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Специфика коммуникативных практик 
саратовской молодежи в социальном 
и виртуальном пространстве
С. Г. Ивченков, Н. В. Шахматова  

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Ивченков Сергей Григорьевич, доктор социологических наук, профессор кафедры социо-
логии молодежи, декан социологического факультета, ivchenkovsg@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0003-1939-214Х 
Шахматова Надежда Владимировна, доктор социологических наук, профессор кафедры 
истории, теории и прикладной социологии, директор Центра региональных социологиче-
ских исследований, nadezhdashakhmatova@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-8459-0938

Аннотация. В статье представлены результаты социологического мониторинга, прове-
денного методом анкетирования в Саратове в 2022 г. По вероятностной квотно-террито-
риальной выборке были опрошены 698 молодых саратовцев. Результаты обрабатывались 
в программе SPSS. Исследование показало, что коммуникация находится на пятом месте 
среди ценностей молодежи (после здоровья, семьи, дружбы и свободы). В представле-
ниях молодежи наиболее эффективный канал коммуникации – реальное «живое» непо-
средственное общение. Ему они доверяют больше всего. Однако на практике доминируют 
электронно опосредованные, виртуальные посредники. Чем выше ценится коммуника-
ция, тем больше молодежь общается с помощью интернета, мобильного телефона. Боль-
шинство респондентов (55,5%) удовлетворены временем своих коммуникативных про-
цессов, носящих синтетический характер, где эффективное живое общение относительно 
успешно дополняется телефонным общением, но продуктивность интернет-коммуника-
ций оценивается ими неоднозначно. Основными коммуникаторами для большей части 
молодежи являются сверстники. Однако с возрастом возникает потребность делиться опы-
том с младшими, увеличивается круг коммуникаторов. Самая старшая категория молоде-
жи чаще встречается для общения и одновременно чаще других общается по телефону 
и интернету. Основой для возникновения стабильных коммуникативных процессов в мо-
лодежной среде выступает взаимная эмпатия. При этом искренность особенно важна для 
тех, кто общается непосредственно. Для тех, кто общается по телефону, важнее открытость, 
стабильность и общность интересов, увлечений. Интересно, что с возрастом среди молоде-
жи растет значимость таких качеств, как бескорыстность, стабильность и общий опыт пере-
житых событий, но уменьшается роль искренности, близости, внимательности, общности 
интересов, душевности беседы, возможности получить совет или опору в трудное время. 
Выделено несколько барьеров коммуникации молодежи: проблемы социально-террито-
риального пространства; инерция включенности (озабоченность коммуникатора другими 
проблемами); антиципация к чужим мыслям, алекситимия (эмоциональная холодность), 
стереотипизированность, амбициозность; неприятие некомпетентного вторжения комму-
никатора в личное пространство реципиента; утрата доверия к собеседнику.
Ключевые слова: молодежь, коммуникация, посредники коммуникации, субъективные 
коммуникативные барьеры молодежи
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Article
The specifi cs of Saratov youth communication practices in social and virtual space

S. G. Ivchenkov., N. V. Shakhmatova  

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

Sergey G. Ivchenkov, ivchenkovsg@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-1939-214Х
Nadezhda V. Shakhmatova, nadezhdashakhmatova@yandex.ru, https://orcid. org/0000-0002-8459-0938

Abstract. The article present the results of sociological monitoring conducted by the method of questioning in Saratov in 2022. According to 
the probabilistic quota-territorial sample, 698 young Saratov residents were interviewed. The results were processed in the SPSS program. The 
study showed that communication takes the fi fth place among the values of young people (after health, family, friendship and freedom). In the 
perceptions of young people, the most eff ective channel of communication is real "live" direct communication. They trust it the most. However, in 
practice, virtual electronically mediated intermediaries dominate. The more communication is valued, the more young people communicate using 
the Internet and mobile phones. The majority of young people (55.5%) are satisfi ed with the time of their communicative processes, which are 
synthetic by nature, where eff ective live communication of young people is relatively successfully complemented by telephone communication, 
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of young people communicates more often and, at the same time, communicates more often than others by the phone and the Internet. Mutual 
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important for those who communicate directly. For those who communicate by the phone, openness, stability and common interests of hobbies 
are more important. It is of interest  that, in the course of time, the importance of such qualities as selfl essness, stability and general experience of 
the events increases, but the role of sincerity, intimacy, attentiveness, common interests, sincerity of conversation, the opportunity to get advice 
or support in diffi  cult times decreases. Several barriers for communication of young people have been identifi ed: problems of socio-territorial 
space; the inertia of inclusion, (the communicator's concern about other problems); anticipation to other people's thoughts, alexithymia (emo-
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of confi dence in the interlocutor. 
Keywords: youth, communication, intermediaries, subjective communication, youth barriers 
For citation: Ivchenkov S. G., Shakhmatova N. V. The specifi cs of Saratov youth communication practices in social and virtual space. Izvestiya 
of Saratov University. Sociology. Politology, 2023, vol. 23, iss. 2, рр. 124–137 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-9601-2023-23-2-
124-137, EDN: KLTCZG
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

С. Г. Ивченков, Н. В. Шахматова. Специфика коммуникативных практик саратовской молодежи 

Социология молодежи – одно из самых раз-
витых направлений в социологической науке. 
И социология коммуникаций ненамного отста-
ет от нее. В современном обществе происходит 
превращение коммуникации в глобальный про-
цесс. В отечественной и зарубежной науке су-
ществуют мнения, что XXI век – это век комму-
никаций, именно они определяют и динамику, 
и весь уклад жизни современного общества и 
его молодежной аудитории. Однако молодеж-
ной коммуникации уделяется гораздо меньше 
исследовательского внимания. Между тем в ус-
ловиях глобализации и формирующегося циф-
рового общества актуальность исследования 
молодежных коммуникаций обусловлена ро-
стом объемов и интенсивности информацион-
ных потоков, а также увеличением средств ре-
ализации коммуникационных взаимодействий, 
важнейшим потребителем которых является 
молодое поколение. Поэтому молодежные ком-

муникации непременно должны мониториться 
социологами, чтобы разрешать возникающие в 
этом поле проблемы.

Проблемы социальной коммуникации всег-
да находятся в фокусе исследователей (Т. З. Ада-
мьянц [1]), особенно это касается проблем, свя-
занных с пандемией (М. М. Назаров, В. Н. Иванов, 
Е. А. Кублицкая [2]), с идентичностью чело-
века (В. А. Шилова [3], А. А. Яковлева [4]), 
конфликтным общением (Т. З. Адамьянц [5]).
Много внимания сегодня уделяется интернет-ком-
муникациям (А. Ю. Антоновский, Р. Э. Бараш [6], 
Ю. Г. Волков [7], В. Б. Гольбрайх [8], О. И. Кар-
пухин [9], Г. А. Малышева [10]). Влияние циф-
ровизации на коммуникативные процессы рас-
сматривают В. Л. Дубровин [11], О. А. Колосова, 
С. В. Ковалева [12]. 

Коммуникативные представления и прак-
тики молодежи рассматривают Ю. А. Зубок [13], 
Е. В. Чанкова [14], Н. А. Васильев, С. Н. Комис-
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саров [15], акцентируя внимание на их социо-
культурной специфике. М. С. Ивченкова [16], 
С. Г. Ивченков [17], О. В. Сергеева, Н. А. Ми-
зиряк [18] сосредоточены на влиянии цифровых 
игр, интернет-сетей и телефонов на характер 
общения молодого поколения. 

Как известно, существует много видов ком-
муникации. В различных классификациях вы-
деляют профессиональную, учебную, досуго-
вую, повседневную, реальную и виртуальную 
и т.д. Существуют типологии по различным 
критериям – по субъектам коммуникации, со-
держанию трансакций, формам проявления 
(печатная, визуальная, вербальная), по целям, 
характеру их протекания (стабильные / стихий-
ные / ситуационные) и т.п. Поэтому отметим, 
что в данном случае будем вести разговор о по-
вседневной коммуникации молодежи, которая 
чаще всего проявляется на обыденном уровне в 
виде общения.

 Под молодежной коммуникацией мы пони-
маем универсальный многоплановый процесс 
и результат взаимодействия, общения, обмена 
потоками информации (интеракции), отвечаю-
щий жизненным потребностям молодежи. Она 
отличается особым восприятием (перцепцией), 
системой кодирования (сленгом), динамично-
стью, противоречивой стабильностью, эмоцио-
нальностью, экспрессивностью, многообрази-
ем, взаимосвязью с конкретным поведением 
собеседников и часто – наличием посредников. 

Это определение и стало исходным осно-
ванием для социологического исследования, 
проведенного Центром региональных социо-
логических исследований социологического 
факультета СГУ им. Н. Г. Чернышевского в Са-
ратове в 2022 г. По вероятностной квотно-тер-
риториальной выборке были опрошены 698 

молодых саратовцев. Результаты обрабатыва-
лись в программе SPSS. В соответствии с вы-
борочной совокупностью в исследовании при-
няли участие 51% юношей и 49% девушек. По 
результатам социологического опроса, 15,0% 
респондентов относятся к возрастной группе, 
включающей в себя людей до 19 лет; 35,5% – от 
20 до 24 лет; 49,5% – от 25 лет и старше. 

По уровню образования модальной груп-
пой среди опрошенных является саратовская 
молодежь, обладающая средним общим образо-
ванием, – 32,5% от общего числа, 19,0% имеют 
высшее образование, бакалавриат, 17,5% – ма-
гистратуру, 11,5% – среднее профессиональное 
образование (училище, колледж), 11,0% – не-
полное высшее образование, 6,0% – высшее об-
разование – специалитет, 2,5% – аспирантуру. 
По роду деятельности доминирует учащаяся 
молодежь – 50,5%, 47,5% опрошенных являют-
ся работающей молодежью, 2,0% – служащей и 
2,0% – неработающей. 

Саратовская молодежь представляет собой 
мультикультурную и активно взаимодейству-
ющую среду. Ее коммуникативная практика 
осуществляется в условиях современной не-
устойчивости, рискогенности и характеризует-
ся воспроизводством и конструированием со-
циальных значений и смыслов, ценностных и 
нормативных образований (табл. 1). Ценности 
молодежи измерялись по пятибалльной шка-
ле, где 1 – почти не имеет значения, 5 – име-
ет максимальное значение. Полученные дан-
ные затем переводились в средние показатели 
и коррелировались с выбором посредников 
для общения. Он показывает, что молодежь, 
больше других ориентированная на здоровье 
и семью (первое и второе место в рейтинге), 
чаще других использует для общения телефон. 

Таблица 1
Влияние молодежных ценностей на выбор посредников для коммуникации, средние показатели

Рейтинг 
ценностей

Наиболее предпочитаемый способ общения Средние 
показатели 
по выборке

непосредственное 
общение (лицом к лицу)

при помощи социальных 
сетей / мессенджеров

по мобильному 
телефону

1. Здоровье 4,60 4,66 4,89 4,65

2. Семья 4,59 4,59 4,78 4,61

3. Дружба 4,50 4,66 4,33 4,44

4. Свобода 4,41 4,49 4,56 4,42

5. Общение 4,36 4,44 4,44 4,32

6. Творчество 4,10 4,12 4,33 4,11

7. Труд 3,89 4,02 4,56 3,95

8. Любовь 3,94 3,88 4,44 3,92

9. Престиж 2,76 2,54 2,67 2,69
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Те, кто ориентирован на дружбу (третье место) 
чаще других пользуется компьютером, интер-
нетом, социальными сетями / мессенджерами, 
а также непосредственным общением (лицом к 
лицу). Те, кого больше волнуют свобода, обще-
ние как самоценность и творчество, чаще дру-
гих пользуются компьютером, интернетом и те-
лефоном. Молодые люди, для которых важнее 
всего труд, чаще других пользуются интерне-
том с его социальными сетями. Молодые сара-
товцы, задумывающиеся о любви, чаще других 
используют интернет или непосредственное 
общение. Тех, кто особенно озабочен прести-
жем, предпочитают непосредственное общение 
(лицом к лицу). Таким образом чаще лицом к 
лицу общаются те, кто больше ориентирован 
на дружбу, любовь и престиж. Остальные чаще 
пользуются компьютером или телефоном. 

Опрос показал, что большинство молодых 
людей (57,5%), особенно девушек (62,0%), не 
могут обходиться без коммуникации. Это пред-
ставление чаще других разделяют 19–24-лет-
ние саратовцы (соответственно 60,0 и 62,0%). 
Однако 24,0% юношей и 19,0% девушек полага-
ют, что это возможно. Этого мнения придержи-
ваются самые юные (до 19 лет) – 16,7%, 15,5% 
молодежи 20–24 лет и 27,3% – от 25 лет и стар-
ше. Ситуативно оценивают значимость обще-

ния 10,0% девушек и в два раза реже – юноши. 
Общение имеет ощутимое значение для 43,5% 
молодежи, больше – для девушек (44,0%). 

Если говорить о возрастных различиях, то 
увидим, что среди тех, кто не придает значения 
коммуникации или оценивает ее как незначи-
тельную, доминируют самые юные саратовцы 
(6,7% при выборке 2,5%). Среди тех, кто оцени-
вает общение ситуативно, доминируют 20–24 
летние – 8,5% (при выборке 7,5%). Об ощути-
мом влиянии коммуникации на их повседнев-
ную жизнедеятельность чаще других говорили 
представители молодого поколения от 25 лет и 
старше и самые юные (соответственно 50,5 и 
46,7%). Максимально высоко значение комму-
никации чаще других оценивали 20–24-летние 
(56,3%).

Интересно, что лицом к лицу общаются 
чаще всего те, кто оценивает коммуникацию 
как достаточно значимое явление (44,7% при 
средневыборочном 43,5%). Но среди молодежи, 
максимально высоко оценивающих значение 
коммуникации, большинство предпочитают 
общаться с помощью сетей (53,5%) или телефо-
на (55,6%) (табл. 2). Иными словами, чем выше 
ценится коммуникация, тем больше молодежь 
общается с помощью интернета, мобильного 
телефона.

Таблица 2 
Взаимосвязь значения коммуникации в жизни молодежи и выбора посредников для общения, 

% по способу общения

Значимость общения
Наиболее предпочитаемый способ общения

По 
выборкенепосредственное 

общение (лицом к лицу)
при помощи социальных 
сетей / мессенджеров

по мобильному 
телефону

Совсем не имеет значения 0,8 – – 0,5

Имеет небольшое значение 1,6 2,4 – 2,5

По ситуации 5,7 4,9 11,1 7,5

Имеет ощутимое значение 44,7 39,0 33,3 43,5

Имеет максимальное значение 47,2 53,7 55,6 46,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Круг постоянного повседневного общения 
молодежи, особенно девушек (36,0%), чаще 
всего включает 3–4 человек (35,0%). В два раза 
реже (17,0%) – 1–2 человек. Постоянно общают-
ся с 7–8 реципиентами 14,0%. Среди юношей та-
ковых больше – 18,0% (среди девушек – 10,0%). 
Большее 10 собеседников имеют 6,5%, среди 
юношей – немного больше (7,0%, 10,0% среди 
девушек). В самой юной группе чаще встреча-
ется от 3 до 6 коммуникаторов (60,0%), среди 
20–24 летних – 1–4 собеседника (54,9%). В стар-
шей категории и собеседников больше – от 7 

до 10 и более (33,2%), среди них чаще встреча-
ются ситуативные коммуниканты (7,1%). Ины-
ми словами, с возрастом расширяется круг ком-
муникаторов.

В ходе интервью представители молодежи 
говорили, что используют интернет и мобиль-
ный телефон для расширения круга знакомств с 
интересными людьми. Однако это свойственно 
преимущественно тем, для кого мобильный те-
лефон выступает главным средством коммуни-
кации. Среди них 22,2% имеют 5–6 собеседни-
ков, 44,4% – более 10 человек. Те, кто использует 
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интернет, чаще поддерживают коммуникацию с 
1-4 собеседниками (68,3%). Среди общающихся 
непосредственно чаще самый большой круг со-
беседников. Видимо, это объясняется не столь-
ко способом коммуникации, сколько коммуни-
кативными навыками молодежи.

