), в ре-
зультате чего политические системы не могут за 
ними угнаться. На взгляд автора, технологии вовсе 
не нейтральны и не являются инструментами для 
удобства людей, поскольку созданы по подобию 
человека, —  они воспроизводят ту расстановку сил, 
которая существует в обществе. Новые технологи-
ческие продукты дешевеют и их начинают массово 
использовать (скорость распространения продукта 
неимоверно возросла, и этот процесс постоянно 
укоряется). Считается, что основная неприятность 
от развития технологий —  безработица, но Ажар 
утверждает, что самая большая опасность —  это 
ухудшение положения работающих и тотальная 
слежка за их коммуникациями. И, действительно, 
опубликованные факты подтверждают эту тенден-
цию: отчет американской исследовательской и кон-
салтинговой компании Gartner за 2018 г. показал, что 
половина из 239 крупных корпораций отслеживают 
содержание электронной почты и аккаунтов в со-
циальных сетях своих сотрудников 7. Также в книге 
развенчивается миф о глобализации коммуникации, 
поскольку рекомендательные сервисы в социальных 
сетях мотивируют людей обосабливаться и созда-
вать однородные группы. К обособлению людей 
мотивируют бренды и медиа, создавая из своей 
аудитории комьюнити.

Теория Курцвейлла [4], который еще в 2005 г. ука-
зал на экспоненциальный рост вычислительных 
мощностей, представляется Ажару верной. Амери-
канский изобретатель и футуролог Рэй Курцвейлл 
установил «дату сингулярности» —  2045 г. Техноло-
гическая сингулярность (technological singularity) —  
момент, когда технологии перестают быть управ-
ляемыми, а технологическое развитие становится 
необратимым —  порождает радикальные изменения 
самого характера человеческой цивилизации.

На технологические трансформации коммуни-
кации медиаменеджмент мира также реагирует 
по-своему. Так, его не могут не настораживать такие 
факты, что, например, у одноминутного обзора ми-

7 The Future of Employee Monitoring. URL: https://www.
gartner.com/smarterwithgartner/the-future-of-employee-
monitoring
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ровых новостей в TikTok подписчиков больше (более 
3 млн, чем у Washington Post и BBC вместе взятых. 
А также то, что блогеры-одиночки опережают про-
фессиональные редакции в создании эксклюзивных 
интервью со знаменитостями и онлайн-трансляциях 
и собирают миллионы просмотров на своих онлайн-
аккаунтах 8. Медиакомпании всех стран заявляют, 
что они продолжат делать ставку на искусственный 
интеллект как способ предоставления аудитории все 
более персонализированной информации и повы-
шения эффективности медиапроизводства.

Сегодня аудитория медиа —  это не нечто ста-
бильно-статичное, а скорее всего, заряженный ожи-
даниями, настроениями, ценностями потенциал, 
который нужно постоянно тонизировать. В послед-
ние годы сложился отчетливый тренд на развитие 
комьюнити вокруг СМИ (включая вакансии для 
позиций «комьюнити-менеджер для медиа»). При 
этом СМИ обращают внимание на личность самого 
журналиста, который должен быть социально зна-
чим в битве с блогерами за умы аудитории. Модели 
подписки на цифровой медиаконтент стали появ-
ляться во время пандемии. К 2022 г. у New York Times, 
например, было уже 8,4 млн подписок, из которых 
7,6 млн —  цифровые, что позволит компании достичь 
показателя 10 млн к 2025 г.

Различные популярные проекты по медиагра-
мотности 9 утверждают, что медиаконвергенция 
и новые правила работы медиа с цифровыми сер-
висами и аудиторией —  это больше культурный, чем 
технологический процесс: аудитория все активнее 
переходит к созданию собственного медиаконтента, 
распадается на группы, погружается в цифрови-
зацию.

Интересен в этом плане возникший в 2022 г. стар-
тап News Movement, «движение хороших новостей», 
охватывающий пользователей всего мира, которые 
«не хотят подписываться на негатив и мрак». Дви-
жение включает в себя TNM —  новостной бренд, 
ориентированный на поколение Z (основанный 
в 2020 г.), а также приобретенный в 2023 г. видео-
сервис The Recount 10, освещающий политику США.

Что касается политической медиакоммуника-
ции, то, несмотря на объявленную Томом Николсом 
в 2017 г. «смерть экспертизы» [5] в цифровом мире, 
ценность экспертного мнения в отношении поли-
тических процессов в условиях увеличивающийся 

8 URL: https://shazoo.ru/2022/06/28/128650/ispanskii-
strimer-ibai-lianos-pobil-rekord-twitch-i-sobral-33-
milliona-zritelei-na-transliacii
9 URL: http://www.newmedialiteracies.org/
10 URL: https://thenewsmovement.com/

турбулентности мира повышается, о чем говорят, 
например, наши наблюдения за медиадискурсом 
информационного противоборства во время СВО. 
Именно в 2022–2023 гг. во всем мире увеличилось 
привлечение экспертов в медиа для комментирова-
ния политических событий и процессов. В ситуации 
информационной войны и политической неста-
бильности очевиден запрос общества на экспертное 
знание гуманитариев, удовлетворение которого 
осуществляется посредством медийных форматов 
известными личностями. Экспертные мнения по 
поводу происходящего становятся инфоповодом, 
занимают в заголовках и лидах сильную позицию, 
а правительственные структуры создают нацио-
нальные рейтинги экспертных медийных каналов.

Что касается связанных с этим медийных трен-
дов, то здесь важны две вещи: 1) за онлайн-контент 
надо платить; 2) журналисты должны себя вести 
как социально влиятельные лица, поскольку они 
выстраивают отношения и создают сообщества. Эти 
тренды воплощаются в новых платформах, напри-
мер Sudstack [6], которая в ноябре 2021 г. объявила, 
что у нее 1 млн платных подписчиков. Подобные 
платформы дают возможность журналистам, блоге-
рам и писателям зарабатывать огромные суммы на 
рассылке новостей. Уже в 2020 г. многие популярные 
журналисты ведущих англоязычных медиа броси-
ли работу в редакциях, чтобы зарабатывать таким 
образом. В ответ на это New York Times и Forbes 
предложили работающим у них журналистам де-
лать платные рассылки на основе редакционных 
публикаций. Здесь уместно еще раз вспомнить про-
рочество Ажара про наемных работников, число 
которых в ближайшие годы должно сокращаться 
по экспоненте (массовый переход на самозанятость 
и удаленный формат). Сегодня тенденцию к гибрид-
ной и удаленной работе мы можем наблюдать не 
только в редакциях, (которые частично после пан-
демии трудятся в данном формате), но и в запросах 
выпускников вузов: чаще всего главным аргументом 
при трудоустройстве является возможность работать 
дистанционно.

В настоящее время мы видим прогресс медий-
ного разнообразия: экспертные политические ком-
ментарии и истории, политические дебаты в режиме 
реального времени, медиазавтраки и специальные 
события в редакциях, экологические и политиче-
ские проекты СМИ. Вероятнее всего, разнообразие 
и ускоряющаяся технологизация коммуникации 
означают, что в мире в ближайшем будущем станут 
происходить культурные, социальные и политиче-
ские трансформации.

Т. Л. Каминская
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ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
В наше время, когда происходят серьезные поли-
тические, социально-экономические, технологи-
ческие, культурные и ментальные трансформации, 
становится реальностью то, что вчера казалось не-
возможным. В этих условиях все основные акторы 
политического ландшафта страны в силу специфи-
ки своей деятельности стремятся сохранять ста-

бильность и предсказуемость в различных сферах 
человеческой жизнедеятельности. Очевидно, что 
проблема поддержания социального мира в обще-
стве, возможности внимательно следить за «тем-
пературой» социума, имея при этом эффективные 
инструменты и механизмы оперативного влияния 
на него, становится одной из ключевых. Решение 
данной задачи столь ценно, сколь и сложнодости-
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жимо. Также понятно, что заинтересованными 
в эволюционном развитии общества являются 
представители всех социальных страт, государст-
венные, коммерческие и общественные организа-
ции: от рядовых граждан до руководителей страны 
и ее регионов, от крупных политических партий до 
самостоятельных политиков, от бизнес-корпораций 
до средств массовой информации.

В обозначенном контексте политические ком-
муникации играют роль мощных проводящих 
«потоков», по которым безостановочно переда-
ются информационные сигналы от акторов ком-
муникации к ее конечным потребителям. Если 
сигналы по ним проходят быстро, с минималь-
ным искажением и при этом они своевременны, 
несут адекватную смысловую нагрузку, просты 
и понятны, то и общество получает необходимые 
импульсы нужного содержания и в нужное время. 
А это, в свою очередь, позволяет относительно 
спокойно преодолевать периоды социально-
политической напряженности.

СУщЕСТВУЮщИЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ТИПОЛОГИЗАЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

КОММУНИКАЦИЙ
Типологий и моделей политической коммуни-
кации существует столько же, сколько авторов, 
изучающих этот феномен. Для актуализации 
представлений о ПК в политической науке счи-
таем необходимым представить свой краткий 
обобщенный взгляд на типологизацию теорий 
данного феномена, разделив их на различные 
группы, объединенные общей методологией. Тема 
обобщения подходов в изучении политической 
коммуникации не нова. Самой известной являет-
ся книга Р. Мидоу «Politics as communication» [1], 
в которой он выявил шесть основных подходов 
к изучению ПК. Подробно разбирать данный труд 
нет необходимости, он не раз был предметом ана-
лиза специалистов, например Л. Н. Тимофеевой 
[2]. Мы выделяем три группы теорий:

1. Информационно-кибернетические. Для 
данной группы характерен «технический» во-
кабуляр и системное понимание политической 
коммуникации. Акцент в теориях смещен в сто-
рону описания политической системы принятия 
решений и анализа ПК как формы управления. 
Выделяются два основных направления разви-
тия теорий:

• Кибернетическое. Его видными предста-
вителями являются Н. Винер [3], Д. Истон [4], 
К. Дойч [5]. Они говорят о политической комму-

никации как о процессе передачи информации 
(«требований») от субъектов политики («окру-
жающая среда») в политическую систему.

• Кибернетическо-социальное. Дополне-
ние кибернетической модели Д. Истона инстру-
ментальными моделями Г. Алмонда и Дж. Ко-
улмана [6]. В частности, было установлено со-
ответствие между отдельными категориями 
системно-кибернетического анализа и терми-
нами, традиционно используемыми политиче-
ской и правовой науками.

2. Электорально-коммуникационные тео-
рии, в рамках которых описывается воздействие 
политических акторов с помощью коммуникации 
на объекты на макро- и микроуровнях. Предста-
вители этой группы теорий одними из первых 
начали изучать электоральные предпочтения 
граждан, активно заимствуя методологию и тер-
мины из социологии и психологии. Выделяются 
три уровня:

• Макро-коммуникационный. Предста-
вители: Г. Лассуэлл [7] и развивший его идеи 
Р. Брэддок [8] использовали бихевиористское 
понимание политических коммуникаций.

• Микро-коммуникационный. Включает 
исследования электоральных процессов, про-
водившиеся в США в 1930–1950-х гг. П. Лазар-
сфельдом и Б. Берельсоном [9], а также Э. Кэм-
пбэллом [10].

• Медийный, где Д. Грабер [11], Э. Кац [12], 
Л. Бартельс [13] и др. выявили наиболее важные 
феномены, формируемые через СМИ.

3. «Критические» теории, исследования кото-
рой обращены, прежде всего, к анализу социаль-
ных последствий политической коммуникации. 
Авторы расширяют представление о последней 
(так называемая теория «коммуникативного 
действия»). Представители: Ю. Хабермас [14], 
М. Эдельман [15], Б. Гинсберг и М. Шефтер [16] 
и др.

Остановимся подробнее на теориях, рассма-
тривающих ПК с точки зрения акторов, в первую 
очередь потому, что с ними частично перекли-
кается представленная в данной работе автор-
ская концепция. В данном контексте мы хотим 
обратить внимание на работу А. П. Чудинова [17], 
который классифицирует политическую комму-
никацию по характеру ее субъектов (политики, 
журналисты, избиратели), адресатов коммуника-
ции (политики и политические субъекты, чита-
тели и избиратели), а также выделяет различные 
жанры ПК, описывая их функции.

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ
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На наш взгляд, предложенная А. П. Чудиновым 
трактовка субъектов политической коммуника-
ции излишне персонализирована. Согласно его 
теории, с одной стороны, «политическая комму-
никация» —  это коммуникация политиков (но не 
государственных институтов или политических 
партий), а ее адресаты (объекты) —  «политики 
и политические субъекты». Этот взгляд, по мне-
нию авторов статьи, неактуален для современной 
структуры политической коммуникации в России, 
где субъектами на практике выступает гораздо 
большее количество акторов, представленных не 
только персонами, но и различными обществен-
но-политическими, медийными, религиозными, 
корпоративными и иными институтами. Также 
мы считаем, что в современных условиях особое 
значение для формирования ПК приобретает «до-
минирующий политический субъект» —  высшее 
должностное лицо страны (президент).

В этом плане наша «субъектная матрица» 
перекликается с представлениями о процессах 
политической коммуникации А. И. Соловьева [18], 
который выделяет власть как доминирующий 
субъект в политической коммуникации, называя 
это «униполярным» коммуникационным взаи-
модействием. По теории Соловьева, власть ин-
формирует пассивных граждан либо политически 
«продавливает» решения, реализация которых не 
ассоциируется в сознании людей с их интереса-
ми. Интерпретация же гражданами публичных 
сообщений и ответ на них не имеют смысла, так 
как не представляют для власти интерес.

Разделяя тезисы Соловьева о доминировании 
власти в ПК и «вертикальности» вектора полити-
ческих коммуникаций, мы считаем, что в данной 
концепции имеет место определенное упрощение 
и обобщение всего спектра властных структур 
и акторов до понятия «власть». Мы применяем 
более дискретный подход, детализируя акторов 
каждого типа коммуникации и их перечень, что 
более полно отображает современную российскую 
специфику политических коммуникаций.

ОБщИЕ ПРИНЦИПЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ

В данном разделе в виде субъектной матрицы 
вертикальной ПК представлена модель органи-
зации политического ландшафта (см. таблицу).

Главным основанием, по которому мы раз-
деляем всю совокупность политических ком-
муникаций на различные типы, является субъ-
ектность коммуникации: систематизация 

проводится в зависимости от того, кто является 
главным актором коммуникационного воздей-
ствия. Исходя из этого, мы выделяем пять типов 
политических коммуникаций:

1. Доминирующая, актором которой является 
высшее должностное лицо государства.

2. Государственная, субъекты которой —  ор-
ганы исполнительной власти федерального, ре-
гионального и муниципальных уровней.

3. Общественная, где субъектами выступают 
представители гражданского общества: как об-
щественные институты (политические партии, 
общественные организации и объединения и т. п.), 
так и отдельно взятые персоны (депутаты всех 
уровней, кандидаты в депутаты всех уровней, 
политики и т. п.).

4. Медийная, акторы которой —  средства мас-
совой информации: государственные, квазиго-
сударственные и частные.

5. Корпоративная, с субъектами в виде биз-
нес-структур: прогосударственных и квазиры-
ночных.

У каждого из представленных типов ПК есть 
главные цели, бесконфликтное достижение ко-
торых —  главный показатель их успешности.

Сформулируем понятие «нативность» полити-
ческой коммуникации. Нативной (органичной) 
мы называем такую политическую коммуни-
кацию, без реализации которой теряется сам 
смысл существования ее актора. Коротко этот 
принцип можно сформулировать так: «Нет ком-
муникации —  нет актора». И поэтому здесь впол-
не уместно использовать понятие Modus Vivendi 
(образ жизни). Самым ярким примером подобной 
нативности могут служить политические комму-
никации, реализуемые политическими партиями, 
без чего их деятельность становится практически 
бессмысленной. «Ненативной» (неорганичной) 
коммуникацией мы называем ту, без реализации 
которой смысл существования актора коммуни-
кации не пропадает. Характерным примером 
ненативной коммуникации может послужить 
ПК, реализуемая органами исполнительной 
власти. Вполне понятно, что для федеральных 
министерств или, скажем, региональных адми-
нистраций осуществление подобной деятельнос-
ти отнюдь не является приоритетной задачей 
и заниматься ею они вынуждены, скорее всего, 
по необходимости. По этой причине к подобной 
коммуникации мы применяем понятие Modus 
Operandi (образ действия). Возможен амбива-
лентный вариант нативности ПК, т. е. когда один 
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Таблица / Table
Субъектная матрица вертикальной политической коммуникации / the subjective matrix of vertical 

political communication

Тип политической 
коммуникации Субъекты ПК Главные цели ПК Степень нативности

Доминирующая Высшее должностное лицо 
страны (президент)

1. Сохранение целостности 
государства.
2. Защита конституционного строя.
3. Трансляция ключевых тезисов 
внутриполитической повестки*

Modus vivendi 
(образ жизни)

Государственная

Органы исполнительной 
власти федерального уровня

Территориально-отраслевая адаптация 
федеральной повестки сохранения 
целостности государства, защиты 
конституционного строя и ключевых 
тезисов внутриполитической повестки

Modus operandi 
(образ действия)Органы исполнительной 

власти регионального уровня

Региональная адаптация повестки 
сохранения целостности государства, 
защиты конституционного 
строя и ключевых тезисов 
внутриполитической повестки

Органы исполнительной 
власти муниципального 

уровня

Исполняемая минимизация 
рисков публичного проявления 
общественного недовольства (уровня 
социальной температуры)

Общественная

Политические институты 
и персоны (электоральная) Завоевание и удержание власти Modus vivendi

Общественные институты 
и персоны (социальная)

Максимизация общественно-
политического влияния Modus operandi**

Медийная

Государственные СМИ
Транслируемая минимизация 
рисков публичного проявления 
общественного недовольства

Modus operandi

Квазигосударственные СМИ

1. Транслируемая минимизация 
рисков публичного проявления 
общественного недовольства.
2. Максимизация минимальных 
продаж

Modus vivendi / 
Modus operandi

Частные СМИ Максимизация минимальных продаж Modus vivendi / 
Modus operandi

Корпоративная

Прогосударственные бизнес-
структуры

1. Реализация государственной 
политики в соответствующей отрасли.
2. Исполняемая минимизация 
рисков публичного проявления 
общественного недовольства (уровня 
социальной температуры) в регионах 
присутствия

Modus operandi

Квазирыночные бизнес-
структуры

1. Максимизация минимальных 
прибылей.
2. Исполняемая минимизация 
рисков публичного проявления 
общественного недовольства (уровня 
социальной температуры) в регионах 
присутствия

Примечание: * —  в определенном смысле третья цель доминирующей ПК полностью поглощается первыми двумя, и правильнее 
было бы выделить ее в качестве субцели. Мы делаем на ней акцент, так как объем политической коммуникации, транслирующей 
ключевые тезисы внутриполитической повестки, как правило, весьма существенен, а порой полностью превалирует в информа-
ционном поле; ** —  в данном контексте возможна амбивалентность modus operandi/modus ponens. Здесь мы дали бы толкование 
этого логического правила как «образ следствия».

Источник: составлено авторами по результатам исследования.
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и тот же тип коммуникации для одного и того же 
актора может быть нативным в одних условиях 
реализации и неорганичным —  в других.

Предложенная авторами методика типоло-
гизации политических коммуникаций может 
уточняться, например, путем расширения пе-
речня субъектов коммуникации внутри каждого 
типа. Возможно, имеет смысл ввести понятие 
«коллективный субъект политической комму-
никации», так как вокруг каждого из указанных 
акторов практически всегда формируются группы 
влияния, состоящие как из персон, так и из ор-
ганизаций либо институтов, которые, пользуясь 
своей близостью к главному субъекту, пытаются 
лоббировать собственные интересы внутри ПК. 
Вероятно, может расширяться и целеполагание 
внутри каждого типа коммуникации, если к ос-
новным целям добавить второстепенные или 
субцели (см. таблицу).

Представленная нами в данной работе матри-
ца —  систематизация информационных полити-
ческих воздействий, направленных на внутрен-
него потребителя, и на этом основании она может 
быть классифицирована как «внутристрановая». 
Все ее объекты находятся внутри национально-
го общественно-политического пространства, 
а ее главные цели состоят в гармонизации этого 

пространства. Однако представляется очевид-
ным, что некоторые из описанных акторов ПК 
осуществляют свои информационные воздейст-
вия не только на внутреннего, но и на внешнего 
потребителя, находящегося вне пределов страны. 
И поэтому для исчерпывающей презентации 
всего ландшафта политических коммуникаций 
важно описать еще одну систему —  «междуна-
родную».

ВЫВОДЫ
Понимая все вышесказанное, мы, тем не менее, 
уверены, что предложенная нами модель типо-
логизации исчерпывающе описывает базовые 
рамки сложившегося в современном обществе 
ландшафта политических коммуникаций, и ее 
дальнейшее уточнение и детализация не поставят 
под сомнение ключевые принципы и основания, 
положенные авторами в основу ее разработки. 
Данная статья —  лишь первый шаг к подробно-
му описанию и систематизации национальных 
коммуникационных практик, сложившихся за по-
следние десятилетия. Вопрос этот столь объемен 
и интересен, что требует продолжения изучения, 
а его результаты мы непременно представим 
в будущем на суд экспертов и заинтересованных 
читателей.
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АННОТАЦИя
В статье рассматриваются экономические перспективы стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) 
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ВВЕДЕНИЕ
В 2001 г. британский экономист Джим О’Нил 
ввел термин «БРИК» для обозначения четырех 
самых быстрорастущих развивающихся экономик 
того времени: Бразилии, России, Индии и Китая. 
Инвестиционный фонд Goldman Sachs прогно-
зировал, эти четыре страны потенциально могут 
превзойти Европейский союз по размеру рынка 
к 2050 г. Первый саммит стран БРИК состоялся 
в 2006 г., а в 2011 г. к ним присоединилась Южная 
Африка —  так образовался БРИКС.

На эти пять стран приходится 43% мирового 
населения, 46% мировой рабочей силы и 25% 
мирового ВВП. По данным Международного ва-
лютного фонда, на Китай приходится более 70% 
экономики группы, на Индию —  13%, на Россию 
и Бразилию —  по 7%, на Южную Африку —  3%. 
Члены БРИКС также являются основными постав-
щиками ресурсов для развитых стран, а благодаря 
их быстрому экономическому росту происходит 
процесс смещения глобальной экономической 
мощи из Европы и США.

Однако эти страны имеют мало общего в куль-
турном или политическом плане, а уровни их 
развития значительно отличаются. Учитывая, 
что прежде они не имели экономических свя-
зей, образование БРИКС рассматривается как 
значительный шаг на пути к иному глобальному 
экономическому ландшафту.

БРИКС —  ИЗМЕНЕНИЕ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА

В первом десятилетии XX в. у стран БРИКС наблю-
дался устойчивый экономический рост. С 1990-х гг. 
происходили кардинальные изменения в их поли-
тической и экономической структуре —  государ-
ство активно вмешивалось в торговую политику, 
закупки, стимулировало общественный спрос 
и оказывало финансовую поддержку [1].

Роль государства в развитии стран БРИКС 
принимала различные формы. Например, ин-
тервенционистская партийно-государственная 
политика Китая и инвестиции в технологиче-
ский потенциал привели к тому, что Китай стал 
независимой неиндустриальной державой [2]. 
«Встроенный партикуляризм» Индии благоприят-
ствует определенным отраслям промышленности, 
инвестициям в тяжелое производство, а также 
центрам высшего образования в области инфор-
мационных технологий [3]. Выступая «опекуном» 
для определенных частных игроков, государство 
в Бразилии, особенно в послевоенный период, 

продемонстрировало невероятный генератив-
ный потенциал в содействии развитию таких 
секторов, как электроэнергетика, автомобильная 
промышленность, авиация и нефтехимия.

Доля стран БРИКС в мировом производст-
ве в период с 2000 по 2011 г. увеличилась с 8 до 
19%. Финансовый кризис 2008 г. сказался на них 
по-разному. С точки зрения роста внутреннего 
производства Россия пострадала больше всех, но 
к 2010 г. частично восстановилась. Восходящие 
траектории роста Бразилии и Китая пошатнулись, 
несмотря на то, что до кризиса у Китая положение 
было значительно лучше, чем у Бразилии. Индия 
восстановилась достаточно быстро и к 2010 г. 
превзошла докризисные темпы роста. В целом, 
экономики стран БРИКС обогнали развитые за-
падные страны, особенно те, которые долгое 
время доминировали в сфере международного 
финансового кредитования.

По мере того, как традиционные промышлен-
ные державы Запада оправлялись от последствий 
мирового финансового кризиса, Всемирная тор-
говая организация была значительно ослаблена, 
и возникли новые двух- и многосторонние тор-
говые соглашения. Оптимизм западных стран 
на данном этапе повысил их экономический 
и геополитический потенциал. В то же время 
страны БРИКС твердо следовали собственной 
экономической повестке, состоящей в инве-
стировании в долгосрочные инфраструктурные 
проекты, предоставлении кредитов и заключе-
нии торговых соглашений по всему глобальному 
Югу, а изменения в механизмах экономического 
управления придали группе дополнительный 
импульс.

Растущая легитимность БРИКС как блока 
«стремления» и альтернативы западному кре-
дитованию после кризиса 2008 г. проявилась 
в открытии в 2014 г. Нового банка развития (да-
лее —  НБР), с капитализацией в 100 млрд долл. 
США (примерно в два раза меньше, чем у Все-
мирного банка) [4].

Основатели утверждали, что этот новый ин-
ститут обеспечит развивающимся странам более 
широкое представительство и сосредоточится на 
развитии инфраструктуры, оставив геополитику 
вне сферы кредитования и финансирования [5].

НБР институционализировал финансовые 
потоки внутри БРИКС и сделал так, что стра-
ны-члены стали важными и жизнеспособными 
направлениями для инвестиций в глобальном 
масштабе.
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ВЛИяНИЕ ГЛОБАЛьНЫХ СОБЫТИЙ 
НА БУДУщЕЕ КОАЛИЦИИ СТРАН БРИКС

Изменение экономико-географического 
ландшафта после CoVid-19

Резкий экономический подъем стран БРИКС с на-
чала 1990-х гг. стал предметом множественных 
исследований. Бо́льшая часть этих работ была 
посвящена появлению новой географии товарного 
производства, цепочек создания стоимости, инве-
стиций, распределения, циркуляции и потребле-
ния. В них утверждалось, что эти новые отношения 
производства и потребления постепенно заменили 
преимущественно евро-американскую глобальную 
экономику на более полицентричную [5].

Страны БРИКС по-разному реагировали на 
эпидемию COVID-19. Китай придерживалcя по-
литики сдерживания. Индия и Южная Африка 
использовали промежуточные стратегии на разных 
стадиях эпидемии. Бразилия и Россия смягчали 
последствия эпидемии, чтобы снизить нагрузку 
на свои системы здравоохранения.

В исследовании [6] изучалась эффективность 
профилактики COVID-19, а также опыт сотруд-
ничества стран БРИКС в борьбе с эпидемиями.

Больше всего подтвержденных случаев зара-
жения было зафиксировано в Индии —  18,76 млн 
за ней следуют Бразилия —  14,45 млн, Россия —  
4,81 млн и ЮАР —  1,58 млн меньше всего —  в Ки-
тае —  0,10 млн. По состоянию на 30 апреля 2021 г., 
в Южной Африке был самый низкий показатель 
доз вакцины среди стран БРИКС —  0,18 млн.

Кривые «воздействие-ответ» выявили, что, 
когда индекс жесткости варьировался от 0 до 45, 
наблюдалось быстрое увеличение количества 
ежедневных случаев заражения COVID-19. Когда 
он составлял от 46 до 80, рост числа заражений 
происходил медленнее и уменьшался, когда ин-
декс превышал 80. Кроме того, ежедневные новые 
случаи COVID-19 (все P < 0,001) коррелировали 
с ожидаемой продолжительностью жизни при 
рождении (–1,61%), крайней бедностью (8,95%), 
индексом развития человеческого потенциала 
(–0,05%), ВВП на душу населения (–0,18%), распро-
страненностью диабета (0,66%), долей населения 
в возрасте 60 лет и старше (2,23%), количеством 
больничных коек на тысячу человек (–0,08%), до-
лей населения, имеющего доступ к улучшенной 
питьевой воде (–7,40%), распространенностью 
открытой дефекации (0,69%).

Сильные политические меры, такие как эф-
фективное сдерживание и фиксирование случа-
ев заболевания, имеют решающее значение для 

борьбы с пандемией. Для более эффективного 
реагирования на чрезвычайные ситуации также 
важно сокращение социально-экономического 
неравенства и укрепление устойчивости системы 
здравоохранения [7].

Страны БРИКС после конфликта на Украине
Спецоперация России на Украине и реакция Запада 
придали новый импульс сотрудничеству БРИКС. 
Россия видит в этом возможность избежать полной 
международной изоляции, а остальные члены 
хотят противостоять давлению Запада. Китаю 
БРИКС дает возможность улучшить отношения 
с Индией путем возрождения старых антизапад-
ных настроений и проявления солидарности раз-
вивающихся стран.

В странах БРИКС СВО воспринимается как ре-
зультат расширения НАТО, прокси-конфликт между 
США и Россией или как региональный европейский 
вопрос. В то же время давление Запада с целью 
осуждения России и принятия санкций отвергается 
из-за его лицемерия (нарушение международного 
права в виде интервенции в Ирак в 2003 г.; закупки 
странами ЕС российской нефти). Главной проб-
лемой для членов БРИКС в связи с проведением 
СВО является рост цен на энергоносители и про-
довольствие, который они связывают с западными 
санкциями, а не с российской агрессией.

Озабоченность по поводу экономических 
и социальных последствий односторонних ог-
раничений вызвала у Индии и Китая опасения 
касательно того, что Запад «вооружает» торговлю 
и финансовую систему, основанную на долларе, 
и это может быть использовано против них. По-
этому вновь возникли давние дискуссии о повы-
шении устойчивости стран БРИКС к давлению 
Запада путем снижения зависимости в критически 
важных секторах. На встрече 8 апреля 2022 г. ми-
нистр финансов России Антон Силуанов призвал 
членов группы перейти на национальные валюты 
для экспортно-импортных операций и создать 
собственную платежную систему, а также систему 
передачи финансовых сообщений и независимое 
рейтинговое агентство.

БРИКС представляют собой мощный блок в эко-
номическом, военном, технологическом, социаль-
ном и культурном планах. Его совокупное насе-
ление —  3,23 млрд чел., что составляет более 40% 
от общемирового. Страны альянса расположены 
на трех континентах и занимают более четверти 
площади Земли. На них приходится более 25% 
мирового ВВП —  23,53 трлн долл. [8].
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Новая геополитическая реальность, где так 
много неопределенности, создает пространство 
для появления множества нарративов, напри-
мер, члены БРИКС могут стать следующей потен-
циальной целью кампании Запада в тотальной 
экономической войне против России. Нынешняя 
ситуация идеально подходит для переосмысления 
отношений между странами объединения, осо-
бенно в том, что касается их спорных отношений 
с Западом. БРИКС и их единомышленникам давно 
пора всерьез задуматься о создании параллельного 
экономического блока, который не будет зависеть 
от руководства США или доллара.

Ожидается, что партнеры по БРИКС поддер-
жат Россию перед лицом санкций, ухудшив свои 

отношения с США и ЕС. Это будет противоречить 
национальным интересам отдельных членов, кото-
рые хотят избежать конфликта, например у Индии, 
Бразилии, Южной Африки и Китая многое зависит 
от их отношений с Западом. Пока Запад не рассчи-
тывает, что страны БРИКС будут в равной степени 
следовать санкциям, но ожидать, что они сохранят 
такое отношение, наивно и нереалистично.

Индия и Китай —  экономически успешные 
и сильные государства, и их сотрудничество имеет 
решающее значение для успеха любого начинания 
объединения.

Галванский инцидент вызвал в Индии недо-
верие к Китаю. В отличие от Китая, Индия не яв-
ляется членом Совета Безопасности ООН, и у нее 

Таблица 1 / Table 1
ВВП паритет покупательной способности (ППС) по странам БРИКС в 2021 г., млрд долл. США / 

GdP purchasing power parity (PPP) by briCs countries in 2021, Usd billion

Китай Индия Россия Бразилия ЮАР

27 206 10 219 4 490 3 436 866

Источник / Source: URL: https://prognostica.info/news/nominalnyj-vvp-top-10-stran-briks-2000–2021-gody/

Таблица 2 / Table 2
Рост номинального ВВП по странам БРИКС в период с 2015 по 2021 г. / Nominal GdP growth for the 

briCs countries in the period from 2015 to 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Китай 6,97% 7,88% 10,90% 9,69% 10,06% 2,54% 12,57%

Индия 10,99% 10,46% 11,76% 11,03% 10,51% 7,75% –2,97%

Россия 5,13% 3,04% 7,27% 13,09% 5,53% –2,02% 22,00%

Бразилия 3,75% 4,56% 5,04% 6,36% 5,50% 1,06% 16,23%

ЮАР 6,94% 7,66% 6,69% 5,50% 4,62% –1,50% 12,41%

Источник / Source: URL: https://prognostica.info/news/nominalnyj-vvp-top-10-stran-briks-2000–2021-gody/

Таблица 3 / Table 3
Средние показатели уровня номинального ВВП по странам БРИКС в период с 2015 по 2021 г., 

текущие цены в млрд долл. США / average indicators of the nominal GdP level for the briCs countries 
in the period from 2015 to 2021, current prices in billions of Us dollars

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Китай 11 078,88 11 231,16 12 295,41 13 877,18 143 00,17 14 770,76 16 862,98

Индия 2117,98 2293,17 2642,42 2721,19 2876,98 2661,74 2946,06

Россия 1361,22 1278,07 1574,51 1655,89 1688,32 1481,86 1647,57

Бразилия 1801,49 1796,00 2063,52 1916,93 1880,55 1444,73 1645,84

ЮАР 336,93 314,47 370,59 392,54 375,74 324,31 415,32

Источник / Source: URL: https://prognostica.info/news/nominalnyj-vvp-top-10-stran-briks-2000–2021-gody/
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достаточно хорошие отношения с Западом. Пекину 
и Нью-Дели следует пересмотреть свои подходы 
к двусторонним отношениям и сгладить проти-
воречия для достижения общих целей.

Макроэкономические показатели и тенденции 
стран БРИКС

Системы денежно-кредитной политики стран 
БРИКС действуют по-разному. ЮАР и Бразилия 
ориентируются на режимы инфляционного тарге-
тирования, в то время как Китай, Россия и Индия 
используют другие механизмы.

В 2008 г. развитые страны пережили глобальный 
финансовый кризис, который оказал значительное 
влияние на мировую экономику. В это же время 
страны БРИКС столкнулись с более серьезными 
проблемами, поэтому всем им крайне важно изме-

нить свои стратегии, чтобы добиться устойчивого 
экономического развития [9].

Модели экономического развития США, Европы 
и Японии совсем не такие, как у стран БРИКС. Эко-
номический рост последних основан на изобилии 
минеральных ресурсов, дешевой рабочей силе 
и технологических инновациях [9].

В табл. 1–6, представлена информация по ва-
ловому внутреннему продукту.

СЦЕНАРИИ ПРИСОЕДИНЕНИя 
НОВЫХ ДЕРЖАВ: ВЫЗОВЫ, БУДУщЕЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ
В прошлом году число государств, планирующих 
присоединиться к БРИКС и Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), увеличилось до 
20 —  об этом заявил министр иностранных дел 

Таблица 4 / Table 4
Доля ВВП стран БРИКС в мировом ВВП в период с 2015 по 2021 г. / the share of the briCs 

countries’ GdP in world GdP in the period from 2015 to 2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Китай 14,79% 14,76% 15,20% 16,14% 16,37% 17,42% 17,76%

Индия 2,83% 3,01% 3,27% 3,17% 3,29% 3,14% 3,10%

Россия 1,82% 1,68% 1,95% 1,93% 1,93% 1,75% 1,74%

Бразилия 2,41% 2,36% 2,55% 2,23% 2,15% 1,70% 1,73%

ЮАР 0,45% 0,41% 0,46% 0,46% 0,43% 0,38% 0,44%

Источник / Source: URL: https://prognostica.info/news/nominalnyj-vvp-top-10-stran-briks-2000–2021-gody/

Таблица 5 / Table
Доля ВВП стран БРИКС / share of briCs countries’ GdP

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Китай 66,35% 66,41% 64,90% 67,48% 67,70% 71,41% 71,70%

Индия 12,69% 13,56% 13,95% 13,23% 13,62% 12,87% 12,53%

Россия 8,15% 7,56% 8,31% 8,05% 7,99% 7,16% 7,01%

Бразилия 10,79% 10,62% 10,89% 9,32% 8,90% 6,98% 7,00%

ЮАР 2,02% 1,86% 1,96% 1,91% 1,78% 1,57% 1,77%

Источник / Source: URL: https://prognostica.info/news/nominalnyj-vvp-top-10-stran-briks-2000-2021-gody/

Таблица 6 / Table 6
Рост номинального ВВП по странам БРИКС с 2001 по 2021 г. / Nominal GdP growth in briCs 

countries from 2001 to 2021

Китай Индия Россия Бразилия ЮАР

931,61% 806,84% 1364,91% 559,66% 432,30%

Источник / Source: URL: https://prognostica.info/news/nominalnyj-vvp-top-10-stran-briks-2000-2021-gody/
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России Сергей Лавров 27 февраля 2023 г. на встре-
че с руководителями территориальных органов 
и представителями Министерства иностранных 
дел в российских регионах.

Среди претендующих на членство в БРИКС 
и ШОС —  Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, 
Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, 
Саудовская Аравия, Турция и ряд африканских 
стран.

К примеру, Иран и Аргентина, имея совокупное 
население около 129 млн чел., могут многое дать 
организации в плане энергетической и продоволь-
ственной безопасности: Иран обладает вторыми 
по величине в мире запасами газа и огромными 

запасами золота, а Аргентина является крупным 
экспортером сои, пшеницы и кукурузы. Когда 
эти предложения будут рассмотрены на саммите 
БРИКС, альянс увеличится на 349 млн чел.

ВЫВОДЫ
Данная статья представляет собой комплексный 
анализ экономического будущего стран БРИКС 
и предлагает понимание проблем и возможностей, 
которые ждут нас впереди. Выводы исследования 
могут помочь политикам, инвесторам и бизнесме-
нам сориентироваться в текущей международной 
ситуации и использовать потенциал этих разви-
вающихся экономик.
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ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ

Современное литературоведение в китай-
ском социально-гуманитарном познании —  
это направление имагологии, поскольку 

оно исследует литературные образы не только 
своей, но и «чужой» культуры. Данный подход по-
зволяет понять суть уникального феномена, без 
которого образ России в Китае никогда бы не был 
таким, каковым является сейчас.

Художественная литература есть одно из средств 
познания мира, она помогает понять, «что такое 

хорошо и что такое плохо», способна указать на 
истоки общечеловеческих конфликтов. Китайская 
тайваньская исследовательница Лю Синь-Хуа пишет, 
что «художественная литература помогает нам 
увидеть внутреннюю красоту человека, научиться 
понимать и ценить ее. Художественная литература —  
это мощный источник воспитания духа, личности. 
Посредством раскрытия художественных образов 
литература дает нам понятия о добре и зле, правде 
и кривде, истине и лжи» [1].
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Известный российский синолог и литературовед 
В. М. Крюков отмечает, что в России связь между 
литературой и жизнью была более глубокой, чем 
в других странах. Автор подчеркивает, что слово 
писателя обладало очень большим весом, а литера-
турное произведение зачастую оказывало огромное 
влияние на ход развития российского общества 
в переломные моменты истории [2].

Русская художественная литература и ее роль 
в русской культуре являются одной из важнейших 
составных частей восприятия России в культуре 
Китая. В силу ряда географических и исторических 
обстоятельств русская литература играла нема-
ловажную роль в процессе модернизации Китая 
на протяжении всего ХХ в. Более того, она также 
невольно закрепила типичный образ России в ки-
тайской культуре.

Ученые круги в Китае стали знакомиться с рус-
скими литературными произведениями во времена 
«Движения за новую культуру» («Движение 4 мая») 1, 
которое, как указывает Лю Синь-Хуа, имело це-
лью отход от китайских феодальных культурных 
традиций и усвоение западной демократической 
идеологии [1]. Гао Ман полагает, что русская худо-
жественная литература XIX в. передает искреннюю 
любовь к бедным людям и сильную ненависть к эк-
сплуататорам [3]. В русской литературе XIX —  на-
чала XX в. преобладал гуманизм и патриотизм, что 
вызвало у китайцев глубокое стремление к пони-
манию России.

Основоположник современной китайской ли-
тературы Лу Синь писал: «И вот тогда мы нача-
ли познавать русскую литературу во всей ее силе. 
С самого начала мы увидели в ней руководителя 
и друга. В ней мы увидели отраженный дух угне-
тенного народа, его горе и его борьбу…» [4]. Русская 
литература отвечала политическим и культурным 
требованиям китайского общества, элита видела 
в ней «похищенный с неба огонь», помогающий 
найти верный путь развития [5].

В XIX в. в русской литературе на смену роман-
тизму постепенно приходит реализм. Появля-
ются известные на весь мир писатели: А. С. Пуш-
кин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, 
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, А. П. Чехов и другие, 
чьи произведения в китайских культурных кругах 
вызвали огромную симпатию, так как в них уделя-
ется внимание проблеме «маленького человека», 
говорится о несчастьях низших слоев общества.

1 Массовое антиимпериалистическое (преимущественно 
антияпонское) движение в Китае в мае-июне 1919 г.

На фоне крепостничества, существовавшего 
в России, в русской литературе возникает образ 
«лишнего человека»: Евгений Онегин в романе 
А. С. Пушкина, Печорин в романе «Герой нашего 
времени» М. Ю. Лермонтова, Бельтов в романе «Кто 
виноват?» А. И. Герцена, Обломов в романе И. А. Гон-
чарова и др. Данный образ также был признан в Ки-
тае и широко использовался китайскими писателями. 
Все «лишние люди» —  дворяне, они получили хо-
рошее образование, честны, умны, но недовольны 
пустой и пошлой жизнью и не могут найти выход 
из сложившейся ситуации. Они ни в коем случае 
не сотрудничают с правительством, но и не близки 
к народу, а в силу своего экономического или психо-
логического превосходства над другими становятся 
ленивыми и не могут осуществить свою мечту.

Позже в русской литературе появляется образ 
«нового человека» —  интеллигента с сильной волей 
и высокими моральными принципами, способного 
на какие-либо действия. В этом смысле первопро-
ходцем стал И. С. Тургенев, описавший данный 
образ в произведениях «Накануне» и «Отцы и дети».

Будущее русской аристократии связано с рус-
ским народом, поэтому возникает образ «раскаяв-
шегося дворянина» —  хорошо образованного, гор-
дого человека. Лев Толстой в своем произведении 
«Воскресение» через образ Нехлюдова говорит о том, 
что в России дворяне должны покаяться в грехах 
ради искупления, отказаться от диктатуры и наси-
лия, паразитической роскошной жизни, сблизиться 
с народом, любить людей и сострадать им [6].

Как справедливо замечают С. В. Петухов 
и А. Е. Горковенко, все счастье и невзгоды, радости 
и горе обычных людей в России впитал в себя Китай, 
потому что все это было близко китайскому наро-
ду [7]. Лу Синь рассматривал произведения этого 
времени как литературу «для жизни», рассказывал 
о ней в Китае, чтобы просвещать народ с устарев-
шим мышлением в интересах дела революции.

Заметим, что в современном китайском учебни-
ке истории для средней школы, изданном в 2004 г., 
описана биография Льва Толстого и дана оценка 
его произведению «Война и мир», что говорит об 
огромном влиянии русской художественной ли-
тературы XIX в. на китайскую художественную 
литературу.

Победа Октябрьской революции 1917 г. дала 
народу Китая надежду на освобождение. Чжоу Ян 
считал, что китайский народ обретал веру в победу, 
вдохновляясь советской литературой, где были 
даны примеры нравственности и благородства 
представителей нового общества [8].