Встречаются для общения ежедневно 16,0% 
молодых саратовцев. Причем среди девушек та-
ковых намного больше – 21,0% против 12,0% 
среди юношей. Зато каждые выходные исполь-
зуют для общения чаще юноши, чем девушки 
(31,0 и 20,0% соответственно). Еще больше тех, 

кто непосредственно видится реже, но поддер-
живают связь. Таковых 41,0% среди юношей и 
43,0% среди девушек. Видятся с собеседниками 
в зависимости от ситуаций или два–три раза в 
месяц и реже 16,0% молодежи.

Мы предполагали, что чем моложе наши 
респонденты, тем чаще они будут встречаться 
со своими собеседниками для общения. Однако 
опрос показал, что чем старше представители 
молодого поколения, тем чаще они встречаются 
для общения и одновременно чаще других об-
щаются по телефону и интернету (табл. 3).

                                                                                                                                                                Таблица 3 
Влияние возраста молодежи на частоту общения, % по возрасту

Частота встреч с друзьями для общения
Возраст

По выборке  
до 19 20–24 25+

Каждый день 10,0 14,1 20,2 16,5

Каждые выходные 26,7 23,9 26,3 25,5

Мало их вижу, но поддерживаю связь 46,7 47,9 36,4 42,0

Два–три раза в месяц и реже 3,3 4,2 5,1 4,5

По разному 13,3 9,9 12,1 11,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Из данных табл. 4 видно, что в пред-
ставлениях опрошенной молодежи непосред-
ственное общение является наиболее предпо-

читаемым способом коммуникации. Иными 
словами, ее больше привлекает реальное об-
щение, чем виртуальное.

Таблица 4
Гендерные различия в предпочитаемом способе общения молодежи, % по полу

Наиболее предпочитаемый способ общения
Гендерная принадлежность

По выборке
юноши девушки

Непосредственное общение (лицом к лицу) 62,0 61,0 61,5

При помощи социальных сетей и/или социальных мессенджеров 21,0 20,0 20,5

По ситуации 13,0 10,0 11,5

По мобильному телефону 4,0 5,0 4,5

Затрудняюсь ответить – 4,0 2,0

Итого 100,0 100,0 100,0

В ходе социологического опроса респон-
дентам было предложено указать те социаль-
ные сети и/или социальные мессенджеры, кото-
рые они используют для общения (табл. 5). Так, 
например, модальной группой среди респон-
дентов являются те, кто указал ВКонтакте в ка-
честве используемой социальной сети (71,8%), 
69,2% используют Instagram, 61,0% – Telegram, 
56,9% – WhatsApp, 15,9% – Viber, 6,2% – Twit-
ter, 6,2% – Одноклассники, 5,6% – Discord, 
2,6% – TikTok и 2,1% – Facebook. Интересно, 

что все эти сети и мессенджеры активнее ис-
пользуются теми, кто заявлял о предпочтении 
непосредственного общения. Это может сви-
детельствовать о существенном расхождении 
молодежных представлений и практик в сфере 
коммуникации.

Таким образом, подтверждена современ-
ная специфика молодежного общения – акти-
визация виртуального общения, значительная 
роль телефона и интернет-сети как мощных 
инструментов, позволяющих поддерживать 
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коммуникацию молодежи в том формате, ко-
торый наиболее комфортен для них. Но отсюда 
вытекает важное противоречие между увели-
чением интенсивности информационных по-
токов и развитием информационных техно-
логий, с одной стороны, и невозможностью 
полноценной обработки и осмысления инфор-
мационных массивов молодежной аудиторией, 
с другой стороны.

Предпочтением в выборе субъектов обще-
ния для большинства респондентов являются 
сверстники (табл. 6). Только примерно полови-
не из них кажется интересным и полезным опыт 
старших поколений. Однако по мере взросле-
ния возникает потребность делиться опытом с 
младшими, т.е. возрастает стремление к само-
организации и передаче информации подраста-
ющему поколению.

Таблица 5
Взаимосвязь рейтинга мессенджеров и выбора коммуникативных посредников, 

% по способу общения (по положительным ответам)

Рейтинг социальных 
сетей и мессенджеров

Наиболее предпочитаемый способ общения
По выборкенепосредственное 

общение (лицом к лицу)
при помощи социальных 
сетей / мессенджеров

по мобильному 
телефону

1. ВКонтакте 82,1 70,7 66,7 70,0

2. Instagram 77,2 73,2 77,8 67,5

3. Telegram 71,5 53,7 55,6 59,5

4. WhatsApp 61,0 75,6 44,4 55,5

5. Viber 17,1 19,5 22,2 15,5

6. Twitter 5,7 9,8  – 6,0

7. Одноклассники 6,5 9,8  – 6,0

8. Discord 5,7 7,3  – 5,5

9. TikTok 3,3 2,4  – 2,5

10. Facebook 1,6 4,9  – 2,0

Таблица 6
Взаимосвязь предпочитаемых способов общения молодежи и предпочитаемого возраста собеседника, 

% по способам общения (по положительным ответам)

Возраст собеседника
Наиболее предпочитаемый способ общения 

По 
выборкенепосредственное 

общение (лицом к лицу)
при помощи социальных 
сетей / мессенджеров

по мобильному 
телефону

Своего возраста (сверстник) 93,5 85,4 100,0 90,5

Старше себя 54,5 51,2 33,3 49,5

Младше себя 27,6 19,5 11,1 23,0

Коммуникационный процесс молодежи 
в современном обществе – это, прежде всего, 
трансляция и обмен символами как способ са-
мопрезептации. Исходя из этого, мы выясняли 
социальные основы для возникновения ста-
бильных коммуникаций. Ими оказались вза-
имопонимание (73,5% опрошенных), взаим-
ное доверие (70,7%), духовная эмоциональная 
близость (68,0%), общие интересы, ценности, 
взгляды (60,0%), взаимная симпатия (45,5%). 
При этом заметим, что на взаимопонимание 
больше ориентирована самая юная часть мо-
лодежи (до 19 лет) – 83,3% опрошенных. На 
общие интересы, ценности, взгляды больше 

других настроены 20–24-летние саратовцы 
(62,0%). У старшей категории молодого поко-
ления приоритетные основания общения более 
разнообразны – взаимное доверие, духовная, 
эмоциональная близость (по 71,7%), взаимная 
симпатия (48,5%). Иными словами, чем старше 
молодежь, тем меньше она полагается на взаи-
мопонимание, но больше на указанные харак-
теристики.

Таким образом, основой для возникновения 
стабильных коммуникативных процессов в мо-
лодежной среде выступают: взаимная эмпатия 
как способность чувствовать эмоциональное 
состояние другого человека, точно восприни-

С. Г. Ивченков, Н. В. Шахматова. Специфика коммуникативных практик саратовской молодежи 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2023. Т. 23, вып. 2

Научный отдел130

мать смысловые оттенки его общения; способ-
ность взглянуть на обстоятельства глазами 
собеседника, безоценочное принятие чувств 
другого человека. При этом на непосредствен-
ное общение ориентированы в первую очередь 
те, для кого важна духовная, эмоциональная 
близость (табл. 7). По мобильному телефону 

чаще других общаются молодые люди, ори-
ентированные на взаимопонимание и общие 
интересы, ценности, взгляды. К интернет-тех-
нологиям чаще прибегают при общении те, кто 
ориентирован на взаимное доверие, взаимопо-
нимание, общие интересы, ценности, взгляды 
взаимную симпатию. 

Таблица 7
Влияние предпочитаемых способов общения на представления молодежи 

об основах возникновения стабильного общения, % по способам общения (по положительным ответам)

Основы возникновения 
стабильного общения

Наиболее предпочитаемый способ общения
По 

выборке
непосредственное 

общение 
(лицом к лицу)

при помощи 
социальных сетей /

 мессенджеров

по мобильному 
телефону

Взаимопонимание 71,5 75,6 77,8 73,5

Взаимное доверие 66,7 80,5 66,7 70,0

Духовная, эмоциональная близость 69,9 65,9 66,7 68,0

Общие интересы, ценности, взгляды 57,7 61,0 66,7 59,5

Взаимная симпатия 43,9 51,2 44,4 45,5

В ходе социологического опроса респон-
дентам было предложено ответить на вопрос о 
мотивах повседневных коммуникаций молоде-
жи (табл. 8). Так, например, модальной группой 
среди участников опроса являются те, кто ори-
ентирован на существование схожих взглядов и 
интересов – 64,0%. Среди самых юных таковых 

больше – 76,0%, среди 20–24-летних – 66,2%. 
По 57,0% опрошенных стимулированы возник-
новением взаимной заинтересованности друг в 
друге или совместной учебой/работой. На вза-
имную симпатию ориентированы 54,5%. Тако-
вых больше среди самых юных (60,0%) и 20–24- 
летних (63,4%). 

Таблица 8
Влияние возраста на мотивы коммуникации молодежи, % по возрасту (по положительным ответам)

Мотивы возникновения коммуникаций
Возраст

По выборке
до 19 20–24 25+

Существование схожих взглядов и интересов 76,7 66,2 58,6 64,0

Возникновение взаимной заинтересованности друг в друге 60,0 63,4 51,5 57,0

Совместная учеба/работа 60,0 56,3 56,6 57,0

Взаимная симпатия людей 70,0 50,7 52,5 54,5

Оказание помощи друг другу 30,0 43,7 47,5 43,5

Поддержка друг друга 20,0 52,1 43,4 43,0

Стремление избежать одиночества 43,3 45,1 36,4 40,5

Осуществление общих целей 40,0 28,2 45,5 38,5

С целью борьбы против кого-то/чего-то 13,3 7,0 18,2 13,5

Мотивированы возникшей взаимной сим-
патией 54,5% опрошенных. Этим отличаются 
самые юные саратовцы (70,0%). На оказание 
помощи друг другу ориентированы 43,5%, осо-
бенно это отличает самую старшую категорию 
молодежи (47,5%). Стремятся поддержать друг 
друга 43,0%, избежать одиночества – 40,5%, 
особенно это проявилось среди 20–24-летних 

молодых людей (соответственно 52,1 и 45,1%). 
Для осуществления конкретных общих целей 
общаются 38,5% (среди самых юных – 40,0%), 
с целью борьбы против кого-то/чего-то – 13,5% 
(среди самой старшей категории молодежи – 
18,2%). Таким образом, мотивы коммуникаций 
молодежи заключаются в интересе, проявляе-
мом с обеих сторон, и совместной деятельности, 



Социология 131

в ходе которой люди сближаются друг с другом. 
Это подтверждает, что важным стимулом моло-
дежной коммуникации выступает совместная 
практическая деятельность. Следовательно, об-
щение в молодежной среде характеризуются не 
только динамичностью, но и практицизмом, не-
стабильностью, ситуативностью и эмоциональ-
ностью межличностных коммуникаций.

Анализ коммуникативного содержания 
(табл. 9) показал, что 59,0% молодежи утверж-
дают, что в процессе общения с ними часто 
советуются. Как правило, это происходит с де-
вушками (61,0%) и 20–24-летними (64,8%) при 
непосредственном общении (68,3%) или по ин-
тернету (65,9%). Второе место по популярности 
разделили стремление давать и получать сове-
ты (по 51,5%). Давать советы больше нравится 
юношам (57,0%), особенно в возрасте 25 лет и 
старше (54,5%), чаще по телефону (66,7%), реже 
по интернету (61%) или при непосредствен-

ном контакте (57,7%). Получать советы больше 
нравится девушкам (57,0%), особенно в самом 
юном возрасте (63,3%), чаще – по интернету 
(58,5%) или «вживую» (56,9%). Не могут при-
нять важное решение без совета со стороны 
20,5% опрошенных, особенно юноши (22,0%) от 
20 лет и старше, которые чаще общаются непо-
средственно (24,4%) или по телефону (22,2%).

Однако каждому третьему представителю 
молодежи, особенно юношам (43,0%), легче 
принять решение самому и поставить всех в из-
вестность. Это чаще касается тех, кто ориенти-
рован на реальное общение (39,8%) или по те-
лефону (36,6%). Пожаловались, что в процессе 
общения никто их не понимает по-настоящему, 
3,0%. Чаще об этом говорили девушки (4,0%), 
20–24-летние (4,2%) и те, кто больше других 
предпочитает общаться по телефону (11,1%). 
Чем старше молодые люди, тем реже им нравит-
ся советоваться с друзьями.

Таблица 9
Влияние возраста на содержание коммуникации молодежи, % по возрасту (по положительным ответам)

Содержание общения
Возраст

По выборке
до 19 20–24 25+

Со мною часто советуются 46,7 64,8 58,6 59,0

Даю друзьям советы для их же пользы 50,0 47,9 54,5 51,5

Мне нравится советоваться с друзьями 63,3 53,5 46,5 51,5

Мне легче принять решение самому и поставить всех в известность 33,3 32,4 34,3 33,5

Не могу принять важное решение без совета со стороны 10,0 22,5 22,2 20,5

Никто не понимает меня по-настоящему 3,3 4,2 2,0 3,0

Для стабильной коммуникации нужен по-
стоянный хороший собеседник, обладающий 
рядом характеристик. Среди них на первом 
месте – искренность (91,0% опрошенных). Это 
особенно важно для самой юной молодежи
(93,3%) и тех, кто чаще беседует лицом к лицу. 
Почти таким же важным качеством является 
взаимоуважение (90,5%), особенно для 20–24- 
летних молодых саратовцев, активно пользу-
ющихся социальными сетями (90,8%). Далее 
(по нисходящей) следуют такие качества, как 
бескорыстие (76,5%), доверительность (62,0%), 
открытость (50,0%), привязанность (36,0%), 
внимательность (33,0%), устойчивость (25,5%), 
общность интересов и увлечений 24,0%, вер-
ность и преданность, надежность и честность 
близкого человека (21,0%), который всегда 
придет на помощь, душевность беседы, воз-
можность получить совет, опору, которая всег-
да поддержит в трудное время (16,5%), общий 
опыт (12,0%), товарищ, соратник (5,0%). При 
этом искренность особенно важна для тех, кто 

общается непосредственно. Для общающихся 
по телефону наибольшую ценность представ-
ляют открытость, стабильность и общность 
интересов, увлечений. Все остальные качества 
важнее для интернет-общения.

Интересно, что с возрастом в среде молоде-
жи растет значимость таких качеств, как беско-
рыстие, стабильность и общий опыт пережитых 
событий, но уменьшается роль искренности, 
близости и принятия собеседника таким, какой 
он есть, внимательности, общности интересов 
и увлечений, душевности беседы, возможно-
сти получить совет или опору, которая всегда 
поддержит в трудное время (табл. 10). Все это 
подтверждает важнейшую роль эмпатии в мо-
лодежных коммуникациях.

Логика анализа заставила обратить вни-
мание на уточнение степени доверия, которое 
испытывает молодежь к своим собеседникам 
(табл. 11). Выяснилось, что 51,0% опрошен-
ных, особенно юноши (52,0%), полностью им 
доверяют. Чаще других такие ответы давали 
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Таблица 10
Влияние возраста на качества постоянного собеседника молодежи, % по возрасту 

(по положительным ответам)

Качества постоянного собеседника
Возраст По 

выборкедо 19 20–24 25+

Искренность 93,3 91,5 89,9 91,0

Взаимоуважение 80,0 93,0 91,9 90,5

Бескорыстие 63,3 70,4 84,8 76,5

Доверительность 63,3 67,6 57,6 62,0

Открытость 53,3 62,0 40,4 50,0

Близость и принятие тебя таким, какой ты есть 53,3 43,7 44,4 45,5

Привязанность 40,0 31,0 38,4 36,0

Внимательность 40,0 36,6 28,3 33,0

Стабильность 23,3 15,5 33,3 25,5

Общность интересов и увлечений 43,3 23,9 18,2 24,0

Верность и преданность, надежность и честность близкого 
человека, который всегда придет на помощь 23,3 18,3 22,2 21,0

Душевность беседы, возможность получить совет, опору, 
которая всегда поддержит в трудное время 20,0 18,3 14,1 16,5

Общий опыт 3,3 11,3 15,2 12,0

Товарищ, соратник – 8,5 4,0 5,0

Таблица 11
Влияние предпочитаемых способов общения на оценку степени доверия молодежи к собеседникам, 

% по способам общения (по положительным ответам)

Оценка степени доверия 
собеседнику

Наиболее предпочитаемый способ общения
По выборкенепосредственное 

общение (лицом к лицу)
при помощи социальных 
сетей / мессенджеров

по мобильному 
телефону

Полностью доверяю 58,5 45,5 22,2 51,0

В основном доверяю 38,2 34,1 77,8 34,5

По ситуации 3,3 4,9 – 3,0

Не доверяю – 11,5 – 11,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

20–24-летние респонденты, общающиеся не-
посредственно. В основном доверяют 34,5% 
(чаще юноши – 35,0%). Подобная осторожная 
доверчивость больше свойственна старшей ка-
тегории молодежи, чаще других общающейся 
по телефону. Девушки (6,0%), преимуществен-
но 20–24 лет и чаще других общающихся в 
сетях, заявили, что их доверие проявляется в 
зависимости от ситуации. Общающиеся толь-
ко в интернет-сетях (11,5% опрошенных), пре-
имущественно самые молодые (13,3%) и са-
мые старшие (12,1%), чаще юноши (13,0%) не 
испытывают доверия к собеседникам. Таким 
образом, способ общения значимо влияет на 
степень доверия в молодежных коммуникаци-

ях. Больше всего доверия вызывает реальное 
общение, недоверия – интернет-коммуникации.

Это вызвало необходимость обратиться к 
степени удовлетворенности молодежью свои-
ми коммуникациями в свободное время (табл. 
12). Замеры производились с помощью трех 
индикаторов: удовлетворенность временем 
общения, способом общения и общением в це-
лом. По поводу времени, затраченного на ком-
муникацию, выяснилось, что 32,0% юношей 
и девушек, преимущественно 20 лет и стар-
ше (соответственно 33,8 и 34,3%), полностью 
удовлетворены временем своего общения; 
23,5% опрошенных, преимущественно юношей 
(24,0%), старше 25 лет (26,5%), говорили, что в 
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основном удовлетворены количеством време-
ни своего общения; 17,0% респондентов, осо-
бенно девушки (20,0%) и молодежь в возрасте 
20–24 лет (18,3%), скорее не удовлетворены 
длительностью коммуникативных процессов; 
11,5%, преимущественно юноши (13%), гово-
рили, что это бывает по-разному; 9,0% молоде-
жи, особенно юноши (13%) и участники опро-
са в возрасте до 19 лет (10,0%), категорично 

не удовлетворены временем своего общения; 
5,5% опрошенных, преимущественно девушки 
(9,0%), особенно самые юные (13,3%), настаи-
вали на том, что степень их удовлетворенно-
сти временем общения носит ситуационный 
характер. Тем не менее можно констатировать, 
что большинство молодых людей (55,5%) удов-
летворены временем своих коммуникативных 
процессов.

Таблица 12
Влияние возраста на оценку степени удовлетворенности количеством времени общения молодежи, 

% по возрасту (по положительным ответам)

Оценка степени удовлетворенности 
количеством времени общения

Возраст
По выборке

до 19 20–24 25+

Полностью удовлетворен 20,0 33,8 34,3 32,0

В основном удовлетворен 23,3 19,7 26,3 23,5

Скорее не удовлетворен, чем удовлетворен 16,7 18,3 16,2 17,0

Не удовлетворен 10,0 8,5 9,1 9,0

По ситуации 13,3 7,0 2,0 5,5

Затрудняюсь ответить 16,6 12,7 12,1 13,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Полностью удовлетворены своим способом 
общения 49,0% опрошенных, особенно девуш-
ки (53,0%). Немного чаще других об этом гово-
рили молодые люди 20–24 лет (50,7%) и 25 лет 
и старше (50,5%). Более осторожно говорили, 
что удовлетворены, в основном 27,0%, преиму-
щественно юноши (32,0%). Эти оценки немного 
чаще других давала молодежь 20–24 лет (31,0%). 
Настаивали на ситуационных характеристиках 
степени удовлетворенности своим способом 
общения 3,0%, особенно девушки (4,0%). Одна-
ко самые юные заявляли об этом в четыре раза 
чаще (13,3%). Скорее не удовлетворены спосо-
бом общения 6,5% опрошенных, чаще девушки 
(8,0%) и молодежь преимущественно самого 
старшего возраста (9,1%). Категорично выска-
зались по поводу неудовлетворенности своим 
способом общения 2,5% респондентов, чаще 
юноши (3%), особенно самого младшего (3,3%) 
и старшего возраста (3,0%). Затруднились с от-
ветом 12,0%, преимущественно самые молодые 
(16,6%). 

Интересно, что те, кто общается непосред-
ственно, чаще других говорили о полной удов-
летворенности своим способом коммуникации 
(37,4%) или высказывали осторожную неудов-
летворенность (22,8%). Молодежь, чаще дру-
гих общающаяся с помощью интернет-сетей, 
больше затруднялась с ответом (2,4%). Среди 
общающихся по телефону было больше тех, 

кто выказывал частичную удовлетворенность 
(44,4%), ситуационный характер оценок или 
категоричную неудовлетворенность (по 11,1%). 
Можно предположить, что эффективное живое 
общение доминирует среди молодежи и отно-
сительно успешно дополняется телефонным 
общением, но успешность интернет-коммуни-
каций оценивается ею неоднозначно.

Одной из главных идей социологическо-
го изучения коммуникаций является то, что 
коммуникация рассматривается не просто как 
некая данность, изначально присущая челове-
ку, но как инструмент, формирующий из мо-
лодой личности социально активного субъек-
та. В связи с тем, что современная молодежь 
сталкивается с большим количеством проблем 
в повседневной жизни, из-за чего замыкается 
в себе, наиболее остро возникает проблема 
социального одиночества, которое считает-
ся эффектом недостаточной социальной при-
способленности, адаптации молодых людей 
в современном обществе. Исходя из этого, 
коммуникативные барьеры молодежи оцени-
вались среди тех, кто имел негативный опыт, 
и по нескольким индикаторам. Во-первых, по 
тому, что может служить основанием для пре-
кращения общения, во-вторых, по тому, что 
выступает помехой для общения и что стано-
вится значимым субъективным барьером для 
коммуникаций. 
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Ответы на контрольный вопрос о том, поче-
му прекращается общение (табл. 14), показали, 
что чаще других прекращают коммуникацию в 
связи с предательством самые юные саратовцы 
(93,3% при 89,0% в среднем по выборке). Они 
же чаще перестают общаться в силу длительно-
го отсутствия контактов из-за занятости, отъ-
езда или других причин (40,0% при 36,0% по 
выборке) а также при появлении у партнера по 
общению семьи, детей (27,3% при 15,5% по вы-
борке). Молодые люди 20–24 лет чаще других 
прекращают коммуникацию из-за потери инте-

реса (73,2% при 67,0% по выборке), перераста-
ния отношений в ненависть (45,1% при 43,0% по 
выборке). Самая старшая категория молодежи 
чаще других (хотя чуть реже самых юных) пре-
кращает коммуникацию из-за предательства 
(92,9% при 89,0% по выборке), а также из-за 
утраты доверия (63,6% при 59,5% по выборке), 
появления новых интересов, увлечений, рабо-
ты, изменения образа жизни (54,5% при 48,5% 
в среднем по выборке), разногласий в религи-
озных, политических и других взглядах (27,3% 
при 27,0% по выборке).

По ходу анализа выяснилось (табл. 13), 
что юноши чаще прекращают общение при по-
тере заинтересованности (10,0% при 9,0% по 
выборке), столкновении с обманом (6,0% при 
3,5% по выборке) и нарушении личных границ 
(5,0% при 4,5% по выборке), а также в ситуаци-
ях распространения слухов (1,0%, при 0,5% по 
выборке). Девушки чаще прекращают общение 

в ситуациях негативного опыта предательства 
близкого человека (8,0% при 7,0% по выборке), 
обсуждения «за спиной» (3,0% при 2,5% по вы-
борке), когда сталкиваются с завистью (2,0% 
при 1,0% по выборке) и мелочностью (1,0%, при 
0,5% по выборке), что, видимо, интерпретиру-
ется как некомпетентное вторжение в личное 
пространство.

Таблица 13
Гендерные различия в основаниях прекращения общения, % по полу (по положительным ответам)

Основания прекращения общения
Гендерная принадлежность

По выборке
юноши девушки

Отсутствие заинтересованности 10,0 8,0 9,0

Плачевный опыт, предательство близкого человека 6,0 8,0 7,0

Нарушение личностных границ 5,0 4,0 4,5

Ложь, обман 6,0 1,0 3,5

Обсуждение другими людьми «за спиной» 2,0 3,0 2,5

Зависть – 2,0 1,0

Вера в слухи 1,0 – 0,5

Мелочность – 1,0 0,5

Таблица 14
Влияние возраста на основания прекращения общения молодежи, % по возрасту 

(по положительным ответам)

Основания прекращения общения
Возраст

По выборке
до 19 20–24 25+

Предательство 93,3 81,7 92,9 89,0

Потеря интереса 63,3 73,2 63,6 67,0

Утрата доверия 50,0 57,7 63,6 59,5

Появление новых интересов, увлечений, работы, изменение 
образа жизни 43,3 42,3 54,5 48,5

Перерастание отношений в ненависть 43,3 45,1 41,4 43,0

Длительное отсутствие контактов (из-за занятости, отъезда 
или других причин) 40,0 35,2 35,4 36,0

Противоречия во взглядах (религиозных, политических и др.) 26,7 26,8 27,3 27,0

Появление у партнера по общению семьи, детей 23,3 14,1 14,1 15,5
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Давая оценку себе как субъекту проблем-
ной коммуникации (табл. 15), юноши и девуш-
ки в равной степени говорили о зацикленности 
на себе (6,0%), о том, что они слишком мало 
времени отводят общению, выплескивают на 
окружающих свой негатив (по 4,0%). Юноши 
в три раза чаще девушек говорили о своей по-
дозрительности (10,0%), что они не ценят дру-

жескую коммуникацию (6,0%), объясняя это 
собственным сложным характером (5,0%). Де-
вушки чаще сокрушались, что не дают окружа-
ющим людям проявить себя (2,0%). Только они 
говорили, что отодвигают общение на задний 
план, когда появляются отношения (3,0%), 
и что им хочется быть правыми в любой ситу-
ации (1,0%).

Таблица 15
Гендерные различия в коммуникативных барьерах, % по полу (по положительным ответам)

Коммуникативные барьеры
Гендерная принадлежность

По выборке
юноши девушки

Отсутствие способности поддерживать отношения с другими людьми 8,0 8,0 8,0

Депрессивное состояние 6,0 6,0 6,0

Замкнутость 6,0 5,0 5,5

Эмоциональная холодность 4,0 4,0 4,0

Пассивность в отношениях 4,0 3,0 3,5

Низкая самооценка (неуверенность в себе, наличие комплексов) 3,0 3,0 3,0

Переезд на новое место жительства 4,0 2,0 3,0

Наличие слишком высоких ожиданий 1,0 3,0 2,0

Сложный характер (эгоизм, зависть и др.) 3,0 1,0 2,0

Отсутствие доверия к окружающим людям 1,0 – 0,5

На отрицательные самохарактеристики мо-
лодежи как субъекта коммуникации значимо 
влияет возраст. Так, самые молодые чаще дру-
гих говорили о неумеии отдыхать и веселить-
ся (10,0% против 6,0% в среднем по выборке), 
о том, что слишком мало времени отводят на 
общение и встречи, о своем сложном характе-
ре (по 6,7% при 4,0% по выборке). Молодежь 
20–24 лет немного чаще других жаловалась на 
излишнюю подозрительность и зацикленность 
на себе (по 7,0% при 6,0% по выборке). Именно 
они преимущественно говорили о том, что не 
ценят дружеское общение и выплескивают на 
окружающих свой негатив (по 5,6% при 4,0% по 
выборке), не дают окружающим проявить себя 
(2,8% при 1,5% по выборке). Только они гово-
рили о своем стремлении быть правым в любой 
ситуации.

Среди тех немногих, кто испытывает проб-
лемы с общением (у 88,5% таких проблем нет), 
8,0% ответили, что барьером выступает отсут-
ствие способности поддерживать отношения 
с другими, 6,0% – депрессивное состояние, 
5,5% – замкнутость, 4,0% – эмоциональная хо-
лодность, 3,5% – пассивность в отношениях, 
3,0% – низкая самооценка (неуверенность в 
себе, наличие комплексов), 3,0% – переезд на 
новое место жительства, 2,0% – наличие слиш-

ком высоких ожиданий, 2,0% – сложный харак-
тер (эгоизм, зависть и др.) и 0,5% – отсутствие 
доверия к окружающим людям. Таким образом, 
основные коммуникативные барьеры молодежи 
связаны с субъективными личностными ком-
плексами, невозможностью эмпатии. 

Для самых юных саратовцев коммуни-
кативными барьерами чаще всего выступают 
неумение общаться (10,0%), низкая самооцен-
ка (6,7%) и недоверие к окружающим. Среди 
20–24-летних такими барьерами выступают 
преимущественно наличие слишком высо-
ких ожиданий или сложный характер (эгоизм, 
зависть) – по 2,8%. Среди самой старшей ка-
тегории молодежи общению чаще других 
препятствует алекситимия – эмоциональная 
холодность (5,0%) и пассивность (4,0%).

Таким образом, нами выделено несколь-
ко основных явных барьеров коммуникации 
молодежи: проблемы социально-территори-
ального пространства; инерция включенности 
(озабоченность коммуникатора другими про-
блемами); антиципация к чужим мыслям, алек-
ситимия (эмоциональная холодность); стерео-
типизированность сознания, амбициозность; 
неприятие некомпетентного вторжения комму-
никатора в личное пространство рецепиента; 
утрата доверия к собеседнику. Таких барьеров, 
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как неприятие имиджа коммуникатора или 
языкового барьера, выделенных в свое время 
В. Шепелем [19], выявлено не было.

Как субъекты коммуникации, молодые 
люди осознают, переживают различие соб-
ственных и чужих правил и норм повседнев-
ного общения как социальную проблему и пы-
таются преодолеть ее тем или иным способом. 
Несмотря на способность определять основные 
коммуникативные барьеры, молодые саратовцы 
затрудняются в выборе средств их преодоления. 
Такими способами формирования коммуника-
тивных компетенций молодежи могут стать за-
крепление традиций адекватного толерантного 
общения, управляемая коммуникативная адап-
тация, коммуникативный тренинг, социологи-
ческий мониторинг.

Подводя итог, еще раз подчеркнем, что 
молодые люди отличаются динамизмом, сти-
хийностью, противоречивостью, многовари-
антностью, практицизмом и сиюминутностью, 
существенным расхождением молодежных 
представлений и практик в сфере коммуника-
ции. Это проявляется в том, что в представле-
ниях молодежи наиболее эффективный канал 
коммуникации – реальное, «живое», непосред-
ственное общение. Ему они доверяют больше 
всего. Однако на практике доминирует элек-
тронно опосредованный, виртуальный тип 
коммуникаций, отличающийся значительным 
расширением каналов получения информа-
ции. Более того, как показал анализ, чем выше 
ценится коммуникация, тем больше молодежь 
общается с помощью интернета, мобильного 
телефона. Иными словами, современная спе-
цифика молодежного общения – активизация 
виртуального общения, значительная роль 
телефона и интернет-сети как мощных инстру-
ментов, позволяющих поддерживать комму-
никацию молодежи в наиболее комфортном 
формате. 

Можно констатировать, что большинство 
молодых (55,5%) удовлетворены временем сво-
их коммуникативных процессов, носящих син-
тетический характер, где эффективное «живое» 
общение молодежи относительно успешно до-
полняется телефонным общением, но эффек-
тивность интернет-коммуникаций оценивается 
молодежью неоднозначно.

Основным предпочтением в выборе субъ-
ектов общения для большинства молодежи 
являются сверстники. Однако по мере взросле-
ния возникает потребность делиться опытом с 
младшими, т.е. возрастает стремление к само-
организации и передаче информации подраста-
ющему поколению. С возрастом увеличивается 

круг коммуникаторов, они чаще встречаются 
для общения и одновременно чаще других об-
щаются по телефону и интернету.