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ
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Советская художественная литература в Ки-
тае называется «красной классикой». Это особое 
культурное явление. Красный —  цвет огня и крови, 
символ революции.

В XX в. советская «красная классика» издава-
лась в Китае в большом количестве в разных типах 
публикаций. В том же учебнике истории 2004 г. 
есть рубрика «Характерное произведение проле-
тарской революционной литературы, где описан 
роман М. Горького «Мать» и дана биография писа-
теля. Согласно Ли Юецзиню, советская литература 
стала для китайского народа «учебником жизни» 
и «практическим руководством», она повлияла 
на эстетическую ориентацию «новой народной 
литературы», проникла в категорию ценностей 
и мировоззрение китайского народа [9].

Основными произведениями «красной класси-
ки» считаются «Мать» А. М. Горького, «Как закаля-
лась сталь» Н. А. Островского, «Разгром» и «Молодая 
гвардия» М. А. Фадеева и др. [10].

«Мать» М. Горького —  эпохальный фундамен-
тальный труд революционной эпохи, который 
открыл новую эру пролетарской литературы. Ли-
тературный критик Бянь Чжилинь полагал, что 
данное произведение социалистического реализма 
впервые показало народную борьбу и это придало 
китайцам сил и позволило настроиться на револю-
ционную работу [11].

Слова «Пусть сильнее грянет буря!» в поэме «Пе-
сня о буревестнике» стали официальным девизом 
эпохи, призывая рабочих к активным действиям.

В течение всех трех этапов китайско-российских 
отношений —  Дружбы, Конфронтации и Нормали-
зации —  только произведения Горького не были 
запрещены к публикации в Китае, более того, они 
всегда оставались в китайских учебниках. Мао Дунь 
считает, что произведения, написанные М. Горьким, 
смогли пробудить китайцев, вселить в них уверен-
ность в завтрашнем дне [12].

В романе «Молодая гвардия» советского писа-
теля М. А. Фадеев показал свой идеал «прекрасного, 
сильного, добродушного нового человека». В про-
изведении все молодые люди имеют общие черты: 
они деятельны, добросердечны, строги и щедры. 
Кэ Цзимин отмечает, что вот эти, казалось бы, не-
совместимые качества составили своеобразный 
образ того поколения молодежи [13]. Ли Минбинь 
полагает, что «Молодая гвардия» стала мощным 
оружием, которое вдохновило китайских военных 
добровольцев в период Корейской войны [14].

«Повесть о Зое и Шуре», написанная их мате-
рью, Л. Космодемьянской, рассказывает о жизни 

легендарных брата и сестры и подводит читателя 
к мысли о том, что героями становятся не случай-
но —  они оба отлично учились, были честными, не 
боялись трудностей и сформировали правильные 
взгляды на жизнь.

«Повесть о директоре МТС и главном агрономе» 
Г. Николаевой была написана в 1954 г. Главная ге-
роиня являет собой пример стойкости —  она смело 
борется с догматизмом руководства и в итоге меха-
низированная станция становится передовой [12].

Книга Н. Островского «Как закалялась сталь» 
повлияла на целое поколение китайских писате-
лей [15]. И образ героя, и сам автор, его создавший, 
оказали значительное влияние на становление 
личности нескольких поколений китайцев. После 
гражданской войны в Китае (1945–1949 гг.) меди-
цинские работники часто вслух читали больным 
книгу «Как закалялась сталь», укрепляя их дух. Была 
даже создана боевая рота имени Павла Корчагина 
[16]!

Ответственный редактор журнала «Русская ли-
тература и русское литературоведение» Ся Чжун-
сянь рассказывает о том, что ее читателю роман 
Островского и его герой Павел Корчагин помогли 
преодолеть паралич —  он левой рукой написал 
произведение, за которое в 2006 г. получил премию 
Союза китайских писателей.

Мао Дунь отмечает, что такие романы, как «Как 
закалялась сталь», «Повесть о Зое и Шуре», «Моло-
дая гвардия» и др., блестящими художественными 
образами и великой духовной силой своих героев 
глубоко тронули китайскую молодежь [17].

Таким образом, советская «красная классика» 
стала оружием идеологии. Борьба старого с новым, 
вера в победу, показ передового мировоззрения 
и революционного духа —  все это было передано 
со всей полнотой советской художественной ли-
тературой.

В 1960-х гг. китайско-советские отношения 
ухудшились. Мао Цзэдун важным направлением 
в идеологической сфере считал борьбу против ре-
визионизма, и в Китае осуждали советскую «лите-
ратуру оттепели».

По мнению большинства китайцев, так называ-
емая «Культурная революция» 1966–1976 гг. была 
«периодом смуты» и на деле представляла собой 
уничтожение культуры. В эти годы советская ли-
тература подвергалась острой критике, большин-
ство произведений запрещались, а исключение 
составляли лишь «Мать» и «В людях» И. Горького, 
«Молодая гвардия» А. Фадеева, «Как закалялась 
сталь» Н. Островского и т. д.

М. Ли



42

Советский писатель М. А. Шолохов считался в Ки-
тае основоположником советской ревизионистской 
литературы. Утверждалось, что его произведение 
«Тихий Дон» приукрашивает русский сельский быт, 
автор выступает против пролетарской революции, 
восхваляя контрреволюционно настроенных бога-
тых крестьян; а в «Поднятой целине» отрицается 
пролетарская диктатура, искаженно показана кол-
лективизация сельского хозяйства.

В 1980-е гг. в Китае, с началом политики реформ 
и открытости и по мере изменения политической 
идеологии и отношения к советской культуре, ли-
тературные произведения, раньше считавшиеся 
ревизионистскими, стали пользоваться популяр-
ностью. Литературный обмен между Россией и Ки-
таем был восстановлен. Начиная с 1986 г. ежегодно 
проводится Пекинская международная книжная 
ярмарка, где читателям предлагается множество 
российских художественных произведений, что 
свидетельствует о сохраняющемся к ним интересе 
у китайцев. Произошла переоценка ценностей: 
герои произведений М. А. Шолохова обрели в Китае 
новое признание, особенно популярными стали 
книги «Тихий Дон» и «Судьба человека».

В XXI в. в Китае интерес к русской литературе, 
свободной от идеологии, вновь возрос. В настоящее 
прослеживаются два направления: 1) реалисти-
ческая литература о страданиях человека и про-
блемах общественного прогресса; 2) литература 
постмодернизма, где повествуется о сомнениях 
в духовных ценностях [18].

Немаловажным является и тот факт, что в 2002 г. 
крупнейшее китайское издательство «Народная 
литература» и Китайское общество изучения ино-
странной литературы учредили премию «Лучший 
зарубежный роман года», и за десятилетие 10 рос-
сийских произведений получили эту награду: «За-
мыслил я побег» Ю. Полякова (2002 г.); «Господин 
Гексоген» А. Проханова (2003 г.); «Дочь Ивана, мать 
Ивана» В. Распутина (2004 г.); «Искренне ваш Шу-
рик» Л. Улицкой (2005 г.); «Венерин волос» М. Шиш-
кина (2006 г.); «Санькя» З. Прилепина (2007 г.); «Би-
блиотекарь» М. Елизарова (2009 г.); «Легкая голова» 
О. Славниковой (2011 г.); «Метель» В. Сорокина 
(2012 г.); «Мой лейтенант» Д. Гранина (2013 г.). По 
этим книгам можно определить, какие темы при-
влекают внимание китайских переводчиков: терро-
ризм, заговор против власти, современная русская 

революция, радикальная молодежь, беженцы из 
России, судьба интеллигенции и постсоветской 
культуры, царящие в обществе насилие и жесто-
кость, разрушение семьи, деградация русского духа, 
перипетии российского бизнеса в 1990-х гг. и др. 
По мнению российского исследователя С. В. Пе-
тухова, так выглядит в литературном варианте 
образ современной России для китайского издателя 
и немногочисленного читателя [19].

В настоящее время публикации современной 
русской художественной литературы в Китае, а так-
же ее влияние на китайское общество постепенно 
снижаются. Причины этого заключаются в сле-
дующем:

• Во-первых, из-за наличия множества развле-
чений (интернет, мультимедиа и т. д.), относитель-
но серьезные содержание и форма традиционной 
русской художественной литературы стали не по-
пулярны.

• Во-вторых, под влиянием глобализации 
и плюрализации европейско-американская куль-
тура постепенно занимает лидирующее место 
в китайской культуре, английский язык стал ме-
ждународным, и русская литература теперь отно-
сится к «литературе ограниченного языка».

• В-третьих, распад СССР снизил мощь рос-
сийского государства. Международная сила воз-
действия не такая, как во времена СССР, что также 
влияет на распространение литературы.

• В-четвертых, большинство классических рус-
ских литературных произведений уже переведено 
на китайский язык. Однако современная русская 
художественная литература еще не достигла уров-
ня классики [20].

Таким образом, влияние современной русской 
литературы в Китае не ослабло. Китайские ученые 
и преданные читатели по-прежнему следят за ней. 
Можно без преувеличения сказать, что русская 
и российская литература оказала сильное влияние 
на жизнь нескольких поколений китайцев и на 
восприятие ими образа России. Она была в роли 
главного наставника, являлась духовной пищей 
для китайцев. Ее герои указали Китаю направление, 
пробудили волю, «отравили» идеологию и позволи-
ли переосмыслить развитие классической и новой 
литературы. Без понимания русской художествен-
ной литературы невозможно понять национальный 
менталитет русских людей и познать Россию.
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ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальное теоретическое и практическое зна-
чение в современных условиях приобрела про-
блематика обеспечения цивилизационной без-
опасности локальных человеческих цивилизаций 
(ЛЧЦ), к числу которых относится и тысячелет-
няя российская цивилизация. Оправдывается 
прогноз профессора Гарвардского университета 

С. Хантингтона (1927–2008 гг.), провозгласившего 
новую эру мировой политики и перспективу стол-
кновения цивилизаций. По его оценке, «самые 
значительные конфликты будущего развернутся 
вдоль линий разлома между цивилизациями 
(понимаемыми как локальные человеческие ци-
вилизации), которые являются линиями будущих 
фронтов» [1].
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ПОНяТИЕ «ЦИВИЛИЗАЦИя» 
И ЕГО СМЫСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИя

«Цивилизация» —  многозначное понятие, употре-
бляемое в различных смыслах. Римляне термином 
«цивилизация» (от лат. civilis) называли граждан-
ский, городской уровень жизни, подчеркиваю-
щий их превосходство в бытовом и политическом 
отношении над примитивными, по их мнению, 
племенами (варварами). Позднее сформировались 
три основных значения термина «цивилизация»: 
1) уровень, ступень общественного прогресса, 
качественного изменения способа производства 
и технико-технологического уклада общества 
(древнекитайская, древнеегипетская, античная, 
средневековая, новоевропейская и др. цивилиза-
ции); 2) ступень общественного развития, следу-
ющая за варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс); 3) 
тип социальной общности людей, организованной 
на основе определенной культуры —  «культурно-
исторический тип», по Н. Я. Данилевскому [2], 
«социально-культурная целостность наивысшего 
ранга», по С. Хантингтону [3], —  надэтническое, 
надгосударственное образование, связанное уни-
версальными культурными чертами, общностью 
языка общения, религиозной веры, совокупно-
стью устойчивых духовных ценностей, традиций, 
ментальности, образа жизни.

МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС И ЕГО ТЕНДЕНЦИИ

Усиление влияния локальных цивилизаций на ход 
мировой истории (и, прежде всего, европейской 
цивилизации на другие локальные цивилиза-
ции), ставшее заметным международным факто-
ром с эпохи Великих географических открытий, 
придало межцивилизационным отношениям 
качество мирового цивилизационного процесса. 
«До этого историческая жизнь проходила пре-
имущественно в рамках отдельных цивилизаций 
и цивилизационных ойкумен. Контакты между 
соседними цивилизациями, бесспорно, имели 
место (в виде товарообмена, культурного влия-
ния, войн), однако они играли преимущественно 
второстепенную роль по сравнению с событиями 
в рамках отдельных цивилизационных миров. 
И то, что происходило, к примеру, на Руси или 
в Северной Африке (не говоря уже о Новом Свете), 
практически никак не отражалось на судьбах 
Китая или Индии» [4].

Современный мировой цивилизационный 
процесс де-факто приобрел глобальный характер 
и имеет несколько основных измерений.

У сторонников технократического подхода 
сложилось представление о мировом цивилиза-
ционном процессе как о движении по ступеням 
(волнам) прогресса от аграрного и индустриального 
общества к постиндустриальному (информаци-
онному) [5], и на его основе —  к «универсальной 
цивилизации» (термин ввел в оборот В. С. Найпа-
ул) [6, p. 20]. «Цивилизационный процесс может 
рассматриваться как движение к всечеловеческой 
планетарной интеграции, к созданию (уже фак-
тически свершившемуся) и усовершенствованию 
(если на будущее смотреть оптимистически) гло-
бальной макроцивилизационной системы» [7, с. 3]. 
Концепция универсальной цивилизации является 
характерным продуктом западной модели гло-
бализации («вестернизации»), рассчитанным на 
распространение западных стандартов образа 
жизни и ценностей массовой культуры. Однако 
практика межцивилизационных отношений по-
казала, что западная цивилизация не способна 
поглотить все другие и стать универсальной. Тем 
более, что в мире (в противоположность ей) на-
бирает силу тенденция к сохранению культурной 
самобытности незападных цивилизаций и дви-
жение к полицивилизационному миру.

В социокультурном плане мировой цивили-
зационный процесс, как считают сторонники 
цивилизационного плюрализма, есть не что иное 
как динамика развития и взаимосвязей локальных 
цивилизаций [8, с. 21], «межцивилизационного вза-
имодействия» (понятие ввел Бенджамин Нель-
сон) [9, с. 115]. С этих позиций С. Хантингтон 
определяет мировой цивилизационный процесс 
как «неустойчивый баланс сил между Западом 
и незападными цивилизациями» [10, p. 91], хотя, 
по мнению представителей последних, имеет 
место стремление к цивилизационной гегемонии 
и экспансии Запада.

Современная практика подтверждает кон-
фликтный характер Западной цивилизации, 
стремящейся к сохранению мировой гегемонии, 
с другими цивилизациями. В отношении Россий-
ской Федерации как государства-цивилизации 
и всего русского мира со стороны «коллективного 
Запада» осуществляется враждебный полити-
ческий курс, доведенный в феврале 2022 г. до 
крупномасштабной гибридной войны с участи-
ем 50 стран, в которой преследуется цель «все-
мерного ослабления России, включая подрыв ее 
созидательной цивилизационной роли, силовых, 
экономических и технологических возможностей, 
ограничение ее суверенитета во внешней и вну-
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тренней политике, разрушение территориальной 
целостности» 1.

ЦИВИЛИЗАЦИОННАя БЕЗОПАСНОСТь 
КАК САМОСТОяТЕЛьНЫЙ ВИД 

БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня эта научная и практическая проблема 
приобрела чрезвычайно острый и неотложный 
характер. Не случайно, в Программе фундамен-
тальных научных исследований в Российской Фе-
дерации на долгосрочный период (2020–2030 гг.) 
к числу основных научных задач, решаемых рос-
сийскими философами, относится «философское 
обоснование цивилизационной безопасности 
Российской Федерации» 2.

Необходимость обеспечения цивилизацион-
ной безопасности России обосновывается запад-
ной практикой «цивилизационного геноцида» 
в последние 30 лет в отношении России [11, с. 66], 
в том числе —  средствами экономического удуше-
ния, включая полный запрет на ввоз российских 
энергоносителей в страны Запада, заморозку, 
а по сути, кражу 300 млрд долл. золотовалют-
ных резервов Банка России, запрет на продажу 
высокотехнологичных товаров и пр. «Эти меры 
фактически означают, —  отмечает бывший со-
трудник Минфина США П. Пятецкий, —  финан-
совую ядерную войну, стремление превратить 
Россию в финансового изгоя» [12].

Как отметила председатель Совета Федерации 
Российской Федерации В. Матвиенко, тревогу 
вызывает тенденция сужения ареала распростра-
нения русского языка. Если к концу советского 
периода общее число носителей русского языка 
в мире составляло около 312 млн чел., 265 млн 
из которых проживали в самом СССР, то к началу 
2010 г. их осталось около 260 млн (сокращение на 
1/6). По ситуации на июнь 2023 г., в мире около 
258 млн человек владеют русским языком, а в 15 
из 23 основных международных организаций рус-
ский язык является официальным или рабочим 
[13]. В самой России в некоторых ее регионах до 
10% населения не знают русского языка. К 2050 г., 
по прогнозу замдиректора Центра социологи-
ческих исследований Минобрнауки Российской 
Федерации А. Арефьева, численность владеющих 
русским языком сократится до 130 млн если не 

1 Указ Президента Российской Федерации от 31.03.2023 
№ 229. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/49090
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 3684-р. URL: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/400070256/?ysclid=lnucwu1y1v693684951

будут предприняты необходимые меры проти-
водействия [14].

Обращает на себя внимание еще одна опа-
сная тенденция, требующая неотложных мер по 
укреплению цивилизационной безопасности Рос-
сии: число русских в России в промежутке между 
переписями населения 2002 и 2010 гг. умень-
шилось на 4,9 млн и составило 111 млн (78% от 
всей численности населения). Данные Росстата за 
2021 г. зафиксировали дальнейшее сокращение 
численности русского населения до 105,5 млн 
чел. (71,7%) 3. Прогнозируется, что к 2040 г. оно 
уменьшится до 90 млн а к 2055–2060 гг. его будет 
меньше 50% от общей численности населения 
страны, в пользу других национальностей, глав-
ным образом —  южных 4. В этом случае встанет 
вопрос о существовании самой российской, рус-
ской и православной в своей основе цивилизации.

Не удается преодолеть и деструктивную тенден-
цию процесса убыли населения России, обусловлен-
ную практикой прерывания беременности. С 2000 
по 2021 г. Россия потеряла от абортов 27 млн чел., 
что сопоставимо с потерями страны в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. [15].

Несмотря на объективный характер потребности 
в цивилизационной безопасности России, ее науч-
ное осмысление ведется у нас пока недостаточно 
целенаправленно и активно. При общем понима-
нии назревшей необходимости высказываются 
различные взгляды на сущность и специфику дан-
ного вида безопасности. Для его характеристики 
применяются понятия «безопасность цивилиза-
ционного развития» [16], «духовная безопасность 
в контексте культурно-цивилизационного развития» 
[17], «культурно-информационная безопасность, 
предотвращающая утрату уникальных цивилизаци-
онных качеств» [18], «цивилизационная составляю-
щая национальной безопасности» [19], собственно 
«цивилизационная безопасность» [20]. Последний 
термин, на наш взгляд, является предпочтительным, 
поскольку точно выражает самостоятельный вид 
безопасности, взаимосвязанный с национальной, 
духовной, информационно-культурной безопа-
сностью, но не сводимый к ним.

Сам термин «цивилизационная безопасность» 
не стал пока достаточно устоявшимся и обще-
употребимым, хотя «в последнее время все чаще 
встречается в научных публикациях, как в Рос-

3 URL: https://dzen.ru/a/Y 7a-z1HuW0Yfn41m
4 URL: https://tsargrad.tv/articles/rossija-perestanet-byt-
russkoj-k-2060-godu_209427?ysclid=lnud5m1rby722479039

В. М. Родачин
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сии, так и за рубежом» [21, с. 272]. Отсутствует 
и общепринятое определение цивилизацион-
ной безопасности вообще, и цивилизационной 
безопасности России в частности, в отношении 
которой сказывается еще существующая не-
определенность в трактовке цивилизационного 
выбора.

Определенную надежду на глубокое осмысле-
ние феномена цивилизационной безопасности 
России вселял реализуемый с 2011 г. в Институте 
философии РАН исследовательский проект под 
названием «Стратегия цивилизационной безопа-
сности России: философско-политологический 
анализ». Однако ни сам проект, ни его результаты 
общественности пока не представили.

Под «цивилизационной безопасностью» во-
обще доктора социологических наук А. В. Ве-
рещагина и С. И. Самыгин, а также кандидат 
социологических наук С. И. Имгрунт понимают 
«такой способ функционирования цивилизации, 
который обеспечивает сохранение целостности, 
устойчивости и жизнеспособности в полици-
вилизационном мире, позволяя эффективно 
противостоять внешним и внутренним угрозам» 
[21, с. 39]. При этом не раскрывается ни суть по-
нятия «способ функционирования цивилизации», 
ни неопределенно выраженная его разновид-
ность —  «такой». Как следствие, совсем не ясно, 
за счет чего и каким образом обеспечивается 
сохранение целостности, устойчивости и жиз-
неспособности цивилизации в полицивилизаци-
онном мире. Кроме того, выделяемые авторами 
угрозы цивилизационной безопасности имеют 
общечеловеческий характер (насилие, угнетение, 
экологические и техногенные риски и т. п.) и не 
выражают специфику деструктивного воздей-
ствия на те или иные локальные цивилизации, 
в том числе российскую [22, с. 41].

Неубедительной является попытка сотрудни-
ков Института системного анализа Федераль-
ного исследовательского центра «Информатика 
и управление» РАН во главе с доктором техниче-
ских наук, профессором Ю. В. Пазюком дать общее 
определение цивилизационной безопасности 
как «способности народа (системообразующей 
нации локальной цивилизации) удовлетворять 
потребности, необходимые для ее самосохра-
нения, самовоспроизведения и самосовершен-
ствования с минимальным риском ущерба для 
генетического цивилизационного кода и базовых 
цивилизационных ценностей ее нынешнего со-
стояния» [23, с. 85]. Дело в том, что любая без-

опасность обусловлена соответствующим клас-
сом опасностей, как внутренних, так и внешних, 
о которых даже не упоминается в определении. 
Видимо поэтому те же авторы, осознавая слабость 
своей первоначальной позиции, применительно 
к России скорректировали дефиницию цивили-
зационной безопасности, трактуя ее как «гаран-
тированную конституционными, законодатель-
ными и практическими мерами защищенность 
и обеспеченность жизненно важных интересов 
человека, общества и России как государства-
лидера Евразийской локальной цивилизации от 
воздействия внешних и внутренних вызовов 
и угроз» [24, с. 31]. Однако и это определение не 
вполне удовлетворительно. Во-первых, помимо 
«способности народа удовлетворять потребности 
с минимальным риском для ущерба» (не понят-
но —  какие конкретно, а также —  каким обра-
зом), для обеспечения безопасности требуется 
обстановка доверия и сотрудничества субъектов 
мирового цивилизационного процесса (МЦП), 
совокупность охранительных и защитных дейст-
вий и мер компетентных органов безопасности. 
Во-вторых, для категории цивилизационной без-
опасности, как и для национальной безопасности 
«стержневой страны», на наш взгляд, первосте-
пенное значение имеют не риски какого-либо 
ущерба, а экзистенциальные угрозы самому су-
ществованию локальной цивилизации, а также 
угрозы ее жизнеспособности.

Представляется целесообразным предложить 
следующее определение цивилизационной безопа-
сности: это самостоятельный вид безопасности 
больших надгосударственных культурно-исто-
рических общностей или локальных человеческих 
цивилизаций (ЛЧЦ), взаимосвязанный с междуна-
родной и национальной безопасностью, прежде 
всего с национальной безопасностью «стержне-
вых стран», нацеленный на предотвращение 
и устранение экзистенциальных угроз их физиче-
скому существованию (военных, геополитических, 
климатических, экологических и др.), а также 
угроз жизнеспособности ЛЧЦ, подрывающих 
и ослабляющих потенциал ее экономических, 
демографических, межнациональных, межкон-
фессиональных, духовно-идеологических, других 
составляющих. Основными объектами обеспече-
ния безопасности ЛЧЦ являются:

• экономические ресурсы цивилизационного 
развития;

• язык межкультурного взаимодействия на-
родов цивилизационной общности, «сшиваю-
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щий» ее в единое социокультурное пространст-
во, ареал его распространения;

• государствообразующий народ как наибо-
лее влиятельная и многочисленная этно-наци-
ональная опора государства —  институциональ-
ное политическое ядро ЛЧЦ, а также межнаци-
ональное единство всей семьи равноправных 
народов ЛЧЦ;

• религиозные учения и верования, формиру-
ющие освещенное божественными истинами 
и нравственными нормами мировоззрение лю-
дей, характерное для духовного облика цивили-
зационной общности;

• материальные и духовные святыни ЛЧЦ —  
большая и малая Родина, семья, святые места, 
уникальные природные заповедники, музей-
ные фонды собраний шедевров, памятники ар-
хитектуры, атрибуты воинской славы и воин-
ские мемориалы, сакральные архетипы и сим-
волы и др.;

• историческая память (как хронотоп 5 и не-
отъемлемый источник преемственного циви-
лизационного развития) о важнейших вехах 
и истинном содержании пройденного народа-
ми пути, выдающихся событиях и достижениях, 
трагических временах и датах, понесенных по-
терях, национальных героях, народных обыча-
ях и традициях и т. д.;

• национальная идея и традиционные духов-
ные ценности, выражающие привлекательный 
для народов проект общественного устройства 
и развития, идеалы и нормы социального обще-
жития.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 
ОБЕСПЕЧЕНИя ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
К сожалению, осознание необходимости обеспе-
чения цивилизационной безопасности России не 
получило еще своего логического завершения 
в официальном признании данного термина 
на высшем политическом уровне, а также его 
закрепления в законодательстве и в документах 
стратегического планирования Российской Феде-
рации, относящихся к сфере обеспечения безопа-
сности страны. Если понятия «российская циви-
лизация», «Россия —  государство-цивилизация» 

5 Хроното́п (от  др.-греч. χρόνος  —  время и  τόπος  —  ме-
сто)  —  закономерная связь пространственно-временных 
координат. Термин, введенный А. А. Ухтомским в  контек-
сте его физиологических исследований и затем (по почину 
М. М. Бахтина) перешедший в гуманитарную сферу.

стали широко применяться Президентом страны, 
государственными деятелями и политиками, то 
термин «цивилизационная безопасность России» 
практически ими не используется, несмотря на 
возросшие угрозы самому существованию Рус-
ского мира, проводимую странами коллективного 
Запада государственную политику отмены рус-
ской культуры (cancel culture) и всего русского.

Эта противоречивая ситуация требует скорей-
шего разрешения правовой коллизии и вклю-
чения в закон «О безопасности», в Стратегию 
обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации, в Военную доктрину и другие 
документы стратегического планирования тер-
мина «цивилизационная безопасность России», 
что узаконит данный вид безопасности. Тем бо-
лее, что отдельные задачи и меры деятельности 
органов государственной власти, относящиеся 
к вопросам информационной и духовной без-
опасности, национальной, конфессиональной, 
языковой и культурной политики, но, по сути, 
влияющие на обеспечение цивилизационной 
безопасности России, уже получили нормативное 
правовое закрепление в государственных доку-
ментах. Так, действующая Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации уста-
новила «сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала» в качестве первого 
стратегического национального приоритета из 
девяти выделенных в перечне 6. Стратегией го-
сударственной культурной политики на период 
до 2030 года предусматривается «расширение 
ареала изучения и распространения русского 
языка в мире»; «обеспечение государственной 
охраны 100% объектов культурного наследия 
путем утверждения границ их территории и пред-
метов охраны» 7.

В Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 
2025 года отмечается, что «современное россий-
ское общество объединяет единый культурный 
(цивилизационный) код, который основан на 
сохранении и развитии русской культуры и языка, 
исторического и культурного наследия всех на-
родов Российской Федерации». Соответственно, 
к основным направлениям национальной по-
литики отнесены «сохранение и приумножение 
духовного, исторического и культурного насле-

6 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
7 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/712434
00/?ysclid=lnucmektt9519989152
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дия и потенциала многонационального народа 
Российской Федерации (российской нации)»; 
«предупреждение попыток фальсификации исто-
рии России»; «сохранение и развитие культуры 
межнациональных (межэтнических) отношений 
в Российской Федерации» и др .8

В целях «противодействия социокультурным 
угрозам национальной безопасности Россий-
ской Федерации в части, касающейся защиты 
традиционных ценностей», осуществляется «го-
сударственная политика Российской Федерации 
по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей» 9.

ВЫВОДЫ
Подводя итоги, можно сформулировать несколько 
основных выводов.

Во-первых, важное значение в условиях кри-
зиса однополярного мирового порядка и домини-
рования западной цивилизации имеет развитие 
теории и практики обеспечения цивилизацион-
ной безопасности незападных локальных циви-
лизаций, включая российскую, против которой 
коллективным Западом развязана беспрецеден-
тная по масштабу гибридная война, преследую-
щая цель уничтожения России и Русского мира.

Во-вторых, осознание необходимости сле-
дования исконному цивилизационному пути 

8 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36512
9 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502

с одновременным обеспечением своей цивили-
зационной безопасности произошло в Россий-
ской Федерации во второй половине первого 
десятилетия XXI в., когда стала очевидной не-
околониальная политика США и других стран 
западной цивилизации, проводимая в отноше-
нии России.

В-третьих, сам термин «цивилизационная 
безопасность» пока недостаточно устоявшийся 
и общеупотребимый в отечественной науке. От-
сутствует и общепринятое определение цивили-
зационной безопасности Российской Федерации, 
основанное на понимании сущности российской 
локальной цивилизации и цивилизационной 
идентичности России.

В-четвертых, под цивилизационной безопа-
сностью следует понимать самостоятельный 
вид безопасности больших надгосударственных 
культурно-исторических общностей или локаль-
ных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ), взаимо-
связанный с международной и национальной 
безопасностью, прежде всего —  «стержневых 
стран», нацеленный на предотвращение и устра-
нение экзистенциальных угроз их физическо-
му существованию (военных, геополитических, 
климатических, экологических и др.), а также 
угроз жизнеспособности ЛЧЦ, подрывающих 
и ослабляющих потенциал их экономических, 
демографических, межнациональных, межкон-
фессиональных, духовно-идеологических и дру-
гих составляющих.
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Основные виды государственной поддержки 
организаций оборонно-промышленного комплекса

М. В. Мельник, М. Т. Велиханов
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
В статье обосновывается необходимость развития и модернизации форм государственной поддержки предприятий 
оборонно-промышленного комплекса с учетом усиления санкционного давления. Проведен анализ и группировка 
форм поддержки, установленных нормативными правовыми актами и реализуемых специально созданными орга-
низациями. Результаты анализа показали, что по-прежнему основным направлением поддержки предприятий ОПК 
является финансовое. Для повышения эффективности данного направления предлагается усилить контроль за целе-
вым использованием выделенных средств. Но для прорыва в области военной промышленности и обеспечения тех-
нологического суверенитета страны существенно большее внимание следует уделить информационной поддержке 
и контролю за укреплением связей предприятий ОПК с ведущими научно-исследовательскими институтами и про-
мышленными предприятиями. Авторы также предлагают усилить работу по повышению квалификации кадрового 
состава предприятий и дают рекомендации по совершенствованию направлений развития хозяйственных связей 
оборонно-промышленных предприятий с другими отраслями.
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abstraCt
The article substantiates the need for the development and modernization of state support forms for the military-
industrial complex enterprises due to the growing sanctions pressure. Such tasks as the analysis and grouping of state 
support forms, which are established by regulatory legal acts and implemented by specially created organizations, were 
carried out. The results of the analysis showed that, as before, the main direction of support for the defense industry 
enterprises is the financial one. In order to increase the effectiveness of this direction, the authors propose strengthening 
control over the targeted use of allocated funds. However, in order to make a breakthrough in the field of military 
industry and securing the technological sovereignty of the country, much more attention should be paid to information 
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие оборонно-промышленного комплекса 
является одним из приоритетных и стратегиче-
ски важных направлений в рамках государствен-
ной промышленной политики. В соответствии 
с Военной доктриной Российской Федерации 
(далее —  Военная доктрина) основной задачей 
развития оборонно-промышленного комплекса 
(далее —  ОПК) является «обеспечение эффектив-
ного функционирования как высокотехноло-
гичного многопрофильного сектора экономики 
страны, способного удовлетворить потребности 
Вооруженных Сил, других войск и органов в сов-
ременном вооружении, военной и специальной 
технике и обеспечить стратегическое присутст-
вие Российской Федерации на мировых рынках 
высокотехнологичной продукции и услуг» 1.

В данном контексте ОПК стоит рассматри-
вать как в качестве «фундамента безопасности 
государства, играющего системообразующую 
роль в социально-экономическом развитии 
страны и обеспечивающего России статус ве-
ликой державы» [1], так и в качестве двигателя 
экономического развития страны. Несмотря 
на то что определение ОПК нормативно не за-
креплено в действующем законодательстве, 
предлагается понимать под этим совокупность 
экономических субъектов, деятельность которых 
направлена на создание и поставку высокотех-
нологичной продукции военного и двойного 
назначения.

Независимо от влияния внешних факторов, 
оборонно-промышленный комплекс харак-
теризуется большей гибкостью и адаптивно-
стью, что обусловлено слаженной системой 
и эффективными механизмами его управления. 
Исследования организационно-экономических 
аспектов и современных видов государствен-
ной поддержки организаций ОПК отражены во 
множестве научных работ [2–6]. Стратегические 
приоритеты промышленной политики могут 
различаться в зависимости от экономического 
состояния страны и ее концептуальных прин-
ципов, находящих свое отражение в националь-
ных целях развития. Однако можно выделить 
основные:

• Развитие инноваций и технологического 
прогресса. Именно инновации способствуют 

1  Военная доктрина Российской Федерации (утв. Пре-
зидентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976). URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/

росту конкурентоспособности продукции на 
мировом рынке, расширению экспорта и соз-
данию новых рабочих мест.

• Поддержка представителей малого 
и среднего предпринимательства. Данные 
экономические субъекты закладывают основу 
для создания новых рабочих мест и развития 
инноваций посредством производства и вне-
дрения новых технологических продуктов.

• Улучшение инфраструктуры для сбыта 
продукции и логистического доступа к вну-
тренним и внешним рынкам. Транспорт (ав-
томобильные и железные дороги, порты, аэро-
порты и др.) играет важную роль в развитии 
промышленности, способствуя обеспечению 
доступа к международным рынкам.

• Защита окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности с учетом гло-
бальной повестки по устойчивому развитию 2 
и положений Стратегии по экологической без-
опасности Российской Федерации 3.

• Развитие кадрового потенциала. Необ-
ходимо способствовать организации профес-
сионального обучения, повышению квалифи-
кации специалистов и созданию условий для 
непрерывного образования, так как кадровые 
ресурсы ОПК выступают в качестве связующе-
го звена в интеграции с иными ресурсами [7].

Таким образом, для выполнения целей и за-
дач в рамках достижения стратегических прио-
ритетов Военный доктрины в области развития 
ОПК применяются следующие меры государст-
венной поддержки, установленные норматив-
ными правовыми актами 4:

• финансовая поддержка (предоставление 
субсидий и налоговых льгот);

• информационно-консультационная под-
держка (создание государственных информа-
ционных систем);

• поддержка научно-технической и инно-
вационной деятельности в сфере промыш-
ленности (стимулирование спроса на инно-

2 Цели в области устойчивого развития. URL: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-
goals/
3 Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О  Страте-
гии экологической безопасности Российской Федерации 
на период до 2025  года». URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_215668/
4 Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промыш-
ленной политике в  Российской Федерации». СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_173119/
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вационные технологии, создание условий для 
координации деятельности субъектов в сфере 
промышленности и их кооперации и т. д.);

• поддержка развития кадрового потенци-
ала (для образовательных организаций и др.);

• поддержка внешнеэкономической дея-
тельности (оказание содействия в продвиже-
нии отечественной продукции на зарубежные 
рынки и т. д.);

• поддержка предоставления государст-
венных и муниципальных преференций (со-
здание условий, запретов и ограничений на 
импортную продукцию; приоритетность оте-
чественной промышленной продукции при 
осуществлении государственных и муници-
пальных закупок).

Геополитическое воздействие и повышен-
ный спрос на отечественную инновационную 
продукцию военного и двойного назначения 
обуславливают высокий уровень актуальности 
рассматриваемого вопроса. При этом тран-
сформация в национальном секторе экономики, 
ускоренное научно-технологическое развитие 
в интересах обороноспособности государст-
ва вызывают дополнительную необходимость 
в создании новых направлений и совершенст-
вовании имеющихся механизмов поддержки 
предприятий ОПК.

ОСНОВНАя ЧАСТь
Для эффективного выполнения государствен-
ных программ развития оборонно-промыш-
ленного комплекса необходимо сформировать 
комплексный и согласованный механизм их 
поддержки. В современных условиях основное 
внимание уделяется развитию финансового 
направления поддержки действующих орга-
низаций, а также научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских работ по созданию 
новых видов продукции ОПК. Вместе с тем це-
лесообразно рассматривать разнонаправленные 
формы поддержки, которые характерны для 
разных периодов жизненного цикла организа-
ций —  от создания до модернизации соответ-
ствующих бизнес-процессов, необходимых для 
повышения эффективности их деятельности. 
В этой связи целесообразно выделить следую-
щие направления:

1. Информационно-коммуникационная 
поддержка, которая необходима в первую оче-
редь при открытии новых производств и фор-
мировании новых корпоративных структур. 

Она связана с четким информационным обес-
печением подразделений перспективного раз-
вития и технического оснащения производст-
ва (НИР, НИОКР и т. д.). Это позволяет оценить 
правомерность поставленных задач и выбор 
программ их реализации для достижения 
инновационных целей, определенных в госу-
дарственных и корпоративных документах —  
стратегиях развития отдельных отраслей ОПК, 
региональных программах развития и т. д.

Раздел информационного обеспечения вклю-
чает научно-техническую информацию, данные 
об уровне разработок в определенных направ-
лениях в России и за рубежом, достижениях 
ведущих организаций соответствующего про-
филя. Таким образом можно оценить целевую 
направленность новых видов продукции и их 
конкурентоспособность относительно техни-
ческих характеристик.

Вместе с тем регулярные знакомства с ин-
формацией о лучших достижениях компаний, 
имеющих соответствующую специализацию 
в области использования современных техно-
логий и методов организации бизнес-процес-
сов и производственных структур, способст-
вуют своевременному включению в текущее 
производство модернизированных процессов 
и организационных мероприятий. Это касается 
привлечения современных информационных 
технологий, автоматизации процессов контроля 
на основе использования современных прибо-
ров и механизмов, непрерывного наблюдения 
за ходом производства и прогнозирования не-
обходимых изменений с учетом имеющихся 
и вероятных рисков.

На основе риск-ориентированного контроля 
со стороны центра управления (руководства 
предприятия, определяющего финальные про-
цессы, материнской или управляющей компа-
нии) над всеми участниками проекта дается 
объективная оценка приоритетности планируе-
мых мероприятий, распределения капитальных 
вложений и изменения форм организационного 
и финансового взаимодействия учетно-конт-
рольной структуры.

Коммуникационные системы способст-
вуют постоянной и устойчивой связи между 
участниками цикла разработки, производства 
и продвижения готовой продукции на основе 
регулярного получения необходимой информа-
ции, ответов на запросы организаций. То есть 
в рамках корпоративной структуры формиру-
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ется документооборот, ориентированный на 
устойчивые связи и позволяющий оперативно 
наладить получение разной, как правило, риск-
ориентированной информации.

Можно подчеркнуть три уровня докумен-
тооборота: между отдельными участниками —  
исполнителями определенной стадии совокуп-
ного бизнес-процесса производства конечной 
продукции; между самостоятельными в разной 
степени организациями (подразделениями, 
филиалами, юридическими лицами), реализу-
ющими соответствующий проект и связанными 
с центральными организациями управления 
корпоративной структурой; внешний докумен-
тооборот с основными стейкхолдерами (заинте-
ресованными лицами), включая вышестоящие 
организации управления, заказчиков, постав-
щиков и постоянных партнеров.

2. Информационная поддержка ОПК, ба-
зирующаяся на установлении активного вза-
имодействия корпоративной структуры с ор-
ганами территориального управления, на 
территории которых функционирует пред-
приятие корпоративной структуры. Эта связь 
носит многонаправленный характер —  от соз-
дания благоприятных условий функциони-
рования предприятий ОПК до рекомендаций 
о включении в состав корпоративной струк-
туры конкретных предприятий региона или 
устойчивого предоставления услуг предпри-
ятиям ОПК. Это относится в первую очередь 
к организациям вспомогательного и обслу-
живающего производства. Первостепенное 
значение имеет транспортное обслуживание 
деятельности предприятий ОПК —  от обеспе-
чения качественного состояния дорог (вклю-
чая местные дороги), до непосредственного 
подведения их к территории предприятия 
ОПК, что предполагает разработку рацио-
нальных логистических схем, ориентацию на 
использование дорог регионального и мест-
ного назначения и оценку их достаточной 
пропускной способности в рамках структуры 
ОПК. Эти услуги способны обеспечивать как 
внутрирегиональные, так и глобальные пере-
возки на территории страны и за ее предела-
ми. В данный процесс могут быть включены 
услуги коммунальных предприятий и специ-
альные организации, занимающиеся скла-
дированием и хранением сырьевых ресурсов 
и готовой продукции предприятий ОПК. При 
этом необходимо четко выделять требова-

ния, предъявляемые к перевозке и хранению 
стандартных материалов и специфической 
продукции ОПК (для последних корпорация 
может создавать специализированные, вспо-
могательные и обслуживающие подразделе-
ния).

Большую роль для комфортного функциони-
рования предприятий ОПК имеет привлечение 
спортивно-культурных и культурно-просве-
тительных организаций, создание релаксаци-
онных зон для работников предприятия и т. д. 
Это, с одной стороны, позволяет решать задачу 
социальной ответственности данных предпри-
ятий без увеличения непрофильных активов, 
а с другой —  активизировать региональные ор-
ганы управления в целях формирования соци-
альной инфраструктуры с привлечением средств 
ОПК. Возможно также прямое участие в фи-
нансировании конкретных организаций либо 
увеличение загруженности таких учреждений 
и ускорение окупаемости вложений, осуществ-
ляемых региональными органами управления. 
Кроме того, следует отметить, что данные уч-
реждения могут стать местом работы членов 
семей работников предприятий ОПК. Таким 
образом, соответствующее сотрудничество 
будет способствовать не только повышению 
эффективности работы ОПК, но и улучшению 
использования бюджетных средств в регионах 
и в целом по стране.

Предприятия ОПК, выполняя крупные зада-
чи, могут в значительной мере способствовать 
развитию экономики регионов, привлекая 
местные предприятия —  как государственные, 
так и коммерческие, к выполнению опреде-
ленных процессов производства (чаще все-
го —  вспомогательных и обслуживающих). 
Однако это могут быть и основные процессы, 
касающиеся оживления базовых отраслей про-
изводства: машиностроения, строительства 
и др. В данном случае предприятия прини-
мают на себя обязанность выполнять часть 
гособоронзаказа, одновременно возрождая 
традиционные отрасли промышленности ре-
гиона. Таким образом, устойчивое взаимовы-
годное сотрудничество может быть налажено 
и в целях двойного использования новых тех-
нологий —  для выполнения заказов ОПК и для 
собственных нужд.