Основой для возникновения стабильных 
коммуникативных процессов в молодежной 
среде выступает взаимная эмпатия. При этом 
искренность особенно важна для тех, у кого 
общение происходит непосредственно. Для тех, 
кто общается по телефону, важнее открытость, 
стабильность и общность интересов, увлече-
ний. Все остальные качества важнее для интер-
нет-общения. Интересно, что с возрастом среди 
молодежи растет значимость таких качеств, как 
бескорыстность, стабильность и общий опыт 
пережитых событий, но уменьшается роль ис-
кренности, близости и принятия собеседника 
таким, какой он есть, внимательности, общ-
ности интересов и увлечений, душевности бе-
седы, возможности получить совет или опору, 
которая всегда поддержит в трудное время. 
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Аннотация. Проблема ценностных ориентаций молодого поколения, в том числе и семейных ценностей, привлекает значительное 
внимание исследователей, поскольку они составляют ядро ценностей молодых людей, занимая лидирующие позиции в структуре ба-
зовых ценностных ориентаций. В семье выстраивается определенный тип взаимоотношений и воспитания, передаются традиции и 
жизненный опыт. Изучение семейных ценностей молодежи представляется актуальной задачей в условиях происходящих социально-
экономических и политических изменений в российском обществе, трансформации семейных ценностей современной молодежи. В 
статье по результатам авторских социологических исследований (2018–2019 гг., 2020, 2020, 2023 гг.) среди молодежи российских ре-
гионов раскрывается динамика базовых семейных ценностей, рассматриваются семейные традиции, отношение к браку, к рождению 
детей, мотивы создания семьи. Материалы исследований свидетельствуют о важности семьи в структуре базовых ценностей молодых 
респондентов. Несмотря на опасения кризиса брака и семьи, состоящего в отсутствии необходимости официальной регистрации отно-
шений, откладывании появления первенца либо вовсе нежелание иметь детей, в изменении семейных ценностей с традиционных на 
модернизационные, респонденты все же демонстрируют желание к официальному оформлению отношений в будущем и нацелены за-
вести первого ребенка. При этом молодые респонденты в будущем спутнике жизни ищут прежде всего эмоциональную связь, комфорт, 
поддержку и любовь. Молодые люди, прежде чем стать родителями, планируют достичь материальной стабильности и быть уверен-
ными в завтрашнем дне. Современное социально-экономическое состояние российского общества нуждается в сохранении института 
семьи и брака с традиционными семейными ценностями.
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Abstract. The problem of value orientations of the younger generation, including family values, attracts considerable attention of researchers, since 
they form the core of values of young people, occupying leading positions in the structure of basic value orientations. A certain type of relationship 
and upbringing is built within the family circle where traditions and life experience are passed on. The study of family values of young people seems 
to be an urgent task in the context of ongoing socio-economic and political changes in Russian society and the transformation of family values of 
contemporary youth. The article, on basis of the results of the author's sociological research (2018–2019, 2020, 2020, 2023), reveals the dynamics 
of basic family values among the youth of Russian regions and considers family traditions, attitudes to marriage, the birth of children and the mo-
tives for creating a family. The research materials indicate the importance of the family in the structure of the basic values of young respondents. 
Despite the fears of a crisis of marriage and family, expressed in the absence of the need for offi  cial registration of relations, postponement of the 
appearance of the fi rstborn, changing the traditions of the family from basic to modern ones, the respondents still demonstrate a desire to formal-
ize the relationship in future and aim having the fi rstborn. At the same time, young respondents are primarily looking for emotional connection, 
comfort, support and love in their future life partner. Young people plan to achieve fi nancial stability and be confi dent in the future before becoming 
parents. The current socio-economic state of Russian society needs to preserve the institution of family and marriage with traditional family values.
Keywords: values, value orientations, family, marriage, reproductive attitudes, youth, students
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Л. В. Рожкова, А. Ш. Дубина. Семейные ценности современной молодежи

Непростая политическая ситуация в стра-
не вызывает ощутимые изменения социально-
экономического положения различных слоев 
населения, в том числе затрагивает и особую 
социально-демографическую группу, пере-
живающую период становления социальной 
зрелости, наиболее мобильную, эмоциональ-
ную, аккумулирующую передовые идеи, – мо-
лодежь. Особое внимание сегодня сосредото-
чено на исследовании семейных ценностных 
ориентаций современной молодежи в условиях 
происходящих трансформаций, которые затро-
нули жизнь семьи, ее устои, глубинные осно-
вания и семейные ценности. Произошло обес-
ценивание традиционных устоев и обычаев, 
которые касаются образа семьи, что повлекло 
за собой ослабление некоторых семейных цен-
ностей [1, c. 53].

В современном российском обществе на-
блюдается ряд тенденций в развитии семейных 
ценностей россиян и молодежи, в том числе 
изменение отношения к институту семьи, ро-
дительству, процессу воспитания детей, уве-
личение возраста вступления в брак, снижение 
популярности заключения брака, рост числа 
разводов и др. Среди молодежи преобладают 
следующие тенденции: откладывание деторож-
дения, нормализация сожительства [2, с. 75], 
планирование рождения детей, партнерский 
бюджет в паре. Вместе с тем отмечается поло-
жительное отношение к семье и браку, а идеи 
«чайлдфри» как осознанный выбор практически 
не распространены среди молодежи [2, с. 75]. 
В числе главных жизненных ценностей совре-
менной молодежи – любовь, счастливая семей-
ная жизнь, крепкая семья [3, c. 240; 4, с. 73]. 

Цель исследования – анализ динамики из-
менения семейных ценностей молодежи в совре-
менных условиях. В числе основных задач сле-
дующие: выявление ценности семьи в системе 
базовых ценностей, анализ основных ценностей 
семьи и семейных традиций, отношение к семье 
и браку, репродуктивные планы молодежи.

Для анализа семейных ценностей, обыча-
ев, традиций, жизненных ориентиров, а также 
их динамики использовались материалы ряда 
авторских исследований: опросы методом анке-
тирования среди молодежи российских регио-
нов (2018–2019 гг., n = 2383, в том числе г. Пенза, 
n = 344) и молодежи г. Пензы (2020 г., n = 660; 
2023 г., n = 204), а также материалы других иссле-
дований ценностей молодого поколения.

Данные проведенных исследований поз-
волили выявить структуру базовых ценностей 
современной молодежи. Семья в этой системе 
занимает приоритетные позиции: 65,3% мо-
лодежи Поволжья (70,2% – Пензенской об-
ласти), 73,94% – Крыма, 67,84% – г. Москвы и 
64,3% – молодежи г. Санкт-Петербурга [5, 
с. 39]. По данным исследования 2020 г., в ряду 
базовых жизненных ценностей молодежи Пен-
зенской области семья составляет 50,7%. Иссле-
дования 2023 г. также подтвердило значимость 
семейных ценностей для 72,1% молодых рес-
пондентов.

Среди семейных ценностей для молодых 
людей г. Пензы важны эмоциональный и психо-
логический комфорт, понимание, забота, доверие 
(85,3%), любовь (67,4%) (табл. 1). Согласно иссле-
дованию 2018 г., молодежь также выбирала эмо-
ционально-психологический комфорт и любовь 
в качестве приоритетных семейных ценностей. 

Таблица 1
Семейные ценности молодежи, % по каждому исследованию (многовариантные ответы)

Семейные ценности Пенза (2018 г.), n = 344 Пенза (2023 г.), n = 204

Любовь 57,7 67,4 

Дети 53,7 29,4 

Эмоциональный и психологический комфорт в семье 58,9 85,3 

Материальное благополучие 22,5 57,4

Совместный досуг 14,4 39,7

Помощь родителям 23,4 50,0

Преемственность поколений 9,6 13,2

Сексуальные отношения 14,1 11,8

Общение с родственниками 21,3 44,1
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По сравнению с данными исследования 2018 г. 
в 2023 г. отмечается увеличение значимости для 
молодежи Пензенской области таких семейных 
ценностей, как эмоциональный и психологи-
ческий комфорт, материальное благополучие, 
совместный досуг, помощь родителям и обще-
ние с родственниками. Менее значимым стало 
родительство как важная семейная ценность. 
Необходимо отметить, что исследование 2018 г. 
показывает динамику роста значимости ценно-
сти семейного материального благополучия для 

молодежи более старшего возраста и молодых 
людей, характеризующих свою материальную 
обеспеченность как низкую. 

Ведущие семейные традиции для молоде-
жи г. Пензы – семейные праздники (табл. 2), на 
втором месте – празднование государственных 
праздников, на третьем – встречи с родными. 
Данные опроса 2023 г. отмечают рост праздно-
вания государственных праздников и снижение 
важности соблюдения религиозных обрядов как 
семейных традиций и семейного отдыха.

                                                                                                                                                               Таблица 2
Семейные традиции, распространенные среди молодежи, 
% по каждому исследованию (многовариантные ответы)

Семейные традиции Пенза (2018 г.), n = 344 Пенза (2023 г.), n = 204

Семейные праздники, дни рождения 73,0 85,3 

Семейные увлечения, отдых 27,8 19,1 

Религиозные обряды и праздники 17,3 2,9 

Празднование государственных праздников 37,1 61,8 

Регулярные встречи с родственниками 37,4 38,2 

Воскресные семейные обеды, ужины 17,9 13,2 

Проведение семейных советов 11,1 1,5 

Отношение пензенских молодых респон-
дентов к традиционным семейным ценностям 
близко к позициям молодежи других регионов 
(Оренбург, n = 300), которые также выделяют в 
числе важных ценностей поддержку. При этом 
ценность деторождения имеет низкие позиции. 
Молодые люди не ориентированы на многодет-
ность, ограничиваясь мнением о достаточности 
рождения одного ребенка [6].

Интересны данные об отношении к суще-
ствующим формам семейной жизни, представ-
ленные С. А. Ильиных (Новосибирск, n = 561, 
Минск, n = 507). Ценность брака, хотя и про-
должает быть значимой, все же умаляется его 
незарегистрированной формой. В числе основ-
ных мотивов вступления в брак – желание быть 
вместе с любимым человеком и иметь детей [1].

Исследователем К. Р. Семенцовой был про-
веден контент-анализ для изучения мнений 
пользователей Интернета по вопросам семей-
но-брачных отношений, рассмотрены посты 
за период 2020–2022 гг. Так, у респондентов 
в возрасте 18–35 лет преимущественно скла-
дывается мнение об отсутствии необходимо-
сти в браке. Особо остро вопрос о совместном 
проживании стоял во время изоляции в период 
COVID-19 в 2020–2021 гг. – многие пары на тот 
момент распались, такое проживание стало ис-
точником конфликтов. Сами молодые люди от-

мечают влияние общества и СМИ на изменение 
их установок и ценностей. Распространено мне-
ние о коммерческой стороне отношений и выго-
де от брака [7, c. 111–112]. 

По исследованию среди молодежи Пен-
зенской области, проведенному А. М. Иваниш-
ко, в ответах молодежи явно прослеживается 
тенденция распространения сожительства в 
качестве этапа до брака, а иногда и в качестве 
альтернативы браку [2, c. 79]. Подобные тенден-
ции отмечает и С. П. Акутина. Так, 64,6% опро-
шенных устраивает незарегистрированный 
брак, который способствует получению опыта 
совместного ведения хозяйства и проживания 
[8]. Материалы исследования Е. С. Щетининой 
свидетельствуют, что молодежь более ориенти-
рована на сожительство, чем на официальный 
брак (65,0%). При этом современные молодые 
люди – сторонники равноправия в организации 
семьи (72,0%) [6, с. 395].

В контексте проведенного авторского ис-
следования среди молодежи г. Пензы было 
выявлено, что большая часть опрошенных со-
бираются обзавестись семьей и оформить от-
ношения официально (61,8%). Доля таких ре-
спондентов в 2018–2019 гг. составила 53,4% 
молодежи Поволжья (51,0% – Пензенской об-
ласти), 69,7% – Крыма, 58,5% – г. Москвы и 
59,3% – молодежи г. Санкт-Петербурга [9]. Дан-
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ные исследования показали, что среди столич-
ной молодежи больше, чем среди молодежи 
Поволжья и Крыма, доля лиц, которые затруд-
нились ответить на вопрос о создании семьи и 
вступлении в брак (19,3 и 20,8% соответствен-
но). Необходимо подчеркнуть, что молодежь 

старшего возраста чаще демонстрирует тенден-
ции к сожительству. Девушки мечтают о семье 
и браке чаще, чем юноши.

В числе основных целей для вступления в 
брак молодежь называет желание создать се-
мью и рождение детей (рисунок).

Четверть опрошенных молодых людей 
г. Пензы (26,5%) планируют рождение детей при 
любых условиях. Что касается более ранних ис-
следований, то цифра достигала 38,7% молодых 
людей Поволжья (39,9% по Пензенской области). 
Не собираются ни при каких обстоятельствах 
заводить детей 22,1% опрошенных. Такие не-
гативные тенденции могут свидетельствовать о 
том, что сейчас происходит трансформация жиз-
ненных векторов молодежи, изменения также 
коснулись института семьи и брака. Часть уче-
ных прогнозируют необратимые изменения, не-
которые констатируют крах и утрату семейных 
ценностей. Семья адаптируется к современным 
реалиям, и этот процесс сложный, обостряющий 
различия семейных и внесемейными ценностей 
современной молодежи. Ученые все чаще в сво-
их исследованиях раскрывают одну из острых 
проблем семьи, такую как нежелание и него-
товность к деторождению. Рождение ребенка 
больше не считается важнейшим и приоритет-
ным событием в жизни молодой семьи [9, с. 164]. 
Сегодня для молодого поколения в приоритете 
независимость, достижение успеха, карьерный 
рост, социальный статус. Дети отходят на вто-
рой план, и появление первенца откладывается 
до «лучших времен», после достижения постав-
ленных целей. Поэтому, отвечая на вопрос об оп-
тимальном возрасте для создания семьи, 48,5% 
молодых респондентов выбирают от 26 до 30 лет, 
13,2% – после 30 лет. Примечательно, что с года-
ми молодые люди все чаще хотят иметь детей.

Таким образом, анализ данных исследова-
ний позволяет сделать ряд основных выводов. 
Во-первых, семья в системе жизненных цен-
ностей современной молодежи по-прежнему 
занимает приоритетные позиции. Во-вторых, 
молодежь все чаще предпочитает эмоцио-
нально-психологический комфорт и любовь 
в качестве приоритетных семейных ценно-
стей, заменяя его желанием стать родителями. 
В-третьих, респонденты не имеют ориентаций 
на многодетность, большая часть считает, что 
достаточно иметь лишь одного ребенка в семье 
и при условии материальной стабильности и 
достижения карьерного роста. Сегодня можно 
говорить о процессе трансформации семейных 
ценностей среди молодежи. Основная особен-
ность заключается в отсутствии необходимо-
сти официальной регистрации отношений, от-
кладывании появления первенца или вообще 
нежелании иметь детей, в изменении традиций 
семьи с базовых на модернизационные. Совре-
менные молодые люди в будущем спутнике/ 
спутнице жизни ищут эмоциональную связь, 
комфорт и поддержку, любовь. Исследования 
семейных ценностей молодежи свидетель-
ствуют о важности семьи в структуре базовых 
жизненных ценностей, несмотря на лояльное 
отношение к сожительству. Сегодня совре-
менные условия все острее ставят на повестку 
дня потребность сохранения у молодых людей 
направленности на традиционные семейные 
ценности. 