При обсуждении вопросов развития ма-
лого бизнеса часто говорится об обязатель-
ной передаче работ по государственному 
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заказу в определенном объеме от крупных 
предприятий —  малым. Это реально может 
содействовать повышению загруженности 
местного населения, созданию новых рабочих 
мест и укреплению муниципальных и регио-
нальных бюджетов. Особое значение данное 
направление сотрудничества имеет для ма-
лых предприятий —  стартапов. В дискуссии 
о повышении эффективности деятельности 
предприятий ОПК часто ставится вопрос о не-
обходимости диверсифицированных техноло-
гий, разрабатываемых ими, на гражданских 
предприятиях. Однако хотелось бы обратить 
внимание на то, что некоторые технологии, 
созданные малыми предприятиями, могут 
использоваться в определенных процессах 
предприятий ОПК. Малые предприятия, осо-
бенно в рамках создания и реализации стар-
тапов, могут играть ключевую роль в данном 
направлении, а ОПК —  формировать специаль-
ные заказы в целях совершенствования про-
изводственных и управленческих процессов, 
связанных с использованием современных 
информационных технологий, разработкой 
программных продуктов, созданием инфор-
мационных систем и т. д. Это можно рассма-
тривать как новое направление рационали-
зации и сотрудничества, как продолжение 
традиционного изобретательства в рамках 
крупных советских предприятий в период 
индустриализации и проведения экономиче-
ских реформ в 60–70-х гг. XX в. Именно в это 
время создавались отраслевые институты по 
организации, которые провели весьма инте-
ресные исследования в части стратегии раз-
вития определенных отраслей производства, 
прежде всего в электронной промышленности, 
приборостроении. Важным результатом такой 
работы стало формирование проектов «пред-
приятий будущего», в которых учитывалось 
создание новых видов продукции, имеющих 
лучшие потребительские свойства, что стало 
основой привлечения прогрессивных техно-
логий и использования методов организации 
производственного процесса.

Подобное взаимное обогащение и обмен 
опытом могут обеспечить повышение эф-
фективности деятельности предприятий ОПК 
и ускорение решения ряда задач, стоящих перед 
базовыми отраслями производства.

3. Консультативная поддержка также явля-
ется важным направлением. Как правило, она 

связана, прежде всего, с проведением незави-
симой экспертизы управленческих решений, 
принимаемых на стадии реализации тради-
ционных задач и выбора прогрессивных прог-
рамм для их достижения. Консультационные 
фирмы обладают большими массивами дан-
ных, что позволяет определить приоритеты 
конкретных объектов в решении технических, 
организационных и экономических задач. При 
этом специалисты используют разнообразные 
аналитические методики и модели, формиру-
ют систему показателей, характеризующих 
качественные параметры разных видов про-
дукции, определяют факторы, влияющие на 
формирование и результаты эксплуатации 
продукции в разных условиях для подтвер-
ждения экономической эффективности, над-
ежности и устойчивости в рамках предприя-
тия. Консультационные организации могут 
обосновать плюсы и минусы выбора разных 
видов продукции аналогичного назначения, 
выбрать экономичные методы их производ-
ства и рекомендовать основных партнеров 
для кооперации при выполнении выбранных 
программ. Последнее имеет особое значение. 
Так, в ряде проведенных исследований приве-
дены примеры выбора лучших партнеров, ко-
торые добились достаточно высоких характе-
ристик готового продукта при экономичности 
затрат и сокращении сроков достижения по-
ставленных целей, т. е. практически —  вариан-
ты формирования корпоративной структуры 
на основе включения в нее лучших исполни-
телей определенных бизнес-процессов и из-
готовителей отдельных элементов готовой 
продукции [8].

Консультативная поддержка необходима 
при выборе разовых партнеров по поставке 
конструктивных материалов или стандартных 
деталей и узлов продукции. В этом случае кон-
сультация может быть оказана как комплексная 
услуга осуществления заказов (регулирование 
процесса закупок).

Консультационные организации часто при-
влекаются для проведения экономических ме-
роприятий, предварительного (стратегического) 
аудита, а также для оценки деятельности участ-
ников корпоративных структур и их экономиче-
ского состояния, эффективности предлагаемых 
ими решений по развитию технологий и тех-
ники в части привлечения использования или 
приобретения нового оборудования. Все эти во-
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просы часто требуют независимой экспертизы, 
что не всегда может быть реализовано внутри 
соответствующей корпоративной структуры. 
Более того, необходимо привлечение высо-
коквалифицированных специалистов узкого 
профиля, что способно вызвать неоправданное 
расширение органов управления отдельных 
предприятий ОПК.

4. Кадровая поддержка предприятий ОПК 
связана как с развитием базовой подготов-
ки специалистов соответствующих отраслей 
и профессий, так и с организацией их свое-
временной переподготовки и повышения ква-
лификации.

В настоящее время для предприятий ОПК 
при решении этих вопросов предусмотрено 
выделение специальных субсидий. Однако 
этого, на наш взгляд, недостаточно. Для укре-
пления ОПК необходима, прежде всего, под-
готовка высококвалифицированных рабочих 
и инженеров, а также менеджеров, знающих 
специфику бизнес-процессов, типичных для 
отдельных организаций ОПК, и имеющих 
опыт управления крупными экономически-
ми субъектами. Естественно, при поступле-
нии на новую работу им необходимо пройти 
дополнительную подготовку с учетом конфи-
денциальности используемой информации 
и возможностей коммуникационных связей. 
Но основа формирования коллектива должна 
базироваться на общепрофессиональной ква-
лификации работников.

Для решения этих вопросов целесообраз-
но ввести новые направления подготовки ка-
дров разного уровня квалификации в системе 
управления предприятием ОПК. Но в первую 
очередь повышение квалификации коллектива 
зависит от уровня подготовленности и отноше-
ния к труду рабочих основных производствен-
ных процессов, труд, степень ответственности 
и дисциплинированности которых связаны со 
спецификой выпускаемой продукции. Здесь 
целесообразно продумать вопрос создания спе-
циальных колледжей для профессиональных 
предприятий ОПК (по типу производствен-
но-технических училищ —  ПТУ). В этой части 
наиболее интересен, на наш взгляд, опыт Гер-
мании, где подготовка рабочих высшей квали-
фикации проводится в специальных колледжах, 
а в государственном и региональном масшта-
бах устраиваются конкурсы в целях выделения 
групп (а иногда команд) высшей квалификации 

для исполнения особо ответственных бизнес-
процессов.

В настоящее время происходит перестраива-
ние процесса подготовки научно-технических 
и экономических кадров для ОПК. Например, 
в технических вузах открываются специаль-
ные направления, привлекаются в качестве 
преподавателей специалисты с действующих 
предприятий, знающие четкие требования 
к специфическим условиям функционирова-
ния ОПК. Однако для реальной квалифициро-
ванной работы в ОПК учащиеся должны полу-
чить более частные рекомендации, касающиеся 
направленности деятельности предприятия 
(массовые виды вооружений, уникальные ме-
ханизмы и установки и т. д.). Для этого необ-
ходимы целевые группы, что характерно для 
магистерской формы обучения. Возможно 
проведение подготовки специалистов, обес-
печивающих безопасность деятельности ОПК, 
и особенно —  технических служб. Нужно также 
продумать вопрос о создании корпоративных 
систем повышения квалификации руководите-
лей и специалистов предприятий ОПК совмест-
но с ведущими вузами (или с привлечением на 
предприятия ведущих профессоров тех учебных 
заведений, где обучаются специалисты опреде-
ленного профиля).

По-прежнему актуальна подготовка воен-
ных, которые могут специализироваться по 
конкретным отраслям экономики.

ВЫВОДЫ
Конечно, по-прежнему основным направле-
нием поддержки предприятий ОПК является 
финансирование. Однако для повышения его 
результативности целесообразно определить 
и установить:

• статус государственных предприятий, 
действующих в сфере ОПК;

• границы функционирования предприя-
тий ОПК как коммерческой организации;

• порядок и условия кредитования пред-
приятий ОПК, включая целенаправленность, 
обоснование сроков, формирование кредит-
ных ставок и специальных субсидий;

• порядок формирования учета доходов 
предприятий ОПК;

• особенности налогообложения предпри-
ятий ОПК;

• особенности мотивации участников кор-
поративных структур ОПК, включая собствен-

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



59

ников, акционеров и работников, в первую 
очередь ведущих менеджеров;

• специфику оценки экономической устой-
чивости организаций ОПК и систему их бан-
кротства;

• особенности продажи подразделений 
ОПК коммерческим организациям;

• условия закрытия и продажи (передача 
в частную собственность целого предприятия 
ОПК или его части).

Без четкого решения этих вопросов мно-
гие позиции государственной поддержки 
предприятий ОПК трудно реально оценить 
и применить.
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ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ

Теория ядерного сдерживания стала 
формироваться в политической мысли 
в 1950-х гг., однако ее «зачатки» можно 

было обнаружить в размышлениях политиков 
и полководцев на протяжении всей истории —  
к примеру, китайский стратег Сунь Цзы ут-
верждал, что «подчинить врага не сражаясь» —  
вершина военного искусства.

Однако автор не ставит своей целью анализ 
военно-стратегических аспектов ядерного сдер-
живания, а предлагает рассмотреть его с психо-
коммуникативных позиций —  сделать упор на 
проблеме рациональности субъектов, обмене сиг-
налами, достоверности сигнализирования и т. п.

Концепция ядерного сдерживания была 
хорошо отражена в метафоре «хрупкого рав-
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новесия страха» [1] (delicate balance of terror). 
Также основную идею ядерного сдерживания 
лаконично сформулировал французский ли-
дер Шарль де Голль: «Сдерживание начинается 
с того момента, когда возникает возможность 
убить на территории государства-агрессора 
достаточное количество людей, чтобы у него 
появилось убеждение в том, что игра не стоит 
свеч» [2].

Иными словами, сдерживание во многом за-
висит от того, как субъекты передают, получают 
и перерабатывают информацию. Известный 
российский ученый, политолог-международ-
ник В. М. Сергеев пишет, что «в ядерную эпоху 
вооруженный конфликт … может быть только 
семиотическим в важнейших своих аспектах 
процессом, то есть коммуникативным взаи-
модействием» [3]. При этом он добавляет, что 
ядерный удар «приобретает знаковый характер» 
и направлен на «психологическое воздействие 
на реципиента». Представляется, что этот те-
зис позволяет еще в большей степени говорить 
о коммуникативно-психологической составляю-
щей фазы, которая предшествует ядерной войне. 
Именно эта проблематика и будет рассмотрена 
в данной статье.

Во-первых, важной предпосылкой ядерного 
сдерживания является рациональность поли-
тических субъектов, причем рациональность 
в де-факто экономическом понимании. Здесь 
необходимо уточнить, что обычно в политиче-
ской науке и экономической теории под рацио-
нальностью понимается поведение, ориентиро-
ванное на максимизацию полезности, при этом 
полезность понимается преимущественно через 
материальную призму —  как максимизация 
власти и богатства (политической ренты), хотя 
также допускается максимизация полезности 
в виде исполнения идеологических императи-
вов. Иная трактовка рациональности сразу же 
подрывает базовые предпосылки философии 
сдерживания. К примеру, религиозный фанатик, 
убежденный, что, умерев за веру, он приобре-
тет больше благ в «загробном мире», может 
рассматриваться как вполне рациональный 
максимизатор полезности, несмотря на само-
убийственное поведение. Российский специ-
алист по ядерно-политической проблематике 
А. В. Фененко приводит исторические примеры 
«иррациональных» идеологий, которые в теории 
могли подтолкнуть своих адептов использовать 
ядерное оружие, несмотря ни на что (немец-

кий нацизм и японская философия кокутай 1, 
ставшая, по сути, милитаристской в XX в.) [4].

Именно этот аспект ядерного сдерживания —  
экономически понимаемая рациональность 
субъектов —  позволяет с тревогой смотреть на 
достаточно децентрализованную систему ядер-
ного командования в Пакистане, в которую те-
оретически могут проникнуть «спящие агенты» 
с джихадистской идеологией.

Таким образом, «хрупкое равновесие страха» 
основывается на экономически трактуемой ра-
циональности субъектов ядерного сдерживания. 
Во время холодной войны основные против-
ники рассматривали себя как рациональных 
политических игроков, не заинтересованных 
в коллективном самоубийстве, поэтому прин-
цип «взаимно гарантированного уничтожения», 
сформулированный Д. Бреннаном, достаточно 
успешно работал, несмотря на все свои огра-
ничения.

Сторонники теоретико-игрового подхода 
к международным отношениям утверждали, 
что «хрупкое равновесие страха» является от-
личной иллюстрацией «равновесия Нэша», т. е. 
гипотетической ситуации, когда ни один из 
участников не может увеличить свой выигрыш 
при смене стратегии, если контрагент не поме-
няет свою стратегию.

Как отмечает коллектив авторов под руко-
водством В. Г. Барановского, «спираль эскалации 
может раскручиваться не только с военно-тех-
нической, но и с военно-стратегической (до-
ктринальной) стороны» [5]. Иными словами, 
если брать опыт холодной войны, то можно 
сказать, что субъекты сдерживания стремились 
увеличить свой «выигрыш» с помощью военно-
технических (ПЛАРБ —  подводные ракетоносцы, 
способные незаметно подобраться к территории 
противника и нанести удар, который не даст 
шансов успеть нанести ответный; системы ПРО 
и т. п.) и доктринальных новшеств.

Насколько можно судить, советское руко-
водство делало упор на военно-технических 
аспектах сдерживания (например, так называ-
емая система «Периметр»), хотя не сбрасывало 

1 В научном дискурсе не сложилось устойчивого термино-
логического клише относительно японского милитаризма 
времен Второй мировой войны: часть называет его фа-
шизмом, а часть —  просто милитаризмом. Термин «коку-
тай» также является небесспорным, так как изначально 
эта доктрина не несла такого шовинистического заряда 
и была существенно переработана японской военной про-
пагандой. 
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со счетов и стратегические (доктринальные) 
аспекты. Руководство США уделяло концепту-
альным аспектам несколько большее значение, 
что, вероятно, связано с бурным развитием 
американской политической науки (в том числе, 
и школ международных отношений) и наличием 
возможности у академических и экспертных 
кругов доносить свою точку зрения до Вашин-
гтона —  но, конечно же, с учетом политической 
конъюнктуры 2.

Как уже отмечалось, на практике развитие 
международных отношений и военной мыс-
ли приводило к попыткам выйти за пределы 
«хрупкого равновесия страха», не подвергая 
себя и свое государство опасности. Один из 
«отцов-основателей» реализма как школы меж-
дународных отношений Ганс Моргентау в статье 
«Четыре парадокса ядерной стратегии» отмечал, 
что политика сдерживания пропитана опреде-
ленными противоречиями: например, с одной 
стороны, государства декларируют свою при-
верженность политике разоружения и одновре-
менно с этим наращивают ядерные потенциалы. 
Более того, в целом государства были бы не 
против использовать ядерное оружие, если бы 
не опасались серьезных последствий ядерной 
эскалации [6]. Поэтому возникал крайне лю-
бопытный парадокс —  «абсолютное оружие» 
было в определенном смысле абсолютно бес-
полезным как инструмент достижения военно-
значимых целей. Из этого логически вытекал 
вопрос: а стоит ли вообще как-либо принимать 
в расчет воинственную ядерную риторику того 
или иного политического субъекта при условии, 
что последний считается рациональным и ори-
ентированным на максимизацию своих выгод?

2 Следует отметить, что американская внешняя политика, 
на самом деле, не является настолько продуманной и на-
учно-обоснованный, как хотели бы представить ее в  Бе-
лом доме. К  примеру, Ричард Ханания в  работе «Теория 
общественного выбора и большая стратегия» показывает, 
что американские президенты проходят электоральный 
отбор, который, однако, никак не связан со способностью 
продумывать долгосрочную внешнеполитическую стра-
тегию. Ключевым условием для победы на выборах явля-
ется ситуация незадолго до них, а никак не долго срочные 
тенденции. Поэтому у  американских президентов нет 
серьезных стимулов думать о долгосрочной внешнеполи-
тической стратегии, так как это никак не повлияет на их 
шансы прийти к власти или быть переизбранными. В це-
лом, Ханания считает, что любое демократическое госу-
дарство испытывает серьезные трудности с  выработкой 
долгосрочной внешнеполитической линии и  допускает, 
что у  авторитарных государств с  сильным лидером есть 
в этом плане серьезные преимущества.

Иными словами, предпосылка рациональ-
ности субъектов ядерного сдерживания позво-
ляла допустить, что они не решатся применить 
ядерное оружие в большинстве ситуаций. На 
этом основывался сформулированный полити-
ческими исследователями парадокс «стабиль-
ности-нестабильности», согласно которому 
ядерное оружие гарантирует стабильность на 
стратегическом уровне (т. е. ядерная держава 
А избегает прямой агрессии против ядерной 
державы Б), однако при этом растет число 
локальных конфликтов с участием ядерных 
держав, так как каждая из них уверена, что 
другая не станет применять ядерное оружие 
для защиты своего неосновного союзника. 
Также —  на уровне рассуждений —  возникает 
вопрос: а будет ли тот иной субъект ядерного 
сдерживания использовать ядерное оружие 
в критической для себя ситуации или все же 
не решится? И в этом контексте ряд иссле-
дователей указывали на опыт Второй миро-
вой войны —  даже в условиях неминуемого 
поражения нацистский режим не решился 3 
использовать химическое оружие [7], опасаясь 
зеркальных мер.

Именно поэтому перед субъектами ядерного 
сдерживания вставали вопросы: а как доказать, 
что угроза достоверна? как доказать, что в си-
туации X мы будем готовы применить ядерное 
оружие?

Эта проблема получила название «рацио-
нальной иррациональности» —  чтобы убедить 
вероятного противника в серьезности угрозы, 
необходимо коммуницировать тот факт, что ты 
готов вести себя «иррационально» (так назы-
ваемая «дипломатия безумца»).

Одним из выходов из этих затруднений стала 
концепция «предпоследнего шага», согласно 
которой тот или иной субъект сдерживания 
делает эскалирующий шаг («предпоследний») 
и предлагает своему контрагенту выбор —  или 
перевести конфликт в ядерную плоскость (со-
вершить «последний шаг»), или предпочесть де-
эскалацию. Например, в ходе Карибского кризи-
са советский лидер Н. С. Хрущев и американский 

3 Следует подчеркнуть, что речь шла именно о  страхе 
симметричного ответа, а не об опасении нарушить некое 
табу. Историки указывают, что Германия планировала ис-
пользовать боевые отправляющие вещества против СССР 
в 1942 и 1943 гг., однако отказывалась от этих планов после 
публичного обещания союзников СССР сбросить химиче-
ские бомбы на Берлин в качестве ответного шага.

С. В. Лебедев
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лидер Дж. Ф. Кеннеди поочередно совершали 
«предпоследние шаги». Сначала Н. С. Хрущев 
разместил ракеты на Кубе («предпоследний 
шаг») и перед Кеннеди встал выбор —  нанести 
удар по советским ракетам («последний шаг») 
или поступить иначе. Он предпочел начать 
морскую блокаду Кубы (тоже «предпоследний 
шаг») вместо атаки. Перед Хрущевым встал 
выбор —  попытаться прорвать морскую блокаду 
(это был бы «последний шаг»), что привело бы 
к прямому столкновению ядерных сверхдержав, 
или поступить как-то иначе. Советский лидер 
не стал делать ни «последнего шага», ни оче-
редного «предпоследнего шага», а вместо этого 
выбрал деэскалацию —  распорядился убрать 
ракеты с Кубы.

Следует добавить, что Карибский кризис ни 
в коем случае не следует воспринимать как «от-
ступление» СССР, так как советское руководство 
смогло достичь ряда серьезных геополитических 
целей.

Во-первых, была заключена неофициаль-
ная договоренность о том, что американские 
баллистические ракеты «Юпитер» будут убра-
ны из Турции —  что и было сделано в течение 
нескольких месяцев.

Во-вторых, США дали гарантии ненападения 
на Кубу.

В-третьих, Карибский кризис имел серьез-
ный политико-коммуникативный потенци-
ал —  он заставил американскую элиту серьезно 
и с уважением относиться к национальным 
интересам Советского Союза и заложил пред-
посылки для старта разрядки в международных 
отношениях. Последний вывод позволил ряду 
международников говорить о том, что в целом 
подобные кризисы в определенной степени 
«полезны» для мировой политики и гарантиру-
ют долгосрочную стратегическую стабильность, 
однако подобная точка зрения представляется 
крайне сомнительной и даже несколько безот-
ветственной.

Возвращаясь к проблеме достоверности сдер-
живания (как доказать, что А реально применит 
ядерное оружие в случае X), следует отметить, 
что военно-политическое руководство ядерных 
держав рано или поздно приходило к мысли 
о целесообразности создания так называемой 
«ядерной доктрины», т. е. документа или корпуса 
документов, которые перечисляли бы условия 
применения ядерного оружия (то, что сейчас 
принято называть «красными линиями»).

Однако подобное документально оформлен-
ное декларирование принципов сдерживания 
приводило к очередному парадоксу —  получает-
ся, что государство Б, изучив ядерную доктрину 
своего геополитического оппонента —  государ-
ства А, получало информацию, какие недру-
жественные шаги относительно государства 
А оно может предпринять, не опасаясь ядерной 
эскалации. Говоря простыми словами, ядерная 
доктрина с предельно четко обозначенными 
«красными линиями», по сути, давала карт-
бланш на враждебные действия, которые эти 
линии не пересекают.

Одним из доктринальных ответов американ-
ского руководства стала политика «просчитан-
ной двусмысленности» (calculated ambiguity) 
в отношении применения ядерного оружия 
и других внешнеполитических вопросах. Идея 
заключалась в том, что США сознательно не 
проводят четких «красных линий», чтобы ве-
роятный геополитический оппонент не рас-
полагал точной информацией, какие его шаги 
приведут к ядерной эскалации, а какие —  нет. 
Эта политика рассматривалась США как способ 
максимизировать свой выигрыш примени-
тельно к различным внешнеполитическим 
ситуациям, —  не только относительно ядерного 
оружия. Идея «просчитанной двусмысленно-
сти» заключается в том, что возможный геопо-
литический оппонент не располагает точной 
информацией о ситуации, а из этого следует, 
что он теряет чувство контроля, необходи-
мое (согласно теории рационального выбора 
и школе реализма) для перехода к активным 
военным действиям.

Коротко рассмотрим применение этого 
принципа «просчитанной двусмысленности» 
к проблеме Тайваня. Следует напомнить, что 
остров Тайвань позиционирует себя как ав-
тономное от КНР политическое образование, 
хотя и не решается напрямую провозгласить 
себя независимым государством. США не под-
держивают официальные дипломатические 
отношения с Тайванем, но при этом по факту 
имеют очень тесные политические, экономиче-
ские и военные связи с островом. Однако США 
последовательно придерживаются политики 
«просчитанной двусмысленности» относитель-
но того, будут ли они защищать Тайвань (в том 
числе, с применением ядерного оружия), т. е. 
четко не говорят ни «да», ни «нет», несмотря 
на регулярные предложения «ястребов» пе-
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рейти к политике «стратегической ясности» 
(strategic clarity).

К примеру, показательным является ин-
тервью действующего госсекретаря США Энто-
ни Блинкена медиахолдингу NBC. Журналисты 
NBC несколько раз попытались уточнить, будет 
ли США «защищать Тайвань военным путем» 
и планирует ли Белый дом «дать военный ответ» 
на возможные действия Китая в отношении 
Тайваня. На что госсекретарь заявил, что хо-
тел бы избежать «построения гипотез» и что 
у США есть серьезные обязательства в отно-
шении острова 4.

Коротко охарактеризуем очевидные сильные 
стороны подобного подхода, помимо того факта, 
что США сохраняют «свободу рук» в Восточной 
Азии и не связывают себя конкретными стро-
гими обязательствами.

Во-первых, четкие гарантии безопасности 
Тайваню в теории могут стать спусковым крюч-
ком для усиления сепаратистских настроений 
на острове, который решит, что при поддержке 
США может официально провозгласить свой су-
веренитет. Это, в свою очередь, может привести 
к полноценному американо-китайскому кон-
фликту и тому, что российский исследователь 
А. Губин назвал «ядерной полночью в Восточной 
Азии» [8].

Во-вторых, правящая элита Тайваня может 
решить, что политика «стратегической ясно-
сти» в отношении острова является сигналом 
слабых переговорных позиций американской 
администрации (относительно самой элиты 
Тайваня) и попытается получить больше усту-
пок от США, еще глубже втягивая их в конфликт 
вокруг острова.

В-третьих, переход к политике «стратеги-
ческой ясности» в отношении Тайваня, даже 
без провоцирования сепаратистских настрое-

4 Secretary Antony J. Blinken With Chuck Todd of NBC’s Meet 
the Press. URL: https://www.state.gov/secretary-antony-j-
blinken-with-chuck-todd-of-nbcs-meet-the-press/

ний на острове, может быть крайне негативно 
считан Пекином, который в большей степени 
опасается не одномоментного окончательно-
го размежевания с Тайванем, а постепенного 
«дрейфа» острова в направлении США. Поэтому 
даже усеченные гарантии безопасности Тайва-
ню со стороны американской администрации 
будут крайне негативно восприняты руковод-
ством КНР.

Второй концептуальной попыткой выйти 
за пределы «шаткого равновесия страха» стала 
политика президента Р. Никсона, которая по-
лучила неофициальное название «дипломатия 
безумца» [9]. Данная внешнеполитическая фи-
лософия была направлена на то, чтобы констру-
ировать политический имидж Р. Никсона как 
«безумца», способного к самоубийственным 
шагам. Помимо всего прочего, это позволяло 
американским дипломатам разыгрывать роль 
«хороших полицейских» на внешнеполитиче-
ских мероприятиях, которые были бы не против 
пойти на встречу контрагентам, но не могут 
из-за «безумия» лидера. Наиболее отчетливо 
«дипломатия безумца» проявилась в ходе Вьет-
намской войны —  Никсон открыто блефовал, 
убеждая Кремль, что он готов в ядерной войне 
(интенсифицировал разведывательные поле-
ты вокруг СССР, привел американскую армию 
в полную боевую готовность). Так он надеялся 
прекратить поддержку Ханоя со стороны соцла-
геря. Однако советское руководство раскусило 
этот блеф, что в итоге привело к поражению 
США во Вьетнаме.

Таким образом, важнейшей предпосылкой 
ядерного сдерживания является «экономиче-
ская» рациональность субъектов, способствую-
щая достижению «хрупкого баланса страха». Это 
приводит к определенному парадоксу сдержива-
ния —  политическим субъектам целесообразно 
конструировать имидж иррациональных иг-
роков, способных к ядерной эскалации. Кроме 
того, большое значение имеет также концепция 
«предпоследнего шага».
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях геополитических изменений и по-
следовавших за ними ограничений в сфере 
международного сотрудничества реализация 
действующих стратегий партнерства в системе 
высшего образования РФ и моделей экспорта 
образовательных услуг сопряжена со значитель-
ными политическими, социальными, акаде-
мическими, репутационными и финансовыми 
рисками.

Международное сотрудничество в системе 
высшего образования выступает инструментом 
«мягкой силы» в части решения внешнеполи-
тических задач государства, так как демон-
стрирует уровни развития его национальной 
безопасности, экономики и политической сис-
темы. Оно направлено в первую очередь на 
интеграцию образовательных услуг в миро-
вое и региональное пространство, повышение 
конкурентоспособности национальных систем 
высшего образования и является одним из ме-
ханизмов трансграничного обмена человече-
ским капиталом, инновациями и т. д.

Наличие иностранных студентов, реализа-
ция и участие в программах международного 
сотрудничества выступают не просто критерием 
привлекательности и высокого рейтинга вузов, 
но и повышают общенациональный престиж 
государства, увеличивают возможности укре-
пления научных связей.

Таким образом, разработка рекомендаций 
по развитию механизмов реализации между-
народного сотрудничества в системе высше-

го образования России в условиях цифровой 
трансформации мировой образовательной сис-
темы, нарастающих последствий введенных 
ограничений, обусловленных недружественной 
политикой ряда стран, —  это актуальная задача.

ОСНОВНАя ЧАСТь
Международному сотрудничеству образова-
тельных организаций высшего образования 
посвящены многие отечественные и зарубеж-
ные исследования, рассматривающие проблему 
на микро- и макроуровнях.

По мнению Н. Н. Бойцовой, международ-
ная деятельность в сфере высшего образова-
ния —  одна из неотъемлемых частей внешней 
политики государства, основной целью кото-
рой является всесторонняя интеграция страны 
в качестве равноправного партнера в мировое 
образовательное пространство [1]. И. Н. Тро-
фимова рассматривает данную деятельность 
с позиции высших учебных заведений. Авто-
ром подчеркнута значимость использования 
новых подходов, разработки системы оценки 
эффективности и гибкости организационной 
структуры вузов для достижения целей акти-
визации международной деятельности [2].

Научным коллективом НИУ ВШЭ в течение 
последних пяти лет проводятся межкампусные 
семинары, в ходе которых рассматриваются 
не только практические, но и теоретические 
аспекты международного сотрудничества. Так, 
было отмечено наличие ряда ограничений ме-
ждународной деятельности высших учебных 
заведений как во внешней среде (из-за пан-
демии, внешнеполитической обстановки), так 
и во внутренней (ресурсные, инфраструктурные, 
цифровые и кадровые проблемы) [3].

В соответствии с проектом «Развитие экс-
портного потенциала российской системы 
образования» 1, утвержденным президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 30.05.2017 на срок до 2025 г., опре-
делен ряд подходов российских организаций 
высшего образования в области международ-
ного сотрудничества. Одним из них является 
внутренняя интернационализация, предпола-
гающая получение иностранными гражданами 
высшего образования в вузах Российской Феде-

1 URL: https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/06/
education_export.pdf

Наиболее популярным подходом 
активизации международного 
сотрудничества является 
реализация совместных 
образовательных программ, 
программ двойных дипломов. 
Применение подхода 
основано на проектировании 
и реализации учебных планов 
совместно с иностранными 
образовательными организациями 
высшего и среднего образования.

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



69

рации по всем уровням и формам подготовки. 
Экономический эффект от применения данной 
программы складывается из денежных средств, 
полученных от иностранных студентов в каче-
стве оплаты за обучение, а также «оставленных» 
в российской экономике в период обучения 
(расходы на проживание, питание, транспорт, 
мобильную связь, развлечения и др.).

Второй подход основан на институциона-
лизации присутствия российских вузов путем 
создания сети филиалов, открытия представи-
тельств поддержки русского языка, ресурсных 
центров, расположенных за рубежом. Высшее 
учебное заведение получает денежные средства 
от иностранных студентов в качестве оплаты за 
обучение, однако доходы страны увеличиваются 
незначительно в связи с отсутствием сопутст-
вующих расходов иностранных студентов на 
проживание и питание в другой стране.

Наиболее популярным подходом активиза-
ции международного сотрудничества является 
реализация совместных образовательных прог-
рамм, программ двойных дипломов. Приме-
нение подхода основано на проектировании 
и реализации учебных планов совместно с ино-
странными образовательными организациями 
высшего и среднего образования.

Подход, предусматривающий участие в сете-
вых университетах, используется относительно 
недавно, однако в настоящее время россий-
ские высшие образовательные организации 
входят в Сетевой университет СНГ, Универси-
тет Шанхайской организации сотрудничества, 
Евразийский сетевой университет, Сетевой 
университет БРИКС и др.

Подход международного сотрудничества, 
основанный на использовании технологий он-
лайн-обучения, получил большое распростра-
нение в 2020 г. в связи с ухудшением санитар-
но-эпидемиологической обстановки в мире 2.

Таким образом, высшие образовательные 
организации Российской Федерации действуют 
в условиях неопределенности внешней среды. 
На практике используются комбинированные 
подходы, сформированные с учетом текущих 
возможностей и целей высшего учебного за-
ведения.

Из-за частичной изоляции и ограничения 
контактов с мировым экспертно-научным 
и образовательным сообществом в нашей стра-

2 URL: http://government.ru/projects/selection/653/28013/

не происходит трансформация целей между-
народного сотрудничества в сфере высшего 
образования. В условиях цифровизации обра-
зовательной системы и нарастания геополи-
тической турбулентности к числу основных 
содержательных аспектов можно отнести сле-
дующие:

• обеспечение доступности высшего об-
разования для граждан РФ и иностранных 
обучающихся из дружественных стран, в том 
числе с использованием технологий удален-
ного доступа и цифровых инструментов для 
наиболее результативного развития эконо-
мического, социального, интеллектуального 
потенциала разных государств;

• развитие нормативной правовой базы 
для координации взаимодействия Российской 
Федерации с иностранными государствами 
и международными организациями с целью 
повышения уровня наукоемких практических 
исследований и разработок мирового уров-
ня, получения новых высокотехнологичных 
конкурентоспособных технологий, продуктов 
и их коммерциализации;

• совершенствование международных 
и внутригосударственных механизмов разви-
тия образования на основе разработки прог-
рамм стимулирования конкурентоспособных 
ученых, перенаправления потоков академи-
ческой мобильности, реализации стратегий 
формирования университетов международ-
ного предпринимательского типа.

В качестве факторов, ограничивающих 
эффективность участия России в мировом 
образовательном пространстве, также можно 
выделить недостаточно развитую практику 

Наличие иностранных студентов, 
реализация и участие в программах 
международного сотрудничества 
выступают не просто критерием 
привлекательности и высокого 
рейтинга вузов, но и повышают 
общенациональный престиж 
государства, увеличивают 
возможности укрепления научных 
связей.
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средне- и долгосрочного планирования, «го-
сударствоцентричность», высокую степень 
политизированности принимаемых решений.

Процесс интернационализации российских 
вузов сдерживают проблемы визового урегу-
лирования, недостаточно проработанная нор-
мативная правовая база в области реализации 
совместных образовательных программ, а также 
неопределенность, связанная с последующей 
трудовой деятельностью иностранных учащих-
ся. Необходимо отметить, что в России есть 
ведущие вузы с наиболее высоким рейтингом, 
доля участия которых в интернационализации 
значительна, и периферийные, для которых пе-
речисленные выше проблемы более актуальны.

В современных работах зарубежных уче-
ных также говорится о последствиях интерна-
ционализации в сфере высшего образования 
и факторах, в большей степени влияющих на 
динамику, мобильность и реализацию инсти-
туциональных моделей [4, 5], среди которых:

• массовость высшего образования, повлек-
шая за собой изменение ландшафта его систе-
мы [увеличение валового коэффициента зачи-
сления студентов (до 50% и более) в странах 
с развивающейся экономикой, включая Китай, 
Индию, государства Латинской Америки];

• формирование глобальной экономики 
знаний, требующей более высокого уровня 
компетенций обучающихся, преподавателей 
и научных сотрудников, что приводит к уси-
лению конкуренции за финансирование, до-
ступ к ведущим академическим журналам, 
первые места в мировых рейтингах и др.;

• развитие университетских автономий 
и академических свобод, совершенствование 
организации учебных, научно-исследователь-
ских, методических, культурно-воспитатель-
ных процессов;

• усиление влияния национальных, реги-
ональных и глобальных рейтингов универси-
тетов;

• изменение экономического и полити-
ческого климата, выражающееся в транс-
формации концепции культурного обмена 
и укрепления академического сотрудничества, 
в усилении конкуренции среди стран со сред-
ним и низким уровнем доходов населения 
и необходимости их выбора между продви-
жением наиболее востребованных и конку-
рентоспособных образовательных программ 
или обучением иностранных студентов.

Совокупность вышеуказанных факторов, 
а также современные приоритеты внешней по-
литики Российской Федерации обуславливают 
необходимость использования нового механиз-
ма международного сотрудничества в систе-
ме высшего образования РФ с привлечением 
субъектов разных институциональных уровней 
и применением цифровых инструментов.

К международному сотрудничеству имеют 
отношение федеральные и региональные орга-
ны исполнительной власти, а также руководство 
высших учебных заведений.

В качестве рекомендаций федеральным ор-
ганам исполнительной власти предлагается:

• определить перечень дружественных 
стран, сотрудничество с которыми может быть 
продолжено с учетом оценки санкционных ри-
сков; заключить новые соглашения о между-
народном сотрудничестве в системе высшего 
образования; развивать поиск новых направ-
лений межуниверситетского сотрудничества 
со странами Африки, Ближнего Востока и АТР;

• оценить возможности адаптации опыта 
зарубежных стран (Иран, КНДР, Сирия, Ве-
несуэла и др.) в части формирования нацио-
нальных инновационных экосистем в услови-
ях международных санкций;

• адаптивно изменить существующую 
нормативную правовую базу и методические 
подходы к созданию консорциумов с между-
народным участием; проанализировать уже 
сложившиеся и определить новые, ориенти-
рованные преимущественно на восточные 
страны; укреплять и развивать сотрудничест-
во в рамках Евразийского союза;

• увеличить финансирование грантов, на-
правленных на укрепление практик интеллек-
туального обмена и межвузовского взаимодей-
ствия с целью удержания наиболее талантли-
вых и перспективных молодых иностранных 
исследователей в России для их участия в инно-
вационных научных исследованиях и проектах;

• совершенствовать механизмы финан-
совой поддержки среднесрочных и долго-
срочных программ развития университетских 
исследовательских инфраструктур; разраба-
тывать исследовательские цифровые плат-
формы, поддерживать существующие между-
народные программы сотрудничества с дру-
жественными странами;

• расширять практику сетевого взаимодей-
ствия вузов для развития интеграции в нау-
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коемких отраслях экономики дружественных 
стран и более активного использования тех-
нологий удаленного обучения (по примеру 
Российско-Африканского сетевого универси-
тета, Сетевого университета СНГ, Университе-
та ШОС, Сетевого университет БРИКС);

• изменить приоритет политики интерна-
ционализации высшего образования с зару-
бежного на внутристрановой;

• доработать комплекс регламентирующих 
документов касательно обучения и пребыва-
ния иностранных студентов в российских ву-
зах; предусмотреть возможность увеличения 
квот для иностранных граждан;

• разработать методические рекомен-
дации по переходу части российских вузов 
к  модели предпринимательского универ-
ситета (центров развития инновационных 
экосистем) для сокращения времени тран-
сфера технологий, диверсификации источни-
ков финансирования, в том числе на основе 
расширения международного сотрудниче-
ства с дружественными странами, имеющи-
ми опыт успешного взаимодействия бизнеса, 
государства и системы образования;

• развивать в цифровом формате сущест-
вующую отечественную базу данных —  Рос-
сийский индекс научного цитирования 
(РИНЦ), рассмотреть возможность создания 
базы данных и индикаторов совместно с дру-
жественными странами (в первую очередь —  
с Китаем и Индией).

В качестве рекомендаций региональным ор-
ганам исполнительной власти можно выделить:

• участие в международных выставках, фо-
румах, ярмарках в рамках проведения меро-
приятий с наиболее перспективными страна-
ми-партнерами; формирование положитель-
ного имиджа региональных образовательных, 
региональных торгово-промышленных палат 
с целью выстраивания экосистем, расширения 
направлений внешнеэкономической деятель-
ности путем заключения соглашений о со-
трудничестве в сфере науки и образования;

• участие в пилотных проектах Минобр-
науки РФ по формированию научными орга-
низациями и университетами тематики фун-
даментальных и прикладных научных иссле-
дований с учетом приоритетов развития ре-
гиональных экономик в условиях санкций, 
а также в рамках имеющихся международных 
соглашений с дружественными странами;

• формирование и развитие системы ин-
ституционального доверия студенческой мо-
лодежи (в том числе иностранных обучаю-
щихся) органам федеральной и региональной 
исполнительной власти в условиях негатив-
ных геополитических процессов;

• реализация комплекса мероприятий по 
сохранению и развитию традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей 
в системе высшего образования, направлен-
ной на формирование институциональной 
политики результативности обучения студен-
тов с учетом национальной специфики.

Руководителям образовательных организа-
ций высшего образования, по нашему мнению, 
необходимо:

• развивать практики формирования эн-
даумент-фондов (фондов целевых капиталов), 
средства которых могут быть направлены на 
обеспечение постоянного взаимодействия 
с крупными работодателями, реализующими 
программы стимулирования трудоустройства 
выпускников, в том числе иностранных;

• использовать адаптивные технологии 
работы с выпускниками-иностранцами, кото-
рые могут продвигать положительный образ 
российских вузов на международных образо-
вательных рынках (преимущественно в стра-
нах ЕАЭС, БРИКС);

• реализовывать совместные образова-
тельные программы бакалавриата и маги-
стратуры с учетом импортозамещения, фор-
мировать индивидуальные образовательные 
траектории иностранных обучающихся;

• привлекать иностранных преподавате-
лей и научных сотрудников из дружественных 
стран к реализации образовательных, научно-
исследовательских и технологических проек-
тов по приоритетным и критически важным 
направлениям, определенным Минобрнауки, 
РАН РФ;

К международному сотрудничеству 
имеют отношение федеральные 
и региональные органы 
исполнительной власти, а также 
руководство высших учебных 
заведений.
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• увеличить количество исследований по 
заказу регионального бизнес-сообщества 
с участием иностранных преподавателей и на-
учных сотрудников из дружественных стран, 
а также —  инновационных проектов, с дове-
дением их до готовности для коммерциали-
зации и трансфера результатов исследований 
в систему региональных эко номик;

• совершенствовать систему социокультур-
ной адаптации иностранных обучающихся;

• сохранять и развивать систему дистанци-
онного обучения для иностранных студентов 
из дружественным стран (кроме обучающихся 
из стран с низким уровнем доступа к цифро-
вым технологиям и сети Интернет);

• адаптировать систему маркетинга обра-
зовательных услуг, в частности: изменить ус-
ловия работы в социальных сетях, искать аль-
тернативные зарубежные интернет-площадки 
в дружественных странах для позициониро-
вания бренда университета;

• усилить работу и увеличить количество 
проектов по продвижению русской культуры 
и языка на постсоветском международном 
пространстве;

• развивать процессы интернационализа-
ции через стратегии опережающего развития 
вузов, ориентированных на трансграничные 
дружественные регионы;

• разработать грантовые программы для 
стимулирования обучения иностранным язы-
кам преподавателей и научных сотрудников, 
формирования и развития межкультурных 
компетенций;

• скорректировать программы развития 
вузов в части международного сотрудниче-
ства; использовать форсайт-метод для при-
влечения широкого круга ученых, аспиран-
тов, студентов наряду с заинтересованными 
сторонними организациями и физическими 
лицами.

Алгоритм внедрения вышеуказанных ре-
комендаций для регионального уровня (руко-
водства высшего учебного заведения) можно 
представить следующим образом:

1. Необходимо определить перечень стра-
тегических и сетевых зарубежных партне-
ров. Основная цель —  формирование долго-
срочных связей для достижения результатов 
в образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности вузов, повышения экс-
портного потенциала и увеличения доходов.

2. Определить возможные направления 
международного сотрудничества (разработ-
ка совместных и сетевых образовательных 
программ; реализация программ академиче-
ской мобильности; организация и проведе-
ние международных форумов, конференций, 
выставок, симпозиумов, конгрессов, стажи-
ровок; разработка совместных образователь-
ных и научных проектов, в том числе в сфе-
ре дополнительного и онлайн-образования 
и др.).

3. Совершенствовать систему набора ино-
странных обучающихся (определить комплекс 
инструментов рекрутмента, взаимодействия 
с организациями-посредниками, рассмотреть 
возможность упрощения процессов подачи 
документов, сдачи вступительных экзаменов 
по принципу «единого информационного 
окна» и др.).

4. Разработать систему международного 
маркетинга как инструмента интернациона-
лизации с учетом действующих санкций и ог-
раничений.

5. Сформировать многоуровневую много-
целевую систему, касающуюся международ-
ной деятельности университетов по всем ее 
направлениям.

При внедрении рекомендаций по развитию 
механизмов международного сотрудничест-
ва в системе высшего образования РФ можно 
достичь положительных результатов, вклю-
чающих:

• увеличение контингента иностранных 
обучающихся из дружественных стран;

• повышение доступности российского об-
разования за счет гибридных моделей реали-
зации образовательного процесса;

• возможность создания международных 
консорциумов для реализации совместных 
наукоемких и высокотехнологичных проек-
тов, а также —  формирования благоприятных 
условий для развития прорывных направле-
ний научных исследований;

• создание научно-образовательных кла-
стеров с участием зарубежных университетов 
и представителей бизнес-сообществ;

• развитие единой информационной соци-
окультурной среды, позволяющей сформиро-
вать наиболее благоприятные и комфортные 
условия в кампусах;

• адаптацию образовательных программ 
под особенности национальных систем обра-
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зования дружественных стран с учетом гибко-
го подхода к формированию образовательных 
модулей;

• сотрудничество с зарубежными компани-
ями-работодателями для совместной реали-
зации программ краткосрочной подготовки 
и переподготовки студентов и выпускников 
в областях, касающихся искусственного ин-
теллекта, машинного обучения, нейросетей, 
языков программирования и т. п.;

• формирование совместных образова-
тельных и целевых проектов поддержки та-
лантливой студенческой молодежи по на-
правлениям подготовки, имеющим страте-
гическое значение в условиях импортозаме-

щения и дефицита кадров в определенных 
отраслях экономики;

• рост вовлеченности университетов 
в трансграничные сети и международные 
партнерства на стратегическом уровне.