Основные причины вступления в брак, %, n = 204 (цвет онлайн)

Л. В. Рожкова, А. Ш. Дубина. Семейные ценности современной молодежи
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Аннотация. Статья посвящена исследованию этнической идентичности студенческой молодежи Республики Башкортостан с целью вы-
явить особенности этнической идентичности. Эмпирический материал базируется на результатах социологического опроса студенче-
ской молодежи, проведенного в 2022 г. Российским обществом социологов на территории разных регионов России, в том числе на тер-
ритории Башкортостана. Определены этнодемографические особенности Республики Башкортостан и установлен полинациональный 
характер межэтнических отношений в регионе. Рассмотрено проявление аффективного аспекта и когнитивного аспекта этнической 
идентичности у студенческой молодежи. По результатам исследования выявлено, как студенческая молодежь Республики Башкорто-
стан определяет свою этническую идентичность, насколько сильно национальность матери и отца влияет на ее этническую идентич-
ность. Проанализировано, насколько структура студенческой молодежи Республики Башкортостан по национальности, установленная 
по результатам самоидентификации молодежи в социологическом опросе, отличается от результатов Всероссийской переписи населе-
ния 2020 г. с данными о национальном составе населения Республики Башкортостан в целом. Установлен уровень толерантности сту-
денческой молодежи к представителям других национальностей, определено влияние фактора национальности на общение. Частично 
затронуты языковые и конфессиональные аспекты изучаемого вопроса как этнодиференцирующие признаки когнитивного аспекта 
этнической идентичности. В качестве доминирующего типа выявлена позитивная этническая идентичность студенческой молодежи 
Республики Башкортостан; установлено, что она демонстрирует высокий уровень толерантности к представителям других националь-
ностей и не рассматривает фактор национальности в качестве определяющего при выборе предпочтений в межличностном общении.
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Abtract. The article is devoted to the study of the ethnic identity of the student youth of the Republic of Bashkortostan. The purpose of the study 
is to identify the features of ethnic identity among modern students of the Republic of Bashkortostan. The empirical material of the study is 
based on the results of the sociological survey of students conducted in 2022 by the Russian Society of Sociologists in diff erent regions of Russia, 
including the Republic of Bashkortostan. The ethnic demographic features of the Republic of Bashkortostan are determined and the polyethnic 
nature of interethnic relations in the region is established. The manifestation of the aff ective aspect and the cognitive aspect of ethnic identity in 
the student youth of the Republic of Bashkortostan are considered. According to the results of the study, it was revealed how the student youth 
of the Republic of Bashkortostan determines their ethnic identity, how much the nationality of the mother and father aff ects the ethnic identity of 
the student youth of the Republic of Bashkortostan. The article analyzes how the structure of the student youth of the Republic of Bashkortostan 
by nationality, established by the results of self-identifi cation of youth in a sociological survey, diff ers from the results of the All-Russian Popula-
tion Census of 2020 with data on the national composition of the population of the Republic of Bashkortostan as a whole. The level of tolerance 
of students to the representatives of other nationalities was established, and the infl uence of the nationality factor on the communication of 
young people with other people was determined. The linguistic and confessional aspects of the studied issue are partially touched upon as ethnic 
diff erentiating signs of the cognitive aspect of ethnic identity. The positive ethnic identity of the student youth of the Republic of Bashkortostan 
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was revealed as the dominant type. It is established that the student youth of the Republic of Bashkortostan demonstrates a high level of 
tolerance to representatives of other nationalities and does not consider the factor of nationality as a determining factor when choosing 
preferences in interpersonal communication.
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Для оптимизации межкультурного взаимо-
действия, снижения межнациональной напря-
женности и предотвращения межнациональ-
ных конфликтов необходимо более тщательно 
изучать вопросы этнической идентичности. 
Особую актуальность приобретает изучение 
этнической идентичности молодежи, посколь-
ку этническое самоопределение является важ-
ным этапом становления молодого человека 
как личности и в значительной степени связано 
с тем социумом, в котором человек находит-
ся. Именно в период молодости в наибольшей 
степени проявляется стремление к самовыра-
жению и самоопределению в разных аспектах, 
происходит включение во все виды социальной 
жизни и овладение различными социальными 
ролями, выстраивается система ценностей, осу-
ществляется самопроявление личности в раз-
ных сферах, в том числе в этнической сфере [1].

Этническая идентичность выступает как 
результат определения человеком себя в этни-
ческом пространстве и является значимым фак-
тором развития личности в условиях многона-
ционального мира. Осмысливая личный опыт и 
опыт других людей, человек актуализирует для 
себя ту или иную этническую идентичность.

Формирование государственно-граждан-
ской идентичности молодежи в значительной 
степени обусловлено этническим составом тер-
ритории, на которой она проживает. В рамках 
статьи исследуется этническая идентичность 
молодежи Республики Башкортостан – региона, 
который был и продолжает оставаться ведущим 
субъектом Российской Федерации как по уров-
ню социально-экономического развития, так и 
по уровню проявления гражданской активно-
сти и этнического самосознания, что является 
немаловажным фактором общественной ста-
бильности в стране.

Этнодемографические особенности Рес-
публики Башкортостан проявляются в том, 
что по своему этнонациональному составу она 
является регионом с титульным этносом. При 
этом 95,2% населения республики формируют 
в основном три наиболее многочисленные эт-
нические группы – башкиры, русские, татары – 
с преобладанием доли русских (37,49%). Также 

на территории Башкортостана проживает мно-
жество других славянских, тюркских и финно-
угорских народностей. Таким образом, в респу-
блике межэтнические отношения имеют ярко 
выраженный полинациональный характер.

В рамках данной статьи исследуется спе-
цифика этнической идентичности у современ-
ной студенческой молодежи Республики Баш-
кортостан.

Теоретико-методологическую основу ис-
следования составляют теория социальной ка-
тегоризации Г. Тэджвела и теории социальных 
представлений С. Московиси. Г. Тэджвел опре-
деляет этническую идентичность как «когни-
тивно-эмоциональное осознание своей принад-
лежности к определенному этносу» [2, с. 22]. 
У С. Московиси этническая идентичность явля-
ется составляющей идентификационной матри-
цы. Распределением информации в идентифи-
кационной матрице руководит доминирующая 
в данный момент идентичность или группа 
идентичностей. Та идентичность, которая ста-
новится ведущей в данный момент, организует 
свою иерархию и свой порядок [2].

Среди отечественных исследователей мето-
дологические аспекты изучения этничности и 
этносоциальных процессов, в том числе терми-
нологический аппарат, количественные измере-
ния, варианты проявления, динамика развития 
и т.д., рассмотрены в работах Л. М. Дробижевой 
[3, 4], В. А. Тишкова [5] и др.

Исследователями накоплен также опреде-
ленный опыт в изучении многомерных аспектов 
этнической идентичности студенческой моло-
дежи в различных национальных республиках 
Российской Федерации с учетом региональных 
специфик, в частности в республиках Татарстан 
[6], Бурятия [7, с. 97, 100], Северная Осетия, Че-
ченской [8], Мордовия [9], Тува и Хакасия [10], 
Марий Эл [11] и др.

Особенности этносоциальных процессов в 
Республике Башкортостан рассматриваются в 
работах Г. Т. Галиева, Дж. М. Гилязетдинова, 
Ф. Б. Латыповой (Бурхановой) [12], Р. И. Ир-
назарова [13], Ф. С. Файзуллина [14] и дру-
гих, а также в собственных исследованиях 
автора [15]. 
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Несмотря на имеющиеся публикации по 
исследуемой проблематики по Республике 
Башкортостан, вопросы изучения националь-
ной идентичности отдельных групп молоде-
жи, в частности студенческой молодежи, в том 
числе с использованием социологических ме-
тодов, остаются недостаточно изученными.

Кроме того, этническая идентичность яв-
ляется не статичным, а динамичным образова-
нием, необходимы актуальные исследования с 
целью выявления изменений в этнической иден-
тичности современной студенческой молодежи, 
в межнациональном общении для выработки 
своевременных управленческих решений в об-
ласти государственной молодежной политики в 
части снижения межнациональной напряжен-
ности и предотвращения межнациональных 
конфликтов. Отмеченные обстоятельства опре-
деляют актуальность и новизну данной работы.

Цель настоящей статьи – выявить специ-
фику этнической идентичности у современной 
студенческой молодежи Республики Башкор-
тостан.

В числе задач исследования – выяснить, ис-
пытывает ли молодежь неприязнь к представи-
телям других национальностей, каков уровень 
толерантности к представителям других нацио-
нальностей, дружит ли студенческая молодежь 
с представителями других национальностей 
и считает ли принадлежность к той или иной 
национальности определяющим фактором в 
общении.

Основным источником информации о на-
циональном составе являются данные Всерос-
сийских переписей населения. В рамках нашей 
статьи анализируются данные переписей 2010 и 
2020 гг.

Также материалами для исследования вы-
ступили данные социологического опроса сту-
денческой молодежи, проведенного в 2022 г. 
Российским обществом социологов на терри-
тории разных регионов России, в том числе в 
Республике Башкортостан. При организации 
и проведении социологического исследова-
ния на территории Республики Башкортостан 
в Уфимском университете науки и технологий 
(ранее – Башкирском государственном универ-
ситете) принимал непосредственное участие 
автор данной статьи. В рамках опроса оценива-
лось отношение молодежи к народной культуре, 
а также различные аспекты национальной иден-
тичности.

Объем выборки в целом по Российской Фе-
дерацией составил 11 851 чел., объем выборки 
в Республике Башкортостан – 1388 чел., или 
11,2% от общего числа опрошенных по России.

Структура опрошенных выглядит следую-
щим образом:

– по полу: 60,4% женщины, 39,6% муж-
чины;

– по возрасту: до 18 лет – 14,2%, 18–20 лет –
63,9%, 21–22 года – 16,3%, 23–30 лет – 4,7%, 
31–35 лет – 0,9%;

– по форме обучения: 95,2% студенты оч-
ной формы обучения, 1,9% – очно-заочной, 
2,9% – заочной формы обучения;

– по форме оплаты за обучение: 72,1% 
студенты, обучающиеся по бюджету и 27,9% 
студенты, за обучение которых оплачивают 
родители;

– по месту проживания: 41,7% проживают 
с родителями (с семьей), 26,5% – в общежитии, 
19,0% – на съемной квартире, 11,1% – в своей 
квартире, 1,8% – в своей комнате (подселение, 
с соседями);

– по специализации (профилю обучения): 
35,9% гуманитарная, 27,2% техническая, 15,2% 
социально-экономическая, 8,5% естественно-
научная, 6,2% медицина, 93% прочее;

– по уровню подготовки: 85,3% первый–
третий курсы, 11,3% четвертый–пятый курсы, 
2,7% магистратура, интернатура, ординатура, 
0,4% аспирантура, 0,3% другое.

Опрос проводился методом самозаполне-
ния студентами анкеты по гугл-ссылке.

В структуре этнической идентичности вы-
деляют три основных компонента:

1) аффективный, выражающий чувство 
принадлежности к группе, оценку ее качеств и 
отношение к членству в ней;

2) когнитивный, предполагающий знание 
особенностей той или иной социальной группы 
и осознание себя ее членом на основе этнодифе-
ренцирующих признаков;

3) поведенческий, выражающийся в актив-
ном проявлении себя как члена группы [16].

Аффективный аспект этнической идентич-
ности проявляется в осознании своей тожде-
ственности с определенным этносом. Согласно 
данным переписи населения России в 2010 г.,
в Республике Башкортостан на три наиболее 
многочисленных этноса приходится 90,9% на-
селения (русские – 36,1%, башкиры – 29,5%, 
татары – 25,4%) [17]; согласно переписи 2020 г. –
95,2% населения (русские – 37,49%, башкиры – 
31,5%, татары – 24,2%) [18]. Таким образом, за 
10 лет в структуре населения по национальному 
составу увеличилась доля трех наиболее значи-
мых для республики этноса. При этом, соглас-
но данным Всероссийской переписи населения 
2020 г., среди жителей Республики Башкорто-
стан за 2010–2020 гг. увеличилась доля тех, кто 

А. Ю. Гайфуллин. Этническая идентичность студенческой молодежи Башкортостана 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2023. Т. 23, вып. 2

Научный отдел146

идентифицирует свою национальность как рус-
ские и башкиры, а доля идентифицирующих 
себя как татар снизилась.

Согласно результатам проведенного социо-
логического опроса, 35,7% студенческой моло-
дежи Республики Башкортостан определяют 
свою национальность как русские, 27,6% как 
татары, 26,2% как башкиры. На другие нацио-
нальности приходится 10,5%. 

При этом при ответе на вопрос о нацио-
нальности матери 32,3% опрошенных указали 
на национальность русская, 32,3% – татарка, 
27,5% – башкирка. При ответе на вопрос о на-
циональности отца 30,2% респондентов ука-
зали, что отец по национальности русский, 
30,1% – татарин, 26,8% – башкир (табл. 1).

Таблица 1 
Ответы на вопрос «Какова Ваша национальность, 
национальность Вашей матери и Вашего отца?», 

% опрошенных

Национальность Студент Мать Отец

Русский/ая 35,7 32,3 30,2

Башкир/ка 26,2 27,5 26,8

Татарин/ка 27,6 32,3 30,1

Другая 10,5 7,9 12,9

Полученные результаты свидетельству-
ют, что молодежь Республики Башкортостан 
первостепенное значение в своем этническом 
самоопределении придает этничности роди-
телей. Этничность представляется подавляю-
щему большинству молодых людей как пред-
писанный (аскриптивный) статус. Но в то же 
время различия в самоидентичности молодежи 
и национальностях у родителей не позволяют 
рассматривать национальность как исключи-

тельно унаследованный социальный признак. 
Это подтверждают также результаты других ис-
следователей. В частности, в работе Р. Б. Шай-
хисламова отмечается, что «этническая иден-
тичность становится многомерным сочетанием 
социальных и культурных факторов» [19, с. 11].

Также аффективный аспект этнической 
идентичности проявляется через отношение 
к членству в ней и в том, насколько часто че-
ловек вспоминает о своей национальности. По 
данным результатов опроса, большая часть 
студенческой молодежи Республики Башкор-
тостан (62,7%) всегда помнит о своей нацио-
нальной принадлежности, 12,8% вспоминают 
о ней только тогда, когда происходят какие-то 
события, так или иначе связанные с нацио-
нальным вопросом, 12,5% вспоминают о ней 
довольно часто. Только 12,0% опрошенных 
практически никогда или очень редко вспоми-
нают о своей национальной принадлежности 
(рис. 1).

Когнитивный аспект этнической идентич-
ности можно охарактеризовать через такие эт-
нодифференцирующие признаки как отноше-
ние к национальной культуре, используемый 
язык общения, который определяется как род-
ной, вероисповедание и др.

При ответе на вопрос «Какой язык (языки) 
считаете для себя родным (родными)?» 68,7% 
респондентов ответили, что русский, 24,8% –  
башкирский, 23,8% – татарский, другие язы-
ки – 7,0%. В числе других языков студенческая 
молодежь Республики Башкортостан отмеча-
ла чувашский (1,5%), марийский (1,0%), укра-
инский (0,7%), казахский (0,6%), армянский 
(0,4%), таджикский (0,4%), узбекский (0,4%), не-
мецкий (0,3%), удмуртский (0,2%), мордовский 
(0,2%) и др.
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Рис. 1. Ответы на вопрос «Как часто Вы вспоминаете о своей национальной принадлежности?», % от числа 
опрошенных
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Дома на русском языке общаются 57,0% 
студенческой молодежи Республики Башкорто-
стан, 36,8% – на языке общей для членов семьи 

национальности, 2,5% – на языке национально-
сти матери и 1,9% – на языке национальности 
отца (рис. 2).

Рис. 2. Ответы на вопрос «На каком языке Вы общаетесь дома?», % от числа опрошенных

Рис. 3. Ответы на вопрос «К какому вероисповеданию Вы себя относите?», % от числа опрошенных
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Использование более чем половиной опро-
шенных русского языка в качестве языка обще-
ния дома свидетельствует, что в Республике 
Башкортостан он является языком межнацио-
нального общении и важным объединяющим 
фактором жителей. Полученные результаты 
подтверждают тот факт, что в полиэтничных 
регионах именно один общий язык берет на себя 
объединяющую, консолидирующую функцию. 
При этом «родные языки, служащие важным 
маркером этнической идентичности, постепен-

но сдают свои позиции, особенно в городах, по-
всеместно сокращаются сферы их применения» 
[20, с. 753].

Подавляющим большинством молодежи 
Республики Башкортостан исповедуются две 
религии: ислам (59,1%) и православие (31,3%). 
Также 3,1% опрошенных ответили, что они ис-
поведуют язычество, 1,6% – буддизм, по 0,8% 
– католицизм и протестантизм, 0,6% – индуизм, 
0,2% – иудаизм, затруднились с ответом 2,5% 
опрошенных (рис. 3).
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Также в рамках исследования оценивался 
уровень толерантности студенческой молоде-
жи к представителям других национальностей. 
При ответе на вопрос «Испытываете ли Вы не-
приязнь к людям другой национальности?» 
77,6% опрошенной студенческой молодежи Ре-

спублики Башкортостан дали отрицательный 
ответ. При этом 3,7% испытывают неприязнь к 
людям другой национальности, а почти каждый 
пятый респондент (18,7%) неприязненно отно-
сится к людям другой национальности «когда 
как, от случая к случаю» (рис. 4).