ВЫВОДЫ
Таким образом, рекомендации по развитию 
международного сотрудничества в системе 
высшего образования РФ, учитывающие вли-
яние факторов мировой внешней среды и ма-
кросреды государства, представляют собой 
многоуровневый адаптивный механизм. А их 
внедрение будет способствовать достижению 
ряда положительных эффектов.
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ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Нобелевская пьеса С. Бэккета «В ожидании 
Годо», раскрывая особенности и психологи-
ческую глубину социального бытия персонажей 
и его влияние на восприятие ими времени, под-
черкнула актуальность и остроту философского 
исследования проблемы экзистенциальной он-
тологии «абсурдных», по А. Камю, людей. Хотя 
исследования на эту тему уже имеются [1–3], 
однако в них отсутствует определение понятия 
экзистенциального социального пространст-
ва. В некоторых публикациях используется 

понятие «экзистенциальное пространство», 
которое отождествляется с внутренним пси-
хологическим состоянием индивида. Так, на-
пример, И. П. Чередниченко пишет, что «эк-
зистенциальное пространство представляет 
собой область допустимых диспозиций, в ко-
торых проявляется экзистенция. Экзистенци-
альное пространство не имеет четких границ 
и не определяется реальностью бытия. В него 
включаются как внутренние картины реальных 
ситуаций, так и фантазии, сны и измененные 
состояния сознания» [4, с. 148]. Такое пони-
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мание напоминает определение пространства 
И. Канта, и оно, скорее всего, психологическое, 
чем философское. Общеизвестно, что в соци-
альной философии под социальным простран-
ством понимается прежде всего объективно 
складывающаяся система взаимоотношений 
людей в процессе их жизнедеятельности. Оно 
включает в себя социально-экономическую 
и политическую формы.

ДИАЛЕКТИКА ОБРАЗОВАНИя 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛьНОГО ПРОСТРАНСТВЕ

Согласно К. Ясперсу, порождающим основа-
нием экзистенции являются социальные ком-
муникации [5] как заключающие в себе пучок 
противоречий, определяющие экзистенцию 
социума и души каждого его члена. Чем больше 
система коммуникации и число ее участников, 
тем шире социальное пространство, охваченное 
экзистенцией, которое в критические момен-
ты (например, при социальных катаклизмах, 
гражданских и иных войнах) может поглотить 
большу́ю часть общества.

Рождение экзистенции в душе индивида 
обусловлено также диалектическими противо-
речиями между биологической индивидуаль-
ностью и социальной сущностью человека. Как 
писал Н. А. Бердяев, человек «странное суще-
ство —  двоящееся и двусмысленное, имеющее 
облик царственный и облик рабий, существо 
свободное и закованное, сильное и слабое, со-
единившее в одном бытии величие с ничтоже-
ством, вечное с тленным» [6, с. 296]. Трудности, 
неудачи, порою и поражения в стремлении 
человека перебороть в себе «облик рабий», «сла-
бое», «ничтожество», «тленное» ради достиже-
ния «облика царственного» и «сильного», про-
буждает в нем экзистенцию как осознаваемые 
страдания души человека, проявляющиеся в его 
социальном пространстве, т. е. коммуникациях 
в определенном социуме.

Осознание человеком себя как индивидуаль-
ности порождает новое противоречие, новую 
напряженность —  теперь уже между социаль-
ным сообществом и индивидуалистическим 
Я. К. Ясперс писал: «Хотя я неумолимо при-
кован к своему социальному существованию 
и получаю в нем свое самосознание в зеркале 
своей деятельности, я все же еще могу проти-
вопоставить ему себя как себя самого. …Я уже 
не совпадаю со своим социальным Я, хотя во 
всякую минуту я в то же время есмь в нем» [5, 

с. 34]. Такая эмоционально-психологическая 
и нравственно-этическая борьба между обще-
ством и индивидом является одной из сущест-
венных причин экзистенциализации социального 
пространства разного уровня.

Пространство социального организма обра-
зуется в первую очередь посредством системы 
объективных взаимоотношений членов сооб-
щества, направленных на решение насущных 
проблем его функционирования и эволюции 
[7]. В случае возникновения в сообществе кон-
фликтности, социально-психологической на-
пряженности, неопределенности, враждебности 
и безразличия к своим членам у последних 
пробуждается и обостряется экзистенция. Та-
кая напряженная, наполненная проблемами 
онтологическая форма бытия социального ор-
ганизма способствует усилению противоречия 
индивида с окружающей социальной действи-
тельностью и превращает в абсурд онтологию 
бытия пребывающих в нем людей и самую их 
жизнь [8, 9]. Пространство такого социума мож-
но обозначать как экзистенциальное. Однако 
следует уточнить разницу значения понятий 
«экзистенции пространства» и «экзистенция 
в классическом экзистенциализме».

Согласно классикам экзистенциализма, как 
известно, понятие «экзистенция» отражает 
субъективный осознанный мир болезненных 
переживаний индивида. Исходя из онтоло-
гической природы социального пространства 
и мысли К. Ясперса о том, что «невозможно 
и абсурдно было бы желать обозревать и ус-
ваивать истину экзистенций в некотором це-
лом их объективаций как единую истину» [5, 
с. 434], следует уточнить качественное различие 
и диалектическую связь этих двух понятий. 
Здесь отождествление экзистенциальности 
социального пространства с онтологизацией 
экзистенции так же ошибочно, как и понима-
ние экзистенциального пространства формой 
субъективного мира индивида [4]. Следующее 
высказывание К. Ясперса имеет методологи-
ческое значение в исследовании диалектики 
экзистенции социального пространства: «По-
скольку же экзистенция не может быть ни как 
объект, ни как объективированный субъект, 
но остается истоком, который можно толь-
ко просветлять, призывая, в объективности 
и субъективности, то замысел просветления 
экзистенции был бы окончательно сорван, если 
бы его развивали как онтологическое учение» 

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ



77

[5, с. 435]. Таким образом, под экзистенцией 
социального пространства следует понимать 
пространство такого социума, который своей 
проблемностью детерминирует порождение 
экзистенции у индивидов.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛьНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Художественное раскрытие особенностей экзи-
стенциального социального пространства мы 
встречаем в произведениях писателей и фи-
лософов. Например, оно складывалось вокруг 
Марсо, героя повести А. Камю «Посторонний», 
и превращало в абсурд его отношение с со-
циальной средой, усиливало в нем сознание 
одиночества и нелепости собственной жизни. 
Экзистенциальное пространство глубоко рас-
крывается в таких произведениях, как «Шинель» 
Н. Гоголя, «Замок» и «Процесс» Ф. Кафки, «Сто 
лет одиночества» Г. Маркеса, «Один день Ивана 
Денисовича» А. Солженицына, «Белый пароход» 
и «Плаха» Ч. Айтматова и т. д.

Одним из ярких примеров художественно-
философского отражения особенностей и кор-
ней экзистенции социального пространства 
является пьеса С. Беккета «В ожидании Годо». 
Годо —  это аллегорический образ того общества, 
от которого годами безнадежно ждут и никак 
не дождутся помощи нищие бродяги Влади-
мир и Эстрагон; ему эти люди не нужны, но оно 
каждый день через постоянно меняющихся 
мальчиков-посыльных дает им бесконечные 
пустые обещания о неопределенной помощи, 
но завтра. Позднее выясняется, что Годо ничего 
не может обещать, что должен подумать, посо-
ветоваться с семьей, со страховыми агентами, 
посмотреть бухгалтерские книги, счет в банке, 
тогда уже и решать. Но завтрашний день никак 
не наступает [2].

В экзистенциальном пространстве и время 
становится экзистенциальным. Еще Ж. П. Сартр 
писал, что в экзистенции человека «связь Вре-
мени является чистым призраком», само же 
«Время является чистым ничто в-себе…» [10, 
с. 241]. Действительно, как показал С. Беккет 
в своем «В ожидании Годо», в экзистенциаль-
ном пространстве общества для индивидов, 
подобных Владимиру и Эстрагону, время теряет 
свое значение, протекает вне их или тяготит, 
как Марсо в «Постороннем» А. Камю, или не-
уловимо мчится, как у Холдена в повести «Над 
пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера.

Как пишет турецкий исследователь творче-
ства С. Беккета Э. Шахин, «персонажи Беккета 
не имеют представления о том, какой сегодня 
день: суббота, воскресенье, понедельник или 
пятница. В конце Эстрагон откажется от сво-
его выражения “Ничего не поделаешь”. Даже 
вопросы тоже будут бессмысленными и аб-
сурдными, потому что ответы не изменят ре-
зультат. Поскольку неважно, является ли этот 
день воскресеньем, вторником или пятницей» 
[2, с. 1717]. Таким образом, экзистенция со-
циального пространства как результат соци-
ально-психологически напряженной системы 
взаимодействий индивидов, антигуманности 
общества превращает всю социальную онто-
логию индивидов в абсурд, т. е. порождает эк-
зистенциальную онтологию.

ОБ УРОВНяХ ЭКЗИСТЕНЦИАЛьНОГО 
СОЦИАЛьНОГО ПРОСТРАНСТВА

Экзистенциальное социальное пространство яв-
ляется динамичным, изменчивым феноменом, 
который рождается на разных уровнях и сферах 
общественной жизни. В критических ситуациях 
оно расширяется и охватывает целые конфлик-
тные регионы. С изменением породивших его 
условий и появлением позитивных социальных 
факторов оно сужается и уходит в глубь души 
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представителей данного сообщества как экзи-
стенциальная память.

Исходя из сложной диалектики структуры 
бытия общества, можно говорить о трех уровнях 
экзистенциального социального пространства.

Первый уровень может образоваться в об-
ществах тоталитарно-диктаторского или не-
олиберально-анархистского типа правления 
и охватить все общество, для которого судьба 
отдельных граждан безразлична. Они находятся 
под постоянным гнетом и в бесправии, как ге-
рои «Процесса» Ф. Кафки и «Осени патриарха» 
Г. Маркеса, или же они брошены на произвол 
судьбы, «кормятся» пустыми обещаниями, как 
персонажи С. Беккета. В данных обществах 
также «рождается» экзистенциальное про-
странство, где происходят глубокие финансо-
во-экономические, социально-политические 
кризисы, идет огромный поток искаженной, 
недостоверной информации по социальным 
сетям или происходят внутренние и внешние 
военные конфликты [11]. Такое обществен-
ное пространство, наполненное социально-
психологической напряженностью, как пишет 
Е. Г. Панов, «является многоуровневым, снятие 
напряженности в одном аспекте переводит 
конфликтную ситуацию в иную плоскость» [12, 
с. 8]. Оно детерминирует пространства социаль-
но-экономической, общественно-политической 
и духовной сфер как свой второй уровень.

Второй уровень экзистенциального социаль-
ного пространства может образоваться и при 
отсутствии первого, что происходит под вли-
янием имманентных противоречий, коллизий 
и конфликтогенности [13, 14] и приводит к ро-
ждению экзистенции в данном социуме.

В сфере образования к этим факторам добав-
ляются такие внутренние проблемы, как недо-
статок квалифицированных кадров, непомерно 
высокие и трудновыполнимые требования к пе-
дагогам, конфликты внутри преподаватель-
ских коллективов и др. В связи с экстенсивным 
наступлением «академического капитализ-
ма» ко всему вышесказанному добавляется 
существенное изменение отношения учащихся 
к преподавателям [15–17].

Отмеченные в отечественных и зарубежных 
исследованиях «эмоциональные изменения 
в смысле преподавания» и в психологии препо-
давательского состава [18] следует рассматри-
вать не только в качестве социально-психологи-
ческого феномена, но и как внешнее проявление 

экзистенции образовательного пространства. 
Как отмечал Э. Фромм, человеческие эмоции 
и страсти соответствуют экзистенциальным 
потребностям человека, а последние, в свою 
очередь, определяются специфическими усло-
виями человеческого существования [19, с. 23].

К третьему уровню можно отнести экзи-
стенцию, которая рождается в пространстве 
образующихся малых групп: в семье, школь-
ных классах, студенческих группах, компаниях. 
В процессе формирования малого или средне-
го социального объединения происходит со-
циально-психологическая борьба как между 
его новыми членами, так и между индивидом 
и коллективом. Как отмечал Л. С. Выготский, 
в случае, когда образующийся социум довлеет 
над индивидом, «это значит, что человек не 
справляется с воздействиями, идущими на него 
извне, он не может ответить на них адекватными 
реакциями. Требования, которые предъявлены 
к нему сейчас ситуацией, оказываются слишком 
трудными для того, чтобы он мог моментально 
к ним приспособиться. В этом случае человек ре-
агирует на критическую ситуацию отрицатель-
ными эмоциональными реакциями. Страх, гнев, 
горе, грусть и все разновидности отрицательных 
эмоций имеют место в этом случае» [20, с. 160].

Однако в социально-психологическом про-
цессе образования нового коллектива имеет 
место взаимное отрицание не только между 
средой и индивидом, но и между самими инди-
видами. Происходит экзистенциально-психо-
логический вариант «войны всех против всех», 
что приводит к образованию экзистенциального 
социального пространства.

Следует отметить, что экзистенциальное 
пространство образуется также из-за неприязни 
руководителя к своему коллективу и его но-
вым членам. Такая негативная форма социаль-
ной коммуникации, рождающая экзистенцию 
в социальном пространстве, часто встречается 
не только в сферах бизнеса и управления, но 
и образования, где начинает формироваться 
экзистенция индивида и пространства.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛьНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В ШКОЛЕ И УНИВЕРСИТЕТЕ

Основания и проявления экзистенции у детей 
и молодежи в семье и социальной среде хорошо 
исследованы в психологической науке, анали-
тической психологии [19–21] и произведениях 
Ф. Достоевского «Подросток», А. Платонова 
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«Еще мама», Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 
ржи». Однако, несмотря на то, что данная проб-
лема относится к одной из острейших в сфере 
образования [22–26], категориальный анализ 
экзистенциального социального пространст-
ва как детерминанта экзистенции индивида 
остается слабо исследованным.

Возникновению экзистенциального соци-
ального пространства в вузе могут способство-
вать «организационно-управленческие факто-
ры, связанные с неудовлетворенностью стилем 
руководства, проблемами в структуре высшей 
школы, недостаточно явным разграничением 
сфер управления, которое приводит к двойному 
подчинению преподавателей, перекладыванию 
на них “чужих” обязанностей и пр. Кроме того, 
к конфликту между субъектами могут привести 
фаворитизм, игнорирование мнения препода-
вательского коллектива при принятии важных 
решений, относящихся к образовательному 
процессу и научной деятельности в универси-
тете» [27].

В учебных группах экзистенциальность воз-
никает на начальном этапе их формирования 
как результат незнакомства индивидов друг 
с другом. Исследование Н. С. Маляковой сви-
детельствует, что в процессе формирования 
новой учебной группы у учащихся пробужда-
ются экзистенциальные феномены, которые 
первоначально образуются как иррациональное 
и бессознательное [28]. Атмосфера, заключаю-
щая в себе состояние неопределенности и чу-
ждости, становится для них экзистенциальным 
пространством.

Каждого учащегося, входящего в новую учеб-
ную группу, обуяют такие экзистенциально-
психологические феномены, как неуверенность 
в себе, страх быть не понятым, опозоренным, 
а также страх собственной свободы, побужда-
ющий к «бегству от свободы» (Фромм). Эти 
феномены на начальном этапе образования 
новой учебной группы порождают у учащегося 
осознание одиночества. Как писал К. Ясперс, 
«сколько бы коммуникация ни отменяла одино-
чества, в ней растет новое одиночество, которое 
не может исчезнуть…» [5, с. 65].

Социально-психологические исследования 
В. С. Собкина, Е. А. Калашниковой, Ю. О. Ко-
ломиец показывают, что у детей на харак-
тер их конфликтов с учителями, родителями 
и сверстниками существенное влияние ока-
зывает оценка собственного статуса в среде 

одноклассников. Эти авторы выявили такие 
содержательные доминанты конфликтов, как 
«личностное самоутверждение», «личностная 
самозащита —  учеба», «нарушение культурных 
норм, девиации», «защита национально-куль-
турной идентичности», которые определяют 
экзистенцию учащихся с разной самооценкой 
своего статуса среди «сверстников-лидеров» 
и «сверстников-отверженных» [29, с. 13].

Близкая ситуация имеет место и в группах 
первокурсников. Здесь, наряду с вышепере-
численными факторами, доминантами фор-
мирования экзистенции пространства группы 
выступают трудности «взаимного уживания», 
психологическая борьба за завоевание уваже-
ния, за лидерство, за преодоление одиночества; 
страх оказаться «слабым студентом» [30].

Немаловажную роль в процессе рождения 
экзистенции у студентов в группе играет отно-
шение к ним преподавателей. Тактичность или 
бестактность преподавателя, его чрезмерная 
строгость или лояльность, повышенная требо-
вательность или безразличие способны вызвать 
у студентов душевную боль [8, 22].

С другой стороны, сам преподаватель может 
войти в аудиторию с уже имеющейся в нем эк-
зистенцией, порожденной экзистенциальным 
пространством вуза или его кафедры. К тому же 
у него также возникают сомнения в собствен-
ном успехе, в установлении взаимопонимания 
со студентами, в том, что он может завоевать их 
уважение к себе и к преподаваемой дисциплине. 
Эти психологические переживания углубля-
ют его имеющуюся экзистенцию, порождают 
новые экзистенциальные феномены. Соче-
тание, кумуляция студенческой экзистенции 
с преподавательской углубляет экзистенцию 
пространства группы.

ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ «СНяТИЕ» 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛьНОСТИ СОЦИАЛьНОГО 

ПРОСТРАНСТВА
Экзистенция в душе индивида, экзистенци-
альность социального пространства то возвы-
шаются, то стихают. Но они суть постоянные 
спутницы человеческого бытия и, естественно, 
полностью избавиться от них не представляется 
возможным. Речь может идти только о мерах, 
направленных на смягчение проявлений эк-
зистенции, ее влияния на поведение человека 
и предотвращение формирования экзистенци-
ального пространства.

Т. М. Махаматов
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Особенности каждого уровня пространства 
общества, диалектика их взаимосвязи опреде-
ляют специфику «снятия» экзистенциальности. 
Преодоление, смягчение экзистенциальности 
пространств всех уровней, естественно, должно 
начинаться с первого уровня, т. е. с общества 
как целостного социального организма.

Первичная мера в этом направлении —  
исключение чрезмерного индивидуализма, 
безразличия общества к личности, возможности 
одиночества, —  того, что Э. Фромм обозначает 
как «аномию, понимаемую как недостаток об-
щности». От аномии современного общества, 
согласно Э. Фромму, «можно будет избавиться 
при условии радикального изменения всей 
социальной и духовной структуры общества», 
когда интересы отдельной личности «будут 
совпадать с интересами общества, то есть когда 
основными принципами нашей общественной 
и личной жизни станут не потребительство 
и враждебность, а дружелюбие и творческая са-
мореализация» [19, с. 103]. Такая задача требует 
от государства проведения сильной социальной 
политики, активной гуманитарной и антропо-
центричной деятельности политических пар-
тий, общественных организаций, институтов 
гражданского общества.

«Снятие» экзистенциальности пространства 
общества смягчает, но не исключает образова-
ние экзистенции в пространстве его отдельных 
сфер, так как они имеют свои имманентные 
противоречия и неразрешенные проблемы.

На втором уровне социального простран-
ства эффективными способами преодоления 
экзистенциальности выступают открытость, 
очевидность и справедливость решений руко-
водителя организации, его регулярные диалоги 
с коллективом, т. е. создание демократичной 
атмосферы. Немаловажную роль в смягчении 
экзистенциальности социального простран-
ства, как большого, так и среднего трудового 
коллектива, играют моральные и материальные 
поощрения, награждения, объявления благо-
дарности со стороны руководства.

Более сложной задачей является «снятие» 
экзистенциальности в пространстве учебной 
группы. Первым шагом здесь выступает фор-
мирование коллективности путем организа-
ции обмена мнениями, предметного спора, 
обучения культуре дискуссии, взаимопомощи 
в поиске решения проблем. В этом процессе 
школьник, первокурсник органически входит 

в коллектив: сперва он подчиняется коллекти-
ву, а потом учится подчинять эмоции своему 
Я. «Он начинает чувствовать себя активным 
участником этой жизни. Он не является боль-
ше исключительно объектом обучения», вос-
питания, но начинает выступать «как субъект 
педагогического процесса» [20, с. 169].

Следующий, более сложный шаг в пре-
одолении экзистенции группы —  завоевание 
педагогом уважения, симпатии у учащихся. 
Это возможно посредством демонстрации его 
готовности помочь каждому учащемуся в ос-
воении дисциплины, открытости, доступно-
сти к коммуникации. Хороший способ борьбы 
с экзистенциальностью в пространстве груп-
пы —  проявление профессионализма со сто-
роны педагога, чтобы учащиеся восхищались 
и гордились своим преподавателем.

Формирование и развитие самостоятель-
ного системно-аналитического, критиче-
ского мышления у студентов также может 
помочь «снятию» экзистенции группы. Для 
достижении этой цели требуется разъяснить 
учащимся смысл сократовских принципов: 
«Познай самого себя», «Я знаю, что ничего 
не знаю». Их понимание приводит студентов 
к выводу Декарта: «Я мыслю, следовательно, 
существую».

ВЫВОДЫ
Ж. П. Сартр, защищая свою философию и рас-
крывая ее суть, написал работу «Экзистенци-
ализм —  это гуманизм». Дальнейшая исто-
рическая логика эволюции экзистенциаль-
ной философии показывает, что экзистенция, 
определяемая внешней социальной средой как 
экзистенциальное пространство, есть объек-
тивная судьба человеческой души, ее боль. Эк-
зистенциализм как гуманизм —  это философия, 
не только раскрывающая детерминанты экзи-
стенции индивида и социального пространства, 
но и ищущая способы и методы «смягчения» ее 
давления на человека и социум. Наше исследо-
вание показывает, что экзистенция индивида 
и социального пространства обостряется тогда, 
когда в обществе не хватает милосердия, гу-
манизма, нарушаются евангельские принципы. 
Один из верных способов диалектического 
«снятия» экзистенции —  гуманизация системы 
образования, деятельности институтов гра-
жданского общества, а также сильная и демо-
кратичная социальная политика государства.

ФУНДАМЕНТАЛьНОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ
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В современных сложнейших геополити-
ческих условиях Россия остается важ-
нейшим субъектом международных 

экономических отношений. Глобализация как 
мощный интеграционный вектор развития че-
ловечества, заданный главным образом запад-
ной цивилизацией, вступает в новую фазу про-
тивоборства со стороны незападных обществ 
как носителей самобытных культур. Набирает 
обороты процесс интернационализации бизне-

са, одной из форм которого является формиро-
вание транснациональных компаний. В услови-
ях глобализации, «движимой экономическими 
причинами, рождается новая фаза деловой ак-
тивности, которая ломает национальные барье-
ры для оптимизации затрат и получения мак-
симальной прибыли» [1, c. 3]. Эта фаза развития 
капитализма обусловлена усилением фактора 
мультикультурного разнообразия международ-
ной бизнес-среды, поэтому возникает интерес 
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к современному подходу в теории и практике 
управления —  кросс-культурному менеджменту.

Кросс-культурный менеджмент —  это инстру-
мент управления, который позволяет организо-
вать и развивать коммуникации руководителя 
и сотрудников компании как на внутреннем, так 
и на внешнем уровнях. Особая роль в формирова-
нии и эффективном налаживании подобного ме-
ханизма принадлежит организационной культуре. 
По сути, кросс-культурный менеджмент —  «но-
вый тип управления, учитывающий культурные 
различия персонала в процессе управления и ис-
пользующий их для повышения эффективности 
коммуникаций как внутри организации, так и в ее 
международных отношениях» [2, с. 129].

Кросс-культурный менеджмент «отражает 
внутреннюю логику развития межкультурных 
взаимоотношений в эпоху всемирной интегра-
ции и унификации всех сфер общественной жиз-
ни» [3]. Как указывает Н. П. Зенченко, «активное 
развитие интеграционных процессов, освоение 
новых рынков, стратегическое партнерство с ме-
ждународными корпорациями, привлечение 
иностранных инвесторов и акционеров опреде-
ляют ведение бизнеса и построение стратегий 
компаний… происходят изменения и преобразо-
вания в системе управления, совершенствуются 
методы управления международными компа-
ниями…» [1, с. 3].

Ф. Мензис, генеральный директор Include-
Empower.Com, консалтинговой компании по 
вопросам разнообразия и инклюзивности, вы-
делила основные культурные риски для бизнеса: 
неспособность выявлять региональные и суб-
культурные различия; неумение адаптировать 
глобальные бизнес-модели к местному рынку 
и методы управления в разных культурах; не-
понимание местной деловой практики (обычаев, 
традиций, норм), местных правовых и этических 
вопросов; культурное невежество; неэффектив-
ное управление разнообразием 1.

Таким образом, для успешного общения в биз-
несе потребуется особый вид управления, каса-
ющийся культурных рисков [4]. Недоразумения, 
напряженность и предубеждения, вызванные 
культурными различиями, способны привести 
к прямому провалу бизнеса на внешнем рынке. 
В свою очередь, кросс-культурный менеджмент 

1 The top ten cultural risks for global business. Include-
Empower.com URL: https://cultureplusconsulting.
com/2015/06/23/top-ten-cultural-risks-global-business/

«оказывает помощь в управлении деловыми от-
ношениями, возникающими в поликультурной 
среде, результатом которого являются создание 
успешных коммуникаций, условий прибыльного 
бизнеса и плодотворного труда на пересечении 
разных деловых культур. Благодаря этому регу-
лирование межкультурных конфликтов в бизнес-
среде осуществляется на порядок эффективнее» 
[3].

Кросс-культурный менеджмент помогает 
устранить риски, с которыми может столкнуть 
компания, ведущая свой бизнес в разных ре-
гионах и странах мира. Определение риска как 
«возможной опасности» или «инцидента» приме-
нимо в контексте интернационализации рынков 
и создания мультикультурных команд, что, с од-
ной стороны, дает бизнесу большие возможности, 
но с другой —  может представлять для него угрозу. 
Поэтому многие западные теоретики предлагают 
модели адаптации, снижения кросс-культурных 
различий между сотрудниками компаний [5–8].

Изучая научную литературу, автор пришла 
к выводу, что за рубежом сформировался опреде-
ленный процессный подход к анализу механизма 
управления культурными рисками в междуна-
родном бизнесе. Вырисовывается определенная 
модель, включающая в себя четыре основных 
ступени.

1. Максимальные риски —  культурное без-
различие.

Автоматически возникает при выходе компа-
нии на зарубежный рынок. В этом случае кросс-
культурное управление совершенно бесполезно: 
либо деятельность организации остается строго 
ограниченной национальным контекстом (что 
случается все более редко), либо в ней преобла-
дает профессиональная культура.

2. Высокие риски —  культурные знания.
В процессе изучения межкультурного менед-

жмента у человека возникает иллюзия межкуль-
турной компетентности. Поэтому междисципли-
нарный подход в обучении должен учитывать 
необходимость развития навыков и умений об-
щения с представителями иных стран, но этого 
сложно достичь в пределах учебной аудитории.

3. Умеренные риски —  межкультурная ком-
петентность.

В научной литературе межкультурная ком-
петентность трактуется как «способность, при-
обретенная на основе определенных знаний 
и установок, которая позволяет людям эффек-
тивно работать в контексте различных культур» 
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[9, p. 71]. Современные походы к истолкованию 
межкультурной компетентности стремятся «объ-
яснить способность выходить за рамки собствен-
ной культурной обусловленности и эффективно 
взаимодействовать с людьми из иных лингви-
стических и культурных контекстов» [10, p. 8]. 
Как указывает А. Матвеев, «…межкультурная 
компетентность отличается от компетенции 
межкультурного общения, поскольку первая 
рассматривает навыки, необходимые для того, 
чтобы быть культурно компетентным, в то время 
как вторая в основном фокусируется на комму-
никативных навыках человека в межкультурных 
контактах» [10, p. 9].

4. Контролируемые риски —  культурный ин-
теллект (CQ).

Определяется как способность адаптировать-
ся к новым культурным условиям [11]. Люди 
с высоким CQ не являются экспертами во всех 
культурах, но у них имеются навыки, чтобы 
уверенно входить в новую среду, делать обо-
снованные суждения и определять влияние кон-
кретной культуры. Культурный интеллект стано-
вится все более важным навыком в бизнесе, так 
как он влияет на формирование команды [12]. 
Мультикультурные команды извлекают выгоду 
из разнообразия мнений. В настоящее время 
в кросс-культурном менеджменте, как полагают 
некоторые зарубежные эксперты, «культурно 
интеллектуальный подход является наиболее 
эффективным» [13].

Обобщая вышеизложенный материал, следует 
подчеркнуть, что в своем развитии международ-
ная компания проходит все стадии: равнодушие 
к проблеме культурных различий, необходимость 
получения знаний о другой культуре и, наконец, 
формирование культурного интеллекта.

В заключение следует сказать, что структура 
каждой культуры чрезвычайно сложна. И ор-
ганизационную культуру компании необходи-
мо строить на основе осознания этих различий. 
Сегодня это важный элемент стратегии многих 
современных организаций. По мнению автора, 
цель глобального бизнеса —  прийти к постепен-
ному разрушению кросс-культурных различий, 
к унификации и стандартизации форм и средств 
межкультурного общения. В этой связи следует 
отметить, что именно новейшие информаци-
онно-коммуникативные технологии приводят 
к облегчению общения между представителями 
разных стран как носителей различных языков 
и культур. Более того, кросс-культурные тренинги 
и программы обучения менеджеров ориенти-
рованы на изменение культурного интеллекта 
реципиентов.

Наше исследование может быть полезно ме-
неджерам российских и международных ком-
паний при принятии решений о привлечении 
сотрудников с различными культурными тра-
дициями, при разработке системы управления 
и оценке эффективности деятельности кросс-
культурных коллективов.
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ВВЕДЕНИЕ
Для современного уровня развития территорий 
в разных регионах мира характерны значи-
тельные диспропорции, которые выражаются 
в усиливающейся концентрации экономических 
анклавов в крупных мегаполисах, администра-
тивных центрах, промышленно развитых го-
родах, что порождает неэффективную систему 
государственного управления в целом.

Опыт новейшей истории создания государ-
ства свидетельствует о том, что современному 
европейскому сообществу важно не сокращение 
количества регионов, а обеспечение условий 
для оптимальной реализации каждым из них 
своих специфических преимуществ и особен-
ностей. Это и стало определяющим фактором 
перемен в конце 80-х —  начале 90-х гг. XX в., 
когда преобладающее большинство стран Евро-
пы перешли к новым принципам региональной 
политики. Главными из них являются концен-
трация финансовых ресурсов в проблемных 
регионах, переход от проектных к програм-
мным основам внутрирегионального развития 
пространства; внедрение принципа субсиди-
арности. Именно в этот период утвердился 
термин «новый регионализм» как идеология 
европейского регионального развития, осно-
ванного на использовании своего внутреннего 
потенциала.

Следует отметить, что именно на европей-
ском континенте была создана официальная 
региональная структура «EUREGIO», которая 
к настоящему моменту уже прошла большой 
эволюционный путь. EUREGIO, «Европа реги-
онов», или первый Еврорегион, был образован 
в 1958 г. Он объединил коммуны и территори-
альные общины западной Германии и восточ-
ных Нидерландов; в его состав входят около 130 
городов, округов и общин. Из первоначального 
лозунга, ориентированного на перспективу, он 
трансформировался в реальный политический 
феномен.

Поэтому вполне обоснованно в Декларации 
Ассамблеи Европы «О регионализме в Евро-
пе» (1966 г.) отмечено, что именно регионы 
являются важнейшим составным элементом 
дальнейшего развития Европы и процессов 
европейской интеграции. Отметим и ту осо-
бенность, что этот «новый регионализм» пер-
воначально получил распространение в ходе 
регулирования процессов развития макро-
региональных структур, а уже потом —  на 

национальном уровне. Такая стратегическая 
направленность обусловлена и тем, что при 
реализации различных социально-экономи-
ческих, политических и геоэкономических 
задач всегда должны учитываться особенности 
регионального развития, в том числе пропор-
циональное соотношение потребностей и ре-
сурсов отдельных регионов.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУБЛИКАЦИЙ

Анализ последних исследований и публикаций 
доказывает, что среди зарубежных и отечест-
венных исследователей существуют разные 
подходы к развитию региональных территорий. 
К основным понятиям и практикам в рамках 
рассмотрения политических технологий оп-
тимизации внутрирегионального пространст-
ва государства можно отнести региональную 
специализацию и региональную интеграцию.

В настоящее время широко распространены 
концепции «специализированных регионов», 
подразумевающие наличие особых условий 
для их «умного» развития [1–3].

Термин «умная специализация регионов» 
возник в результате целого комплекса теоре-
тических исследований, ориентированных на 
практику расширения модели формата кла-
стерного развития стран и регионов ЕС 1. Эти 
подходы были взяты за основу и российскими 
исследователями при анализе ими практики 
отдельных регионов России 2. Специализация 
как перспективное направление регионально-
го развития рассматривается отечественны-
ми экспертами, по аналогии с зарубежными 
учеными, согласно критериям соответствия 
научно-технологическим трендам, стратегиям 
пространственного развития 3, уровню инвести-
рования в НИОКР, объему научных публикаций 
по данной тематике и частоте цитирования, 
количеству профильных патентов [5, 6].

В свою очередь, региональная интегра-
ция, тесно связанная с внутрирегиональным 

1 European Cluster Observatory. URL: https://clustercollaboration.
eu/tags/european-cluster-observatory
2 Исследование кластерной среды в  Свердловской обла-
сти, 2018 г. URL: https://acexpert.ru/publications/research/
issledovanie-klasternoy-sredi-v-sverdlovskoy-oblas
3 Проект cтратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. URL: https://
www.economy.gov.ru/material/dokumenty/plan_realizacii_
strategii_prostranstvennogo_razvitiya_rf_na_period_do_2025_
goda.html
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развитием, как поле для теоретических ис-
следований также имеет свой тематический 
дискурс. Американский экономист Ф. Махлуп 
констатировал, что данный термин появился 
примерно в 1942 г., быстро вошел в обиход 
и стал применяться для обозначения интегра-
ции в торговле, при перемещении капиталов, 
финансовых потоков и в других сферах. Об этом 
пишет и известный российский регионовед 
В. Н. Зуев [7].

Еще одним перспективным направлени-
ем регионального сотрудничества является 
создание в трансграничных регионах класте-
ров как формы территориальной организации 
производства, направленной на повышение 
конкурентоспособности регионов. Это широко 
распространено в странах ЕС, где кластеры 
рассматриваются как инструмент привлечения 
инвестиций, повышения конкурентоспособно-
сти отраслей регионов, роста инновационного 
потенциала и как локомотивы экономического 
развития. В мировой практике известны случаи, 
когда формирование кластеров в определенных 
отраслях приводило к значительному повы-
шению конкурентоспособности внутриреги-
ональных территорий 4.

Концепция кластеров предполагает наличие 
трех главных факторов развития:

1) показатель общей конкурентоспособности 
кластера является бо́льшим, чем сумма пока-
зателей конкурентоспособности каждой из его 
составляющих (эффект синергии);

2) сеть объединяет ряд заинтересованных 
сторон: представителей деловых кругов (по-
купатели, поставки, финансовые институции, 
организации, занимающиеся материально-
техническим обеспечением и т. п.), а также не-
коммерческие организации, способные оказать 
серьезную поддержку (исследовательские ин-
ституты, образовательные учреждения, пред-
приятия государственного сектора);

3) географическая близость упрощает ко-
операционные связи в пределах кластера —  
особенно те, которые способствуют генерации 
и распространению знаний и применению но-

4 Koncepcia Przestrennego Zagospodarowania Kraju 2030. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa; 2011. URL: 
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/
definicja/koncepcja-zagospodarowania-przestrzennego-
kraju.html#:~:text=Dokument%20zawieraj%C 4%85cy%20
zapisy%20dotycz%C 4%85ce%20g%C 5%82%C 3%B 3wnych, 
dzia%C 5%82ania%20niezb%C 4%99dne%20do%20jego%20
osi%C 4%85gni%C 4%99cia.

вых технологий путем образования инноваци-
онной среды 5.

Эти и другие подходы к опыту использова-
ния политических технологий оптимизации 
внутрирегионального пространства государства 
требуют всестороннего и глубокого изучения. 
Однако на сегодняшний день таких исследо-
ваний пока недостаточно —  как в отечествен-
ной, так и в зарубежной литературе. Вопросы, 
относящиеся к данной проблематике, которая 
становится все более актуальной, нуждаются 
в систематизации и научном осмыслении.

ОСНОВНАя ЧАСТь 
ИССЛЕДОВАНИя

Понятие «территория» —  одно из наиболее 
сложных, противоречивых и дискуссионных 
в современной науке. В политическом кон-
тексте категория территории имеет, пожалуй, 
наиболее важное значение в сопоставлении 
с иными областями научного знания. Специа-
листы все чаще обращаются к дефинированию 
и типологии территорий, прибегают к все-
стороннему исследованию и переосмысле-
нию многих основных концепций, связанных 
с пространством, местом, регионом и тран-
сграничностью.

Отметим, что в данном контексте значитель-
ное распространение в начале нового тысячеле-
тия получили такие институциональные формы 
сотрудничества, как трансграничные партнер-
ства, промышленные зоны/парки, кластеры, 
инновационные проекты, а также европейские 
группировки территориального сотрудничества, 
объединения еврорегионального сотрудничест-
ва, центры (комплексы) пограничной торговли.

При этом региональная политика предпо-
лагает преодоление диспропорций между от-
дельными регионами в пределах Евросоюза, 
а рост благосостояния населения отражает сам 
процесс формирования европейского един-
ства. На эти цели направляется свыше трети 
бюджета Союза. Региональная политика ЕС 
на период 2014–2020 гг. была сфокусирова-
на на инвестициях и создании рабочих мест, 
усилении европейского территориального 
сотрудничества. В ряду текущих задач регио-
нальной политики ЕС следует выделить меры, 

5 Официальный сайт Европейской кластерной обсерва-
тории. URL: https://clustercollaboration.eu/tags/european-
cluster-observatory
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осуществляемые в пределах Стратегии Европы 
2020 г., для «разумного, устойчивого и всеобъ-
емлющего развития; поддержки комплексного 
планирования; мониторинга достижений пла-
нируемых показателей; укрепления террито-
риальной сплоченности; упрощения процедур 
поставок» 6. Очевидно, что несогласованность 
и нескоординированность региональной поли-
тики в отношении регионов может поставить 
под угрозу целостность ЕС и будет усиливать 
центробежные силы внутри Союза.

В качестве способов оптимизации внутрире-
гионального устройства государства использу-
ются также такие технологии, как объединение 
и разъединение субъектов федерации; при-
граничное реформирование; муниципальная 
реформа; перенос региональных столиц; ре-
брендинг региона; бюджетное выравнивание; 
создание макрорегионов.

Так, под территориальным брендингом 
в регионах подразумеваются технологии по 
формированию конкурентной региональной 
идентичности, с помощью чего реализуются 
современные конкурентоспособные региональ-
ные проекты, целью которых является выде-
ление преимуществ той или иной территории 
на рынке региональных брендов.

Что касается бюджетного выравнивания 
в муниципальных образованиях, то бюджетное 
законодательство ЕС предусматривает широкий 
набор финансовых и правовых инструментов, 
которыми регионы могут пользоваться в дота-
ционных целях. Механизм дотаций функциони-
рует благодаря нескольким фондам финансовой 
поддержки, формирующимся в составе как ре-
гиональных, так и местных бюджетов. В России, 
для сравнения, также распространена практика 
межбюджетного выравнивания на региональ-
ном уровне —  дотации распределяются с целью 
более равномерной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований [9].

Еще одной политической технологией оп-
тимизации внутрирегионального устройства 
государства выступает создание макрорегионов. 
Интегрирование территорий имеет мощные 
исторические предпосылки, но в то же время 
на этот процесс способны оказывать большое 
влияние текущие и даже случайные события. 

6 Официальный сайт Комитета по мониторингу реги-
ональной политики. URL: https://ec.europa.eu/regional_
policy/policy/what/investment-policy_en

Интеграция территорий может быть обуслов-
лена теми импульсами, которые исходят от 
более сильного региона. В то же время стимулы 
к объединению возникают и у слабых регио-
нов, которые, по сути, становятся объектами 
экспансии.

Вместе с тем эти процессы способны вызвать 
разного рола дисбалансы и, соответственно, 
рост социального напряжения, увеличение без-
работицы. Поэтому правительства зарубежных 
стран вели активную деятельность по обеспе-
чению правовых рамок процесса региональной 
политики. Перед государствами встал вопрос: 
какой тип региональной политики выбрать 
с учетом экономического развития, ресурсов, 
институциональной структуры и правовой 
базы: политику национальной (уменьшение 
разрыва в экономическим развитии между 
странами) или региональной (уменьшение вну-
трирегиональных дисбалансов) конвергенции? 
Однако какую бы политику ни выбрали госу-
дарства, общее здесь то, что использование 
внутреннего потенциала регионов служит за-
логом их развития.

Например, важным экономическим ме-
ханизмом функционирования французской 
системы планирования территориального раз-
вития являются плановые контракты с учетом 

Региональная политика 
предполагает преодоление 
диспропорций между отдельными 
регионами в пределах Евросоюза, 
а рост благосостояния 
населения отражает сам процесс 
формирования европейского 
единства. На эти цели 
направляется свыше трети 
бюджета Союза. Региональная 
политика ЕС на период 2014–
2020 гг. была сфокусирована 
на инвестициях и создании 
рабочих мест, усилении 
европейского территориального 
сотрудничества. 
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существования государства-региона, где глав-
ный акцент делается на подготовку регионами 
обоснованных документов для заключения 
контрактов с государством.

Приграничные территории —  одни из прио-
ритетных объектов реализации региональной 
политики ЕС и, соответственно, региональ-
ных политик соседних стран. Проведенный 
анализ обнаружил очевидную направленность 
совершенствования смежных приграничных 
территорий на повышение их конкурентоспо-
собности и обеспечение устойчивого социаль-
но-экономического и экологического развития. 
Иными словами, важные факторы, влияющие 
на процессы трансграничной конвергенции 
и обеспечения конкурентоспособности, —  это 
контроль или его отсутствие со стороны госу-
дарства с помощью региональных политиче-
ских технологий по развитию приграничных 
территорий и трансграничного сотрудничества 
(далее —  APP).

Европейские АРР не имеют однозначного 
статуса: они действуют как общественные орга-
низации, коммерческие прибыльные структуры 
(Чехия); неприбыльные предприятия (Болгария, 
Венгрия, Эстония); акционерные общества, 
местные фонды (Польша); государственные 
предприятия (Ирландия, Испания, Германия, 
Великобритания); акционерные общества (Пор-
тугалия, Франция).

Основными направлениями работы агентств 
регионального развития государств —  членов 
ЕС являются:

• оценка угроз и потенциала региональной 
экономики, разработка региональных эконо-
мических стратегий и программ развития;

• инвестирование собственных (и привле-
чение посторонних) ресурсов и сосредоточе-
ние средств в тех сферах, развитие которых от-
вечает интересам общин и местного бизнеса;

• оказание влияния на властные, бизнес- 
и научные учреждения на местном уровне 
для принятия решений, способствующих раз-
витию территорий;

• координация и оценка проведения меро-
приятий по поддержке внутрирегионального 
развития; их внедрение —  т. е. отбор проектов 
для выделения государственных субсидий 7.