  77,6

  3,7
   18,7

Рис. 4. Ответы на вопрос «Испытываете ли Вы неприязнь к людям другой 
национальности?», % от числа опрошенных

При ответе на вопрос «Испытываете ли 
Вы неприязнь к людям другой веры?» 77,2% 
опрошенных ответили, что определенно, нет, 
а 12,4% – скорее нет. Испытывают неприязнь к 
людям другой веры 6,9% респондентов (по сум-
ме ответов «определенно да» – 4,0% и «скорее 
да» – 2,9%). Затруднились с ответом 3,5% опро-
шенных.

Таким образом, студенческая молодежь 
Республики Башкортостан в целом демонстри-
рует умеренно толерантное отношение к пред-
ставителям других национальностей, а также к 
людям другой веры.

Одной из задач исследования являлось вы-
явить, насколько дружна студенческая моло-
дежь Башкортостана с представителями других 
национальностей и важна ли национальность 
при выборе того, с кем общаться. 

Согласно полученным результатам, студен-
ческая молодежь Республики Башкортостан не 
ставит принадлежность к той или иной нацио-
нальности в качестве определяющего фактора 
при общении с друзьями, у 94,7% опрошенных 
сейчас есть среди друзей представители других 
национальностей. Также студенты не определя-
ют национальность в числе значимого фактора, 
по которому предпочитают общаться с други-
ми людьми. При ответе на вопрос «С кем Вы 
предпочитаете общаться?» подавляющее боль-

шинство опрошенных отмечают, что с людьми, 
разделяющими их взгляды на жизнь (81,1%), 
с проводящими досуг так же, как они (58,5%), 
с жителями своего города (села) (35,6%), с людь-
ми той же профессии (32,1%), того же уровня 
образования (30,6%), с жителями своего района 
(28,5%), с людьми такого же материального до-
статка (27,6%). Только 17,2% опрошенных пред-
почитают общаться с людьми своей националь-
ности (рис. 5). 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что значимость этнической идентифика-
ции в системе мотивирующего фактора обще-
ния студенческой молодежи Республики Баш-
кортостан с другими людьми намного меньше 
значимости единых взглядов на жизнь, значи-
мости профессии, образования, материального 
достатка.

Этническая идентичность представляет 
собой сложный, многомерный социокультур-
ный процесс. По результатам проведенного 
исследования следует, с одной стороны, что 
«унаследованная» от родителей этническая 
идентичность выступает результатом отож-
дествления молодым человеком себя с семьей 
как с социальной группой, а с другой стороны – 
молодой человек как индивид самостоятельно 
может конструировать свою этническую иден-
тичность под воздействием социокультурных 
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факторов, с которыми сталкивается в процессе 
социализации и взросления как личности. При 
этом, учитывая рост в молодежной среде ин-
тенсивности межкультурных контактов, числа 
межэтнических браков, то взаимосвязь этно-
социальной и этноиндивидуальной идентифи-
кации молодежи в перспективе будет услож-
няться. 

Полученные результаты исследования 
свидетельствуют о том, что в сознании студен-
ческой молодежи Республики Башкортостан, 
несмотря на наличие неприязни к людям дру-
гой национальности у определенной ее части 
(3,7% опрошенных точно испытывают непри-
язнь к людям другой национальности, а 18,7% 
испытывает неприязнь «когда как, от случая к 
случаю»), в целом преобладает позитивный на-
строй в отношении других национальностей, 
что является положительным фактором, опре-
деляющим высокий уровень межнационально-
го согласия в перспективном периоде и создает 
основу для формирования общегражданской 
идентичности молодежи.

Изучение вопросов этнической идентич-
ности, межнационального общения, отноше-
ния к представителям других национально-
стей позволяет в некоторой степени выявить 
тенденции формирования новых траекторий 
общественного развития, а также важно с 
позиции своевременной диагностики меж-
на циональных конфликтов в молодежной 
среде. При этом сохранение традиций, куль-
туры, обрядов, религий, родных языков раз-
ных национальностей способно сохранить 
баланс в отношениях между федеральным 
центром и регионами России, между этниче-
скими обществами, что в целом будет способ-
ствовать развитию гражданского общества в 
России.

Практическая значимость материалов ис-
следования состоит в возможности использо-
вания его результатов в части совершенство-
вания межнационального общения и развития 
толерантности по отношению к представите-
лям других национальностей в молодежной 
среде Республики Башкортостан.

Рис. 5. Ответы на вопрос «С кем Вы предпочитаете общаться?», % от числа опрошенных
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Аннотация. В статье по результатам социологического исследования (N = 400 респондентов), проведенного методом анкетирования, 
показано, что гендерная принадлежность студента значительно определяет его образовательную стратегию поведения и учебы. На-
блюдается сильная гендерная асимметрия на гуманитарных и технических специальностях. Однако стратегические цели получения 
образования зависят от половой принадлежности. Юноши более обеспокоены получением престижной высокооплачиваемой рабо-
ты, соответствием требованиям родителей. Среди юношей чаще встречается осторожное признание в том, что учеба им нравится 
только в общем или скорее не нравится. Девушки более зависимы от мнения окружающих, больше нацелены на получение диплома 
и саморазвитие. Учебная успеваемость также выше среди студенток, чем среди студентов-юношей. Девушки чаще стремятся быть 
лучшими в группе, а юноши предпочитают учебе свои интересы. Девушки категоричнее в своих как позитивных, так и негативных 
оценках учебы, среди них самая высокая доля тех, кому нравится учиться. Отношение к учебе во многом зависит от личных образова-
тельных стратегий студентов. У поступивших в вуз ради саморазвития самый высокий интерес к учебе. На втором месте (хотя не столь 
категорично) те, кто учится ради престижной работы в будущем. Среди студентов, обучающихся для оправдания ожиданий общества 
и близких, интереса к учебе практически почти не наблюдается. Доля девушек, ориентированных на магистратуру, выше, чем среди 
юношей. Юноши поступают в магистратуру в основном для получения полного высшего образования, ради будущей работы и в силу 
разочарования в системе образования, девушки – для получения дополнительного образования и в силу неуверенности в будущем 
трудоустройстве.
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Educational strategies of Saratov State University students: Gender cross-section
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Abstract. The article is based on the results of the sociological study (N = 400 respondents), conducted by the questionnaire method and 
shows that the gender identity of the students signifi cantly determines their educational strategy of behavior and study. There is a strong 
gender asymmetry between humanitarian and technical specialties.  However, the strategic goals of education depend on gender. Young 
men are more concerned with getting a prestigious high-paying job and meeting the requirements of their parents. Among young men, it is 
more common to fi nd a cautious admission that they like learning only in general, or rather do not like it. The girls are more dependent on 
the opinions of others and more focused on obtaining a diploma and self-development. Academic performance is also higher among female 
students than among male ones. The girls are more likely to strive to be the best in the group, and the boys prefer their interests to study 
more often. The girls are more categorical in their both positive and negative assessments of their studies. The proportion of those who like to 
learn is the highest among the girls. The attitudes toward learning largely depend on students' personal educational strategies. Students who 
entered the university for the sake of self-development have the highest interest in studying. Those who study for the sake of a prestigious 
job in future take the second place (although not so categorically). The interest in learning is almost non-existent among those who study to 
meet the expectations of society and relatives. The proportion of girls enrolled in the master`s degree is higher than among boys. The young 
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men take the master`s degree mainly for a full higher education, for the sake of future work and because of disappointment in the education 
system, while the girls do it for additional education and because of uncertainty about future employment.  
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For citation: Kalugina T. A. Educational strategies of Saratov State University students: Gender cross-section. Izvestiya of Saratov University. 
Sociology. Politology, 2023, vol. 23, iss. 2, рр. 151–157 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-9601-2023-23-2-151-157, EDN: ESFSRN
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Состояние высшей школы и образования в 
целом во многом определяют перспективы раз-
вития нашей страны и ее место в мировом сооб-
ществе. Современные социологические иссле-
дования касаются многих социальных проблем, 
среди которых особое место занимают жизнен-
ные и образовательные стратегии студентов. 
Стратегия представляет собой устойчивый 
рефлексивный вектор поведения студента по 
достижению его образовательных целей. При 
этом важную роль играет гендерный аспект, 
обозначающий различную степень ресурсов, 
используемых для обучения и социализации 
студентов. Это влияет и на мировоззрение сту-
дентов и их профессиональный выбор. В России 
традиционно характерна гендерная асимметрия 
среди научных направлений и в сферах образо-
вания из-за сосуществования в одном социаль-
ном пространстве гендерных стереотипов раз-
личной природы, противоречащих друг другу. 
Гендерное неравенство мешает самоактуализа-
ции и проявлению индивидуальности студента.

Проблемы образования в социологии рас-
сматривались множеством ученых. Это ка-
сается доступности вузовского образования, 
векторов профессиональной ориентации сту-
денчества, взаимодействия высшего образова-
ния с рынком труда. Основы социологии образо-
вания в своих трудах заложил еще Э. Дюркгейм 
[1]. В последнее время социология образования 
особенно активно разрабатывает социальное 
поведение студентов. Д. JI. Константиновский 
отмечает, что их стратегия зависит от способно-
сти мобилизовать свои социальные ресурсы [2]. 
Сегодня исследователи сосредоточены на не-
равенстве образовательных шансов молодежи 
(Е. С. Попова [3]), на образовательных и профес-
сиональных траекториях молодежи (Д. Л. Кон-
стантиновский [4]), на социальной мобильности 
студенчества (А. А. Зайцева [5]), на отношении 
студенчества к народной культуре (Н. В. Ду-
лина, В. А. Мансуров [6]), самоидентификации 
студентов (Е. И. Пронина, Г. С. Широкалова, 
П. С. Юрьев [7]).

Гендерные исследования также активно 
развиваются в России (В. Г. Доброхлеб [8]), в 
том числе применительно к цифровому обще-
ству (О. В. Гребняк, О. П. Новоженина [9]), 
в сфере науки и образовательных технологий 

(И. П. Попова [10]). О гендерных аспектах в об-
разовании писали Н. А. Блохина [11], Г. Г. Сил-
ласте [12]. Однако гендерная специфика образо-
вательных стратегий студенчества пока еще не 
раскрыта в должной мере.

Эмпирической базой данной работы явля-
ются результаты авторского исследования, про-
веденного в 2021 г. методом анкетирования по 
вероятностной квотной выборке. Опрошено 400 
студентов, обучающихся на социологическом, 
философском, механико-математическом фа-
культетах и факультете КНиИТ Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чер-
нышевского, из которых 53% девушек и 47% 
юношей.

В табл. 1 представлены данные, показы-
вающие гендерное распределение выбора сту-
дентами факультета обучения: 78,7% юношей и 
33% девушек получают техническое образова-
ние, гуманитарное образование – 21,3 и 67,0% 
соответственно. Таким образом, в СГУ суще-
ствует традиционное гендерное распределение 
студентов по факультетам.

Таблица 1
Гендерное распределение выбора студентами 

факультета обучения, % по полу

Направлен-
ность

Пол 
По выборке

мужчины женщины

Техническое 
образование 78,7 33,0 54,5

Гуманитарное 
образование 21,3 67,0 45,5

Итого 100,0 100,0 100,0

Образование – один из базовых институтов 
социализации, который формирует мировоз-
зрение людей, определяет границы профессио-
нального выбора, при этом отражая в себе за-
ложенные в культуре представления о женском 
и мужском (табл. 2). Из 21,0% опрошенных, 
обучающихся на социологическом факультете, 
подавляющее большинство (34,0%) составили 
девушки, в то время как доля юношей весь-
ма мала (6,4%). На философском факультете, 
где обучаются 24,5% респондентов, ситуация 
весьма схожая: 33,0% девушек и лишь 14,9% 
юношей. На факультетах технических специ-
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альностей, наоборот, наблюдается преобла-
дание юношей. На механико-математическом 
факультете обучаются треть опрошенных, из 
которых 40,4% составляют юноши и 21,7% – де-
вушки, что почти в два раза меньше. Факультет 
КНиИТ представляют 24,0% студентов, и здесь 
тоже явное преобладание мужской доли: 38,3% 
юношей против 11,3% девушек. Коэффициент 
сопряженности составил 0,477 при примерной 
значимости 0,001, что указывает на сильную 
связь. Это показывает, что на факультетах гу-
манитарной направленности обучаются пре-
имущественно девушки, а на технических фа-
культетах – преимущественно юноши. Такой 
разброс может быть связан с наличествующими 
в обществе стереотипами о женских и мужских 
занятиях и профессиях. 

Таблица 2
Влияние гендерной принадлежности студентов 

на выбор факультета, % по полу

Факультет
Пол По 

выборкемужчины женщины

Социологический 6,4 34,0 21,0

Механико-
математический 40,4 21,7 30,5

Философский 14,9 33,0 24,5

КНиИТ 38,3 11,3 24,0

Итого 100,0 100,0 100,0

Данные табл. 3 раскрывает гендерные раз-
личия в студенческих формулировках целей 
получения образования. Наиболее популярной 
целью (46,0%) стало обеспечение престижной 
работы и достатка в будущем, так ответили 
54,3% юношей и 39,6% девушек. Эта стратегия 
профессиональной самореализации заставляет 
студентов вкладывать свои ресурсы в первую 
очередь в учебу. На втором месте (24,0%) ока-
залось саморазвитие, такую цель выбрали для 
себя 29,2% девушек и 18,1% юношей. Данная 
стратегия направленного развития связана с 
ощущением дефицита знаний, необходимых 
для получение престижной работы. Вероятно, 
это более характерно для представителей гу-
манитарных направлений и предполагает ори-
ентацию на продолжение учебы в перспективе.

Из-за социального давления вариант «что-
бы быть как все» (14,0%) выбрали 17,0% деву-
шек и 10,6% юношей. Ради получения диплома 
о высшем образовании в вузе учатся примерно 
равное количество представителей мужского 
и женского пола (11,7 и 12,3% соответствен-
но). Эта стратегия инвестирования в диплом-
ную корочку сопрягается с невысокой успева-

емостью и часто вторичной занятостью не по 
специальности. Самой невесомой стала доля 
поступивших по настоянию родителей (всего 
3,5%), из которых 5,3% юноши, а 1,9% девуш-
ки. Таким образом, юноши более обеспокоены 
получением престижной высокооплачиваемой 
работы, соответствием требованиям родителей. 
Девушки больше, чем юноши, зависимы от мне-
ния окружающих, а также нацелены на получе-
ние диплома и саморазвитие.

Таблица 3
Влияние гендерной принадлежности студентов 
на мотивы получения образования, % по полу

Мотивы 
Пол По 

выборкемужчины женщины

Обеспечение 
престижной работы 
и хорошего достатка 
в будущем

54,3 39,6 46,0

Чтобы быть как все 10,6 17,0 14,0

Саморазвитие 18,1 29,2 24,0

Получение диплома 11,7 12,3 12,0

Требование 
родителей 5,3 1,9 3,5

Итого 100,0 100,0 100,0

Опрос с целью выявления зависимости 
учебной успеваемости от гендерной принадлеж-
ности студентов показал практически равное со-
отношение: со средней успеваемостью – 47,0% 
и с высокой – 49,5%. Среди последних оказа-
лось 35,1% юношей и 62,3% девушек. Средняя 
учебная успеваемость у 59,6% представителей 
мужского пола и у 35,8% – женского. Процент 
низкой успеваемости оказался весьма мал – 
3,5%, из них 5,3% юноши и 1,9% девушки. 
Можно заметить, что среди студенток успе-
ваемость более высокая, чем среди студентов-
юношей (табл. 4). 