7 Cohesion policy 2014–2020. Investing in growth and jobs. 
URL: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-
policy-2014–2020-investment-progress/4e3b-ddcr/

Следует отметить некоторые особенности 
в направлениях работы АРР в зависимости 
от страны. Так, определенным достижением 
деятельности АРР в Польше стало формиро-
вание налаживающих технологических ин-
кубаторов и инвестиционно-инновационное 
сотрудничество между научными и коммер-
ческими структурами, обеспечивающее под-
держку малого и среднего бизнеса, а также 
способствующее налаживанию работы сферы 
услуг в рамках публично-частного партнерства 
(например, на этом специализируется малое 
польское агентство патронируемого региональ-
ного развития —  Бескидский технологический 
инкубатор) 8.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия в со-
ставе Соединенного Королевства имеют право 
разрабатывать собственную политику регио-
нального развития на основе кластеризации. 
Основа успеха деятельности АРР —  опреде-
ленная институциональная гибкость, быстрое 
реагирование на изменения в ситуации в реги-
оне. В других государствах ЕС (Чехии, Венгрии) 
также высказываются сомнения по поводу того, 
имеют ли АРР необходимый потенциал для 
выполнения заявленных разноплановых задач 
в области регионального развития через рас-
ширение их функций. В частности, речь идет 
о функции управления структурными фондами 
(ее наличие выступает стандартным требова-
нием к АРР в странах ЕС, что может отвлекать 
их от непосредственной работы по реализации 
программ регионального развития).

Европейский опыт свидетельствует о том, 
что деятельность АРР вполне успешна. Их те-
сное взаимодействие со всеми уровнями реги-
ональной власти, общественности, представи-
телями предпринимательской среды, бизнес-
структурами, действующими на региональном 
(местном) уровне в странах ЕС, способствует 
достижению синергии и мультипликативного 
эффекта, что позволяет учесть потребности 
и возможности территорий, разделенных гра-
ницами внутренней административно-терри-
ториальной структуры.

8 Koncepcia Przestrennego Zagospodarowania Kraju 2030. 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa; 2011. URL: 
https://www.teraz-srodowisko.pl/slownik-ochrona-srodowiska/
definicja/koncepcja-zagospodarowania-przestrzennego-
kraju.html#:~:text=Dokument%20zawieraj%C 4%85cy%20
zapisy%20dotycz%C 4%85ce%20g%C 5%82%C 3%B 3wnych, 
dzia%C 5%82ania%20niezb%C 4%99dne%20do%20jego%20
osi%C 4%85gni%C 4%99cia.
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ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДАЛьНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На основании вышесказанного следует резю-
мировать, что стратегические ориентиры го-
сударственной политики в направлении опти-
мизации внутрирегионального сотрудничества 
должны быть направлены на усиление роли 
регионов в системе государственного и ре-
гионального управления; развитие институ-
ционального обеспечения трансграничного 
сотрудничества; обеспечение государственной 
поддержки деятельности регионов ЕС; реализа-
цию механизмов для повышение региональной 
безопасности на трансграничном пространстве; 
уменьшение оттока ресурсов.

Проведенный анализ позволяет прийти 
к следующим выводам:

1) основным инструментом развития инсти-
туционализма в рамках региональной политики 
является децентрализация, которая осуществ-
ляется на принципах субсидиарности;

2) регионализация и децентрализация ста-
ли ключевыми факторами в обеспечении эф-
фективной региональной политики в мировой 
практике;

3) региональная политика является много-
уровневой и реализуется центральными ор-
ганами власти и регионов, а также органами 
местного самоуправления (относительно недав-

но основную роль в формировании и осущест-
влении внутрирегиональной политики играли 
только центральные органы исполнительной 
власти);

4) в ходе проведения региональной политики 
повышается роль регионального и местного 
самоуправления, частных структур, общест-
венных организаций, отстаивающих интересы 
общин и регионов, а также профессиональных 
структур (например, агентств регионального 
развития), главная задача которых —  содей-
ствие региональным инициативам;

5) роль центрального правительства все 
больше сводится к формированию концепту-
альных устоев и необходимой нормативно-
правовой базы.

Таким образом, можно констатировать, что 
выбор политических технологий по оптими-
зации внутрирегионального пространства 
у современного государства достаточно боль-
шой, даже с учетом его исторического опыта 
и современных реалий. Эти возможности тре-
буют дальнейших исследований и разработки 
теоретических и практических рекомендаций 
законодателям и органам политической власти 
по формированию и развитию действенных 
политических технологий и механизмов обес-
печения оптимизации внутрирегионального 
пространства.
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Бренд как объект продвижения личности 
в современном мире

Р. К. Крайнева, А. С. Дробина
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
В статье говорится об особенностях продвижения персонального бренда через социальные сети на примере Елиза-
веты II (1926–2022 гг.). Авторы описывают этапы формирования персонального бренда и их содержание. Социаль-
ные сети в настоящее время являются одним из самых популярных и влиятельных средств массовой коммуникации, 
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АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя

ВВЕДЕНИЕ
8 сентября 2022 г. умерла Елизавета II. Весь мир 
выражал любовь и уважение к королеве. Но стоит 
сказать, что многие не скрывают свою непри-
язнь ко всей британской монархии. Существует 
мнение, что королевская семья живет на деньги 
простого народа, а сама ничего для Великобри-
тании не делает. Но так ли это?

АКТУАЛьНОСТь
Институт монархии в Великобритании имеет более 
чем 1000-летнюю историю и является одним из древ-
нейших, благополучно дожив до наших дней и став 
опорой Великобритании настолько, что ее судьба 
интересует не только британское общество, но и весь 
мир. Что же сделало Елизавету II всеобщим идеалом 
и почему ее деятельность ставится под сомнение?
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Ответ на этот вопрос важен не только как 
оценка правления Елизаветы II, но и в качестве 
изучения опыта продвижения персонального 
(личного) бренда для популярных и публичных 
персон с помощью современных средств и кана-
лов, так как социальные сети стали неотъемлемой 
частью нашей жизни. Как же они способствуют 
продвижению персонального бренда медийной 
личности?

БИОГРАФИЧЕСКАя СПРАВКА
Описанию биографии Елизаветы II посвящено 
множество художественных и документальных 
фильмов [1]. Она правила 70 лет, контролировала 
семь стран, поработала с пятнадцатью премьер-
министрами и завоевала любовь миллионов сво-
их подданных 1. Некоторые ее обожали, другие —  
ненавидели, но равнодушных к ее особе не было.

Коронация королевы Елизаветы прошла 
в 1953 г. За время своего правления королева 
пережила несколько покушений на жизнь. О ней 
7 раз писали в книге рекордов Гиннеса!

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
В ОБщЕМ ВИДЕ

Почему так важно продвижение персонального 
бренда? Любая влиятельная, медийная личность 
внимательно следит за тональностью и частотой 
публикаций о свой персоне, и представители 
королевского дома Великобритании не являются 
исключением. Все публичные выходы и любые 
поступки членов королевской семьи согласуются 
с установленным протоколом и придворным 
этикетом, ведь любой их шаг влияет на репута-
цию целой страны. По существу, королева стала 
главным маркетологом и пиарщиком Англии. По 
словам аналитиков, основной ценностью явля-
ются не материальные активы (имущество Вин-
дзоров оценено в 25,5 млрд фунтов стерлингов), 
а бренд —  «королевская семья». Суммарная выго-
да Великобритании от так называемого «эффекта 
королевской семьи» —  42 млрд фунтов стерлингов. 
Монархия —  «это большая PR-кампания для всей 
страны», —  такую характеристику Виндзорам 
дала CEO Brand Finance, ведущая мировая кон-

1 Боже, храни королеву: история правления Елизаветы II —  
самого долгого и  турбулентного в  истории британской 
монархии. URL: https://www.pravilamag.ru/articles/150974-
bozhe-hrani-korolevu-istoriya-pravleniya-elizavety-ii-
samogo-dolgogo-i-turbulentnogo-v-istorii-britanskoy-
monarhii/ (дата обращения: 20.04.2023).

салтинговая компания по оценке брендов 2. За 
70 лет Елизавета стала отличным маркетологом, 
использующим эффективные инструменты для 
продвижения своего имени и товаров под своим 
брендом.

Персональный бренд —  это собирательный 
образ человека, состоящий из множества факто-
ров, таких, как внешний вид, связи, манеры и т. д. 
Персона играет ключевую роль в продвижении 
бренда, так как именно вокруг нее собирается 
весь образ 3. Бренд продвигается в первую оче-
редь через личность, через ее взаимодействия 
и коммуникации с разными общественно-поли-
тическими и социально-культурными структура-
ми. Королева с помощью персонального бренда 
продвигала идеи и взгляды как своей семьи, так 
и всей страны [2].

Она показывала, что волнуется и дорожит 
британцами, понимает их потребности, нуж-
ды и желания 4. Это свидетельство и проявление 
человеческой мудрости и монаршего величия, 
скромности и аристократичности [3].

Рассмотрим каналы продвижения личного 
бренда монаршей семьи Великобритании на 
примере Елизаветы II (табл. 1).

Елизавета II постоянно продвигала свой 
персональный бренд, присутствуя лично на 
мероприятиях или используя интернет. У ко-
ролевской семьи есть официальный сайт, где 
публикуется вся актуальная информация про 
самих монархов, расписание мероприятий 
и т. д. Кроме этого, у всех ее представителей 
есть персональные аккаунты в соцсетях, где 
выкладываются фотографии с мероприятий 
или видеоролики [4]. 

Королева придерживалась сдержанного сти-
ля, —  на публике она всегда появлялась в одно-
тонных костюмах, шляпке и с сумочкой. Также 
ее постоянными атрибутами были различные 
большие броши. Считается, что брошь ото-
бражала мнение Елизаветы по поводу того 

2 Деньги и власть: сколько зарабатывает королевская семья 
Великобритании (и сколько она стоит). URL: https://www.
marieclaire.ru/stil-zjizny/dengi-i-vlast-skolko-zarabatyivaet-
korolevskaya-semya-velikobritanii-i-skolko-ona-stoit-/ (дата 
обращения: 20.05.2023).
3 Как создать и развить личный бренд, и как потом на нем 
заработать. URL: https://clck.ru/34VXea (дата обращения: 
28.04.2023).
4 «Люди должны видеть меня». 23  тысячи дней Елизаве-
ты II во главе британской монархии. URL: https://tass.ru/
spec/elizabeth. URL: https://tass.ru/spec/elizabeth (дата об-
ращения: 20.04.2023).
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Таблица 1 / Table 1
Каналы продвижения персонального бренда Елизаветы ii / Channels for promoting the personal 

brand of elizabeth ii

Каналы продвижения Средства продвижения Эффективность и необходимость

Официальный сайт

Общая информация

Традиционный способ коммуникации. 
В основном —  сухая и четкая информация. 

Не привлекает внимание прессы или 
обычного народа

Новости

Ссылки на соцсети

Мероприятия

История бренда

Контакты для связи

СМИ

Интервью

Относительно новый способ 
взаимодействия с народом. Привлекает 

внимание, бренд держится на слуху

Фотографии с мероприятий

Герои статей

Опросы

Инфоповоды

Лидеры мнений Противоречивая оценка Один из самых сложных способов 
продвижения бренда. Трудно не уходить 
в крайности, поддерживая известностьАктуальность

Социальные сети

Короткие высказывания

Наиболее современный и эффективный 
способ взаимодействия. Позволяет 

бренду сохранять свою актуальность, 
взаимодействовать с подписчиками 
и продвигать персональный имидж

Анонсы

Уникальная информация

Закулисье жизни

Имиджевые фотографии

Записи и фото с мероприятий

Обратная связь

Запоминающийся 
имидж

Визиты
Визитная карточка бренда, неотъемлемая 

часть продвиженияВнешний вид

Манеры и поведения

Активная 
общественная 
деятельность

Спикер

Традиционный способ взаимодействия. 
Выступая в качестве эксперта, можно 

поднять уровень бренда

Участник

Организатор

Эксперт

Спонсор

Источник / Source: составлено авторами по URL: https://clck.ru/34VXea / compiled by the authors based on URL: https://clck.
ru/34VXea
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или иного мирового события, так как откры-
то выражать свою позицию она не могла. Ну 
и, конечно, королева постоянно была героиней 
газетных статей, радио- и телепередач (табл. 2).

Существует множество опросов британцев, 
где они высказывают свою точку зрения о ко-
ролевской семье. Так, в преддверии коронации 

Карла III выяснилось, что из 4592 опрошенных 
58% поддерживают и хотят сохранить монархию 5. 
Но среди людей в возрасте 65+ за монархию 

5 Опрос перед коронацией: большинство британцев хотят 
сохранить монархию, но роялистов среди молодежи все 
меньше. URL: https://www.bbc.com/russian/news-65376571.
amp (дата обращения: 08.05.2023).

Таблица 2 / Table 2
Способы продвижения персонального бренда Елизаветы ii / Ways of promoting the personal brand 

of elizabeth ii

Способ продвижения Описание

Обязательные 
мероприятия

Все события тщательно изучались и выбирались самые «выгодные» из них. На 
мероприятиях королева перерезала ленточки, общалась с прессой и народом, вела 
светские беседы. Каждое рукопожатие очень важно для репутации страны

Поддержание трендов

Елизавета шла в ногу со временем. Так, в 1953 г. она впервые провела демонстрацию 
коронации в прямом эфире. В 2012 г. для ролика в честь проведения Олимпийских 
игр в Лондоне королева становится «напарницей» знаменитого секретного агента 007 
Джеймса Бонда и «прыгает» вместе с ним с парашютом. А в 2022 г. Елизавета была 
в скетче с анимированным персонажем —  медвежонком Паддингтоном*

Общественный образ Королева всегда одевалась в одном стиле: яркие костюмы, большие броши, шляпка 
и сумочка. Она часто шутила и подтрунивала и над другими, и над собой**

Уникальность 
и эксклюзив

Елизавета любила баловать прессу маленькими подробностями свой личной 
жизни. Она приоткрывала занавесу тайны, чтобы народ видел в ней человека. Так, 
королева обожала своих корги и каждый день выгуливала любимцев. Известно, что 
Ее Величество любила есть бургеры без булочки. Также королева выпускала свою 
линейку уходовой косметики для собак и джин собственной марки***

Социальные сети 
и СМИ Королевская семья активно ведет свои социальные сети****, общается с прессой 

и дает интервью

Неформальные 
коммуникации

Елизавета часто посещала различные регионы Великобритании и зарубежные страны, 
чтобы встретиться с людьми и узнать об их жизни и проблемах. У каждого была 
возможность попасть на чаепитие с королевой: когда она выходила пить чай на улицу, 
у ворот дворца собиралась огромная толпа. Она неспешно шла к своему столику, то 
и дело останавливаясь и болтая с людьми. Также известен случай, когда молодая пара 
отправила Елизавете шуточное приглашение на свадьбу, а она пришла на торжество 
и поздравила молодоженов

Налаживание 
международных 
отношений

В 1961 г. Елизавета посетила бывшую Английскую колонию —  Гану. Тогда страной 
начал управлять первый президент Кваме Нкрума. Эта «опасная» поездка обернулась 
успехом после того, как Елизавета станцевала на балу с президентом, и фотографии 
их танца попали в газеты*****. А в 2018 г. Ее Величество ответила на письмо 
российского школьника

Источник / Source: составлено авторами по материалам по URL: https://texterra.ru/blog/interesnye-fakty-pro-elizavetu-ii-i-
marketing.html / compiled by the authors based on URL: https://texterra.ru/blog/interesnye-fakty-pro-elizavetu-ii-i-marketing.html

* Королева Елизавета II снялась в скетче с медвежонком Паддингтоном. URL: https://thecity.m24.ru/articles/6641 (дата обращения: 
12.05.2023).
** «Умолял затормозить»: как Елизавета II шокировала саудовского короля своим стилем вождения. URL: https://clck.ru/34SgsM 
(дата обращения: 11.05.2023).

***  Королевский маркетинг: как это делала Елизавета II. URL: https://texterra.ru/blog/interesnye-fakty-pro-elizavetu-ii-i-marketing.
html (дата обращения: 29.04.2023).

****  Кто и как ведет Инстаграм-аккаунты королевской семьи? URL: https://clck.ru/34Sgth (дата обращения: 13.05.2023).
*****  Танцующая королева. URL: https://moi-nahodki.livejournal.com/5567571.html (дата обращения: 11.05.2023).
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проголосовали 78%, а среди молодежи в воз-
расте 18–24 лет —  только 32%. Многие также 
отметили, что не доверяют новому королю Кар-
лу III, подчеркнув, что он далек от нужд и по-
требностей британцев. А по результатам опроса 
2020 г., королева Елизавета II заняла 2-е место 
в списке любимцев Британии, уступив своему 
внуку, принцу Уильяму, а принц Чарльз занял 
только 7-е место 6.

В ходе изучения продвижения бренда Ели-
заветы II были выделены следующие способы 
и методы:

• постоянное поддержание внимания и ак-
туальности персоны;

6 Народная любовь: кто стал самым популярным чле-
ном королевской семьи в  2020  году. URL: https://www.
marieclaire.ru/vestnik/narodnaya-lyubov-kto-stal-samym-
populyarnym-chlenom-korolevskoi-semi-v-2020-godu/ (дата 
обращения: 08.05.2023).

• демонстрация многогранности личности;
• выбор современных и  разнообразных 

средств коммуникации;
• последовательность в создании образа 

и реальность фактов.
Как итог, сложился личный бренд —  человек 

с сильным духом, успешный управленец, стиль-
ная женщина! Сложно будет затмить Ее Вели-
чество, а королю Карлу III и его приемникам 
придется еще долго жить в ее тени.

ВЫВОДЫ 
И РЕЗУЛьТАТЫ ИССЛЕДОВАНИя

Елизавета II на протяжении своего правления 
использовала различные способы продвиже-
ния бренда. Королева не страшилась перемен 
и не отставала от современных технологий. Она 
отошла от обычных формальностей и открыто 
взаимодействовала с народом. Это положитель-

 
Рис. 1 / Fig. 1. Люди, участвующие в опросе / People participating in the survey

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

Рис. 2 / Fig. 2. Отношение к монаршему дому / attitude to the royal family
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Рис. 3 / Fig. 3. Осведомленность опрошенных о новостях королевской семьи / awareness of the respondents 
about the news concerning the royal family

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

Рис. 4 / Fig. 4. Главные источники информации / Main sources of information
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Рис. 5 / Fig. 5. Популярность британской монархии / Popularity of the british monarchy
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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но отразилось на ее репутации и нашло отклик 
в сердцах людей по всему миру.

В рамках исследовательской работы был про-
веден опрос среди жителей Москвы и Московской 
области об эффективности продвижения бренда 
монаршей семьи. В нем приняли участие люди, 
рожденные с 1963 по 2012 г., представители трех 
социально активных поколений, следящих за 
новостями и трендами (рис. 1).

Итоги исследования показали, что опрошен-
ные респонденты к монархии в Великобритании 
в основном относятся нейтрально (74%); резуль-
тат не зависел от возраста или места проживания 
(рис. 2).

Также интересно, что большинство (61%) от-
метили, что не следят за новостями из дворца, 
но знают о происходящем там (рис. 3).

Таким образом, несмотря на высказанную 
незаинтересованность, большинство опрошен-
ных знают о том, что происходит с королевской 
семьей, что говорит об очень хорошей работе 
пиар-служб и продвижении бренда. Конечно, 
бо́льшую часть информации люди получают 
из СМИ (74%) (рис. 4), а многие считают, что 
королевская семья так популярна из-за хорошо 
проработанного общественного образа (61%) 
(рис. 5).

Также интересно отметить, что 55% опро-
шенных положительно относятся к Елизавете II, 
а 43% —  нейтрально (рис. 6). В то же время к Кар-
лу III уже 74% относятся нейтрально, 12% —  по-
ложительно и 14% —  отрицательно (рис. 7).

Более того, опрошенные считают, что монар-
хам стои́т больше общаться с народом, а «живое» 

Рис. 6 / Fig. 6. Отношение к Елизавете ii / attitude to elizabeth ii
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Рис. 7 / Fig. 7. Отношение к Карлу iii / attitude to Karl iii
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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общение —  самый эффективный способ комму-
никации (рис. 8, 9).

Результаты опроса неоднозначны, но на их 
основе можно заключить, что королевская семья 
отлично продвигала и продвигает свой бренд. 
Много десятилетий он успешно строился на лич-
ности Елизаветы II, так как она была Королевой 
Англии и пользовалась уважением, а внимание 
к остальным членам семьи было ограничено.

На протяжении многих лет образ королевы 
оставался положительным, несмотря на негатив-
ные последствия событий, связанных с детьми, 
внуками, невестками и т. д. Британская монархия 
по-прежнему уникальна, не похожа на другие 
европейские монархии —  королевский дом смог 
сохранить свой исторический облик и традици-
онность.

Бренд «Английская монархия» является пятым 
в мире по популярности, уступая Facebook (запре-
щен на территории РФ), Amazon, Google и Apple 
и обогнав таких крупных игроков, как Coca-Cola, 
Microsoft, Disney и Nike. Аналитики подсчитали, 
что личный бренд Елизаветы II в шесть раз пре-
вышает бренд Ким Кардашьян и Билла Гейтса, 
и почти в три раза —  знаменитой Опры Уинфри 7.

Но сейчас акцент будет перенесен на личность 
короля Карла III и его жены Камиллы, а также 
на других членов семьи. Всю кампанию по про-
движению придется поменять, а что из этого 
получится, станет ясно только через много лет.

7 The Queen: The world’s most valuable celebrity brand. 
URL:  https: / /w w w.business-standard.com/art ic le/
opinion/the-queen-the-world-s-most-valuable-celebrity-
brand-122061001288_1.html (дата обращения: 06.08.2023).

 

Рис. 8 / Fig. 8. Что следует изменить в коммуникации монарха и народа? / What should be changed in the 
communication between the monarch and the people?

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

Рис. 9 / Fig. 9. Наиболее эффективный способ коммуникации представителя власти с народом / 
the most effective way officials can communicate with the people

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Концепции демографической по-
литики Воронежской области на период до 
2025 года 1 правительство области выработало 
ряд мер по преодолению негативных тенденций 
в демографической сфере 2 [1]. При этом, как 
показывает статистический анализ движения 
численности населения региона, представлен-
ный в различных публикациях [2–7] и в дан-
ном исследовании, эти меры пока не принесли 
ожидаемых результатов, в том числе и по объ-
ективным причинам (снижение притока миг-
рантов в Воронежскую область и значительный 
рост уровня смертности) (табл. 1), вызванным 
пандемией COVID-19 и ее последствиями. За 
период 2017–2021 гг. численность населения 
сократилась на 27,9 тыс. чел. от естественных 
причин и на 18,2 тыс. человек за счет миграции.

Исследование причин, в том числе и латен-
тных, вызывающих негативные тенденции в де-
мографической сфере, является очень актуаль-
ным для Российской Федерации в целом и для 
отдельных ее субъектов, поскольку определяет 
«болевые точки», на которые должны быть на-
правлены меры государственной политики.

МЕТОДОЛОГИя ИССЛЕДОВАНИя 
И ИСТОЧНИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ
В соответствии с целью проводимого ком-
плексного структурно-динамического анализа 
в качестве предмета исследования определе-
ны факторы естественного и миграционного 
характера, оказывающие непосредственное 
влияние на численность постоянного населения 
территории, учитываемые ежегодно органом 
региональной статистики 3 и Росстатом 4:

• абсолютные и относительные показате-
ли рождаемости, смертности, естественного 
прироста, (табл. 2), в том числе с учетом рас-
пределения населения по полу, местам посе-
лений, возрасту (трудоспособное, младше или 

1 Постановление Правительства Воронежской области от 
16.12.2010 № 1097. URL: https://base.garant.ru/18132922/ 
(дата обращения: 18.04.2023).
2 Реализация национального проекта «Демография» 
в  Воронежской области. URL: https://riavrn.ru/news/
dlya-molodykh-i-pozhilykh-kak-v-voronezhskoy-oblasti-
realizuyut-natsproekt-demografiya/
3 Воронежский статистический ежегодник. URL: https://
voronezhstat.gks.ru/folder/41052
4 Демографический ежегодник России. URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/210/document/13207

старше трудоспособного возраста с учетом из-
менений границ возраста трудоспособности 
в соответствии с изменениями пенсионного 
законодательства РФ 5) (рис. 1, табл. 1);

• абсолютные и относительные показате-
ли миграции населения Воронежской области 
(рис. 2, табл. 1);

• структура мигрантов по возрасту, полу, 
национальности, уровню образования. Также 
определяется структура миграционных по-
токов по направлениям передвижения [вну-
тренняя и внешняя (международная) мигра-
ция, в том числе из стран СНГ] 6 (рис. 2).

На базе официальных статистических дан-
ных (табл. 1, 2) проведен анализ динамики 
основных демографических показателей Во-
ронежской области за 2017–2021 гг. (рис. 2, 
Приложения 1, 2), а также динамики уровня 
рождаемости (табл. 1, Приложение 1) и миг-
рации по прибытию как основных факторов 
роста численности населения региона, т. е. при 
увеличенном размере выборки.

На основе применения метода аналитиче-
ского выравнивания выявлены основные тен-
денции, сложившиеся в демографической сфере 
Воронежской области за анализируемый период, 
сформированы прогнозы на 2023 г.

Помимо статистических методов построения 
и анализа рядов динамики, применялись методы 
корреляционно-регрессионного анализа для ко-
личественного измерения взаимосвязи уровня 
рождаемости населения (число родившихся за 
2012–2021 гг.) Воронежской области с уровнем 
среднедушевого денежного дохода в месяц (При-
ложение 2) и оценки степени зависимости демо-
графических показателей региона от времени.

РЕЗУЛьТАТЫ СТРУКТУРНО-
ДИНАМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИя 

И НАПРАВЛЕНИя ЕГО ДАЛьНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИя

При проведении структурного анализа по-
стоянного населения Воронежской области 

5 Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) «О  трудовых пенсиях в  Российской Федера-
ции». URL: http://pravo.gov.ru; Федеральный закон от 
28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О  страховых 
пенсиях». URL: http://pravo.gov.ru
6 Воронежская область в цифрах. URL: https://voronezhstat.
gks.ru/folder/41052; Демографический ежегодник России. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207; Ре-
гионы России. Основные характеристики субъектов Рос-
сийской Федерации 2022. Стат. сб. М.: Росстат; 2022.
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за 2017–2021 гг. были выявлены следующие 
закономерности:

• гендерная структура населения региона 
стабильна с преобладанием феминной состав-
ляющей: 54,1% (доля женщин) и 45,9% (доля 
мужчин) в численности населения региона 
(Приложение 1);

• в структуре населения наблюдается 
устойчивое снижение доли сельского насе-
ления с 32,5% (2017 г.) до 31,9% (2021 г.), т. е. 

снижение на 0,6% за период и, соответствен-
но, рост доли городского населения с 67,5 до 
68,1% (Приложение 1);

• в возрастной структуре постоянного на-
селения по отношению к возрасту трудоспо-
собности (рис. 1) в среднем ежегодно наблю-
дается: рост трудоспособного населения на 
0,54% (или на 0,3 тыс. чел.); снижение доли 
лиц старше трудоспособного возраста на 1,5% 
ежегодно, при этом происходит рост доли 

Таблица 1 / Table 1
Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения за 2017–2021 гг., чел. / 

dynamics of fertility, mortality and natural population growth for 2017–2021, number of people

Показатель / Годы 2017 2018 2019 2020 2021

Число родившихся 22 370 21 470 19 576 19 161 18 593

Цепной темп роста / снижения уровня рождаемости, % - 96,0 91,2 97,9 97,0

Число умерших 34 120 34 280 32 882 38 161 46 495

Цепной темп роста / снижения уровня смертности, % – 100,5 95,9 116,1 121,8

Естественный прирост / убыль –11 750 –12 810 –13 306 –19 000 –27 902

Цепной темп роста (снижения) величины 
естественного прироста / убыли, % - 109,0 103,9 142,8 146,9

Источник / Source: составлено авторами по данным URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052 / compiled by the authors basing 
on the data from URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052
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Рис. 1 / Fig. 1. Возрастная структура населения Воронежской области в 2017–2021 гг. / 
age structure of the Voronezh region population in 2017–2021

Источник / Source: составлено авторами по данным URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052 / compiled by the authors basing 
on the data from URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052
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подростков на 0,79% (или на 1,01 тыс. чел.), 
что можно считать положительной тенден-
цией, поскольку это резерв естественного по-
полнения трудовых ресурсов региона;

• в результате изменений в возрастной 
структуре постоянного населения региона 
произошло общее снижение демографиче-
ской нагрузки на трудоспособное население 

с 803‰ в 2017 г. до 765‰ в 2021 г. (Приложе-
ние 1);

• структурный анализ миграционных по-
токов по прибытию (рис. 2) показал снижение 
доли международной миграции как из стран 
СНГ, так и из иных государств, с 25,6% (2017 г.) 
до 22,6% (2021 г.); рост внутренней миграции 
с 74,4 до 87,4% при общем снижении числен-

Рис. 2 / Fig. 2. Динамика численности мигрантов по прибытию по основным направлениям передвижения 
по Воронежской области за 2017–2021 гг., тыс. чел. / the dynamics of the number of post-arrival migrants 

by the main directions in the Voronezh region in 2017–2021, thousand people
Источник / Source: составлено авторами по данным URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052 / compiled by the authors basing 
on the data from URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052
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Таблица 2 / Table 2
Динамика механического движения населения Воронежской области 

за 2017–2021 гг., тыс. чел. / dynamics of the mechanical population change of the Voronezh region 
in 2017–2021, thousand people

Показатель / Годы 2017 2018 2019 2020 2021

Число прибывших, тыс. чел. 86,1 87,4 85,8 68,4 65,6

Цепной темп роста уровня миграции по прибытию, % - 101,5 98,2 79,7 95,9

Число выбывших, тыс. чел. 76 80,5 76,1 67,5 55,5

Цепной темп роста уровня миграции по выбытию, % - 105,9 94,5 88,7 82,2

Механический прирост / убыль, тыс. чел. 10,1 6,9 9,7 0,9 10,1

Цепной темп роста сальдо миграции (механического 
прироста), % - 68,3 140,6 9,3 1122,2

Источник / Source: составлено авторами по данным Приложения 1 / compiled by the authors basing on the data from Appendix 1.
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ности мигрантов по прибытию с 86,2 тыс. чел. 
(2017 г.) до 65,6 тыс. чел. (2021 г.), что также 
привело к снижению численности населения 
региона в целом (табл. 2, Приложение 1).

В рамках исследования динамики численно-
сти постоянного населения региона за анали-
зируемый период было выявлено ее изменение 
по основным естественным и миграционным 
факторам 7:

• устойчивое снижение численности по-
стоянного населения за счет падения уровня 
рождаемости на 16,9% в 2021 г. по сравне-
нию с 2017 г. при опережающем росте уровня 
смертности на 36,3% (базисный прирост) за 
тот же период (рис. 3). Такие разнонаправлен-
ные тенденции приводят к естественной убы-
ли населения и его депопуляции, на что ука-
зывает снижение коэффициента жизненности 
на 0,26 относительных пункта (табл. 1);

• изменение абсолютных уровней дина-
мических рядов по численности рожденных, 
умерших и естественной убыли населения 
(Приложение 1, табл. 1) дополнено анализом 
относительных показателей: общих коэффи-
циентов рождаемости и смертности (рис. 3, 
табл. 1). В 2021 г. коэффициент смертности 

7 Елисеева И. И. и др. Демография и статистика населения. 
Учебник для академического бакалавриата 3-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Издательство Юрайт; 2017. 405 с.

по Воронежской области в 2,5 раза превысил 
значение коэффициента рождаемости (рис. 3);

• рост численности постоянного населения 
региона за счет фактора миграции на протя-
жении периода анализа носил неустойчивый 
характер, несмотря на положительную дина-
мику (табл. 2);

• выявленная верифицированная пара-
болическая зависимость (рис. 4) изменения 
уровня миграции по прибытию от времени 
(для увеличенного интервала анализа 2012–
2021 гг.) (табл. 3) позволяет воспользовать-
ся этой моделью для построения прогноза на 
2023 г. При сохранении характера изменения 
числа мигрантов по прибытию в 2023 г. воз-
можно снижение их численности до 43 тыс. 
чел.;

• статистическая оценка степени влияния 
динамики уровня среднедушевых денежных 
доходов населения в месяц на уровень ро-
ждаемости населения на основе выборки за 
2012–2021 гг. (рис. 5, Приложение 2) показа-
ла сильную линейную обратную связь между 
ними (соотношения 1, 2), что является харак-
терным для территорий с высоким уровнем 
благосостояния:

     ( ) ( ) [ ]� 0,76;��� 0,7;0,9 ;xy xy

xy x y
r r

x y

− ×= = − ∈
σ × σ

  (1)
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Рис. 3 / Fig. 3. Динамика коэффициентов рождаемости и смертности за 2017–2021 гг. / 
dynamics of fertility and mortality rates for 2017–2021

Источник / Source: составлено авторами по данным URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052 / compiled by the authors basing 
on the data from URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052
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Рис. 4 / Fig. 4. Динамика числа мигрантов по прибытию по Воронежской области за 2012–2021 гг. / 
dynamics of the number of post-arrival migrants in the Voronezh region in 2012–2021

Источник / Source: составлено авторами по данным табл. 2 / compiled by the authors basing on the data from Table 2.
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Таблица 3 / Table 3
Аналитическое выражение зависимости основных показателей движения численности 

населения Воронежской области от времени за 2017–2021 гг. / Main population change indicators 
of the Voronezh region depending on time in 2017–2021

Наименование 
показателя

Значение 
коэффициента 

корреляции 
К. Пирсона

Уравнение тренда

Проверка уравнения регрессии 
на значимость (гипотеза 
о форме зависимости) 
при α = 5% (уровень 

значимости)

Численность 
родившихся живыми, 
тыс. чел.

–0,9690 (сильная 
обратная связь)  

1 20,234 0,987tY t= −
16,07 > 10,1 (гипотеза H0 
отклоняется, линейная связь 
значима)

Численность 
прибывших на ПМЖ 
в регион, тыс. чел.

–0,8876 (сильная 
обратная связь)  

2 78,68 6,02tY t= −
11,13 > 10,1 (гипотеза H0 
отклоняется, линейная связь 
значима)

Коэффициент 
естественного 
прироста общий

–0,9024 (сильная, 
обратная связь)  

3 7,32� 1,71tY t= − −
13,16 > 10,1 (гипотеза H0 
отклоняется, линейная связь 
значима)

Численность 
мигрантов по 
прибытию, тыс. чел.

-  


24 86,18 0,034� 0,258�tY t t= + −
38,74 > 5,32 (гипотеза 
о параболической зависимости 
подтверждена)

Источник / Source: составлено авторами по данным табл. 1 / compiled by the authors basing on the data from Table 1.

Л. Ю. Архангельская, И. Н. Жалнина



110

                    �35,48� 0,448� .�y x= −   (2)

Полученная линейная регрессия (2) значима. 
Величина дисперсионного критерия Фишера 

набл табл� 11,051 5,32F F= > =  8 свидетельствует о хо-
рошем подборе уравнения регрессии и воз-
можности его использования для точечного 
прогноза.

Таким образом, за период 2012–2021 гг. про-
слеживается тенденция снижения рождаемости 
при росте среднедушевого денежного дохода 
в месяц (рис. 5).

Проведенный структурно-динамический 
анализ естественного и механического движе-
ния населения региона за 2017–2021 гг. показал 
наличие депопуляции его численности за счет 
естественных факторов и невыполнение пока-
зателей национального проекта «Демография» 
в регионе.

Для улучшения ситуации необходимо при-
нять меры в дополнение к действующим пра-
вовым нормам и целевым показателям 9 в части 
разработки региональных целевых программ 

8 Глинский В. В., Ионин В. Г., Серга Л. К. и  др. Статистика. 
Учебник. 4-е изд., перераб. и  доп. М.: ИНФРА-М; 2018. 
355 с.; Годин А. М. Статистика. Учебник. 11-е изд., перераб. 
и испр. М.: Дашков и КО; 2018. 412 с.
9 Воронежстат. Официальный сайт. URL: https://36.rosstat.
gov.ru/folder/41052; Официальный сайт Правительства Во-
ронежской области. URL: https://www.govvrn.ru/socialorder

поддержки семей с детьми и многодетных се-
мей, молодых семей, такие как:

• организация переподготовки и повыше-
ния квалификации для женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком (независимо 
от того, состоит ли женщина на учете в службе 
занятости или нет), так как за время отпуска 
по уходу за новорожденным или взятым под 
опеку ребенком могут произойти структурные 
изменения и трудоустройство по профессии 
станет невозможным;

• законодательное закрепление условий 
трудоустройства молодых матерей (при этом 
необходимо определить ответственность ра-
ботодателя при дискриминации по данному 
признаку);

• стимулирование развития удаленных 
способов работы для женщин с детьми при 
сохранении уровня оплаты труда и  связи 
с рабочим местом, социального обеспечения 
и льгот;

• создание новых высокоэффективных ра-
бочих мест на предприятиях области (в том 
числе в связи с импортозамещением в усло-
виях санкций) для привлечения молодежи на 
новые специальности и снижения оттока ка-
дров из региона, а также высококвалифици-
рованных кадров из других регионов;

• дополнительное развитие социальной 
инфраструктуры;
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Источник / Source: Приложение 2 / Appendix 2.
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• стимулирование государственного софи-
нансирования ипотечного кредитования при 
приобретении жилья семьями с детьми, в том 
числе и многодетными;

• обеспечение многодетных семей, семей 
с детьми, живущих в аварийном жилье, но-
вым жильем по программе реновации в ре-
гионе.

Важно не просто потратить 20 млрд руб., 
выделенных правительством Воронежской об-
ласти на реализацию национального проекта 
«Демография» [1], а сделать помощь адресной.

Все названные меры призваны повысить 
уровень рождаемости населения в Воронеж-
ской области и привести к росту численности 
ее постоянного населения.
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Приложения

Приложение 1 / Appendix 1
Показатели движения численности населения Воронежской области за 2017–2021 гг.

Показатель / Годы 2017 2018 2019 2020 2021

Численность населения, тыс. чел., в том числе 2333,8 2327,8 2324,2 2305,6 2287,7

мужчин, % 45,9 45,9 45,9 45,9 45,9

женщин, % 54,1 54,1 54,1 54,1 54,1

городское население, % 67,5 67,8 68,0 68,0 68,1

сельское население, % 32,5 32,2 32,0 32,0 31,9

Численность населения моложе возраста 
трудоспособности, тыс. чел.

364,07
(15,6)

367,8
(15,8)

369,5
(15,9)

368,3
(16)

368,1
(16,1)

Численность населения старше возраста трудоспособности, 
тыс. чел.

674,5
(28,9)

682,0
(29,3)

657,8
(28,3)

659,9
(28,6)

623,2
(27,2)

Численность населения трудоспособного возраста всего, 
тыс. чел., %

1295,2
(55,5)

1278,0
(54,9)

1296,9
(55,8)

1277,4
(55,4)

1296,4
(56,7)

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 9,6 9,2 8,4 8,3 8,1

Общий коэффициент смертности, ‰ 14,6 14,7 14,1 16,5 20,3

Коэффициент естественного прироста, ‰ –5,0 –5,5 –5,7 –8,2 –12,2

Коэффициент жизненности Покровского, в долях ед. 0,66 0,63 0,60 0,50 0,40

Демографическая нагрузка на население трудоспособного 
возраста (общая), ‰ 803 823 792 805 765

Гендерное соотношение (число женщин на 1000 мужчин) 1178 1178 1177 1180 1177

Источник / Source: составлено авторами на основании URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 / compiled by 
the authors basing on the data from URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207
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Приложение 2 / Appendix 2
Зависимость динамики числа родившихся от уровня среднедушевых денежных доходов 

в месяц в Воронежской области за 2012–2021 гг.

Год
Среднедушевой 
денежный доход 

в месяц, тыс. руб. (x)

Численность 
рожденных, 
тыс. чел. (y)

x2 y2 x × y у(х)  ( )ii

i

y y

y

−

2012 18,948 25,378 359,027 644,043 480,862 15,028 0,063

2013 22,056 24,934 486,467 621,704 549,944 17,566 0,027

2014 25,505 25,290 650,505 639,584 645,021 20,383 0,049

2015 29,366 25,801 862,362 665,692 757,672 23,537 0,135

2016 29,284 24,936 857,553 621,804 730,226 23,470 0,103

2017 29,498 22,370 870,132 500,417 659,870 23,645 0,005

2018 30,288 21,470 917,363 460,961 650,283 24,290 0,020

2019 32,022 19,576 1025,408 383,220 626,863 25,706 0,079

2020 32,102 19,161 1030,538 367,144 615,106 25,772 0,101

2021 34,968 18,593 1222,761 345,700 650,160 28,112 0,065

Итого 284,04 227,51 8282,12 5250,27 6366,01 227,51 0,648

Источник / Source: составлено авторами по URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052/ compiled by 
the authors basing on the data from URL: https://voronezhstat.gks.ru/folder/41052
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12 июня 2023 г. ушел из жизни человек, 
четырежды становившийся предсе-
дателем Совета министров Италии, 

Сильвио Берлускони. Берлускони приговари-
вали к различным срокам лишения свободы, 
его имя неоднократно упоминалось в связи 
с различными скандалами, негативно отразив-
шимися на его политической карьере. Однако 
в данной статье речь пойдет о событиях, имев-
ших место задолго до основания в 1994 г. пар-
тии «Вперед, Италия», лидером которой был 
Берлускони. Скандал начала 1980-х гг. в оче-
редной раз поднял тему неафишируемой влас-
ти и существования сравнительно скрытых от 

внимания общественности структур, потенци-
ально способных оказать влияние на ход поли-
тических процессов.

Множество спекуляций на эту тему, зачастую 
носящих откровенно фантастический и необо-
снованный характер, закономерно отвергаются 
как ненаучные и бездоказательные. Но в дан-
ном случае история, связанная с деятельностью 
масонской ложи «Propaganda Due» (П2), а в нее 
входил Сильвио Берлускони, получила внимание 
со стороны официальной власти в Италии.

В 1981 г. правительство во главе с премьер-
министром Арнальдо Форлани ушло в отставку. 
Причиной стал грандиозный скандал, в котором 

© Каптарь Д. Л., 2023
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фигурировала масонская ложа П2. Но прежде 
чем продолжить рассмотрение тех событий, счи-
таю необходимым сделать небольшой экскурс 
в историю масонства.

Существует немало версий его происхожде-
ния. Ряд из них носят легендарный характер 
и содержат отсылки к событиям далекой древно-
сти, библейским временам, античности. Масон-
ство связывали с крестоносцами, тамплиерами, 
друидами, коллегиями (обществами) Древнего 
Рима. Наиболее обоснованным мне представ-
ляется взгляд, согласно которому современное 
масонство восходит к средневековым объеди-
нениям (цехам) строителей, что находит отра-
жение в термине «вольный каменщик». Степени 
посвящения в масонстве: мастер, подмастерье 
и ученик, скорее всего, связаны с традициями 
цеховой иерархии.

Когда-то цеха обладали значительным эко-
номическим и политическим влиянием. В Новое 
время их роль стала падать, а цех каменщиков 
начал постепенно изменяться. В определенный 
момент организация ремесленников превра-
тилась в структуру, объединяющую представи-
телей разных профессий и социальных слоев. 
Например, в 1670 г. масонская ложа Абердина 
«насчитывала 49 человек, из которых только 10 
были каменщиками-ремесленниками» [1].

Братства масонов, в XVII в. все еще занимав-
шиеся строительством, нуждались в капиталах, 
поэтому экономический фактор стал решающим, 
когда в масонство начали принимать не только 
каменщиков [2]. К масонству присоединялись 
вольнодумцы и представители знати, первые 
видели в нем возможность вести пропаганду 
своих идей, вторых привлекали легенды, свя-
занные с историей братства [2].

В 1717 г. основана Великая Ложа Лондона 
и Вестминстера. В 1721 г. ее возглавил 2-й герцог 
Монтегю, в 1723 г. — 1-й герцог Уортон, в 1724 г. 
Великим Мастером стал 2-й герцог Ричмонд, 
в 1725 г. —  лорд Пейсли, в 1726 г. —  граф Инчикин. 
В дальнейшем среди глав Ложи мы также встре-
чаем титулованных особ, в том числе принца 
Уэльского, позже ставшего королем Георгом IV, 
и сына короля Георга III принца Августа Фре-
дерика.

Как отмечает доктор исторических наук Сер-
гей Киясов, «деятельными сторонниками конт-
ролируемой либерализации властных структур 
и всей системы общественно-политических от-
ношений во второй половине XVIII столетия 

были такие монархи, как Фридрих II Прусский, 
Иосиф II Австрийский, Екатерина II Великая, Гус-
тав III Шведский и многие другие европейские 
властители, искренне мечтавшие о торжестве 
принципов правления “короля-гражданина”. 
Находясь под влиянием столь привлекательных 
и, как представлялось многим, передовых теорий, 
они причислили структуры “нового” масонства 
к разряду своих идейных союзников и даже под-
держали его своим личным участием» [3]. Эта 
причина, наряду с рядом других, способствовала 
распространению масонства.

В Италии важную роль в создании великой 
ложи сыграл Евгений де Богарне. В 1805 г. он 
возглавил «Великий Восток Италии», а история 
П2 берет свое начало в далеком 1877 г., когда Ве-
ликий мастер Великого Востока Италии основал 
ложу Propaganda Massonica. В 1925 г. масонст-
во было запрещено в Италии, но после Второй 
мировой войны вновь получило легальный 
статус, а Propaganda Massonica переименовали 
в Propaganda Due. В 1975 г. ее возглавил бизнес-
мен Личо Джелли.

Перечислю ряд фактов его биографии. Джелли 
принял участие в гражданской войне в Испании 
и воевал на стороне Франсиско Франко в составе 
батальона чернорубашечников. В 1942 г. в ка-
честве инспектора Национальной фашистской 
партии занимался вывозом в Италию сокровищ 
короля Югославии Петра II Карагеоргиевича. Три 
послевоенных года Джелли скрывался в Арген-
тине [4, с. 104].

Известно, что многие нацисты скрылись от 
правосудия в Латинской Америке. Так вот, Джел-
ли участвовал в создании «крысиной тропы» 1 
и помог сбежать «Лионскому мяснику» Клау-
су Барби (Барбье) [5, с. 109]. Много лет спустя, 
в 1987 г., Барби все же предстал перед судом.

Никаких крупных государственных должно-
стей Джелли не занимал. Несколько лет был 
шофером и секретарем депутата парламента 
Италии. По его рекомендации Джелли стал ру-
ководителем одного из предприятий фирмы 
«Пермафлекс», затем работал начальником отде-
ла кадров на фабрике «Леболе», а вскоре вместе 
с Марио и Джованни основал фирму «Джоле» 
[4, с. 106].

Что касается карьеры по масонской линии, 
то Джелли в 1963 г. подал заявление о приеме 

1 Крысиные тропы  —  термин, обозначающий маршруты, 
по которым фашисты осуществляли бегство из Европы.
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в масонство, вступил в ложу № 182, в 1966 г. стал 
подмастерьем в ложе П2, а в 1971 г. Великий ма-
стер Великого Востока Италии Лино Сальвини 
подписывает циркуляр, в котором говорится 
о решении назначить Джелли на высокий пост 
секретаря по организационным вопросам ложи 
П2 [4, c. 107].

«Связи Личо Джели расширялись. Не преры-
вал он дружбы и со старыми приятелями, сре-
ди которых числились Стефано Делле Кьяйе, 
Пьерлуиджи Пальяни и Иоахим Фибелькор-
на —  командующие частной армией, созданной 
в Боливии бывшим главарем лионского гестапо 
Клаусом Барбье и получившей название “женихи 
смерти”» [5, с. 113].

Число желающих вступить в ложу резко воз-
росло, а сама ложа, по словам Джелли, являлась 
центром международного политического по-
средничества [4, c. 110]. Однако наступил день, 
когда звезда Джелли стремительно погасла. 
Скандал, стоивший Арнальдо Форлани его пре-
мьерского кресла, разрушил и карьеру Джелли.

Прежде чем перейти к сути дела, необходимо 
обратиться к биографии банкира Микеле Синдо-
ны, ведь именно расследование его деятельности 
и привело к скандалу, о котором идет речь.

Синдона родился на Сицилии в 1920 г. В 1942 г. 
он окончил Мессинский университет по специ-
альности «юриспруденция». В 1943 г. состоялась 
высадка союзников на Сицилии. Там устано-
вилось военное правительство, и в его состав 
входил экс-губернатор Нью-Йорка Чарльз По-
летти. Американец в первом поколении, он 
знал итальянский язык и культуру Италии, что 
способствовало назначению Полетти в состав 
правительства. Утверждалось, что в те годы он 
якобы был знаком с мафиозо Вито Дженовезе, 
занимавшимся торговлей на черном рынке. Была 
попытка связать его и с мафиозо Лаки Лучано, 
но Полетти все отрицал.

Известно, что в то время Синдона наладил 
контакт с новыми властями Сицилии, продавал 
пшеницу на черном рынке, и его знал Лучано [6, 
с. 24], но сами по себе данные факты не дока-
зывают причастности Полетти к теневым делам. 
А вот что касается Синдоны, то его «карьера» 
пошла вверх именно благодаря Лучано, который 
затеял отмывку грязных денег мафии [6, с. 25], 
и для этой цели привлек Синдону. На первый 
взгляд может показаться странным, с чего бы 
это босс мафии поручил такое важное дело Син-
доне, но тут надо учесть ряд фактов. Синдона 

принадлежал к двум «мирам», с одной сторо-
ны, он —  хорошо образованный человек, юрист, 
а с другой —  вращающийся на черном рынке 
делец. Такое встретишь нечасто. Кстати, оба они 
родились на Сицилии, что, с учетом местных 
традиций, играло определенную роль.

В 1946 г. Синдона переехал в Милан, открыл 
фирму, занимавшуюся консультациями в сфере 
налогового обложения, стал высококлассным 
специалистом в бухгалтерии, разбирался в во-
просах, связанных с экспортом капитала и фун-
кционированием офшоров. Он был налоговым 
консультантом крупного мафиозо Джо Адониса, 
связанного и с Лучано, и с семьей Дженовезе. 
Познакомился с кардиналом Джованни Батистой 
Монтини, будущим папой римским Павлом VI.

Масштаб деятельности Синдоны рос. Он 
контролировал несколько банков и компаний 
в самых разных секторах экономики: и гости-
ничный бизнес, и строительство, и производ-
ство шоколада и фарфора. Синдона занимался 
торговлей валютой в международном масштабе, 
купил контрольный пакет акций одного из круп-
нейших на тот момент американских банков 
(Franklin National Bank).

Вместе с тем дела Синдоны шли как-то стран-
но. Сразу несколько компаний оказались на 
грани банкротства и были проданы. В 1971 г. 
финансовая проверка, проведенная инспекто-
рами Банка Италии, выявила нарушения зако-
нодательства, допущенные в ходе деятельности 
двух банков Синдоны. В 1974 г. один из них был 
объявлен неплатежеспособным, Синдону запо-
дозрили в мошенническом банкротстве. В том 
же году неплатежеспособным стал и Franklin 
National Bank. Синдона оказался под следстви-
ем в США, а в 1980 г. получил 25-летний срок 
лишения свободы. Его осудили по нескольким 
десяткам пунктов обвинения, среди которых 
лжесвидетельство, мошенничество и растрата 
банковских средств.

В 1981 г. в Италии на вилле «Ванда», принад-
лежавшей приятелю Синдоны, представители 
власти провели обыск, поскольку предполагалось, 
что там Синдона спрятал бумаги о незаконном 
вывозе валюты. В ходе обыска обнаружили спи-
ски ложи П2, а кроме того —  правительственные 
документы с грифом «секретно» и конфиден-
циальные досье на известных политических 
деятелей, составленные спецслужбами Италии [6, 
с. 12]. И вот тут мы снова возвращаемся к Личо 
Джелли, ведь именно ему принадлежала вилла.
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В списке оказалось немало влиятельных лю-
дей —  среди них генералы армии, адмиралы 
флота, генералы Финансовой гвардии, генералы 
карабинеров, директора спецслужб, парламен-
тарии, бизнесмены, профессора. Сын последнего 
короля Италии Виктор Эммануил Савойский 
и, как уже говорилось выше, Сильвио Берлус-
кони, крупный бизнесмен, тоже фигурировали 
в списке.

«“Свои люди” были у П2 и среди крупнейших 
издателей, директоров телевизионных и ра-
диопрограмм, среди журналистов, социологов, 
виднейших деятелей культуры. В руках ложи 
оказались, например, влиятельное издательство 

“Риццоли” и крупнейшая газета Италии “Коррье-
ре дела сера”, миланский журнал “Сеттиманале” 
и профашистский еженедельник “Боргезе”» [6, 
с. 13].

Вскоре список стал достоянием обществен-
ности, и 26 мая 1981 г. правительство, включая 
премьера Форлани, подало в отставку, а «через 
день генеральный прокурор Рима Доменико 
Сика выписал ордер на арест Личо Джелли по 
обвинению в “политическом шпионаже” и со-
здании “преступной организации”» [6, с. 14].

Джелли долго скрывался от итальянского 
правосудия. Его арестовали в Швейцарии, но 
он бежал из тюрьмы и, по некоторым дан-
ным, какое-то время провел в Южной Аме-
рике. Между прочим, в списке ложи было не-
сколько очень известных граждан Аргентины, 
в разное время занимавших крупные посты 
в государстве. В 1987 г. он поселился в Швей-
царии. В 1988 г. Швейцария согласилась на 
экстрадицию Джелли в Италию, где он пред-
стал перед судом и был приговорен к 18 годам 
лишения свободы. Речь шла о мошенничест-
ве, связанном с крахом одного банка (Banco 
Ambrosiano). Основным акционером Banco 
Ambrosiano был «Институт религиозных дел», 
дикастерия Римской курии (т. е. ведомство 
главного административного органа Свято-
го Престола и Ватикана), которая выполняет 
функции банка. Апелляционный суд сократил 
срок лишения свободы до 12 лет, в 1998 г. Кас-
сационный суд подтвердил приговор, и тогда 
Джелли сбежал из-под домашнего ареста. Его 
задержали во Франции, и с 2001 г. он до са-
мой смерти в 2015 г. находился на своей вилле 
«Ванда» под домашним арестом.

Джелли также подозревали в причастности 
к смерти банкира Роберто Кальви. В 1982 г. его 

труп обнаружили в Лондоне. В карманах нашли 
лист бумаги, на котором были написаны имена 
нескольких человек, в том числе входивших 
в список П2, и среди них —  очень известные 
люди. Джелли предъявили официальное об-
винение, но в окончательном обвинительном 
заключении Джелли не фигурировал.

Парламентская комиссия, расследовавшая 
деятельность ложи П2, в частности, изучала 
некоторые события, связанные с попыткой го-
сударственного переворота 1970 г. Имя Джел-
ли всплыло и тут. Речь идет о так называемом 
«перевороте Боргезе» —  по фамилии его руко-
водителя, представителя аристократического 
рода, принца (князя) Юнию Боргезе.

В годы гражданской войны в Испании он во-
евал на стороне Франко, командуя подводной 
лодкой. Во Второй мировой Боргезе сначала 
был командиром подводных лодок Vettor Pisani 
и Sciré, а в 1943 г. возглавил «Десятую флотилию 
MAC», т. е. подразделение морской пехоты флота 
Итальянской социальной республики 2. После 
войны предстал перед судом. Его подозревали 
в причастности к расстрелу итальянских пар-
тизан.

Боргезе приговорили к лишению свободы 
сроком 12 лет, однако в 1949 г. амнистировали. 
В 1951 г. он стал президентом неофашистской 
организации «Итальянское общественное дви-
жение», в 1968 г. основал неофашистский «На-
циональный фронт», а в 1969 г. начал подготовку 
военного переворота.

Путч начался в ночь с 7 на 8 декабря 1970 г. 
Боевики во главе со Стефаном Делле Кьяйе во-
шли в здание МВД. «Чернорубашечники прони-
кают в арсенал и начинают переносить в подо-
шедший грузовик автоматы, устанавливают на 
лестницах тяжелые пулеметы. Матерые фашисты 
Стефано делле Кьяйе и Сандро Сакуччи потора-
пливают своих людей: “Скорее! Скорее! Скоро 
начнется!”» [6, с. 52].

Заговорщики начали действовать в Вене-
ции, Вероне, в Ломбардии, Умбрии и Тоскане. 
И вдруг последовал приказ Боргезе, остановив-
ший реализацию переворота. Только 17 марта 
1971 г. общество узнало, что была попытка путча, 
а 18 марта заместитель прокурора Рима выписал 
ордеры на арест в отношении нескольких чело-

2 Марионеточное государство, существовавшее в  1943–
1945 гг. на территориях Италии, оккупированных Герма-
нией.
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век, включая Боргезе. Арестовать его не удалось, 
поскольку он сбежал в Испанию.

Боргезе умер в 1974 г., так и не раскрыв, по 
крайней мере, публично, тайну отмены пере-
ворота. Созданная в 1988 г. «Парламентская ко-
миссия по расследованию терроризма в Италии 
и причин неустановления лиц, ответственных за 
массовые убийства» выдвинула ряд гипотез на 
этот счет. Но именно гипотез, т. е. официально 
не заявила, что точно установлены причины, по 
которым Боргезе остановил путч.

В отчете Комиссии есть довольно туманное 
указание на то, что соответствующий приказ 
исходил от Личо Джелли. Надо сказать, что не-
сколько человек, чьи имена связывали с пере-
воротом, входили в П2: «…не только Саккуччи, 
но и Ремо Орландини, правая рука “черного 
князя”, и капитан полиции Сальваторе Драго, 
отворивший путчистам двери министерства 
внутренних дел и начальник СИД генерал Вито 
Мичели —  все они были масонами. И не просто 
масонами, а членами тайной ложи П2» [6, с. 53]. 
В 1966–1977 гг. в Италии существовала спецслуж-
ба СИД, в 1970 г. ее возглавил Мичели и оставался 
на этом посту еще несколько лет.

В 1990 г. разгорелся еще один скандал, на этот 
раз —  вокруг организации «Гладио» и операции 
с тем же названием. О Джелли и П2 вспомнили 
снова.

«Финансируемые США антикоммунисти-
ческое “параллельное” правительство Италии 
П2 и секретные подразделения “Гладио” тесно 
сотрудничали во времена Первой республики. 
Личо Джелли, который после разоблачения “П2” 
избежал ареста и уехал в Южную Америку, по 
завершении “холодной войны” с удовольствием 
подтвердил, что секретная армия была сформи-
рована из убежденных антикоммунистов», —  пи-
шет в своей книге известный историк Даниэль 
Гансер [7, с. 94].

Название «Гладио» происходит от сло-
ва gladius —  меч древнеримских легионеров. 
А история организации, о которой идет речь, 
восходит к 1950-м гг. На Западе, рассматривая 
сценарий гипотетической войны с Советским 
Союзом, допускали, что Советская Армия смо-
жет захватить обширные территории. В этом 
случае предполагалось развернуть диверси-
онную деятельность против советских войск. 
В рамках реализации этой идеи создавались 
тайники с оружием, проводился набор и под-
готовка сотрудников. В ряде стран западного 

блока появились соответствующие сети вое-
низированных ячеек. В Италии такая структура 
получила название «Гладио», в других странах 
они назывались иначе, но термин «гладио» не-
формально приобрел собирательное значение 
для всех подобных сетей. Есть сведения, что 
аналогичные организации были созданы, по 
меньшей мере, во Франции, Бельгии, Дании, 
ФРГ, Греции и Швейцарии.

Все это держалось в тайне, о которой знал 
только узкий круг лиц. Франческо Коссига, пре-
зидент Италии 1985–1992 гг., как-то заявил: «…я 
горжусь тем, что мы смогли держать все в секрете 
на протяжении целых 45 лет» [7, с. 26]. В 1990 г. 
премьер-министр Италии Джулио Андреотти 
официально признал факт существования «Гла-
дио». Италия —  парламентская республика, но до 
этого момента итальянский парламент не знал, 
что государство давно уже входит в соглашение 
о создании на своей территории сети диверсантов.

Насколько декларированная цель —  соверше-
ние подрывных акций на случай гипотетической 
войны с Советским Союзом —  соответствовала 
реальным планам создателей «Гладио»? Что, если 
с самого начала это было лишь прикрытием для 
иных задач? Я вовсе не исключаю, что в 1950-х гг. 
на Западе действительно готовились устраивать 
диверсии против советских войск и в дальней-
шем, в период долгого противостояния Запада 
и Советского Союза, такая задача не снималась 
с повестки дня. Но трудно оспорить, что «Гла-
дио» имел потенциал для мощного давления на 
официальную власть государств, где такие сети 
существовали. В управлении «Гладио» важную 
роль играло НАТО —  альянс, в котором США за-
нимали и до сих пор занимают лидирующие 
позиции; а также спецслужбы, особенно ЦРУ, 
т. е. вновь —  США. Допустим, некое государство 
Западной Европы попыталось бы освободиться 
от американского влияния и проводить политику, 
резко противоречащую интересам Вашингто-
на. А что если США, используя диверсионные 
сети, в ответ начнут подрывные действия? Кто 
поручится, что такой сценарий нереален? По-
тенциальная возможность подобного развития 
событий —  уже рычаг давления.

Поставлю и другой вопрос: а что, если такие 
сети де-факто контролировались тем, что я на-
зываю неафишируемой или неофициальной 
властью? Учитывая скандал вокруг масонской 
ложи П2, вряд ли стоит категорично утверждать, 
что такой власти никогда не было, нет и не будет. 
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Между прочим, по некоторым данным, Джелли 
руководил не только П2, но еще двумя ложами, 
более секретными. Наконец третий вопрос: а что, 
если организация «Гладио» не только на уров-
не потенциальной угрозы, но и фактическими 
действиями прямо повлияла на ситуацию в той 
или иной стране?

Многие годы считалось, что теракт в Петеано 
(31 мая 1972 г.) совершили «Красные бригады». 
Согласно полицейскому отчету взрывчатка, ис-
пользованная преступниками, была такой же, как 
та, что применяли «Красные бригады». Однако 
судья Феличе Кассон установил, что «фальши-
вые результаты экспертизы предоставил Марко 
Морин, специалист по взрывчатым веществам 
из итальянской полиции. Он был членом неофа-
шистской группировки “Новый порядок”» [7, с. 13].

Выяснилось, что террористы заминировали 
автомобиль взрывчаткой C 4, которую, в част-
ности, применяло НАТО. В начале 1972 г., т. е. 
до теракта в Петеано, неподалеку от Триеста 
полицейские обнаружили тайник, в котором 
находилось С4, оружие и боеприпасы. Расследуя 
события в Триесте и Петеано, Кассон установил, 
что исполнителем теракта был член «Нового 
порядка» Винченцо Винчигерра [7, с. 14].

Винчигерра сделал ряд заявлений и, в том 
числе, рассказал о некой структуре: «Эта сверх-
мощная организация в условиях отсутствия со-
ветской оккупации, которая могла никогда и не 
состояться, взяла на себя задачу от имени НАТО 
предотвратить соскальзывание политической 
ситуации в стране влево. Этим она и занималась 
в сотрудничестве с официальными секретными 
службами, политическими и военными властя-
ми» [7, с. 18].

Андреотти уверял, что кандидаты на всту-
пление в «Гладио» проходили тщательный отбор 
и не должны были состоять ни в каких экстре-
мистских организациях [7, с. 24]. Однако, если 
слова Винчигерры относились именно к «Гладио», 
то возникает вопрос: откуда он знал об этой 
структуре? Не будет ли логичным предположить, 
что он в ней состоял?

Когда поднимают тему деятельности «Гладио», 
нередко пишут о Стефано Делле Кьяйе. Так вот, 
его имя, в частности, всплыло в связи с терактом 
в Болонье. «Если верить разочаровавшемуся 
в своем кумире последователю Джелли, неофа-
шисту по имени Элио Чолини, то это массовое 
убийство было спланировано и разработано в де-
талях на собрании П2 в Монте-Карло 11 апреля 
1980 г. с участием Личо Джелли. Тот же Чолини 
показал под присягой, что оперативное руко-
водство было возложено на “кровавую тройку”, 
о которой уже шла речь: Стефано Делле Кьяйе, 
Пьерлуиджи Пальяни и Иоахима Фибелькорна» 
[5, с. 117].

Также Делле Кьяйе упоминают в контексте 
теракта в Милане, переворота Боргезе, серии 
взрывов поездов 1972 г., теракта в экспрессе 
«Италикус», однако ни по этим делам, ни по делу 
о теракте в Болонье, суд не признал Кьяйе ви-
новным в совершении преступления. По этой 
и ряду других причин я не берусь утверждать, 
что организация «Гладио» действительно при-
частна к террору.

А вот что касается неафишируемой политики, 
то факт существования военизированной струк-
туры удавалось держать в секрете десятки лет. 
И если один раз такая организация была создана, 
то разве невозможно это сделать вновь?
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АННОТАЦИя
В статье рассматривается способ повышения эффективности рекламных кампаний на радио путем интеграции 
с цифровыми инструментами мониторинга. Авторами предложена методика оценки эффективности проведения ре-
кламной кампании на основе анализа коэффициентов модели линейной регрессии. В качестве целевой переменной 
использован трафик веб-приложения рекламодателя, напрямую влияющий на объем продаж. Рассмотрены объемы 
инвестиций в различные каналы рекламы на заданном промежутке времени как факторы воздействия на целевую 
переменную. Приведена структурная модель проведения рекламной кампании. В результате исследования реализо-
вана рекламная система в форме веб-приложения radioskidki.ru, позволяющая интегрировать интернет- и радиока-
налы сбыта рекламы. Проведены измерения трафика на временном промежутке 1 месяц с дискретизацией в один 
день. Анализ результатов измерения доказал эффективность предложенного способа и разработанного инструмен-
та. Таким образом, приведенная методика позволяет сгенерировать дополнительный трафик веб-приложения и тем 
самым повысить эффективность рекламных кампаний на радио.
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which directly affects the sales volume, is used as a target variable. The investments in various advertising channels 
for a certain period of time is considered as factors influencing the target variable. A structural model of an advertising 
campaign is presented. As a result of the research, an advertising system was implemented in the form of a web 
application (radioskidki.ru), which allows the integration of Internet and radio advertising channels. Traffic measurements 
were carried out over a time interval of 1 month with sampling in one day. The analysis of the measurement results 
proved the effectiveness of the proposed methodology and the developed tool. Thus, the proposed technique allows to 
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ВВЕДЕНИЕ
Неустойчивость мировой экономики и высокие 
риски ее дальнейшего замедления не позволяют 
ориентироваться на расширение экспорта как 
драйвера экономического роста Российской Фе-
дерации. В этих условиях необходимо развивать 
внутренний спрос [1].

Реклама и скидки являются основными ин-
струментами для привлечения внимания потре-
бителей и повышения продаж в условиях рыноч-
ной экономики. Правительство России возлагает 
большие надежды на результаты реализации 
национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» [2]. В последние годы 
наблюдается рост доли цифровых платформ 
в маркетинговом бюджете, —  представители ма-
лого и среднего бизнеса чаще делают ставку на 
продвижение своих товаров и услуг в интернете. 
В первую очередь это связано с тем, что циф-
ровые инструменты мониторинга и аналитики 
позволяют отслеживать повышение трафика 
и рост продаж в зависимости от выделенного 
бюджета на рекламу.

Перераспределение бюджетов в сторону ин-
тернет-рекламы приводит к снижению прибыли 
производителей и распространителей рекламы 
на радио. Традиционный инструмент для оценки 
эффективности рекламы на радио —  социальный 
опрос —  требует времени и денег. Это, безуслов-
но, отталкивает рекламодателей, несмотря на 
то, что на локальных рынках реклама на радио 
по-прежнему является весьма эффективной, 
так как каждую неделю его слушают около 80% 
россиян в возрасте от 12 лет и старше [3].

Мы считаем, что для возвращения доли ра-
диорекламы рекламодателям в первую очередь 
нужны эффективные инструменты аналитики 
и мониторинга. В нашей статье мы исследуем 
способ повышения эффективности рекламных 
кампаний на радио путем интеграции с циф-
ровыми инструментами мониторинга Яндекс. 
Метрика.

СМИ оказывают различное влияние на непо-
средственное и долгосрочное поведение потре-
бителей [7]. Например, телевидение позволяет 
транслировать аудиовизуальный контент высо-
кого качества, который подходит для категорий 
товаров, требующих демонстрации. Реклама на 
радио предлагает аудиоконтент и подходит для 
предприятий, работающих на местных рынках. 
С течением времени влияние различных медиа-
платформ на память потребителей меняется [5]. 

Например, изначально телевизионная реклама 
оказывает сильный эффект, но в долгосрочной 
перспективе исчезает. Напротив, реклама в жур-
налах действует слабее, но в памяти остается 
надолго.

Интернет играет огромную роль в формиро-
вании нового экономического пространства для 
ведения бизнеса и имеет значительное функци-
ональное преимущество [6]. Он более привле-
кателен по сравнению с газетами и журналами, 
так как предлагает пользователям контент по 
их выбору [7]. Реклама в нескольких различ-
ных диджитал-каналах имеет синергетический 
эффект и оказывает существенное влияние на 
выбор потребителя [8].

Радио слушают, например, автомобилисты 
и те, кто отдыхает на природе. При этом эф-
фективность минутного радиоспота (радиоро-
лика, аудиоспота) составляет примерно 75% от 
эффективности стандартного 30-секундного 
телеролика, а его цена —  в 5–6 раз меньше.

Реклама на радио —  это мощный инструмент, 
который имеет высокое значение ключевого 
показателя ROAS (Return on Ad Spend) —  попу-
лярной метрики в современных исследовани-
ях [9, 10], которая вычисляется как отношение 
прибыли к затратам на рекламу.

              ,
R I

ROAS
I

−=   (1)

где I  —  затраты на канал рекламы;
R —  выручка компании.
Анализ доходности сегментов бизнеса по-

зволяет найти рациональные и эффективные 
решения по увеличению или снижению объе-
мов продажи того или иного товара. Он необ-
ходим при управлении расходами, установле-
нии структурных сдвигов, а также важен при 
формировании стратегии развития компании 
и для увеличения сегментов географического 
присутствия [11].

Заказчик рекламной кампании имеет в сво-
ем распоряжении несколько инструментов, 
например соцсети, Яндекс.Директ, наружную 
и радиорекламу. На каждый инструмент вы-
деляется определенный бюджет I (investment), 
за счет которого проводится рекламная кам-
пания в заданный временной промежуток. 
Аудитория взаимодействует с рекламными 
инструментами и генерирует трафик Т0 на 
основные каналы заказчика, например, сайт 
или телефон. Воронка продаж обеспечивает 
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конверсию посетителей в трафик продаж Т1, 
и в результате формируется выручка заказ-
чика (рис. 1).

Известно, что информацию можно рассма-
тривать как один из современных факторов 
производства [1]. Для рекламных диджитал-
инструментов не составляет труда определить 
источник трафика, оценить долю в общей выруч-
ке и посчитать ROAS. Однако существенная доля 
трафика не позволяет напрямую определить, 
откуда «пришел» пользователь. Выделение доли 
трафика от радиорекламы является еще более 
сложной задачей. Для ее решения традиционно 
используют опрос клиентов или выделенный 
телефонный номер.

Мы предлагаем новый метод повышения 
и оценки эффективности радиорекламы, осно-
ванный на интеграции традиционных каналов 
и веб- инструментов.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИя
Сайт radioskidki.ru представляет собой агрегатор 
УТП (уникальных торговых предложений) всех 
заказчиков рекламы на радио (рис. 2).

В рекламных роликах, транслируемых на ра-
дио, сайт radioskidki.ru указывается как допол-
нительный канал взаимодействия с заказчиком. 
Часть аудитории, охваченная радиорекламой, 

переходит на данный сайт, где представлены 
карточки с УТП заказчиков, а затем —  на их 
сайты, при этом сохраняется информация об 
источнике перехода, доступная для дальнейшей 
аналитики.

Интеграция radioskidki.ru с инструментами 
Яндекс.Метрика позволяет получить инфор-
мацию об общем трафике на сайте заказчика 
рекламы, что дает возможность оценить пока-
затель TOAS (Traffic on Ad Spend) раздельно для 
каждого источника трафика.

                   
T PPC I

TOAS
I

⋅ −= ,  (2)

I  —  затраты на канал рекламы;
�T — трафик посетителей;

PPC  —  средняя цена за клик (посещение).
Данный показатель вычисляется аналогично 

ROAS, но вместо выручки используется количе-
ство кликов, умноженное на среднюю цену при-
влеченного клиента (среднюю цену за клик) 
(PPC, price per click). Он представляет собой 
отношение стоимости рекламы с неизвестной 
PPC  к трафику с фиксированной ставкой за 
клик, которая устанавливается, например, в Ян-
декс.Директ. Положительное значение коэффи-
циента TOAS  говорит о том, что эффективность 

 

Рис. 1 / Fig. 1. Модель рекламной кампании / advertising campaign model
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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выше, отрицательное —  ниже. Для выяснения 
доли трафика от рекламы на радио строится 
модель линейной регрессии.

        0 ,model radio radioT I C C= ⋅ + + ε   (3)

modelT  —  смоделированный трафик;
radioI  —  затраты на радиорекламу;
radioC  —  коэффициент регрессии радиоре-

кламы;
0C  —  постоянная составляющая;
�ε  —  ошибка модели.

Коэффициент регрессии radioC  имеет размер-
ность [клик/руб.], он позволяет связать затраты 
с полученным результатом —  трафиком от ре-
кламы на радио. Подставляя radioC  в формулу 
(2), получаем выражение:

1.radio radio radio
radio radio

radio

I C PPC I
TOAS C PPC

I

⋅ ⋅ −
= = ⋅ −  (4)

radioTOAS  показывает, насколько выгоднее 
привлекать клиентов через радио, чем через 
диджитал-каналы, для которых установлено 
известное значение PPC . Таким образом, 
radioskidki.ru позволяют оценить долю от радио-
рекламы в общем трафике и ее эффективность 
по сравнению с диджитал-инструментами.

РЕЗУЛьТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИя

Данные, полученные в результате измерения 
затрат на рекламу и трафика на сайте заказчика 
в течении одного месяца, приведены в таблице.

В течение месяца заказчик имел три канала 
рекламы:

• кампания в соцсетях;
• Я. Директ;
• кампания на радио.
Кампания в соцсетях проводилась с 1 по 15 

число и имела стоимость 7500 руб., средние за-
траты Ic составили 500 руб./день. Объем пере-
ходов из соцсетей известен, он приведен в ко-
лонке T1. Трафик с Яндекс.Директ оплачивался 
по фиксированной ставке (7 руб./клик), его 
объем приведен в колонке Т2. Кампания на ра-
дио проводилась в период с 15 по 20 число 
и имела стоимость 22 500 руб., в среднем затра-
ты рI  = 1500 руб./день (рис. 3).

В результате измерения трафика получены 
значения, агрегированные по дням (рис. 4).

В результате вычислений получена следую-
щая модель трафика:

0,23 145 ,model radioT I= ⋅ + + ε
0,23 7 1 0,6.radioTOAS = ⋅ − =

 

Рис. 2 / Fig. 2. Модель рекламной кампании с использованием инструмента radioskidki.ru / 
advertising campaign model using the tool radioskidki.ru

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица / Table
Затраты на рекламу и результаты измерения трафика / 

advertising costs and traffic measurement results

День i1 i2 i3 t1 T2 t3 Т4 sum

1 500 105 0 15 15 146 10 186

2 500 280 0 37 40 156 7 240

3 500 140 0 20 20 162 5 207

4 500 280 0 35 40 111 10 196

5 500 231 0 40 33 193 8 274

6 500 126 0 23 18 190 8 239

7 500 133 0 31 19 143 5 198

8 500 105 0 12 15 65 12 104

9 500 77 0 12 11 175 6 204

10 500 105 0 12 15 125 12 164

11 500 77 0 12 11 143 15 181

12 500 266 0 37 38 124 10 209

13 500 210 0 32 30 147 11 220

14 500 266 0 37 38 155 15 245

15 500 210 1500 32 30 254 17 333

16 0 63 1500 10 9 496 15 530

17 0 140 1500 13 20 460 13 506

18 0 238 1500 7 34 478 12 531

19 0 210 1500 12 30 427 20 489

20 0 238 1500 14 34 554 23 625

21 0 77 1500 10 11 571 19 611

22 0 98 1500 12 14 474 15 515

23 0 119 1500 13 17 473 17 520

24 0 245 1500 15 35 492 14 556

25 0 294 1500 9 42 598 17 666

26 0 266 1500 8 38 424 19 489

27 0 168 1500 7 24 587 32 650

28 0 84 1500 6 12 459 27 504

29 0 84 1500 4 12 559 15 590

30 0 259 1500 3 37 458 16 514

Источник / Source: составлено авторами по данным медиахолдинга «Радиосити» / compiled by the authors based on the data of 
Media holding “Radiocity”.
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ОБСУЖ ДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Проведенное исследование показывает, что 
размещать рекламу на радио в среднем на 60% 
выгоднее, чем использовать диджитал-инстру-
менты. Следует заметить, что эта оценка дана 
лишь для первичного трафика в воронке продаж. 
Для полноценного анализа необходимо вычи-
сление показателя ROAS. Нужна информация 
о затратах заказчика на остальные каналы ре-
кламы и реальная выручка, но заказчик не всегда 
готов делиться этой информацией, однако при 
необходимости он может провести аналитику 
своими силами.

Простая линейная модель не учитывает кор-
реляцию между источниками трафика. Проведе-
ние кампаний на радио, как правило, приводит 
к увеличению частоты ключевых запросов в по-
исковых системах. Пользователи видят рекламу 
в выдаче и переходят по рекламным ссылкам. 
Это приводит к повышению трафика из диджи-
тал-каналов, хотя, по сути, источником является 
реклама на радио.

Также следует отметить, что для продвижения 
сервиса radioskidki.ru необходима консолида-
ция усилий всех компаний, предоставляющих 
рекламные услуги на радио.
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Минархизм как философская основа конвергенции 
правого и либерального сегментов несистемной 
оппозиции в России

П. С. Селезнев, А. Д. Крамер
Финансовый университет, Москва, Россия

АННОТАЦИя
В статье исследуется вопрос о факторах конвергенции правого и либерального сегментов несистемной оппозиции 
в России на основании минархизма как философской основы. Методология работы выстроена за счет комбинации 
структурного и сравнительного анализа. Авторы раскрывают вопрос о соотношении классической вариации филосо-
фии минархизма и ее формы, трансформированной лидерами общественного мнения внутри несистемной оппози-
ции. Сделан вывод о том, что на данный момент минархизм играет роль основы для идеологического объединения 
правого и  либерального сегментов несистемной оппозиции. При этом оппозиционеры восприняли преимущест-
венно не ортодоксальную форму минархизма, а его вульгаризированный вариант, в рамках которого изначальная 
концепция была переработана в ключе элитизма и социал-дарвинизма. Данная вариация минархизма по содержа-
нию представляет собой политический миф, функции которого сводятся к стигматизации лоялистов и укреплению 
ингруппового фаворитизма противников действующей власти. Особенности указанного мифа дают возможность 
дегуманизировать сторонников существующего строя и в то же время —  конструировать положительный образ буду-
щего на основе потребительских ценностей и достижения квазисправедливости по принципам рыночного агонизма.
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abstraCt
The article examines the question of the convergence factors for the right and liberal segments of the non-systemic 
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ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день несистемная оппози-
ция выступает в качестве одного из основных 
источников рисков для политической стабиль-
ности в России. Для нее характерны высокая 
степень неконвенциональности, наличие разви-
той и устойчивой системы связей с внешними 
политическими акторами, а также склонность 
к политическому экстремизму. Длительное 
время деструктивный потенциал несистемной 
оппозиции ограничивала ее разобщенность. 
Однако приблизительно с первой половины 
2010-х гг. фиксируются тенденции к сближе-
нию разных групп несистемной оппозиции, 
в первую очередь —  в идеологическом плане 
(достаточно вспомнить, например, об участии 
А. А. Навального в «Русском марше» или ситуа-
тивных альянсах разных групп «несистемщи-
ков» в ходе «болотных протестов»). При этом 
особенно активно протекает конвергенция 
правых и либералов [1, с. 111].

Последнее закономерно поставило перед 
экспертным сообществом вопрос о том, за счет 
чего и в каких формах происходит это идеоло-
гическое сближение.

В представленном исследовании соответст-
вующая проблематика раскрывается на основе 
кейса минархизма как общего элемента пара-
дигм идеологических конструктов указанных 
политических групп [2, с. 15].

К ЛАССИЧЕСКАя 
ВАРИАЦИя МИНАРХИЗМА 

И ЕЕ КРИТИКА
В рафинированном виде минархизм представ-
ляет собой модель государственного устройства, 
в рамках которого полномочия институтов 
публичной власти сведены к «необходимому 
минимуму», предполагающему наличие у них 
ресурсов и полномочий для защиты базовых 
прав и свобод граждан, а также обеспечения 
обороны от внешних угроз [3, с. 263].

Данная модель государственного устройст-
ва традиционно служит предметом активных 
дискуссий в научном сообществе, в первую 
очередь —  в силу своего идеального характе-
ра. Сторонники разных вариаций концепции 
функционального представительства (включая 
как неокорпоративизм, так и неоплюрализм) 
отмечают наличие очевидных диспропорций 
в степени доступа разных групп интересов 
к инструментам воздействия на публичную 

власть и, как следствие, отсутствие равной ре-
презентации элитных групп и макросоциаль-
ных корпораций в системе государственного 
управления. Последнее делает невозможным 
перманентное пребывание институтов пу-
бличной власти в состоянии универсального 
модератора и медиатора, а также реализацию 
на практике минархистской модели, где го-
сударство должно выступать в качестве рав-
ноудаленного от всех групп интересов актора. 
Институты публичной власти в рамках данной 
системы неизбежно будут отображать баланс 
экономического, силового и правового по-
тенциалов крупных интересантов. Последнее, 
в свою очередь, открывает для конкретных 
групп влияния легальные возможности с точки 
зрения продвижения собственной повестки 
в ущерб интересам конкурентов. В итоге го-
сударство перестает играть роль защитника 
интересов каждого гражданина или социаль-
ной корпорации [4, с. 26].

Поводом для критики в адрес минархизма 
служит и игнорирование тенденций, характе-
ризующих развитие свободной конкуренции 
в экономике в рамках реальных моделей. От-
сутствие корректирующего воздействия госу-
дарства в данных условиях с течением времени 
неизбежно приводит к установлению олиго-
полии, а затем —  монополии. Таким образом, 
доведение принципа экономической свободы 
на рынке до логического завершения способ-
ствует его ликвидации [5, с. 91].

Наконец, минархизм предполагает наличие 
базового противоречия в рамках реализа-
ции двух задач —  обеспечения максималь-
ной свободы граждан внутри государства 
и должного уровня защиты от внешних угроз. 
На практике решение второй задачи может 
предполагать необходимость мобилизации 
экономики, внедрения всеобщей воинской 
повинности, расширения полномочий спец-
служб и иных мер, суть которых напрямую 
противоречит идее поддержания прав и сво-
бод граждан на максимально высоком уровне 
[6, с. 53].

Обозначенные противоречия минархизма 
широко обсуждаются в том числе на популяр-
ном и научно-популярном уровнях. Однако 
это способствует снижению интереса к данной 
концепции среди представителей как правого, 
так и либерального крыла внутри несистемной 
оппозиции [7, с. 36].
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ТРАНСФОРМАЦИя СОДЕРЖАТЕЛьНОЙ 
ЧАСТИ МИНАРХИЗМА НЕСИСТЕМНОЙ 

ОППОЗИЦИЕЙ
Причиной последнего является то, что и кон-
цепция либерализма, и система традиционных 
консервативных ценностей претерпевают се-
рьезные трансформации в рамках восприятия 
российской несистемной оппозицией.

Изначально ни либерализм, ни консерватизм 
в фундаментальных формах не подразумева-
ют ярко выраженного элитизма. Либерализм 
предполагает отстаивание равенства всех гра-
ждан в рамках системы прав первого поколе-
ния. Консерватизм предписывает сообществу 
необходимость определенного «чувства ранга», 
но в то же время —  консолидации общества, 
поддержки солидарности и выработки чувства 
ответственности за судьбу социальной корпора-
ции у представителей истеблишмента [8, с. 59].

Однако лидеры общественного мнения 
в рамках соответствующих групп несистемной 
оппозиции отвергают данные подходы. В част-
ности, можно упомянуть позицию иноагента 
Ю. Л. Латыниной относительно необходимости 
отмены всеобщего избирательного права. По-
мимо того, она настаивала на необходимости 
отказа от признания приоритетности прав че-
ловека (обозначая их как атавизм, утративший 
функциональное значение после завершения 
«холодной войны»), в первую очередь —  любых 
социальных прав и гарантий, а также требова-
ла поражения в правах национальных мень-
шинств. При этом допускалась возможность 
переустройства общества насильственными 
методами, включая открытый террор про-
тив политических оппонентов. Показатель-
ны и требования Е. А. Просвирнина взимать 
налог со всех этнических русских, желающих 
использовать данное обозначение в отношении 
себя. Обозначенные подходы предполагают 
отрицание базовых принципов либерализма, 
консерватизма и правых политических учений 
на основе элитистских концепций в целом [9, 
с. 115].

Это становится возможным за счет такой 
специфической черты правых и либералов вну-
три несистемной оппозиции, как понимание 
природы человека и концепта рациональности 
в исключительно эгоцентрическом, анархо-
капиталистическом ключе [10, с. 157].

В соответствии с данным подходом чело-
веку в принципе мало свойственна эмпатия, 

в силу чего эгоизм и игнорирование интере-
сов и потребностей окружающих оцениваются 
как сущностная черта homo sapiens. Коллекти-
визм и солидаризм при этом описываются как 
установки, противоречащие природе человека, 
в силу чего основанные на них социальные 
и политические концепции рассматриваются 
как априори нежизнеспособные. Аналогичным 
образом отрицается возможность и необходи-
мость равенства в какой-либо формах. Более 
того, попытки его обеспечения расцениваются 
как деструктивная активность. Как правые, так 
и либералы внутри несистемной оппозиции 
рассматривают в качестве базовых ценностей 
успешность и агонизм. Равенство, с их точки 
зрения, представляет собой нарушение прин-
ципов агонизма, приводящее к блокированию 
потенциала успешных людей в интересах ши-
роких масс. При этом подразумевается, что 
успешные люди в принципе не связаны ника-
кими обязательствами по отношению к массам. 
Одновременно происходит абсолютизация зна-
чимости частного успеха. В качестве главной 
движущей силы в рамках развития человечества 
рассматривается именно частная инициатива, 
ориентированная на извлечение коммерче-
ской прибыли. И государство, и основная масса 
населения в рамках данной парадигмы пред-
ставляются как структуры, паразитирующие 
на элитах [11, с. 46].

Данное обстоятельство приводит к тому, что 
первоначальный смысл понятия «минархизм» 
искажается. Государство уже не рассматривает-
ся как равноудаленный медиатор, защищающий 
базовые интересы всех граждан, а представля-
ет собой паразитическую бюрократию, кото-
рой предписывается максимально сократить 
свое присутствие в жизни общества. При этом 
ограничение его активности осуществляется 
в первую очередь в интересах элит [12, с. 45].