Таблица 4
Влияние гендерной принадлежности студентов 

на учебную успеваемость, % по полу

Успеваемость 
Пол 

Пол 
мужчины женщины

Низкая, с трудом 
учусь на 3 5,3 1,9 3,5

Средняя (3–4) 59,6 35,8 47,0

Высокая (5) 35,1 62,3 49,5

Итого 100,0 100,0 100,0

Если обратиться к данным табл. 2, можно 
заметить сильное гендерное деление по факуль-
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тетам. Возможно ли, что именно этот фактор 
является основным? В табл. 5 представлена 
зависимость учебной успеваемости от факуль-
тета обучения. Низкая успеваемость оказалась 
у 4,9% студентов механико-математического 
факультета, у 2,0% – философского и 6,3% – у 
обучающихся на факультете КНиИТ. Респон-
денты с низкой успеваемостью, обучающиеся 
на социологическом факультете, отсутствуют. 
Средняя успеваемость у 35,7% студентов со-
циологического факультета, 62,3% – механико-
математического факультета; 36,7% – философ-
ского факультета, а 47,9% – на КНиИТ. Высокая 
успеваемость у 64,3% обучающихся на социо-
логическом факультете, 32,8% – на механико-
математическом, 61,2% – на философском, у 
45,8% респондентов с факультета КНиИТ так-
же имеют высокую успеваемость. Итак, мы мо-

жем заметить, что на факультетах технических 
специальностей (механико-математический и 
КНиИТ) преобладает средняя успеваемость и 
более высок процент студентов с низкой успе-
ваемостью, в то время как на факультетах гу-
манитарной направленности (социологический 
и философский) преобладает высокая успевае-
мость и достаточно низкий процент неуспеваю-
щих студентов. Так как технические специаль-
ности традиционно считаются более сложными 
и мужскими, а гуманитарные – легкими и жен-
скими, можно предположить, что успеваемость 
в большей степени зависит не только от гендер-
ной принадлежности студента, но от факуль-
тета, на котором он обучается. Однако выбор 
факультета в значительной степени обусловлен 
гендерными стереотипами профессиональной 
ориентации.

Таблица 5
Зависимость учебной успеваемости от факультета, % по факультету

Успеваемость
Факультет 

По выборке
социологический механико-математический философский КНиИТ

Низкая (2–3) 0 4,9 2,1 6,3 3,5

Средняя (3–4) 35,7 62,3 36,7 47,9 47,0

Высокая (5) 64,3 32,8 61,2 45,8 49,5

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Стратегии студенческого поведения вклю-
чают то, как ведут себя во время учебы юноши 
и девушки. В табл. 6 представлена зависимость 
учебного поведения от пола студентов. По ре-
зультатам опроса, лучшими стараются быть 
12,0% респондентов, что составляет 5,3% муж-
ского и 17,9% женского пола. Как выяснилось, в 
основном (52,0%) студенты предпочитают вы-
полнять из учебной программы только то, что 
вызывает у них интерес. Доля юношей (52,1%) 
и девушек (51,9%), ответивших так, примерно 

одинакова. С неохотой выполняют программу 
16,0% студентов мужского пола и 20,8% жен-
ского. Всего 18,5% респондентов выбрали этот 
вариант. Предпочитают учебе свои интересы 
18,1% юношей и всего 1,9% девушек. Однако 
можно сказать, что девушки чаще стремятся 
быть лучшими в группе, а юноши чаще предпо-
читают учебе свои интересы. Такое поведение 
может быть связано со школьной привычкой, 
поведением, где мальчики энергичные, а девоч-
ки более усидчивые и настроенные на учебу. 

Таблица 6
Зависимость поведения во время обучения от гендерной принадлежности студентов, % по полу

Поведение 
Пол 

По выборке
мужчины женщины

Стараюсь быть лучшим(ей) в группе 5,3 17,9 12,0

Выполняю из программы только то, что интересно 52,1 51,9 52,0

С неохотой выполняю программу 16,0 20,8 18,5

Предпочитаю учебе свои интересы 18,1 1,9 9,5

Затрудняюсь ответить 8,5 7,5 8,0

Итого 100,0 100,0 100,0
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Важным аспектом студенческой стратегии 
является заинтересованность в учебе (табл. 7). 
Категорично ответили, что им нравится учить-
ся, 23,4% юношей и 33,0% девушек. Более осто-
рожно выразились, что им в целом нравится 
учеба, 40,4% юношей и 31,1% девушек. Недо-
вольны учебой 30,9% юношей и 25,5% девушек. 
Совсем не нравится учиться 5,3% респондентов 
мужского и 10,4% женского пола. Таким обра-
зом, среди юношей чаще встречается осторож-
ное признание в том, что учеба им нравится 
только в общем, и в том, что она им скорее не 
нравится. Девушки категоричнее в своих как 
позитивных, так и негативных оценках учебы.

Таблица 7
Влияние гендерной принадлежности студентов 

на отношение к учебе, % по полу

Нравится ли 
учиться

Пол По 
выборке мужчины женщины

Да 23,4 33,0 28,5

Скорее да, чем нет 40,4 31,1 35,5

Скорее нет 30,9 25,5 28,0

Нет 5,3 10,4 8,0

Итого 100,0 100,0 100,0

Отношение к учебе во многом зависит от 
образовательных стратегий студентов (табл. 
8). Из респондентов, получающих высшее об-
разование ради обеспечения престижной ра-
боты и хорошего заработка в будущем, 24,7% 

полностью довольны учебой, 46,2% в целом 
нравится учиться, 23,7% скорее недовольны 
учебой и 5,4% совсем не нравится учиться. 
Почти половине (46,4%) из поступивших в вуз, 
чтобы быть как все, скорее не нравится учить-
ся, 21,4% совсем недовольны учебой, 25,0% в 
целом нравится учиться и всего 7,1% полно-
стью нравится процесс обучения. Чуть более 
половины (54,2%) обучающихся ради само-
развития полностью нравится учиться. В це-
лом нравится учиться 31,3% респондентов, не 
очень довольны учебой 12,5% и совсем не нра-
вится учиться всего 2,1% опрошенных. Среди 
получающих образование ради диплома около 
половины (45,8%) скорее недовольны учебой, 
12,5% совсем не нравится учиться, 16,7% в 
целом довольны, а 25,0% абсолютно довольны 
своей учебой. Из получающих образование по 
настоянию родителей 57,1% скорее не нравит-
ся учиться, 14,3% совсем недовольны учебой, а 
28,6% скорее нравится учиться. Респондентов, 
которым полностью нравится учиться, в этой 
категории не оказалось. Можно заметить, что у 
студентов, поступивших в вуз ради саморазви-
тия, самый высокий интерес к учебе. На втором 
месте (хотя не столь категорично) те, то учит-
ся ради престижной работы в будущем. Среди 
тех, кто обучается для оправдания ожиданий 
общества и близких, интереса к учебе практи-
чески почти не наблюдается. Таким образом, 
отношение к учебе во многом зависит от лич-
ных стратегий студентов.

Таблица 8
Влияние мотивов получения образования на отношение к учебе, % по причинам получения образования

Нравится ли учиться
Причины получения образования

По выборкепрестижная 
работа

быть как 
все саморазвитие получение 

диплома
требование 
родителей

Да 24,7 7,1 54,2 25,0 0 28,5

Скорее да, чем нет 46,2 25,0 31,3 16,7 28,6 35,5

Скорее нет 23,7 46,4 12,5 45,8 57,1 28,0

Нет 5,4 21,4 2,1 12,5 14,3 8,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализ данных показал (табл. 9), то в стра-
тегиях студентов немалое место занимают 
планы на поступление в магистратуру. Сразу 
можно увидеть, что доля девушек, ориентиро-
ванных на магистратуру, выше, чем юношей 
(69,8% против 60,6%). Это еще раз подтверж-
дает большую заинтересованность в учебе 
девушек. 

Анализ мотивов поступления в магистра-
туру в стратегиях студентов показал, что ради 

получения полного высшего образования в 
магистратуру собираются 36,2% юношей и 
26,4% девушек (табл. 10). Получение допол-
нительного образования выбрали причиной 
продолжить обучение 20,3% юношей и 44,8% 
девушек. Такую причину, как получение высо-
кооплачиваемой работы в будущем, выбрали 
13,0% студентов мужского и 4,6% женского 
пола. Такое же процентное соотношение сре-
ди не желающих поступать в магистратуру по 

Т. А. Калугина. Образовательные стратегии студентов СГУ имени Н. Г. Чернышевского
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причине разочарования в системе обучения. 
Неуверенность в будущем явилась причиной 
затруднений с выбором дальнейшего пути у 
11,6% студентов мужского и 18,4% женского 
пола. Вовсе не видят смысла в дальнейшем 
обучении 5,8 и 1,1% соответственно. Итак, 
юноши поступают в магистратуру в основном 
для получения полного высшего образования, 
а девушки – для получения дополнительного 
образования. Возможно, такая разница опять 
же обусловливается гендерным делением на 
факультетах, потому что уже было опреде-
лено стремление представителей обоих по-
лов укреплять свое материальное положение 
и повышать социальный статус. Технические 
специальности зачастую считаются более 
престижными, поэтому юноши хотят повы-
сить уровень владения навыками в рамках 

Таблица 9
Зависимость планов на поступление 

в магистратуру от гендерной принадлежности 
студентов, % по полу

Наличие планов 
поступления

 в магистратуру

Пол По 
выборке мужчины женщины

Да 60,6 69,8 65,5

Нет 16,0 6,6 11,0

Затрудняюсь 
ответить 23,4 23,6 23,5

Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 10
Зависимость мотивов планов касательно 
магистратуры от половой принадлежности 

студентов, % по полу

Основной мотив 
поступления 
в магистратуру

Пол По 
выборкемужчины женщины

Получение полного 
высшего образования 36,2 26,4 30,8

Получение дополни-
тельного образования 20,3 44,8 34,0

Разочарование 
в системе образования 13,0 4,6 8,3

Получение высоко-
оплачиваемой работы 13,0 4,6 8,3

Неуверенность 
в будущем 11,6 18,4 15,4

Затрудняются 
ответить 5,8 1,1 3,2

Итого 100,0 100,0 100,0

выбранной специальности. Гуманитарные же 
специальности, где преобладает женский пол, 
наоборот, зачастую не востребованы, поэтому 
девушки стремятся к получению дополнитель-
ного образования. Можно также отметить, что 
девушки чуть больше не уверены в собствен-
ном будущем касательно учебы, а юноши чаще 
не видят смысла в продолжении обучения.

Исходя из результатов анализа, можно ска-
зать, что гендерная принадлежность студента 
в значительной степени определяет его обра-
зовательную стратегию поведения и учебы. 
Мы можем наблюдать сильную гендерную 
асимметрию на гуманитарных и технических 
специальностях. На факультетах с техниче-
ской направленностью обучаются 79,0% юно-
шей и 33,0% девушек, на гуманитарных фа-
культетах – 67,0% девушек и 21,0% юношей. 

Однако стратегические цели получения 
образования зависят от половой принадлеж-
ности. Юноши более обеспокоены получением 
престижной высокооплачиваемой работы, со-
ответствием требованиям родителей. Девушки 
более зависимы от мнения окружающих, а так-
же больше юношей нацелены на получение ди-
плома и саморазвитие. Учебная успеваемость 
также выше у студенток, чем у студентов-юно-
шей. Девушки чаще стремятся быть лучшими 
в группе, а юноши чаще предпочитают учебе 
свои интересы. Среди юношей чаще встреча-
ется осторожное признание в том, что учеба 
им нравится только в общем или скорее не 
нравится. Девушки категоричнее в своих как 
позитивных, так и негативных оценках учебы. 
Среди них – самая высокая доля тех, кому нра-
вится учиться (33,0%).

Отношение к учебе во многом зависит от 
личных образовательных стратегий студен-
тов. У поступивших в вуз ради саморазвития 
самый высокий интерес к учебе. На втором ме-
сте (хотя не столь категорично) те, то учится 
ради престижной работы в будущем. Среди 
тех, кто обучается для оправдания ожиданий 
общества и близких, интереса к учебе практи-
чески почти не наблюдается. Доля девушек, 
ориентированных на магистратуру, выше доли 
юношей (69,8% против 60,6%). Это еще раз 
подтверждает большую заинтересованность 
в учебе девушек. Юноши поступают в маги-
стратуру в основном для получения полного 
высшего образования, ради будущей работы и 
в силу разочарования в системе образования, 
девушки – для получения дополнительного 
образования и в силу неуверенности в буду-
щем трудоустройстве.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме управления социальными конфликтами в сфере государственного управления. Рассматри-
ваются вопросы совершенствования коммуникационных навыков, информационного сопровождения принятия управленческих ре-
шений. Конфликт является постоянным явлением современной жизни, и вполне естественно, что множество конфликтных ситуаций 
разворачивается в процессе государственного управления. Это происходит из-за разнообразия взглядов, расхождений во мнениях и 
противоречивых интересов. Разногласия между сотрудниками органов государственного управления, их мнениями или взглядами на 
проблемы управления неизбежны. Неспособность реагировать на эти конфликты или пресечь их до полного развертывания снижает 
производительность системы и объем предоставляемых государственных услуг. Для эффективного реагирования на конфликты со-
трудникам госуправления необходимы новые знания и доступ к новым инструментам разрешения. Для быстрого и успешного выхода 
из конфликтной ситуации необходимо знать все аспекты конфликта в целом и при этом не связывать его с конкретными ситуациями. 
Следует выстроить конфликтную модель, которая позволит проанализировать суть конфликтной ситуации и проследить оптимальные 
направления ее разрешения. Важно дойти до абстрактной модели, при этом ни в коем случае не забывать о реальных конфликтах. 
Поэтому сегодня многие теоретико-методологические изыскания лежат в плоскости построения общей конфликтной модели в госу-
дарственном управлении. Одним из способов такого объединения может быть составление алгоритма обработки конфликтных ситу-
аций в сфере управленческой деятельности на основе базы данных конфликта. База данных должна содержать сведения о причинах 
конфликтов, методах их урегулирования, позитивных и негативных последствиях конфликта, результатах конструктивного конфликта, 
сигналах, указывающих на наличие конфликта, рекомендациях по урегулированию конфликта. Точная идентификация и правильное 
использование новых информационных решений дает сотрудникам возможность правильно подходить к конфликтам, что, безусловно, 
будет способствовать и улучшению имиджа государственного управления. 
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Social confl ict in the sphere of public administration: Information and communication technologies of their resolution
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Abstract. The article is devoted to the problem of managing social confl icts in public administration. The issues of improving communication 
skills and information support for management decision-making are considered. A confl ict is a constant phenomenon of modern life and quite 
naturally many confl ict situations take place in the sphere of  public administration. This is due to a variety of views, diff erences of opinions and 
confl icting interests. Disagreements between employees of government bodies, their opinions or views on management problems are inevitable. 
The failure to respond to or stop these confl icts before full deployment reduces system performance and the amount of public services provided. 
To eff ectively respond to confl icts, government offi  cials need new knowledge and access to new resolution tools. It is necessary to build a confl ict 
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model that will allow to analyze its essence and trace the optimal directions of its resolution. It is important to reach an abstract model. Therefore, 
today many theoretical and methodological surveys lie in the plane of building a common confl ict model in public administration. One of the ways 
of such a combination can be to compile an algorithm for handling confl ict situations in the fi eld of management based on the confl ict database. 
The database should contain information about the causes of confl icts, methods of their settlement, positive and negative consequences of the 
confl ict, the results of a constructive confl ict, signals indicating the presence of a confl ict, recommendations for resolving the confl ict. Accurate 
identifi cation and correct use of new information solutions gives employees the opportunity to properly approach confl icts, which will certainly 
contribute to improving the image of public administration.
Keywords: social confl ict, public administration, confl ict database, information and communication technologies
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Конфликт является постоянным явлением 
современной жизни, и вполне естественно, что 
множество конфликтных ситуаций развора-
чивается в процессе государственного управ-
ления. Это происходит из-за разнообразия 
взглядов, расхождений во мнениях и противоре-
чивых интересов. Разногласия между сотрудни-
ками органов государственного управления, их 
мнениями или взглядами на проблемы управ-
ления неизбежны. Они могут быть источником 
развития в рамках системы государственного 
управления, но иногда способны перерасти в 
конфликты. Неспособность реагировать на эти 
конфликты или пресечь их до полного развер-
тывания снижает производительность системы 
и объем предоставляемых государственных 
услуг. Для эффективного реагирования на кон-
фликты сотрудникам госуправления необходи-
мы новые знания и доступ к новым инструмен-
там разрешения. 