Такая трансформация понятия становится 
возможной за счет искажения классических 
концепций либерализма и консерватизма 
в элитистском ключе, выстроенном на основе 
социал-дарвинизма [13, с. 74].

Именно элитизм и социал-дарвинизм яв-
ляются наиболее значимыми установками, 
объединяющими как правых, так и либералов 
внутри лагеря несистемной оппозиции. По-
сле переосмысления на их основе изначаль-
но демократическая концепция минархизма 
утрачивает такие свойства, как ориентация 
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на обеспечение гармонии интересов личности 
и общества. Парадигмой видоизмененного ми-
нархизма становится обеспечение интересов 
элиты, точнее, бизнес-элиты [14, с. 20].

При этом данная интерпретация носит до-
статочно гибкий характер, позволяющий при-
влекать к данной концепции людей, не отно-
сящихся к истеблишменту либо контрэлитам. 
Несистемные оппозиционеры интерпретируют 
социально-экономические реалии России та-
ким образом, что значительная часть предста-
вителей российских деловых элит являются 
«ложными», поскольку их статус обусловлен 
якобы преимущественно поддержкой со сторо-
ны государства либо конкретных официальных 
лиц. Согласно «оппозиционному мифу» при 
переходе к «нормальному минархизму» боль-
шинство противников действующей власти 
благодаря своим способностям и талантам легко 
вошли бы в состав бизнес-истеблишмента либо 
открыли свое успешное дело, в то время как 
лоялисты (в силу приписываемой им бесталан-
ности и безынициативности) оказались внизу 
социальной иерархии. При этом приписывае-
мая носителям оппозиционной идентичности 
экзистенциальная успешность служит в данном 
случае инструментом выработки ингруппового 
фаворитизма и аутгрупповой дискриминации, 
т. е. ресурсом укрепления и воспроизводства 
групповой протестной модели самоопределе-
ния. Как и большинству политических мифов, 
данной системе представлений присущ мани-
пулятивный характер. Однако в силу наличия 
символической составляющей (характерным 

примером чего могут служить произведения 
популярной культуры, такие, как роман «Атлант 
расправил плечи») она может восприниматься 
даже своими создателями за счет воздейст-
вия механизма эмоционального заражения 
[15, с. 285].

ВЫВОДЫ
В целом можно сказать, что в настоящее время 
минархизм выступает в качестве основы для 
интеграции правого и либерального сегментов 
несистемной оппозиции. Однако речь идет не 
об ортодоксальной форме данной концепции, 
а о трансформированной в ключе элитизма 
и социал-дарвинизма системе представлений 
о «минимальном государстве». Последняя пред-
ставляет собой политический миф, призван-
ный стигматизировать лоялистов и укреплять 
ингрупповой фаворитизм противников дей-
ствующей власти. Специфика данного мифа 
позволяет дегуманизировать сторонников су-
ществующего строя и одновременно форми-
ровать позитивный образ будущего на основе 
потребительских ценностей и достижения ква-
зисправедливости по принципам рыночного 
агонизма.

При этом данная вариация минархизма есте-
ственным образом ограничивает численность 
числа сторонников либералов и консерваторов 
среди несистемной оппозиции, поскольку она 
построена на отрицании как концептуальных 
основ соответствующих политических учений, 
так и универсальных ценностей —  эмпатии 
и альтруизма.
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АННОТАЦИя
Окружающая действительность воспринимается человеком не сама по себе, а посредством отображения в виде 
образов. Мы редко задумываемся, почему один образ запоминается легче, другой труднее, а  третий вообще не 
задерживается в памяти. Под воздействием разных обстоятельств в сознании складывается и закрепляется опреде-
ленная оценка достоинств и недостатков политического лидера, вынуждающая его поступать в соответствии с об-
щественными ожиданиями. В данной статье на примере Г. А. Явлинского изучается взаимосвязь образа политика 
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abstraCt
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АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя

Рациональные суждения о политиках 
и их оценки могут быть вербализиро-
ваны и осознаны, поэтому они фикси-

руются методом прямого опроса. При этом 
они чаще всего группируются в три обобщен-
ных смысловых блока: «сила», «активность», 
«привлекательность». Но при анализе эмоци-
онально-ассоциативного восприятия фокус 
смещается. Эмпирические данные, получен-
ные в ходе политико-психологических иссле-
дований, позволяют сделать вывод о том, что 
между этими двумя контурами восприятия 
имеется определенный зазор. Нередки случаи, 
когда политический лидер набирает высшие 

баллы по значимым для рациональной оцен-
ки показателям (честность, компетентность 
и т. д.), однако его успехи на выборах оказы-
ваются весьма скромными и не изменяются 
при какой-либо активности кандидата [1].

Причина кроется в том, что у большинства 
избирателей образ политика связан с какими-
то нежелательными для него бессознатель-
ными ассоциациями, в чем никто из них не 
отдает себе отчет. Автор предприняла попытку 
исследовать степень совпадения и расхожде-
ния образа политика в СМИ и его восприятия 
молодежью на примере лидера партии «Ябло-
ко» Г. А. Явлинского. Временными рамками 
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исследования стал период между выборами 
(апрель 2000 —  декабрь 2002 г.). Данный период 
одновременно и ретроспективен, и специфи-
чен тем, что имидж лидера отражается в СМИ 
естественнее, чем в период предвыборной 
гонки.

По сути дела, окружающая действительность, 
и в том числе ее отдельные элементы, воспри-
нимается человеком не сама по себе, а «че-
рез их отображения в формах его внутренней 
психической жизни» [1]. Поэтому все объекты, 
с которыми мы имеем дело, существуют для 
людей в виде образов, т. е. важны исследова-
ния субъективной картины действительности, 
которую человек формирует для самого себя.

Под образом в данном исследовании будет 
пониматься субъективная картина мира или его 
фрагментов, что предполагает интерпретацию 
лавинообразного потока информации, получа-
емой органами чувств, на основе сложившейся 
у человека категориальной системы [2].

Многие исследователи отмечают, что в на-
шем общественном мнении слабо различаются 
механизмы, функции и институты власти, роли 
и действие конкретных лиц (лидеров), наде-
ленных властью [3]. В какой-то степени это 
говорит о слабой дифференциации общества, об 
отсутствии горизонтальных связей, где главной 
опорой является властная вертикаль.

В отношении лидера нас в большей степени 
интересует то, что А. Захаров назвал «образ-
ными репрезентациями», т. е. представления 
о лидере, существующие в головах людей [4].

Студенты —  это будущие и нынешние изби-
ратели, их восприятие наименее «загрязнено» 
любыми стереотипами, поэтому данное иссле-
дование может помочь в работе с молодежным 
электоратом. В рамках социальной психологии 
распространено понятие о базовой структуре 
человеческой личности, которая обычно скла-
дывается к моменту достижения индивидом 
зрелости и относительно мало меняется в даль-
нейшем. «Ранняя социализация представляется 
более весомой, чем поздняя» [5].

Теоретическим основанием исследова-
ния стал политико-психологический подход 
(А. Н. Леонтьев, Т. В. Евгеньева), теория кау-
зальной атрибуции Г. Келли, теория социальной 
перцепции Г. М. Андреевой, теория установки 
Д. Н. Узнадзе. Принципиально важными для 
выработки методологического инструмента-
рия исследования стали приемы политико-

психологического анализа. Психологические 
процессы переходного периода в России иссле-
дованы в трудах Г. Г. Дилигенского, Л. Я. Гозмана, 
Е. Б. Шестопал [6–8].

Мы рассматриваем гипотезы указанных 
авторов о рассогласованности компонентов 
установок, связанных с противоречием де-
кларируемых ценностей и тех, что заложены 
базовой политической социализацией. Наша 
главная задача —  не получение обобщенно-
го представления о политике, а выявление 
в восприятии молодежи его характерных черт, 
влияющих на формирование образа лидера, 
а также определение их изменчивости и устой-
чивости.

После 1991 г. в России на первый план вышла 
потребность в знании методик воздействия 
СМИ на массовое сознание. О. И. Гордеева счи-
тает, что характер воздействия средств мас-
совой информации на аудиторию содержит 
широкие возможности контроля над сознани-
ем, психикой, эмоциональной сферой людей, 
закладывая в них алгоритмы оценок, поведе-
ния, ценностные фильтры [9]. А. Ослон пишет 
о прямом влиянии СМИ на ситуацию во время 
выборов 1993 г., в частности о телевидении [10]. 
Автор обнаружил четкую корреляцию между 
объемом политической рекламы и индексом 
запоминаемости. При этом большинство тео-
ретиков и практиков, занимавшихся данными 
вопросами у нас в стране, почти без измене-
ния восприняли идеологические установки 
и методологические подходы, обоснованные 
и неоднократно апробированные американ-
скими специалистами в этой области.

Однако, как и следовало ожидать, примене-
ние коммуникативных технологий без учета 
национальной специфики часто приводило 
отнюдь не к ожидаемым и спрогнозирован-
ным результатам. «Универсальные» методики 
необходимо было скорректировать, учитывая 
ментальные установки россиян и национально-
культурные традиции нашего населения. Это 
обусловило более пристальный интерес к ис-
следованию феномена массовых коммуникаций 
в отечественной науке (прежде всего в социо-
логии и политологии). Однако и работы более 
позднего периода грешили так называемым 
«американизмом», т. е. попытками искусствен-
ной подгонки американо-европейской теории 
манипулирования к российской политической 
действительности. Правда, многие работы, не-
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смотря на недостатки, стали значительным 
этапом в развитии отечественной политической 
и социологической мысли.

В середине 1990-х гг. изучение СМИ пере-
шло в прикладную плоскость. Из огромного 
списка необходимо выделить книгу И. Дзяло-
шинского «Российские СМИ в избирательной 
кампании: уроки эффективности», вышедшую 
в 1995 г., которая практически полностью по-
священа противодействию манипулятивным 
технологиям [11]. А первой в отечественной 
практике экспериментальной проверкой ги-
потезы о влиянии сообщений СМИ на массо-
вое политическое сознание и электоральное 
поведение россиян стало исследование И. За-
дорина, Ю. Буровой и А. Сюткиной «Влияние 
СМИ на электоральные предпочтения России» 
[12]. Авторы обнаружили неоднозначное воз-
действие СМИ на избирателей и подтвердили, 
что электоральная база различных политиков 
и партий характеризуется разной степенью 
информационной чувствительности.

Еще один блок исследований посвящен из-
учению механизмов восприятия политических 
лидеров массовым сознанием.

Значительно реже ученых интересует, как 
политические лидеры оцениваются со стороны. 
В США этим вопросом занимались Д. Киндер, 
С. Фиске, Ф. Гринстайн, А. Миллер, М. Херманн, 
Л. Милбрах и др. [13]. В России эта проблема ос-
вещалась Е. В. Егоровой-Ганман [14], Е. Б. Абаш-
киной и Ю. Н. Косолаповой [15].

Однако большинство исследователей делали 
акцент, скорее всего, на личности политика, 
а оценке лидеров гражданами уделялось значи-
тельно меньше внимания. Д. Киндер и С. Фиске 
задавались вопросом о существовании идеаль-
ных прототипов, но не исследовали специаль-
ные факторы, влияющие на отношение граждан 
к реальным политикам [16].

Непосредственное значение для понима-
ния формирования образа политиков имеют 
исследования установки.

Политические установки —  отношение субъ-
ектов к политическим решениям —  имеют свою 
специфику. Они являются важным механизмом 
для политической жизни, так как определяют 
готовность субъекта так или иначе реагировать 
на политические события. Г. Г. Дилигенский 
считает, что в политике установки могут быть 
не связаны с прошлым опытом и играть роль 
«компенсатора когнитивного дефицита», т. е. 

моделировать реакцию людей на малознакомые 
социально-политические ситуации [6].

Американский исследователь Г. Олпорт под 
политическими установками понимает си-
стему аттитюдов. В рамках теории черт было 
проведено огромное количество исследований, 
данные которых противоречили друг другу, 
и в конечном счете под вопрос были постав-
лены даже такие качества, как решительность 
и сила воли. Олпорт указывал, что из 17 тысяч 
слов, описывающих личность, каждое может 
служить характеристикой лидера, но, с дру-
гой стороны, данные многочисленных соци-
ологических исследований показывают, что 
в головах обычных людей существуют вполне 
очерченные идеальные прототипы политиче-
ских лидеров [17].

В данном исследовании мы будем, прежде 
всего, опираться на концепцию Д. Н. Узнадзе 
[18], который смог обнаружить то реальное 
психическое состояние, которое выражает пред-
расположенность человека к определенному 
поведению. Узнадзе показал, что, прежде чем 
заняться какой-либо деятельностью, человек 
заранее внутренне и психологически готовится 
к ее осуществлению, хотя данный факт может 
совершенно не осознаваться им. При этом под 
влиянием некоторых факторов у него создается 
соответствующая данной деятельности пси-
хологическая готовность, установка, которая 
определяет его поведение даже в том случае, 
когда он не думает об этом.

В социальной и политической психологии 
в структуре установки принято выделять три 
составляющих: когнитивную, эмоциональную 
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(аффективную) и поведенческую. Когнитивная 
предполагает наличие у человека предвари-
тельных знаний и интереса к политике. Этим 
объясняется индивидуальный отбор информа-
ции по политику. Эмоциональное отношение 
к политику (нравится —  не нравится), как пра-
вило, предшествует критическому осмыслению 
такой информации. Наконец, поведенческая 
составляющая —  это готовность к действию, 
например осознанное намерение проголосо-
вать за кандидата.

В рамках исследования когнитивистского 
направления политической психологии ак-
цент был сделан на том, чем руководствуется 
взрослый человек в своем политическом вы-
боре. При этом существенно важной является 
работа английского политического психолога 
H. Himmelweit, которая предложила «потре-
бительскую модель», где проводит аналогию 
между принятием политического решения 
и выбором покупателем того или иного то-
вара. Избиратель, отдающий свой голос, ищет 
максимального соответствия или наимень-
шего несоответствия между набором устано-
вок и партийными программами. «Привычка 
голосовать за определенную партию сходна 
с привязанностью к определенному магазину 
или фирме, а воздействие референтных групп 
напоминает то, как образ жизни наших друзей 
или коллег направляет наши пристрастия» [19]. 
В дальнейшем работы когнитивистов показа-
ли, что в странах со стабильной политической 
системой у избирателей действительно есть 
привычка (установка) голосовать за опреде-
ленную партию.

Эти же выводы в большей степени под-
тверждаются автором данной статьи, которая 
считает, что, несмотря на то, что в литературе 
накоплен достаточно большой теоретический 
и эмпирический материал, именно восприятие 
образов реальных политиков недостаточно 
исследовано.

Таким образом, было проведено много-
ступенчатое эмпирическое исследование для 
выявления степени совпадения и расхождения 
образа политика (Г. А. Явлинского) в СМИ и его 
восприятия студентами. В соответствии с ука-
занной целью были выявлены установки по 
отношению к политику; определены печатные 
СМИ, популярные у студентов столичного вуза; 
проведен их анализ; изучен транслируемый 
в них образ политика; выявлены представ-

ления об образе лидера в сознании респон-
дентов и пр.

В результате было определено следующее:
1. Образ политика в СМИ различается для 

респондентов с положительной, отрицатель-
ной и нейтральной установками.

2. Именно установка определяет выбор га-
зеты, а не наоборот.

3. На восприятие публикаций в печатных 
СМИ преимущественно влияет установка ре-
спондента.

4. В публикациях читатель воспринимает 
только то, что совпадает с его установкой.

5. Образ политика не претерпевает суще-
ственных изменений в сознании респонден-
тов после прочтения ими публикаций в пе-
чатных средствах массовой информации.

Анализ восприятия образа политика в пе-
чатных СМИ выявил существование трех групп 
респондентов с установками по отношению 
к политическому лидеру. Для каждой из них 
существует свой круг печатных СМИ, выбран-
ных согласно их положительной, отрицатель-
ной или нейтральной установке. В условиях 
данной установки образ политика в сознании 
респондентов не претерпевал существенных 
изменений после прочтения ими публикаций, 
где он упоминался.

С учетом феномена каузальной атрибуции 
уже сформированная установка (процесс ее 
формирования не входил в задачи данного 
исследования) о каком-либо политике играет 
первостепенную роль при чтении публикаций 
о нем. В целом, респонденты не анализируют 
информацию в прессе, она проходит «сквозь 
них».

Характерной чертой восприятия образа по-
литика студентами столичного вуза, согласно 
исследованию, является то, что он в сознании 
респондентов многослоен и порой противоре-
чив. Но самое главное состоит в том, что они 
либо не видят публикации, не соответствую-
щие их установкам по отношению к политику, 
либо отказывают им в достоверности. Данное 
положение было проверено не количествен-
ными, а качественными методами, что вряд ли 
позволяет говорить о тенденции в восприятии 
образа политика молодыми людьми в СМИ, —  
речь идет лишь о характерных чертах данного 
процесса. Но автор полагает, что полученные 
в результате качественного исследования дан-
ные могут быть проверены количественными 
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методами анализа в ходе современного круп-
номасштабного исследования.

Таким образом, можно предложить ряд по-
литических технологий. Представляется не-
целесообразным вкладывать большие сум-
мы в рекламу политика в печатных СМИ, так 
как читатель с отрицательной установкой все 
равно будет воспринимать лишь публикации 
с отрицательной оценочной характеристи-
кой кандидата, публикации с положительной 
составляющей он будет пропускать либо не 
поверит им. Напротив, кажется важным обра-

щать как можно больше внимания на группу 
с несформированной политической установкой.

Анализируя образ конкретного политика 
в СМИ и его восприятие молодыми людьми, 
автор все же предполагает наличие тех же 
тенденций в восприятии ими любого полити-
ческого лидера или власти. Данную гипотезу 
планируется проверить на более широком эм-
пирическом поле.

Проведенное исследование может послужить 
началом крупномасштабных изысканий по 
данной проблематике.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Андреев А. Политическая психология. М.: Юрайт; 2002.
2. Егорова-Гантман Е.В., Плешков К. В. Политическая реклама. М.: Центр политического консультиро-

вания «Николо М»; 1999.
3. Левада Ю. Феномен власти в общественном мнении: парадоксы и стереотипы восприятия. Монито-

ринг общественного мнения. 1998;(5):9–15.
4. Захаров А. Народные образы власти. Полис. 1998;(1):23–36.
5. Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и изменяющиеся общества. Полис. 1997;(4):6–33.
6. Дилигенский Г. Г. Социально-политическая психология. М.: Наука; 1994.
7. Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону: Феникс; 1996.
8. Шестопал Е. Б. Психологический профиль российской политики на рубеже 90-х. М.: РОССПЭН; 2000.
9. Гордеева О. И. Политический имидж в избирательной кампании. Технология и организация выбор-

ных компаний. Зарубежный и отечественный опыт. М.: Российская академия управления; 1993.
10. Ослон А. Социология и телевидение. Политическая сила телевидения: реальность мифа? Полис. 

1994;(6):155–179.
11. Дзялошинский И. Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффективности. М.: Студия 

«Викон»; 1995.
12. Задорин И., Бурова Ю., Сюткина А. СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и вза-

имозависимость. URL: http://www.mediasprut.ru/info/bibliothek/ru/smi-polit.shtml?ysclid=lot2zn9u
wi592953333

13. Kinder D., Peters M., Abelson R., Fiske S. Presidential prototypes. Political behavior. 1980;(2):315–338.
14. Егорова Е. В. Психологические методы исследования личности политических лидеров капиталисти-

ческих стран. М.: Искан; 1988.
15. Абашкина Е. Б., Косолапова Ю. Н. О теориях лидерства в современной политической психологии. 

США: экономика, политика, идеология. 1993;(4):31–21.
16. Kindег D., Fiske S. Ргеsidents in the Рublic mind. Роlitiсаl psychology. 1984;(1):193–218.
17. 17. Ашин Г. К. Критика современных буржуазных концепций лидерства. М.: Мысль; 1978.
18. Узнадзе Д. Н. Теория установки. М.: Институт практической психологии; 1997.
19. Himmelweit H. How Voters Decide? L.: Academic Press; 1981.

refereNCes
1. Andreev A. Political psychology. Moscow: Yurayt; 2002. (In Russ.).
2. Egorova-Gantman E.V., Pleshkov K. V. Political advertising. Moscow: Center for Political Consulting 

“Nikolo M”; 1999. (In Russ.).
3. Levada Yu. The phenomenon of power in public opinion: paradoxes and stereotypes of perception. 

Monitoring obshchestvennogo mneniya = Monitoring of public opinion. 1998;(5):9–15. (In Russ.).
4. Zakharov A. Folk images of power. Polis = Policy. 1998;(1):23–36.
5. Inglehart R. Postmodernity: Changing Values and Changing Societies. Polis = Policy. 1997;(4):6–33. 

(In Russ.).

О. В. Федорищева



140

6. Diligensky G. G. Socio-political psychology. Moscow: Nauka; 1994. (In Russ.).
7. Gozman L. Ya., Shestopal E. B. Political psychology. Rostov-on-Don: Phoenix; 1996. (In Russ.).
8. Shestopal E. B. Psychological profile of Russian politics at the turn of the 90s. Moscow: ROSSPEN; 2000. 

(In Russ.).
9. Gordeeva O. I. Political image in the election campaign. Technology and organization of elective 

companies. Foreign and domestic experience. Moscow: Rossijskaya akademiya upravleniya; 1993. 
(In Russ.).

10. Oslon A. Sociology and Television. The Political Power of television: the reality of the myth? Polis = Policy. 
1994;(6):155–179. (In Russ.).

11. Dzyaloshinsky I. Russian mass media in the election campaign: lessons of efficiency. Moscow: Studiya 
“Vikon”; 1995. (In Russ.).

12. Zadorin I., Burova Yu., Syutkina A. Mass media and mass political consciousness: mutual influence and 
interdependence. URL: http://www.mediasprut.ru/info/bibliothek/ru/smi-polit.shtml?ysclid=lot2zn9u
wi592953333 (In Russ.).

13. Kinder D., Peters M., Abelson R., Fiske S. Presidential prototypes. Political behavior. 1980;(2):315–338.
14. Egorova E. V. Psychological methods of personality research of political leaders of capitalist countries. 

Moscow: Iskan; 1988. (In Russ.).
15. Abashkina E. B., Kosolapova Yu. N. On theories of leadership in modern political psychology. SSHA: 

ekonomika, politika, ideologiya = USA: economics, politics, ideology. 1993;(4):31–21. (In Russ.).
16. Kindle D., Fiske S. Incidents in the Republic mind. Роlitiсаl psychology. 1984;(1):193–218.
17. Ashin G. K. Criticism of modern bourgeois concepts of leadership. Moscow: Mysl’; 1978. (In Russ.).
18. Uznadze D. N. Theory of installation. Moscow: Institut prakticheskoj psihologii; 1997. (In Russ.).
19. Himmelweit H. How Voters Decide? L.: Academic Press; 1981.

ИНФОРМАЦИя ОБ АВТОРЕ / aboUt the aUthor

Оксана Владимировна Федорищева —  доцент департамента массовых коммуникаций и медиабиз-
неса, Финансовый университет, Москва, Россия
Oxana V. Fedorishcheva —  Associate Professor of the Department of Mass Communications and Media 
Business, Financial University, Moscow, Russia
https://orcid.org/0009-0001-3028-7116
ovfedorishcheva@fa.ru

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

Статья поступила 20.06.2023; принята к публикации 15.07.2023.
Автор прочитала и одобрила окончательный вариант рукописи.
The article was received on 20.06.2023; accepted for publication on 15.07.2023.
The author read and approved the final version of the manuscript.

О. В. Федорищева



141

ОРИГИНАЛьНАя СТАТья

DOI: 10.26794/2226-7867-2023-13-5-141-146
УДК 1(045)

Идентичность: виртуальная или реальная?
М. В. Клементьева

Финансовый университет, Москва, Россия
АННОТАЦИя

Что происходит с идентичностью человека, когда он погружается в виртуальный мир, присоединяясь к онлайн-со-
обществам или как-то иначе, действуя в сети Интернет? Она остается прежней или возникает что-то новое? На эти 
вопросы мы хотели бы ответить в данной статье, рассмотрев понятие и статусы виртуальной идентичности —  техно-
логически опосредованного образа «Я», моделируемого самим пользователем в виртуальной среде, по отношению 
к личности носителя. С этой целью был применен разработанный нами оригинальный опросник оценки статусов 
виртуальной идентичности среди 268 студентов в возрасте от 17 до 24-х лет. Материалы статьи формируют основу 
для будущих психологических исследований идентичности в цифровом пространстве.
Ключевые слова: виртуальная идентичность; статус; свойства личности; цифровое пространство; пользователь

Для  цитирования: Клементьева М. В. Идентичность: виртуальная или реальная? Гуманитарные  науки.  Вестник 
Финансового университета. 2023;13(5):141-146. doi: 10.26794/2226-7867-2023-13-5-141-146

oriGiNal PaPer

identity: Virtual or real?
M. V. Klementyeva

Financial University, Moscow, Russia
abstraCt

What happens to a person’s identity when they dive into the virtual world, joining online communities or being active on 
the Internet otherwise? Does the identity remain the same or does something new arise? We would like to answer this 
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АКТУАЛьНЫЕ СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИя

ВВЕДЕНИЕ
Современный мир представляет собой гибрид-
ную реальность, где гаджеты —  не просто раз-
влекательные устройства, а средства, связыва-
ющие цифровые и реальные среды в единую 
экосистему. Современные молодые люди яв-
ляются представителями «цифрового поколе-
ния», выросшего с планшетами и смартфонами. 
Они функционально не различают цифровые 
и физические среды, их личность формируется 
в ходе взаимодействия с виртуальными субъ-
ектами (например, чат-ботами).

Хотя виртуальные среды способствуют 
формированию виртуальной идентичности, 
исследования в этой области в основном сос-
редоточены на корреляции психологических 

переменных с «экранным временем» (частотой 
и длительностью действий с цифровым устрой-
ством), атрибутивными характеристиками ава-
таров и цифровых профилей, что приводит 
к упрощенным выводам. На сегодня существует 
очень мало изысканий, предметом которых 
являются статусы виртуальной идентичности 
в связи с личностными особенностями ее но-
сителей.

Впервые термин «идентичность» появился 
в 1950-х гг. в трудах Э. Эриксона как осозна-
ние временной преемственности и пережива-
ние единства и уникальности «Я» в общности 
с социальными образцами группы, к кото-
рой личность себя причисляет [1]. В дальней-
шем психологическая операционализация 
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конструкта была осуществлена Дж. Марсиа, 
который выделил четыре основных статуса 
идентичности, а затем Д. Маттесон представил 
механизм дифференциации статусов идентич-
ности как обусловленный взаимодействием 
двух факторов —  поиска и принятия. Таким 
образом, статусы идентичности приобрели 
новое психологическое содержание в рамках 
типологической модели: (а) достигнутая иден-
тичность (принятие, основанное на исследова-
нии альтернатив); (б) отчужденная или предре-
шенная идентичность (принятие, основанное 
на незначительном изучении альтернатив или 
их отсутствии); (в) мораторий (выбор, кото-
рый осуществляется в настоящее время и еще 
не завершен); (г) диффузная идентичность 
(отсутствие поиска и принятия). Растущий 
объем исследований убеждает в том, что ста-
тусный тип идентичности представляет собой 
целостный профиль по ключевым параметрам 
личностных особенностей: индивидуально-
психологические свойства личности и образа 
«Я», паттерны поведения, уровень психологи-
ческого благополучия, а также характеристики 
межличностных отношений. Хотя в психо-
логической литературе представлено много 
исследований идентичности, они в основном 
базируются на содержании показателей, разра-
ботанных в 1960–1980-х гг., поэтому могут быть 
не столь актуальными для современных людей 
[2]. Очевидным вызовом для исследователей 
выступает тематика статусов виртуальной 
идентичности.

Итак, виртуальная среда предлагает нам 
новые возможности в исследовании и подтвер-
ждении идентичности, которые сопряжены 
с рисками для личности. Чтобы понять историю 
идентичности в цифровом мире, необходимо 
осознать значение виртуальных сред в этом 
процессе.

Как социокультурный и психологический 
феномен реконструкция идентичности в вир-
туальной среде привлекала внимание ученых 
еще в XX в. [3]. Однако они касались частных 
аспектов онлайн-взаимодействия, но не изуча-
ли психологические механизмы становления 
идентичности. Актуальность вопрос соотно-
шения виртуальной и реальной идентично-
сти приобрел тогда, когда расширились поль-
зовательские возможности и многие сферы 
жизни человека стали связаны с цифровыми 
технологиями.

Тезис о том, что виртуальная идентичность 
замещает реальную, в наше время стал пред-
метом дискуссий. Некоторые исследователи 
(Е. Л. Солдатова, Д. Н. Погорелов, Е. А. Войскун-
ский, Y. B. Kafai, C. Hu и др.) считают, что вир-
туальная идентичность будет отличаться от 
любой формы идентичности, проявляющейся 
в реальных (повседневных) средах. А, напри-
мер, M. D. Back, P. M. Valkenburg, M. Wängqvist, 
I. Granic отмечают, что идентичность в он-
лайн-пространстве отражает существенные 
свойства любой другой формы идентичности, 
т. е. рефлексируемый социально желательный 
образ пользователей, который удовлетворяет 
их потребность в самопрезентации, обусловли-
вая поведенческие паттерны, способствующие 
формированию ожидаемого впечатления у дру-
гих. Однако устойчивые личностные характе-
ристики —  индивидуально-психологические 
свойства, включая диспозиции, особенности 
образа «Я» (например, самооценку); паттерны 
поведения; уровень психологического благопо-
лучия; а также характеристики межличностных 
отношений, которые демонстрирует личность 
в виртуальной среде —  не отличаются сущест-
венно от реальной жизни.

Мы полагаем, что необходима теоретическая 
основа, в рамках которой можно объяснить про-
цесс становления виртуальной идентичности, 
например эпигенетическая концепция Э. Эрик-
сона. В рамках данной концепции виртуальная 
идентичность как цифровой опосредованный 
образ «Я» может проявляться в виде четырех 
статусов —  в зависимости от результата взаи-
модействия факторов «поиска» и «принятия» 
(табл. 1).

Типологическая модель виртуальной иден-
тичности описывает не только содержательные, 
но и функциональные аспекты.

Представим эмпирическое обоснование 
данной типологии виртуальной идентично-
сти в контексте соотнесения со свойствами 
реальной личности пользователя.

МЕТОД
Выборка. В опросе приняли участие 268 сту-

дентов, обучающихся в Финуниверситете, в воз-
расте 18–24-х лет. Из них: 69,8% —  женщины 
и 30,2% —  мужчины.

Методика. Использован оригинальный 
авторский опросник оценки виртуальной 
идентичности, включающий 24 утверждения, 
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сформированные в 4 шкалы. Применен метод 
экспертных оценок и фокус-групп с исполь-
зованием коэффициента Каппы (κэмп ≥ 0,86).

Помимо авторской методики, применены 
шкалы удовлетворенности жизнью Э. Динера 
[4], самодерминации [5], диспозиции «большой 
пятерки» личности [6].

Стратегия анализа. Оценка структуры про-
ведена с использованием ЭФА (эксплораторный 
факторный анализ с альфа-факторизацией 
и вращением варимакс). Оценка согласованно-
сти пунктов шкал проведена с использованием 
показателя α-Кронбаха. Нормальность распре-
деления —  при помощи теста Колмогорова-
Смирнова. Проверка связи показателей вирту-
альной идентичности со свойствами личности 
осуществлена посредством корреляционного 
анализа. Сравнительный анализ показателей —  
с использованием t-критерия.

РЕЗУЛьТАТЫ
В результате процедуры ЭФА получены 4 фак-
тора с собственным значением больше 1,0, 
с общей объясненной дисперсией 33,5%. Ин-
терпретируя факторы, можем выделить сле-
дующие шкалы: «Мораторий виртуальной 
идентичности» —  фактор 1 (10,2% объяснен-
ной дисперсии); «Предрешенная виртуальная 
идентичность» —  фактор 2 (8,4% объяснен-
ной дисперсии); «Диффузная виртуальная 
идентичность» —  фактор 3 (7,5% объясненной 

дисперсии); «Достигнутая виртуальная иден-
тичность» —  фактор 4 (7,4% объясненной ди-
сперсии).

В табл. 2 представлены статистические по-
казатели модели, демонстрирующие ее пригод-
ность и подтверждающие факторную валид-
ность психометрической модели виртуальной 
идентичности.

Показатели согласованности пунктов в шка-
лах и статистика распределения, представ-
ленные в табл. 3, подтверждают надежность 
психометрической модели виртуальной иден-
тичности.

Интерпретируя данные, отметим следующее.
Шкала моратория свидетельствует о том, 

что современная молодежь, вопреки востор-
женным утверждениям об успехах «цифрового 
поколения» в виртуальной жизни, по всей 
видимости, испытывает сложности в констру-
ировании идентичности и самоопределении. 
Шкала предрешенной идентичности говорит 
о том, что молодые люди, вопреки мнению 
о «цифровом разрыве поколений» все еще 
нуждаются в поддержке со стороны родите-
лей не только в реальном, но и виртуальном 
мире. Современные студенты находятся на 
пути к взрослению и поэтому демонстриру-
ют некоторые черты инфантильности (фи-
нансовая зависимость от родителей, учебная 
деятельность вместо трудовой, отложенное 
родительство и пр.). Однако тот факт, что мно-

Таблица 1 / Table 1
Типологическая модель статусов виртуальной идентичности /  

a typological model of virtual identity statuses

Шкала 1

Шкала 2

Поиск

Наличие Отсутствие

Принятие

Наличие

Достигнутая виртуальная 
идентичность
(принятие идентичности, 
основанное на исследовании 
альтернативных паттернов 
поведения в виртуальной среде)

Предрешенная виртуальная 
идентичность
(принятие идентичности, 
основанное на отсутствии 
альтернативных паттернов 
поведения в виртуальной среде)

Отсутствие

Мораторий виртуальной 
идентичности
(выбор альтернативных паттернов 
поведения в виртуальной среде)

Диффузная виртуальная 
идентичность
(отсутствие поиска и принятия 
паттернов поведения 
в виртуальной среде)

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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гие молодые люди предпочитают самостоя-
тельность в организации своей виртуальной 
жизни, указывает на тенденцию освоения 
взрослого субкультурного пространства пре-
имущественно в онлайн-контексте. За явле-
нием диффузной виртуальной идентичности, 

по-видимому, скрывается общее безразлич-
ное, отстраненное отношение к жизни в це-
лом, а не только в отношении виртуальной 
среды. Молодежь сталкивается с проблемой 
спутанной идентичности на фоне отсутствия 
выраженных образцов, демонстрирующих 

Таблица 2 / Table 2
Мера адекватности и критерий Бартлетта / Measure of adequacy and bartlett criterion

Мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 0,7

Критерий сферичности Бартлетта

Хи-квадрат 1519,3

Степень свободы 276

Значение ρ-уровня 0,000

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

Таблица 3 / Table 3
Статистика согласованности и распределения показателей / Consistency and distribution statistics

Шкала α-Кронбаха Тест Колмогорова-Смирнова 
(ρ-уровень)

Мораторий виртуальной идентичности 0,70 0,052

Предрешенная виртуальная идентичность 0,68 0,114

Диффузная виртуальная идентичность 0,63 0,061

Достигнутая виртуальная идентичность 0,65 0,072

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

Таблица 4 / Table 4
Корреляции статусов виртуальной идентичности со свойствами личности / Correlation of virtual 

identity statuses with personality traits

Диффузная 
виртуальная 
идентичность

Предрешенная 
виртуальная 
идентичность

Мораторий 
виртуальной 
идентичности

Достигнутая 
виртуальная 
идентичность

Удовлетворенность 
жизнью 0,12* 0,07 –0,07 0,16**

Экстраверсия –0,02 –0,04 –0,16** 0,13*

Доброжелательность 0,13* –0,01 0,09 0,11

Добросовестность 0,13* 0,03 –0,04 0,12*

Нейротизм 0,05 –0,04 0,20** –0,01

Открытость 0,05 –0,08 0,07 0,22**

Самодетерминация 0,03 –0,14* 0,07 0,23**

Примечание: * —  корреляция значима на уровне 0,05; ** —  корреляция значима на уровне 0,01.
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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целевые ценностно-смысловые ориентиры 
поведения. Показатели достигнутой вирту-
альной идентичности вполне соответствуют 
данным многочисленных социальных опросов 
и описательных психологических исследова-
ний, выявляющих тенденцию современных 
молодых людей к самоопределению в интер-
нет-пространстве и виртуальной среде.

Однако, на наш взгляд, полученные резуль-
таты следует рассматривать не дифференци-
рованно (раздельно анализируя показатели от-
дельных шкал), а в интегративном единстве.

Сравнительный анализ показал, что достиг-
нутая виртуальная идентичность в группе 
студентов демонстрируется статистически 
значимо чаще, чем другие статусы (ρ < 0,01).

Корреляционный анализ показателей статуса 
виртуальной идентичности с возрастом демон-
стрирует статистически значимое возрастное 
повышение диффузной (ρ = 0,03) и предре-
шенной (ρ = 0,01) виртуальной идентичности. 
Данный факт может указывать на «цифровой 
разрыв» у поколения современных студентов, 
обусловленный чересчур стремительными 
изменениями виртуальной среды. Учащиеся 
младших курсов, включенные в виртуальную 
среду на более раннем этапе развития, чем 
старшекурсники, лучше адаптированы к ней 
и самостоятельнее в стратегиях онлайн-само-
определения.

Корреляционный анализ (табл. 4) демон-
стрируют связи между показателями статусов 

виртуальной идентичности и устойчивыми 
свойствами личности.

Итак, мы видим, что диспозиции личности 
связаны со статусом виртуальной идентично-
сти. Удовлетворенными жизнью, открытыми 
к новому опыту и способными к самодетер-
минации являются те, кто демонстрировал 
достигнутую виртуальную идентичность —  
они уверены в себе, любопытны, способ-
ны самостоятельно определять меру своей 
ответственности и проявляют тенденцию 
к социализации. Эмоционально нестабиль-
ны и интеровертированы те, кто переживает 
мораторий виртуальной идентичности —  они 
находятся в поиске своего «Я» в виртуальном 
мире и испытывают по этому поводу трево-
гу —  в реальном.

ВЫВОДЫ
Цифровые инструменты опосредствуют все 
сферы жизни современного человека, фокуси-
руя внимание ученых на изучении механизмов 
развития личности в виртуальных средах. Мы 
провели исследование, в котором установили 
связи между диспозициями личности и ста-
тусами виртуальной идентичности, подтвер-
див устойчивость личностных характеристик 
реального «Я» в онлайн-среде. Данная работа 
подтверждает эвристический потенциал нашей 
типологической модели и может служить осно-
вой для дальнейших исследований виртуальной 
идентичности.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность данного исследования определяет-
ся тем, что сегодня к основным задачам высшего 
образования относится не только подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов, отвечаю-
щих актуальному запросу рынка и государства, но 
и формирование личности, способной к быстрой 
адаптации в крайне динамично изменяющихся 
экономических, политических и культурных реали-
ях. Мировоззренческая функция высших учебных 
заведений во многом претерпела колоссальные 
изменения и повлияла на ту систематичность, ко-
торая существовала во времена Советского Союза, 
задававшего четкие установки в воспитании лич-
ности. В условиях, которые процесс глобализации 
обозначил как культурную и духовную интеграцию, 
все больше встает вопрос сохранения традиционных 
национальных моральных и культурных ценностей. 
Это и является одной из причин развития и преобра-
зования методов формирования мировоззренческих 
установок в системе высшего образования с целью 
подтолкнуть молодых людей к ответу на вопрос 
об их месте в обществе, моральных принципах 
(в том числе профессиональных) и общечеловече-
ских ценностях. Совокупность профессиональных 
и моральных ценностей станет определять качество 
и объективность решений, принимаемых будущими 
специалистами. Выявление конкретных каналов 
и технологий взаимодействия с обучающимися 
высшей школы может способствовать улучшению 
эффективности работы по выстраиванию системы 
мировоззрения студентов.

Методология исследования включает: бихевио-
ристский подход (изучение влияния мировоззрения 
на поведение студентов), структурно-функцио-
нальный анализ (изучение методов формирования 
мировоззрения с позиции определенного функци-
онального значения каждого из них), социологи-
ческое исследование (включенное наблюдение), 
историографический анализ (изучение научных 
трудов по теме исследования), системный подход 
(рассмотрение совокупности методов системы фор-
мирования мировоззрения как единого целого), 
нормативный метод (определение значения ме-
тодов формирования мировоззрения).

ОБЗОР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
В исследовании Т. В. Васильевой [1] говорится о том, 
что при помощи создания благоприятной эмоци-
ональной обстановки достигается крайне высокая 
степень эффективности фактора формирования 
нравственных ценностей, а кризис, поставивший 

значительную часть российского студенчества в «ре-
жим выживания», побуждает многих из них к про-
явлению девиантного поведения. Центральным 
в исследовании является тема результативности 
подходов к формированию мировоззрения уча-
щихся высшей школы; в нем выделены компоненты 
ценностной ориентации.

В работе Т. Н. Новожиловой [2] доказывается 
необходимость формирования ценностных и мо-
ральных ориентаций студентов вузов посредством 
конструирования учебно-воспитательного процесса 
на основе синергии и использования междисципли-
нарного подхода к работе преподавателя. В статье 
актуализируется взаимосвязь между ценностями 
личности и ее способностью осуществлять социаль-
но приемлемый выбор в условиях неопределенности 
в современном мире.

О поиске ключевых способов формирования 
ценностных ориентаций студентов в рамках об-
учения в высшей школе говорится в совместной 
работе Т. М. Кононова, О. М. Горева, С. С. Ситева [3]. 
Главенствующую роль в этом процессе занимают 
создание гуманистической системы; совершенст-
вование студенческих научных обществ; форми-
рование у будущих специалистов чувства любви 
к Родине, политической культуры; развитие клубной 
и досуговой деятельности; поддержка студенческих 
объединений. В статье сделан вывод о важности 
комплексного подхода для видоизменения цен-
ностных установок обучающихся с учетом оказания 
социальной поддержки.

По мнению Г. К. Бабаяна и Е. В. Егорычевой [4], 
физическая культура оказывает влияние не только 
на здоровье, но и на формирование нравственных, 
эстетических и прочих ценностей. Авторы представ-
ляют данные о ее воздействии на интеллектуальные 
способности, структуру научного мировоззрения, 
самоконтроль, самовоспитание.

Ж. В. Пузанова и Т. И. Ларина [5] приводят данные, 
относящиеся к изменению ценностных установок 
студентов российских вузов, касающиеся жизненных 
ценностей, лидеров мнений, личностных характе-
ристик и т. д. В работе показана роль университета 
в становлении патриотических установок и появ-
лении кумиров.

В исследовании В. Ю. Леденевой [6], затрагива-
ющем трансформацию ценностных ориентаций 
студенческой молодежи в условиях цифровой реаль-
ности, обозначены тенденции, демонстрирующие 
значимость вовлеченности молодежи в онлайн-сете-
вую среду. Автором проделана работа по определе-
нию набора установок, стоящих за утверждениями 
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о неактуальности образования в классическом виде 
и необходимости его замены на самообучение.

Переоценка идеалов и ценностей современного 
российского студенчества, по мнению Е. Ю. Поно-
маревой [7], соотносится с такими факторами, как 
влияние процесса образования в высшей школе, 
поведение студентов в соответствии с социальными 
ситуациями и структурой индивидуальности, что 
позволяет лучше понять результативность суще-
ствующих методов воздействия на мировоззре-
ние обучающихся и осуществлять точечную работу 
с группами студентов.

Влияние ценностных установок на политиче-
ское поведение современной российской молодежи 
отражено в исследовании Ю. А. Кудриной, Н. М. Пе-
ченкина, А. А. Косаревой [8], где авторами выделены 
основные формы участия молодых людей в поли-
тической жизни и продемонстрировано проеци-
рование ценностей на политическую активность.

Процесс инфантилизации современного об-
щества, причины межпоколенческих разрывов, 
формирование мировоззрения современной мо-
лодежи —  эти вопросы отражены в работе А. Б. Ша-
тилова [9]. Определены такие сферы дестабилиза-
ции общественных отношений, как обострение 
взаимоотношений «отцов и детей», разрушение 
традиционных институтов, создание атмосферы 
межпоколенческой фобии и пр.

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО 
ПРОЦЕССА

Проведя анализ учебного плана, можно сделать 
вывод, что такие дисциплины, как «история», «фи-
лософия и право», «физическая культура и спорт», 
являются обязательными для всех направлений, 
а «политология», «экономическая теория» (и также 
ее профильные ответвления) по большей части ха-
рактерны для программ подготовки специалистов 
гуманитарной направленности.

Основой в процессе формирования мировоззре-
ния студентов в рамках образовательного процесса 
выступает рабочая программа изучаемого предмета. 
Важно осознать, какие цели и задачи ставятся для 
отдельно взятой дисциплины, какие компетенции 
должны быть выработаны у студента по итогам за-
вершения ее изучения. Следует обратить внимание 
на философию, историю и политологию. Можно 
сказать, что политология собирает воедино основ-
ные аспекты двух других дисциплин и переносит их 
в плоскость общественно-политических отношений, 
встраиваясь в процесс формирования мировоззре-
ния человека. Для большей эффективности изучение 

политологии следует ввести на всех факультетах 
и направлениях подготовки специалистов с целью 
адаптации знаний, навыков и умений студентов, 
полученных в рамках других дисциплин, к сфере 
политики.

Однако эти механизмы следует рассматривать 
в неотъемлемой связи с влиянием преподавателей, 
лекторов, т. е. авторитетных для студентов людей, со-
став которых включает в себя руководство Финансо-
вого университета, наставников, кураторов и т. д. Их 
роль в вопросе формирования как профессиональ-
ного, так и морально-ценностного мировоззрения 
студента носит первостепенный характер. Однако 
нельзя не упомянуть важность деконструкции и вы-
ражения порой полярных мнений по определенным 
аспектам общественно-политической, социально-
экономической и духовной жизни общества, что 
позволяет студентам в ходе диалогов и дискуссий 
находить ответы на множество актуальных вопросов. 
Вклад преподавателя в процесс формирования ми-
ровоззрения обучающихся через образовательный 
процесс определяется его педагогическим мастер-
ством в отношении выстраивания доверительных 
отношений со студентами и проведения лекций 
и семинаров. Внимательный подход к работе со 
студентами —  неотъемлемая компетенция препо-
давателя высшей школы. Таким образом, одна из 
технологий —  влияние преподавательского состава 
и выработка дополнительных компетенций по ра-
боте с разными студентами.

Мы подразделяем обучающихся на следующие 
группы: с протестным потенциалом; воспринима-
ющих и транслирующих прогосударственную по-
вестку; с нейтральными взглядами. Следует говорить 
о необходимости применения метода рационально 
организованного коллектива, инструментом реали-
зации которого должна стать трансляция ценностей 
через лидеров группы и старост (с которыми должна 
быть проведена предварительная образовательная 
работа).

В Финансовом университете существует крайне 
результативная практика обсуждения актуальной 
повестки, нацеленная на коррекцию мировоззрен-
ческой надстройки и не способствующая разви-
тию у студента деструктивных мировоззренческих 
позиций. Следует упомянуть о том, что большее 
влияние на мировоззрение студентов оказыва-
ется на определенных направлениях подготовки 
специалистов, которые в силу своей профессии 
обязаны обладать широким кругозором, четко сле-
довать определенным принципам и иметь верные 
жизненные установки. Примером может служить 
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совокупность методов, реализуемых на факуль-
тете социальных наук и массовых коммуникаций, 
в особенности —  на направлении «политология», 
где проводится правильная работа со студентами 
в рамках обозреваемой в данной статье темы.

Увеличение публикационной активности в сту-
денческой среде также будет способствовать фор-
мированию ценностных установок через анализ 
достоверных источников, работ авторитетных ав-
торов —  посредством экстраполяции полученных 
в ходе исследований знаний в общественно-поли-
тическую плоскость. Достижению этого будет спо-
собствовать упрочение связей между студенческим 
сообществом и профессорско-преподавательским 
составом.

ВНЕАУДИТОРНАя РАБОТА
Направления данного вида работы в Финансовом 
университете включают: культурные и спортивные 
мероприятия, студенческие организации само-
управления, исследовательскую внеучебную дея-
тельность.

Первый тип культурных мероприятий —  те, 
что направлены на развитие творческих навыков 
студентов: вокальных, инструментальных, теа-
тральных, хореографических и т. п. Все это широко 
представлено в Финансовом университете. Второй 
тип —  периодически организуемые литературные 
вечера, походы в музеи и т. п. с представителями 
профессорско-преподавательского состава.

Одним из основополагающих элементов обра-
зовательно-воспитательной системы высшего об-
разования являются студенческие объединения, 
нацеленные на выработку и развитие профессио-
нальных навыков и знаний и достигающие большой 
эффективности в формировании мировоззрения 
молодых людей за счет внутригруппового диалога —  
объективного и непредвзятого, не имеющего цели 
повлиять на их установки извне, не вызывающего 
отторжения. Здесь важным является курирование 
студенческих объединений профессорско-препо-
давательским составом.

СОЦИАЛьНАя ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
Финансовый университет реализует ряд программ. 
Так, при Управлении социальной работы организо-
вана служба психологической помощи и поддержки 
студентам, аспирантам и работникам университе-
та для решения проблем, связанных с депрессией, 
потерей мотивации, лидерством, психологической 
напряженностью и т. п. Это важно для формирования 
и сохранения конструктивных мировоззренческих 

установок в периоды тяжелого эмоционально-пси-
хологического состояния.

Также стоить отметить и другие направления 
социальной работы Финансового университета, 
включающие: стипендиальные выплаты, периоди-
ческую и разовую материальную поддержку соци-
ально незащищенных студентов, оздоровительные 
программы для льготных категорий обучающих-
ся первых и вторых курсов в УОК «Лесное озеро», 
участие в льготной программе РЖД, пособия по 
беременности и родам. Студентам, обучающимся 
на коммерческой основе, предоставляется возмож-
ность получить скидку и перевестись на «бюджет» 
по итогам отличной успеваемости, что выступает 
стимулом к усердной учебе.

Качественная реализация социальной политики 
способствует формированию доброжелательного 
отношения студентов к университету.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Онлайн-пространство Финансового университета 
располагается в рамках сообщества VK, интернет-
сайта университета, Telegram-канала, YouTube-ка-
нала ФНТВ и т. д. В этом контексте взаимодействие 
в цифровом пространстве со студенческим сооб-
ществом осуществляется в виде информационной 
поддержки студенческих объединений и проектов 
внеаудиторной работы, освещения новостей Фи-
нансового университета; проведения онлайн-кон-
ференций и лекций, интервью и программ ФНТВ 
(«Профессорский клуб»; «Экономика будущего»; 
«Фестиваль научного кино»; «Летние лекции»; «Биз-
нес-инкубатор»; «Подкасты» и др.).

Важно выделить серию вебинаров в рамках ме-
роприятия «Мудрецы онлайн» с участием ведущих 
сотрудников Финансового университета и пригла-
шенных экспертов: А. Б. Шатилова, К. В. Симонова, 
С. Ю. Белоконева, Е. В. Бродовской, В. Ш. Кагано-
ва, А. О. Безрукова, А. В. Иванченко и др., в рамках 
которых затрагивались вопросы политического 
и социального характера, а также экономического 
развития России.

ВЫВОДЫ
В Финансовом университете при Правительстве РФ 
существует инновационная система формирования 
мировоззрения студентов, основанная на принци-
пах гармоничного воспитания личности, направ-
ленная на создание доброжелательной атмосферы 
между студентами и сотрудниками университета, 
уважительное отношение к государству и его исто-
рии, выстраивание конструктивного диалога на 
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актуальные темы, осмысление важности культурных 
и духовных ценностей, соблюдение профессио-
нальной этики, и предполагающая разносторонний 
взгляд на вопросы, стоящие перед обществом. Кроме 
того, университет опирается на важность инноваций 
в системе общественных отношений, что отмечено 
в его девизе: «Помним прошлое, строим будущее». 
Система формирования ценностей в Финансовом 
университете отражает разные точки зрения на 
вопросы философии, истории, права и других дис-
циплин, что, в свою очередь, способствует развитию 
правильного мировоззрения.

К технологическому сопровождению реализации 
системы формирования мировоззрения относятся: 
конструирование рабочих программ преподаваемых 
дисциплин с опорой на ценностные ориентиры; 
введение общеобязательного изучения политологии 
для всех направлений подготовки специалистов; 
усиление роли преподавательского состава и вы-
работка дополнительных компетенций по работе 
с разными группами студентов; создание рацио-
нально организованного коллектива при помощи 

внутригрупповых лидеров; курирование работы 
студенческих объединений профессорско-препо-
давательским составом; организация культурных 
мероприятий членами профессорско-препода-
вательского состава; наличие службы психологи-
ческой помощи и других программ социальной 
поддержки; проведение дискуссионных и прочих 
образовательных онлайн-передач на актуальные 
темы с привлечением экспертного сообщества; 
организация массовых мероприятий, в том числе 
отражающих культурную идентичность России.

Применение совокупности технологий форми-
рования мировоззрения усиливает восприятие сту-
дентами тех ценностей, которые преподносятся им 
в период обучения, что способствует минимизации 
внешнего деструктивного влияния. В завершение 
отметим, что обязательным принципом в систе-
ме формирования мировоззрения должна стать 
ориентация на долгосрочную перспективу. Опыт 
Финансового университета может использоваться 
другими образовательными организациями выс-
шего образования.
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Японское правительство объявило о пла-
нах по изменению оборонной страте-
гии: передислокации и увеличение в три 

раза сил подразделений самообороны Японии, 
оснащенных системами ПРО, а также об умень-
шении зависимости от США, на которые после 
войны Япония полагается в вопросах нацио-
нальной безопасности согласно Договору о вза-
имодействии. На оборонные расходы будет вы-
делено 6,82 трлн японских йен из 114,38 в бюд-
жете 2023 финансового года 1 и 43 трлн йен (318 
млрд долл.) в течение последующих пяти лет.

Это нарушит негласное правило послевоен-
ной Японии: не тратить на оборону более 1% ВВП 2, 
а также заставит повысить налоги, за счет которых 
будут на четверть компенсированы данные расходы.

Необходимость таких беспрецедентных мер 
уже в 2022 г. была объяснена общественности 
«войной на Украине, китайской военной ак-
тивностью в морях и небе вокруг Тайваня и ис-
пытаниями ядерного оружия Северной Кореей 
как наиважнейшими факторами влияния на 
перспективы национальной безопасности» 3.

Несмотря на открытую милитаризацию, Япо-
ния продолжает заявлять о себе как о миролюби-
вом государстве, много сделавшем для стабиль-
ности в АТР и для так называемого «свободного 
и открытого Индо-Тихоокеанского региона» 
[Free and Open Indo-Pacific (FOIP)], укрепляющем 
имидж Японии за границей и связи с соотече-
ственниками и их потомками за рубежом, но 
считает, что в ситуации, когда международное 
сообщество сталкивается с переломными из-
менениями и вызовами, необходимо перейти 
к новой парадигме внешней политики 4.

В новую парадигму, судя по содержанию 
встреч действующего премьер-министра Фу-

1 URL: https://english.kyodonews.net/news/2023/02/c61411e2f722-
japan-lower-house-oks-record-114-tril-yen-budget-for-fy-2023.html
2 Стрельцов Д. В. Мэверик японской политики эпохи холод-
ной войны (к 100-летию со дня рождения накасонэ ясухиро). 
Ежегодник Япония. 2018;(47):9–28.
3 URL: https://orcasia.org/2022/08/japan-security-policy/
4 Diplomatic Bluebook 2022. Ministry of Foreign Affairs of Japan. 
URL: https://www.mofa.go.jp/files/100387219.pdf

мио Кисида с американскими партнерами по 
G7, где Япония председательствует в 2023 г., 
входит укрепление билатеральных соглашений 
со странами западного меньшинства и блоков 
антикитайской и антироссийской направлен-
ности.

Выстраивание же отношений внутри сооб-
щества азиатских государств, которое становит-
ся центром нового мирового порядка, аккуму-
лируя большинство мировых ресурсов, —  задача, 
которая решается Японией с меньшим энтузи-
азмом и почти без успеха.

Для Южной Кореи Япония —  агрессор и ко-
лонизатор, и такие обвинения продолжаются 5, 
несмотря на некоторое оживление комплимен-
тарной официальной корейской риторики 6.

Северная Корея тренируется «над головами» 
японцев в использовании межконтинентальных 
баллистических ракет. На что японское прави-
тельство отвечает готовностью усовершенство-
вать действующую на территории всей страны 
систему раннего предупреждения о чрезвы-
чайных ситуациях J-ALERT для оповещения 
населения о запусках ракет.

КНР имеет к Японии целый ряд «трудных» 
вопросов, среди которых территориальный —  
вокруг Сэнкаку, концептуальный —  по поводу 
Тайваня, а также торговый —  в связи с послед-
ствиями аварии на Фукусиме. Попытки сдер-
живать настойчивое желание Китая прояснить 
данные вопросы предпринимаются Японией 
в диалогах в рамках QUAD 7 и с другими парт-
нерами, большинство из которых в той же 
степени, что и Япония, зависят от США. Иных 
инструментов сдерживания Китая японское 
политическое руководство не имеет, ограни-
чиваясь регулярными выражениями Китаю 
«серьезной озабоченности» по поводу его во-

5 URL: api-esp-ap.piano.io/-c/14/72/6245/9383364/126380/26a9
d4cf179b92543fc7d772c92ee14a/70/43341474?attrs=0&order=2
6 URL: https://english.kyodonews.net/news/2023/03/3d039138feed-
s-koreas-yoon-says-japan-changed-from-aggressor-to-partner.html
7 Стратегический диалог между Австралией, Инди-
ей, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-
Тихоокеанском регионе

«япония должна быть связана с Россией»: интервью 
с независимыми японскими экспертами / “Japan must 
be connected with russia”: interviews with independent 
Japanese experts
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енной активности (в том числе совместной 
с Россией) рядом с Японией 8.

Эффективность данных способов обещанной 
правительством «защиты японского населения» 
крайне сомнительна: не понятно, как защитит 
более раннее понимание, что Северная Корея 
запустила очередную ракету. 91 объект амери-
канской военной инфраструктуры, расположен-
ный на японских островах (75% из них —  только 
на одном из них —  Окинава), может поставить 
японцев под удар в возможном конфликте США 
с Китаем по поводу Тайваня.

В таком контексте довольно сложных вза-
имоотношений с соседями по Азиатскому 
континенту в феврале 2022 г. японское пра-
вительство поддержало усилия США по эска-
лации конфликта на Украине и санкционному 
давлению на Россию, спровоцировав полный 
разрыв японско-российского диалога. Так, на-
пример, 21 марта 2022 г. российское правитель-
ство вышло из обсуждения мирного договора 
о предоставлении облегченного режима посеще-
ния южных Курильских островов для японцев 9. 
Фумио Кисида 7 февраля 2023 г. на ежегодном 
Общенациональном митинге за возвращение 
северных территорий выразил сожаление по 
поводу отсутствия мирного договора и реши-
мость добиваться возвращения всех четырех 
островов или, для начала, уже апробированного 
«безвиза» 10. Но Россия не видит возможности для 
возобновления внешнеполитического диалога 
с Японией.

Сближение и взаимодействие с Россией дол-
гое время понималось как важнейшая задача 
японской дипломатии («азиатский поворот»). Но 
теперь можно говорить об убийстве не только 
Абэ Синдзо, но и связанной с ним политики 
разумного баланса и учета взаимных националь-
ных интересов в отношениях Японии с Россией.

Заинтересованность к возвращению такой 
политики и нормализации японско-российского 
диалога не является предметом официально-

8 Japan, China agree to hold talks “at all levels” to improve 
ties. KYODO NEWS. URL: https://english.kyodonews.net/
news/2023/02/a2d470509f32-breaking-news-foreign-ministers-
of-japan-china-hold-phone-talks-source.html
9 Заявление Министерства иностранных дел России «Об 
ответных мерах на решения Правительства Японии». URL: 
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1805541/
10 Japan raps Russia’s ‘illegal occupation’ of disputed islets in 
rally. KYODO NEWS. Feb 7, 2023. URL: https://english.kyodonews.
net/news/2023/02/ce107e6fb50d-japan-raps-russias-illegal-
occupation-of-disputed-islets-in-rally.html

го дискурса. Тем не менее опасения по поводу 
разрыва связей с Россией обсуждаются теми 
немногочисленными специалистами, которые 
решились противопоставить свое мнение офи-
циальному. Они ведут в интернете наступа-
тельную информационную войну, отвоевывая 
у мейнстрима победу над здравым смыслом, 
одержанную им в начале украинского конфликта 
при помощи видеоматериалов, изобразивших 
Россию для всего западного мира как иррацио-
нального агрессора. Благодаря этой ежедневной 
битве за умы и совесть рядовых японцев суще-
ствуют перспективы нормализации японско-
российских отношений.

Вторым инструментом нормализации япон-
ско-российских отношений является торгово-
экономическое сотрудничество. Нет японских 
компаний, работающих в России, которые бы 
уже с марта 2022 г. ни испытывали сильней-
шее внешнее и внутреннее давление: опасение 
репутационных рисков на фоне призывов со 
стороны японского правительства к социальной 
ответственности, усложнение логистики и уве-
личение расходов и пр. Тем не менее бизнес 
прагматичен и понимает риски ухода в виде 
замещения освободившихся ниш китайски-
ми или южнокорейскими компаниями. Отча-
сти поэтому большинство японских компаний 
остается в России, сохраняя штаты российских 
сотрудников, а также уважение и доверие пар-
тнеров, с которыми они выстраивали отношения 
в течение десятилетий 11.

В предлагаемой читателю беседе, которая 
проходила в Токио, приняли участие два япон-
ских эксперта, выражающих мнение меньшин-
ства, продолжающего работать с Россией и в Рос-
сии в целях сохранения японско-российского 
партнерства —  политический обозреватель, ана-
литик и влиятельный ютюбер Юсихиса Оикава 
(ЮО) и президент японской корпораци «Токио 
Боэки Евразия» Кэйдзи Такигава (КТ).

ГНТ: Почему начался украинский кон-
фликт, на Ваш взгляд?

ЮО: Сначала надо определить, когда он на-
чался. 24 февраля 2022 г. можно считать стар-
том? Или конфликт начался раньше? От ответа 
на этот вопрос зависит понимание происходя-
щего. Я внимательно наблюдал за событиями 
на Украине в 2014 г. —  с Крыма и даже раньше, 

11 Японский бизнес в России: уход отменяется. URL: 
https://inosmi.ru/20220623/rossiya-254642708.html
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когда начался Майдан. Понятно, что до 2022 г. 
в течение 8 лет на Донбассе шли военные дей-
ствия. Я видел, что украинская армия убивает 
украинцев. Это было похоже на геноцид и яв-
лялось, по сути, геноцидом. Чтобы это оста-
новить, предпринимались дипломатические 
усилия, постоянно шли переговоры. Прини-
мались Минские соглашения, но Украина их 
сразу нарушила. В конце концов, Президент 
Путин 24 февраля 2022 г. начал специальную 
военную операцию. То есть старт сегодняшней 
ситуации был дал не в 2022 г., а, как минимум, 
в 2014 г. и даже раньше —  с «Оранжевой рево-
люции» в 2004–2005 гг. Именно тогда началось 
то, что мы имеем сейчас. Далее надо понять, 
кто за этим стоит. Есть честно разбираться 
в ситуации, то понятно, что конфликт создан 
американским правительством. Но здесь важ-
но уточнить, что, на мой взгляд, есть разные 
группы в Америке и разные «Америки». То, что 
мы имеем сейчас, начали неоконсерваторы, 
которым нравятся войны, и они их разжигают 
по всему миру. Вот сейчас выбрали этот регион.

ГНТ: Входит ли Япония в эти «разные 
Америки» и неоконсервативные проекты 
американских элит? Как союзник Япония 
поддерживает Америку и западные страны. 
При этом —  является ли она западной или 
восточной страной —  это отдельный инте-
ресный вопрос, касающийся японской иден-
тичности. Но, например, и в 2004–2005 гг., 
и в 2014 г. Япония придерживалась своей по-
зиции, предпочитая не давать собственную 
оценку действиям России, не поддерживать 
санкции, не разрушать отношения, а про-
должать их, несмотря на давление. В 2022 г. 
все изменилось —  пока продолжается работа 
над проектом «Сахалин-2», но Япония реши-
ла разорвать все, что связывало ее с Россией. 
Почему такая внезапная перемена?

ЮО: Это зависит от текущего политического 
лидерства в лице нынешнего японского пре-
мьер-министра.

ГНТ: Если бы лидером был Синдзо Абэ, 
такого не могло случиться, так?

ЮО: Конечно. Синдзо Абэ, когда он был пре-
мьер-министром, очень дорожил отношени-
ями с Россией. И это было правильно, на мой 
взгляд. Безусловно, отношения с Америкой он 
сохранял, но считал важными и отношения 
с Россией. Умеющих удерживать такой баланс 
японских лидеров почти нет, в прошлом их было 

несколько, и Синдзо Абэ —  среди них. Вы упо-
мянули позицию Японии в 2014 г. Синдзо Абэ 
тогда оказался в очень сложном положении: 
возникла украинская ситуация, и Обама соби-
рался ввести санкции против России. Япония 
не хотела их поддерживать. Это было во время 
заключения мирного договора, и тут поддержка 
санкций была бы очень некстати, но давление 
правительства Обамы было огромным.

ГНТ: То есть политическое лидерство 
очень важно, так? Но Фумио Кисида вхо-
дил в команду Синдзо Абэ, был министром 
иностранных дел —  участвовал во встречах 
с российской стороной, поддерживал взгляды 
Синдзо Абэ и разделял его позицию.

ЮО: Да, но правление Синдзо Абэ отличалось 
тем, что сила была только у него, ни у кого в его 
команде ее не было. Талант Синдзо Абэ прояв-
лялся в международных делах и в национальной 
безопасности. В экономике он был слаб. «Абэно-
мика» (экономическая реформа Синдзо Абэ) была 
не так плоха. Но она была придумана не им —  до 
того, как стать премьер-министром, он выслушал 
мнения разных специалистов и их собрал вме-
сте —  и это привело к успеху. Но все-таки он был 
силен в международных отношениях. Синдзо Абэ 
сам давал указания чиновникам в министерстве 
иностранных дел, а министр ничего не делал.

ГНТ: То есть можно сделать вывод о том, 
что у российско-японских отношений по-
чти нет будущего, если не поменяется лидер 
страны, так?

ЮО: Да, пока Фумио Кисида —  премьер-ми-
нистр, нет никакого будущего не только для 
японско-российских отношений, но и для самих 
японцев. Экономика становится все хуже и хуже.

КТ: Сегодняшним результатом украинского 
конфликта является то, что не только у россий-
ско-японских, но у российско-европейских отно-
шений на ближайшие двадцать лет нет перспек-
тив. Не только страны ЕС, но и Великобритания 
испытывает проблемы. Британская экономика 
в критическом состоянии. Возникает вопрос: 
такого ли результата хотело добиться амери-
канское правительство?

ЮО: Я не член американского правительства 
и не могу ответить на этот вопрос с уверенно-
стью. Но могу сказать, что правительство Бай-
дена, американское либеральное правительство, 
в данном случае ошиблось. Все страны Европы 
имеют проблемы в результате развязанного 
украинского конфликта. Поэтому многие запад-
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ные лидеры вынужденно сохраняют отношения 
с Америкой, но стараются найти какие-то связи 
с Россией. Среди всех западных стран единст-
венный лидер, который вообще ни о чем не 
думает —  это Фумио Кисида.

КТ: Возвращаясь к вопросу о причинах укра-
инского конфликта и об американских неокон-
серваторах, которые как одна из политических 
групп разжигают войны по всему миру, —  почему 
они выбрали Украину? В мире много конфлик-
тных точек, почему именно в это время именно 
таким образом понадобилось разжигать кон-
фликт именно на Украине?

ЮО: Я с 2017 г. веду свой канал в YouTube. 
И все время искал ответ на этот вопрос. Свой 
вывод я изложил и в последней книге, вышедшей 
в конце 2022 г.: целью стратегических планов 
Америки всегда была не Украина, а Россия, кото-
рую они хотят разрушить, разделив на несколько 
мелких государств, подконтрольных Америке, 
с возможностью использовать российские при-
родные ресурсы. Но реальность помешала этим 
планам —  Германия начала сближение с Россией. 
Если бы в 2021 г. Германия одобрила запуск «Се-
верного потока —  2», все европейские страны 
при помощи энергетического сотрудничества 
сблизились бы с Россией. В этой ситуации проб-
лемы возникли бы только у Америки. Германия 
и Россия вместе представляют силу, которой нет 
равных в мире с точки зрения экономического 
и военного потенциала, поэтому Америка никак 
не могла допустить сотрудничество Германии 
и России. Разрушить «Северный поток» и в это 
время разжечь конфликт —  другого решения 
у Америки, на мой взгляд, не было. И думаю, 
что украинских нацистов она начала готовить 
к такой роли в 2014 г. и даже раньше —  с 1991 г. 
Тактика неоконсерваторов везде одинакова —  
вторжение в страну и изменение режима. Для 
этой цели украинские нацисты очень удобны.

КТ: По мнению японцев, присутствие на Ук-
раине нацистов —  это предлог, которым поль-
зуется Россия для оправдания своей операции. 
Обычным японцам Украину в медиа предста-
вили как очень миролюбивую, демократичную 
европейскую страну. Так как я занимался бизне-
сом на Украине и много раз бывал там, я видел 
совершенно другую страну. В 2015 г. я жил там 
и наблюдал из окон гостиницы в самом центре, 
откуда, кстати, никому не рекомендовали выхо-
дить, вооруженные столкновения на Майдане —  
это была довольно страшная картина. Видел уро-

вень коррупции, который гораздо выше россий-
ского, на мой взгляд. В 2017 г. я в последний раз 
приехал на Украину и чувствовал себя там как 
в России 90-х. Конечно, Россия 90-х, в которой 
проживало более 100 национальностей, после 
распада СССР сталкивалась с сепаратистскими 
движениями, но смогла объединиться. Украина 
не справилась с задачей создания нации и объе-
динения страны —  там возникли националисти-
ческие движения, продолжались столкновения 
на этой почве, появились радикальные национа-
листы. Я понимаю, что существуют разные мне-
ния о том, можно ли называть нацистами или, 
точнее, националистами радикалов на Украине, 
но часть из них использует символы и лозунги 
нацистов, поэтому их движение можно называть 
неонацистским. В любом случае активность этих 
радикалов возрастала и то, что правительство не 
смогло поставить их под контроль, —  это признак 
его слабости.

ГНТ: То есть возвращаемся опять к теме 
политического лидерства. Вы оба утвержда-
ете, что слабый лидер —  причина конфликта. 
Но, оставив слабых политических лидеров 
в стороне и согласившись с тем, что при Фу-
мио Кисида в качестве премьер-министра 
ничего хорошего с японско-российскими 
отношениями не будет, давайте поговорим 
о других силах. Может быть, деятельность 
в сетях и в экономике способна стать ин-
струментом с точки зрения будущего япон-
ско-российских отношений? Можно ли рас-
считывать на изменение общественного 
мнения японцев в результате вашей работы 
в интернете?

ЮО: Мнение уже меняется. Год назад японцы 
в целом думали, что Россия виновата, а Украине 
надо помогать. Я говорил обратное еще до того, 
как начался военный конфликт. И в моем канале 
была сплошная критика в мой адрес. Обычно 
во время программы приходит примерно 800 
комментариев, а с момента начала украинского 
конфликта —  2500. Сначала в основном звучала 
критика: «Почему Вы не поддерживаете Украи-
ну? Вы говорите странные вещи» и т. д. А сейчас 
часто пишут: «Я думал, что Россия не права, но, 
слушая Ваши передачи, узнал правду». И коли-
чество таких комментариев растет.

ГНТ: Это как раз то, что вселяет надежду, 
не так ли?

ЮО: Да, конечно. Год назад несколько че-
ловек говорили то же, что и я. И нас называли 
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«очень плохими аналитиками». Но сейчас я стал 
«хорошим».

ГНТ: Почему поменялось отношение? Не 
потому ли, что ситуация в конфликте изме-
нилась? Если бы Россия проигрывала, японцы 
продолжали бы громко поддерживать Укра-
ину и обвинять Россию. Но сейчас несколько 
поменялась обстановка, не правда ли?

ЮО: Нет, японцы ничего не знают о текущем 
состоянии конфликта, эта информация до них 
не доводится. «Зеленский плохой лидер» —  это 
сейчас является довольно распространенным 
мнением. Японцы видят, как он ездит к разным 
западным лидерам с целым списком требований. 
Его передвижения и высказывания произвели 
очень негативное впечатление.

ГНТ: А где им это объясняют? Если смо-
треть японские медиа, все копируют CNN. 
Американцы могут смотреть, допустим, Fox 
News. Но в Японии нет Fox News.

ЮО: Да, японцам не известен Fox News. Но 
среди них появляются люди, на которых актив-
ность Зеленского производит плохое впечат-
ление, и они начинают самостоятельно делать 
выводы. Кроме того —  это результат активности 
в соцсетях, включая мою работу: мнение, зву-
чащее в интернете, заставляет японцев заду-
мываться и сомневаться, так как информация 
в сетях изменилась.

ГНТ: И сколько сейчас таких членов груп-
пы «плохих аналитиков», которые, как и Вы, 
предлагают альтернативную версию и фак-
ты?

ЮО: Сначала было три человека: Муцуо Ма-
бути (посол Японии на Украине и в Молдавии 
в 2005–2008 гг.), нон-фикшн писатель Кейко 
Кавасоэ и я. Мы все говорили примерно одина-
ковые вещи. Существовало еще несколько, но 
их почти не было слышно, они не вели каналов.

КТ: А Сакаи Танака?
ЮО: Он только блог ведет, поэтому его мало 

знают.
ГНТ: Сейчас важна визуализация, надо 

«показать лицо». Доверие возникает, когда 
человек говорит умно и выглядит так же. 
Хорошо, год назад вас было трое. А сейчас, 
например, сколько?

ЮО: Сейчас много, даже не могу посчитать, 
запомнить все имена. Точно —  в десять раз боль-
ше. Все молодые. Потому что японские консер-
ваторы, главным образом, пожилые люди —  за 
70, они не могут поменять свое мнение.

ГНТ: Это те университетские профессо-
ра, выступающие по телевизору по поводу 
украинского конфликта, слушая которых 
я всегда удивляюсь их экспертному уровню 
и предвзятости.

ЮО: А других не пускают на телевидение. 
Приглашают только тех, кто скажет то, что надо. 
У них нет своей позиции, они просто говорят 
то, что от них ждут. Японские консерваторы 
отличаются от других. На мой взгляд, их нельзя 
назвать настоящими консерваторами: они ка-
кие-то странные. Например, говорят, что CNN 
лжет. Критикуют Байдена и утверждают, что 
либералы не правы и левые не правы. Но по-
чему-то касательно украинского конфликта 
разом поменяли свое мнение и согласились, 
что американские неоконы в этом вопросе не 
правы. Все, кто смотрит интернет, удивились 
такому единодушию. К слову, по поводу вак-
цинации было много критики, но по поводу 
Украины —  единодушная поддержка. Думаю, 
это только в Японии такая ситуация.

КТ: В то же время среди части японцев су-
ществует устоявшееся восприятие России как 
агрессивного государства, которое отправило 
японских военнопленных в сибирские лагеря, 
нарушило условия японско-российского дого-
вора о ненападении в 1945 г. Рисуемый сегодня 
имидж России как агрессивной страны им, воз-
можно, созвучен.

ЮО: Есть такие настроения. Но что меня 
удивляет —  таких высказываний не было при 
Синдзо Абэ. Тогда все говорили хвалебные слова 
о России и Путине.

ГНТ: Более того, среди японской моло-
дежи наблюдался рост симпатий к России, 
процентов 30 думали о ней позитивно. То 
есть опять причина в текущем политическом 
лидерстве. Но, помимо этого, есть стран-
ность и в освещении текущего украинского 
конфликта, как Вы говорите: даже те, кто 
критиковал Байдена решили, что он прав 
относительно Украины.

ЮО: Да, и тут я вижу серьезнейшую проблему, 
как японец. Что является проблемой сегодняш-
них японцев —  это неумение думать самосто-
ятельно. Они верят тому, что говорит кто-то, 
например правительство, медиа, начальник.

ГНТ: Так это зона комфорта. Думать са-
мостоятельно —  опасно.

ЮО: Конечно. Можно не продвинуться в ка-
рьере, стать изгоем в коллективе, с тобой не 
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захотят общаться. Год назад я был таким изгоем 
в сообществе авторов соцсетей. Сейчас героем 
не стал, но перестал быть плохим.

КТ: По мере того, как увеличивается количе-
ство информации, все больше людей замечают 
несоответствия в ее потоке и начинают заду-
мываться о том, что им предлагают странную 
картину происходящего.

ЮО: Конечно. Вот сейчас вопросы и сомне-
ния возникли, потому что Зеленский постоянно 
в разных странах просит оружие и деньги и пе-
реусердствовал с этим.

КТ: Это также касается того, как медиа ос-
вещают борьбу с коррупцией на Украине. То, 
что сейчас на Украине она есть, всем известно, 
и японские медиа начали говорить об этом от-
крыто, потому что скрывать это дальше невоз-
можно. Но они намеренно комментируют факты 
коррупции в украинском правительстве в кон-
тексте героизма Зеленского, который борется 
с ней на государственном уровне. При этом те 
люди, которые постоянно следят за информаци-
онным полем, знают про обвинения Зеленского 
в личной коррумпированности. Но эти факты 
больше не обнародуются. А если и говорят об 
этом, то называют причину: дурное влияние 
России, из-под которого Украина вышла и начала 
бороться с коррупцией. Далее рассказывают про 
Зеленского, который пришел победить корруп-
цию. Констатируют, что пока ему это не удалось, 
опять же —  из-за дурного влияния России в те-
чение долгих лет совместной экономической 
деятельности, основанной на коррупции. Но 
такие факты, как рейтинг коррумпированно-
сти страны, который за годы президентства 
Зеленского снижается, замалчиваются. На са-
мом деле Украина в 2018 г. была на 120-м месте 
в рейтинге наименее коррумпированных стран, 
и в 2021 г. опустилась на 122. Исходя их этого, 
можно сделать вывод, что приход Зеленско-
го в 2019 г., который, идя на выборы, обещал 
расправиться с коррупцией, ситуацию толь-
ко ухудшил: столько лет борется с Россией, но 
коррупцию как результат российского влияния 
победить не может. Такие очевидные выводы 
японские медиа не делают и скрывают факты.

ЮО: Верно. Но что бы ни утверждали япон-
ские медиа, их влияние на общество практи-
чески отсутствует. Никто не смотрит телевизор 
и не читает газет.

ГНТ: А Yomiuri —  самую высокотиражную 
газету в мире?

ЮО: Никто ее не читает. Ее массово печатают 
и массово раздают —  это японская традиция. У те-
левидения тоже низкий рейтинг популярности. 
Телевизионные программы выживают за счет 
рекламы, верно? Сейчас японские производители 
не вкладываются в телевизионную рекламу, пото-
му что мало телезрителей. Вся реклама —  в сети.

ГНТ: Тогда откуда японцы взяли инфор-
мацию, что Россия виновата?

ЮО: Когда конфликт только начался, телеви-
дение очень повлияло, показав видеосюжеты.

КТ: Для японцев, которые привыкли к миру, 
новость о том, что где-то начались военные 
действия, и видео, которые им показывали, были 
огромным шоком. Тот, кто начал —  а японские 
медиа объяснили, что это Россия —  оказался 
виноватым.

ГНТ: Но до этого был Афганистан. Тра-
гедия, массовые жертвы, не правда ли? Но 
японцы по этому поводу не волновались 
и этим не интересовались. Почему тогда Ук-
раина, значительно более далекая от Японии, 
вызвала такой резонанс?

ЮО: Совершенно верно. И это удивитель-
но. Афганские события вообще не освещались 
в японских медиа, а украинским уделяется ог-
ромное внимание. Более того, к Афганистану 
и Средней Азии в целом японцы не испытывают 
никакого интереса.

ГНТ: Вы из Азии?
ЮО: Японцы не думают о себе, как об азиатах. 

В европейских странах люди считают, что они 
европейцы. Возможно, у жителей других стран 
Азии есть представление, что они азиаты.

ГНТ: Есть. И гордость по этому поводу есть.
ЮО: А у японцев нет. Японцы сами по себе. 

Японцы —  это японцы.
ГНТ: Значит, японцы «иные»? Это труд-

ный выбор? Меняется мировой порядок, 
Азия становится его центром, здесь живет 
большинство людей. Не в Европе, не в США, 
а в Азии, где находится Япония. Японцы 
раздумывают о своем месте в этом новом 
мировом порядке?

ЮО: Современные японцы думали об этом 
раньше, а теперь они думают только о себе. Даже 
о своей стране размышляют, а уж об Азии —  тем 
более. Здесь я, как японец, вижу большую про-
блему будущего Японии и ее выживаемости. 
В мире, в Азии, частью которой Япония, несом-
ненно, является, она ощущает себя отдельным 
элементом. Это опасное самоощущение.
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ГНТ: А как получилось, что раньше заду-
мывались о месте Японии в мире, а сейчас 
нет. Это намеренная работа над идентич-
ностью? Америка «помогла» создать такую 
идентичность?

ЮО: Да. Но это также последствия социализ-
ма. Япония во всех отношениях —  социалистиче-
ская страна. Для ее жителей важны только соб-
ственные интересы. При этом есть уверенность, 
что можно не работать, так как правительство 
даст денег. Вот в этом направлении развивает-
ся японское общество. Для социализма самые 
нежелательные элементы —  это страна, религия, 
национальная история. Для современного япон-
ца японская история не важна, религию он не 
любит, правительству не верит. Такое общество 
в современной Японии.

ГНТ: Но Япония в этом отношении не оди-
нока. Развитые западные страны такие же. 
Швеция, допустим, тоже соцстрана. Япония, 
правда, имеет более уязвимое географи-
ческое положение. В отличие от Швеции, 
рядом с которой есть другие европейские 
страны, Япония —  островное государство 
в Азии. Не лучше ли ей «уточнить» в этой 
ситуации азиатский компонент в своей 
идентичности? Географическое положение 
обязывает о нем задуматься, прояснить от-
ветственность и роль в мировом сообществе. 
Что будет с Японией в случае тайваньского 
конфликта, например, не очень понятно.

ЮО: Верно. Но несмотря на это, японцев не 
интересует Тайвань.

КТ: Это может быть такой тенденцией, при 
которой людям свойственно, живя в благополуч-
ной богатой стране, терять интерес к окружа-
ющему миру, или же результатом образования.

ЮО: Из системы образования и воспита-
ния «вынули» важнейшие компоненты, такие 
как история страны, мораль, религия. Таких 
уроков в школе больше нет, а ведь это основы 
формирования национального сознания. Детей 
воспитывают в понимании того, что, если есть 
деньги, все будет хорошо.

КТ: Безусловно, общество стало потреби-
тельским. Как Вы думаете, это произошло 
потому, что до войны была чересчур строгая 
система образования, в которую, возможно, 
в чрезмерном объеме были инкорпорированы 
эти элементы?

ЮО: Многие думают, что довоенная систе-
ма была чересчур строгой, поэтому ее потом 

реформировали. Но, на мой взгляд, и до войны 
система образования была плохой. Вот Путин, 
который уже в 2000 г. поставил вопрос о необ-
ходимости возрождения православия и нала-
дил успешное взаимодействие с РПЦ, сделал 
правильный выбор.

ГНТ: Итак, понятно, что в деле норма-
лизации японско-российских отношений 
полагаться на лидеров мы не можем.

ЮО: Пока не уйдет Фумио Кисида, не можем.
ГНТ: Но он скоро поменяется.
ЮО: В этом году.
ГНТ: Но даже если поменяется, особо над-

еяться не на кого. Второго Синдзо Абэ мы 
не найдем.

ЮО: Не найдем.
ГНТ: Значит, оставив надежды на элиты, 

можно надеяться на массы? Мы констати-
ровали, что общественное мнение меняется, 
японцы начинают сомневаться, задавать 
вопросы. Японского обывателя раздражает 
мелькание Зеленского и длинные списки 
того, что он просит у лидеров разных запад-
ных стран. Из-за этого происходит эскала-
ция конфликта, люди погибают. Японцы это 
видят и делают выводы. Интернет доносит 
эти факты, его влияние растет. То есть с об-
щественным мнением можно работать через 
сети, как делаете Вы? Сколько лет понадо-
бится, чтобы вернуть нормальность в наши 
отношения?

ЮО: В первую очередь надо заканчивать во-
енные действия.

ГНТ: Важная мысль, согласна.
ЮО: А потом Япония посмотрит, как запад-

ные страны начнут выстраивать отношения 
с Россией в новой реальности.

ГНТ: Опять будет смотреть на Запад? Мы 
же разобрались, что Япония сама по себе. 
Надо ли копировать Запад или можно вы-
работать свой путь?

ЮО: Пока в Японии такое политическое ли-
дерство, она не примет самостоятельного ре-
шения.

ГНТ: А экономика? Между Россией и Япо-
нией все еще существуют экономические 
связи. Можно ли надеяться на экономиче-
скую дипломатию?

КТ: Западные страны, точнее, США, стремятся 
отделить российскую экономику от западной, 
изолировать Россию, создать для нее проблемы, 
прекратить в России бизнес-активность. Это 
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искреннее желание Америки, думаю, но оно 
невыполнимо. В Москве, например, есть про-
дукция почти всех западных производителей 
и американских в том числе. Без российских 
природных ресурсов мировую экономику раз-
вивать очень трудно. Бизнес находит и будет 
находить возможность продолжать взаимодей-
ствовать с Россией.

ГНТ: То есть, помимо работы соцсетей, 
можно надеяться на экономические связи 
и бизнес-дипломатию?

ЮО: Точно. Уже ясно, что без России разви-
тие мировой экономики невозможно. Это все 
в бизнесе понимают. Возражают только неко-
торые политики. Но так как им принадлежит 
власть, часть экономики зависит от их решений 
и должна делать вид, что она им подчиняется. 
Вот когда война закончится, когда правительство 
Байдена уйдет…

ГНТ: Так это уже в следующем году. И Фу-
мио Кисида тоже к тому времени уйдет. Но 
мы обсудили, что на лидеров рассчитывать 
нельзя. А японско-российские отношения 

надо налаживать.
ЮО: Да, обязательно. Девиз моих программ 

на эту тему —  Япония должна быть связана с Рос-
сией. В моей книге об этом написано. Япония 
и Россия должны вернуться к вопросу о Мирном 
договоре.

ГНТ: Да, я читала Вашу книгу. Но Россия 
в марте 2022 г. сказала Японии, что не вер-
нется за стол переговоров.

ЮО: Это Фумио Кисида виноват.
ГНТ: Опять Фумио Кисида во всем виноват. 

Опять сожалеем, что нет с нами Синдзо Абэ. 
Кстати, кому понадобилось убить Синдзо 
Абэ? Были похороны, соответствующие ста-
тусу, даже чересчур дорогие, а настоящего 
расследования не было.

ЮО: Есть разные версии. Наверное, за этим 
стоит какая-то группа… Или какая-то страна…

ГНТ: Значит, остается самостоятельно ра-
ботать над улучшением японско-российских 
отношений в сетях и путем экономического 
сотрудничества. Хочу поблагодарить всех за 
участие в беседе.
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