Ключевой вопрос заключается в том, яв-
ляются ли конфликты желательными или нет. 
Ответ зависит от того, как люди реагируют, 
оказавшись в конфликтной ситуации. Он мо-
жет быть как положительным, так и отрица-
тельным. Заблуждение заключается в том, что 
конфликт всегда является негативным, напро-
тив, современные подходы утверждают, что 
должным образом управляемые конфликты мо-
гут привести к положительным результатам. В 
повседневной коммуникации конфликт обычно 
имеет негативный оттенок. Много написано о 
напряженности в отношениях и спорах с акцен-
том на разрушительные последствия. Причиной 
такого взгляда является тот факт, что научное 
изучение конфликтов началось именно с это-
го ракурса. Со временем конфликты утратили 
свою негативную коннотацию и стали рассма-
триваться как явление, которое не является ни 
позитивным, ни негативным, в зависимости от 
того, как ими управляют. Социология и другие 
социально-гуманитарные дисциплины нахо-
дятся в поиске наилучшего способа их предот-

вращения, нивелирования или прекращения. 
Литература выделяет ряд определений кон-
фликтов, однако в наиболее обобщенном виде 
конфликт можно определить применительно к 
сфере государственного управления как кон-
курентную ситуацию, в которой стороны стре-
мятся занять позицию, не совместимую с жела-
ниями другой стороны [1, с. 19].

Уместным видится представление китай-
ского символа конфликта, состоящего из двух 
символов: того, что означает опасность, и того, 
что означает возможность. В обыденном по-
нимании конфликт обычно ассоциируется с 
чем-то негативным и редко с чем-то представ-
ляющимся возможностью. Сам конфликт не 
является проблемой, но нерешенный конфликт 
становится серьезной проблемой.

Ранние исследования, связанные с анали-
зом конфликтов, опирались на теорию игр, то-
пологию и другие области операциональных ис-
следований. Эти сферы продолжают оставаться 
неотъемлемой частью основного инструмента-
рия обработки конфликтных ситуаций. Однако 
совершенно ясно, что конфликт требует соб-
ственного подхода и выстраивания новых моде-
лей, особенно в решении конфликтов в государ-
ственном управлении. Существуют различные 
подходы к урегулированию конфликтов, кото-
рые приводят к различным последствиям. Луч-
ший способ уладить конфликты – это избежать 
их, если это вообще возможно. Самое слож-
ное – уладить конфликт, в котором ни одна из 
сторон ни в коем случае не отказывается от сво-
их позиций, убежденная, что абсолютно права. 
Необходимы знания о методах коммуникации, 
о том, как остановить эскалацию конфликта, 
как вмешиваться в кризисные ситуации и как 
управлять конфликтами. 

Одним из важнейших направлений дея-
тельности управленческого потенциала в го-
сударственном управлении является искусство 
поддержания регулярных и единообразных от-
ношений между администрацией и пользовате-
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лями ее услуг. Зачастую администрация даже 
не знает о конфликтах между сотрудниками 
или тлеющих конфликтах с пользователями 
услуг (гражданами и юрлицами). 

Действенность государственного управле-
ния зависит от подходов и эффективности уре-
гулирования конфликтов. Наиболее важными 
позитивными последствиями успешного уре-
гулирования конфликта являются улучшение 
качества обслуживания, повышение способно-
сти адаптироваться к изменениям, выражение 
скрытых мотивов или скрытых эмоций, новые 
знания, связанные с разрешением конфликтов, 
творчество, инновации и т.д. По оценкам много-
численных исследований, управленцы тратят 
не менее 25% времени на разрешение конфлик-
тов внутри своей среды [2]. Поэтому управле-
ние и разрешение конфликтов – одна из самых 
больших проблем, с которыми сталкиваются 
руководители и сотрудники.

 Для быстрого и успешного выхода из 
конфликтной ситуации необходимо знать все 
аспекты конфликта в целом и при этом не свя-
зывать его с конкретными ситуациями. Сле-
дует выстроить конфликтную модель, которая 
позволит проанализировать суть конфликтной 
ситуации и проследить оптимальные направле-
ния ее разрешения. Важно дойти до абстрактной 
модели, при этом ни в коем случае не забывать о 
реальных конфликтах. Поэтому сегодня многие 
теоретико-методологические изыскания лежат 
в плоскости построения общей конфликтной 
модели в государственном управлении. 

В настоящее время существуют два основ-
ных направления исследований в области уре-
гулирования конфликтов:

1) учитываются все факторы до, во время 
и после конфликта (если это вообще возможно). 
Данный подход предполагает очень сложные 
расчеты, но дает хорошие результаты;

2) все основные факторы конфликта из-
вестны или предполагаются (стороны кон-
фликта, причины, характер, потенциальные 
последствия и т.д.), при этом подробно рассма-
тривается только один или два параметра. В 
этом случае результаты являются быстрыми, но 
менее надежными. Здравый смысл рекоменду-
ет использовать вторую модель, однако это до-
вольно громоздкая и сложная работа, поэтому 
сегодня целесообразным может быть использо-
вание интегрирующего для обеих моделей ин-
струментария. 

Одним из способов такого объединения 
может быть составление алгоритма обработ-
ки конфликтных ситуаций в сфере управлен-

ческой деятельности на основе базы данных 
конфликта. База данных должна содержать 
сведения о причинах конфликтов, методах их 
урегулирования, позитивных и негативных по-
следствиях конфликта, результатах конструк-
тивного конфликта, сигналах, указывающих на 
наличие конфликта, рекомендациях по урегу-
лированию конфликта. 

Попробуем подробнее остановиться на ос-
новном содержании такого инструментария. 

Один из базовых структурных разделов 
базы данных включает причины конфликта. 
Причины конфликтов между сотрудниками, 
а также между сотрудниками и получателями 
госуслуг (юридическими и физическими ли-
цами) многочисленны и могут возникать из-за 
несоблюдения нормативных актов, законов и 
процедур, ошибок административных работ-
ников, неадекватных методов управления, не-
справедливости, кумовства, плохой организа-
ции, недостаточного качества услуг, плохого 
технического оснащения, чрезмерной нагрузки 
сотрудников, плохих условий труда, системы 
вознаграждения и т. д. Причины конфликтов 
можно разделить на две категории: объектив-
ные и субъективные. Объективные причины 
обычно отражаются в системе ценностей, убеж-
дений, социальных ролей, позиций власти и т.п. 
Субъективные причины связаны с эмоциями: 
гневом, страхом, беспокойством, отсутствием 
доверия, разочарованием и т.д.

Также в базе данных конфликты можно 
дифференцировать для удобства обработки 
по типам. Так, конфликт может возникнуть в 
результате различных потребностей и интере-
сов пользователей услуг и администрации как 
их поставщика. Когда клиенты хотят достичь 
своих целей и отмечают, что поставщик услуг 
(госслужащий) этому препятствует, это обычно 
приводит к конфликту. Такие конфликты мо-
гут быть личными, коммуникационными или 
организационными. Конфликты внутри орга-
низационных подразделений государственного 
управления могут иметь краткосрочные и дол-
госрочные последствия для администрации. 
Неудовлетворенность и эмоциональное истоще-
ние сотрудников, повышенный стресс, плохая 
рабочая обстановка, снижение креативности и 
эффективности обслуживания – вот лишь неко-
торые из симптомов, которые возникают, когда 
конфликт не управляется должным образом. 
Последствия конфликтов с пользователями 
услуг также могут плохо сказаться на органи-
зационных подразделениях государственного 
управления. Реакция участников и управле-
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ние конфликтами со стороны управленческого 
персонала задают его позитивное или негатив-
ное направление. Важно, чтобы руководство 
и сотрудники знали о конфликтах и обращали 
внимание на определенные сигналы, указыва-
ющие на их существование. Наличие конкрет-
ного сигнала должно быть причиной тревоги, 
поскольку это ясно указывает на то, что связь 
между сотрудниками либо прервана, либо на-
ходится на низком уровне. Игнорирование кон-
фликтов может помешать управленческому 
процессу, межличностным отношениям в рам-
ках государственного управления или отноше-
ниям сотрудников государственного управле-
ния с получателями услуг. 

Довольно важным видится внесение в базу 
данных конфликта представления его участни-
ками своих целей. Одной из таких оперативных 
целей является получение полной информации 
о другом участнике (независимо от текущей 
роли). Конфликт зачастую не случился бы, 
имей тот или иной участник более полную ин-
формацию о другой стороне, а также о себе. Од-
нако при возникновении конфликта обе сторо-
ны пытаются исказить информацию о себе или 
важных параметрах конфликта и внести макси-
мальный шум и помехи. Поведение участников 
конфликта зависит от знания всей необходимой 
информации. Хорошая подготовка и обучение 
необходимы для эффективного урегулирова-
ния конфликтов в процессе обслуживания. 
Новые программные средства, основанные на 
базах данных, могут обеспечить более простую 
и эффективную подготовку кадров и более глу-
бокое знание вопросов урегулирования кон-
фликтов. Если человек не обладает достаточ-
ными знаниями или не может быстро найти их 
для эффективного реагирования на конфликт, 
он столкнется с препятствиями. Следователь-
но, конфликт может быть болезненным или 
даже разрушительным для участников системы 
управления. 

Управление конфликтами начинается с 
момента их обнаружения (получение информа-
ции о причинах, участниках, их опыте, убеж-
дениях, поведении и восприятии конфликтной 
ситуации). Ключевая роль в урегулировании 
конфликтов в государственном управлении 
принадлежит его управленческому персоналу, 
который должен придерживаться активного 
подхода, поскольку избегание ведет к эскала-
ции конфликтов и снижению уровня управлен-
ческой эффективности.

Управление конфликтами предполагает 
обучение применению стилей поведения в кон-

фликте в зависимости от ситуации. В основном 
это обучение тому, как использовать энергию 
и компетентность участников для совместного 
решения проблемы. При этом следует поощрять 
открытое выражение мнений с определением 
приоритетов. При урегулировании конфликтов 
необходимо ориентироваться на особенности 
отдельных лиц, а не на их функции. Важно 
стремиться к решению с ненулевой суммой, 
которое выгодно обеим сторонам, а также учи-
тывать наличие различных версий происходя-
щего и проблем восприятия и тем самым четко 
определять причины конфликтов и способы их 
разрешения. Надо общаться «лицом к лицу» 
и при этом сосредоточиться на проблеме, а не 
на людях. Если возникает конфликт, следует 
не игнорировать или избегать его, а принять и 
немедленно устранить. Пользователи и постав-
щики услуг всегда должны думать позитивно 
и предполагать, что и у других были благие 
намерения. Следует также иметь в виду, что 
есть люди, которые не научились основным 
навыкам продуктивного общения. Это важная 
часть методических рекомендаций, которые 
должны быть разработаны и внесены в базу 
данных. 

Соответственно, в предлагаемой информа-
ционной системе базы данных конфликта со-
вершенно необходимым представляется раздел, 
связанный с подходами к урегулированию кон-
фликтов. В качестве примера можно привести 
наиболее популярные стратегии: переговоров, 
высшей цели, посредничества, избегания. 

Здесь же могут быть приведены основные 
тактики и связанные с ними навыки конфликт-
ного общения: обсуждение «лицом к лицу» – 
установление взаимного доверия; убеждение – 
использование средств и способов завоевания 
внимания собеседника; уступки – тактика от-
ступления с тщательно подобранным объемом 
и темпом.

В дополнение к стратегиям урегулирова-
ния конфликтов, представленным в базе дан-
ных, в нее можно также включить базовые при-
емы урегулирования конфликтов: увеличение 
ресурсов, сглаживание отношений между кон-
фликтующими сторонами, принуждение, изме-
нение стиля поведения сотрудников, изменение 
характеристик организационной структуры. 

Итак, если мы принимаем реальность того, 
что конфликт всегда будет возникать из по-
вседневных взаимодействий между людьми с 
различными целями, амбициями, требовани-
ями, характеристиками и чертами, это приво-
дит к позиции, что мы должны управлять по-
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следствиями этих конфликтов. Поскольку эти 
последствия могут оставить долгосрочные не-
гативные последствия для государственного 
управления, значение имеет своевременное и 
надлежащее управление конфликтами.

Конфликты можно рассматривать как не-
отъемлемую часть межличностных отношений 
в органах государственного управления, и как 
таковое урегулирование конфликтов являет-
ся одним из условий его успешной деятельно-
сти. Конфликтов не избежать, но ими можно 
управлять за счет успешного использования 
стратегий и методов. Важно отметить, что при 
выборе стратегии следует проявлять осторож-
ность, поскольку существует множество факто-
ров, влияющих на то, какая стратегия является 

наилучшей в конкретной конфликтной ситуа-
ции. Точная идентификация и правильное ис-
пользование новых информационных решений 
дает сотрудникам возможность правильно под-
ходить к конфликтам, что, безусловно, будет 
способствовать и улучшению имиджа государ-
ственного управления. 
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Аннотация. В статье представляется анализ теоретических подходов к сущности управления развитием организационной культуры со-
временного воинского коллектива. Раскрывается военная организационная культура как комплекс культурных ценностей, норм, убеж-
дений военнослужащих, управленческий фактор трансформации профессиональных изменений в современном воинском коллективе. 
Обосновывается специфика субъекта (государства, военной администрации, военнослужащих) и объекта (отдельных подразделений, 
членов воинского коллектива) управления, раскрывается интегрированный подход сущностных характеристик процесса управления 
развитием организационной культуры воинского коллектива. В результате анализа данных социологического опроса уточняются ха-
рактеристики данного явления как целенаправленной организационной, проектной, контролирующей деятельности военной админи-
страции по обеспечению воспроизводства военной организационной культуры, достижение ее стабилизации, а также прогрессивного 
развития. Установлено, что управление развитием организационной культуры воинского коллектива предполагает проектное целевое 
качественное обновление не только внешних символов воинского коллектива, но и преобладающих в нем ценностей, потребностей, 
идеалов, традиций, норм поведения военных. Управленческое конструирование инновационных норм, ценностей, принципов взаи-
модействия военнослужащих позволяет не только сформировать инициативного военного лидерского типа, но и обеспечить предпо-
сылки перехода к новаторской организационной культуре воинских коллективов. Доказывается, что управление развитием органи-
зационной культуры воинского коллектива имеет несколько форм проявления: 1) двойственный комплекс в рамках общей системы 
управления военной организацией; 2) механизм, направленный, с одной стороны, на обеспечение стабилизации организационной 
культуры, с другой – на ее расширенное воспроизводство; 3) подсистемы социального управления (федеральная, региональная, вну-
тренняя – военно-организационная; 4) самоуправленческий процесс. В обобщенном контексте управление развитием организацион-
ной культуры представляет собой компонент системы комплексного целевого управления воинской частью в целом, определяющий в 
том числе и оптимизацию ее организационной культуры. В рамках данного управления можно выделить управленческие подсистемы в 
виде отдельных социокультурных проектов. Образовательную деятельность при этом подходе необходимо рассматривать как средство, 
обеспечивающее достижение развития организационной культуры воинского подразделения.
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Abstract. The article presents the analysis of theoretical approaches to the essence of managing the development of organizational culture 
of a modern military team. Military organizational culture is revealed as a complex of cultural values, norms, beliefs of military personnel, a 
managerial factor of transformation of professional changes in the modern military team. The specifi cs of the subject (military administration) 
and the object (members of the military collective) of management are substantiated, the integrated approach of the essential characteristics 
of the process of managing the development of the organizational culture of the military collective is revealed. As a result of the analysis of the 
sociological survey data, the characteristics of this phenomenon are clarifi ed as a purposeful organizational, project, controlling activity of the 
military administration to ensure the reproduction of military organizational culture, the achievement of its stabilization, as well as progres-
sive development. It is proved that the management of the development of the organizational culture of the military collective presupposes 
the achievement of a targeted qualitative renewal of the external symbols of the military collective, as well as the prevailing values, needs, 
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ideals, traditions, norms of behavior of military actors. Management design of innovative norms, values, principles of interaction of military 
personnel is designed to allow not only to form an initiative military actor of a leadership type, but also to provide prerequisites for the tran-
sition to an innovative organizational culture of military teams. It is proved that the management of the development of the organizational 
culture of the military collective has several forms of manifestation: 1) as a dual complex within the framework of the general management 
system of a military organization; 2) as a mechanism aimed at, on the one hand, at ensuring the stabilization of organizational culture and, 
on the other hand, at its expanded reproduction; 3) as a subsystem of social management (federal, regional, internal-military-organizational; 
4) as a management process itself. In a generalized context, the management of the development of organizational culture is a component 
of the overall system of integrated targeted management of a military unit as a whole, which determines, among other things, the optimiza-
tion of its organizational culture. Within the framework of this management, management subsystems can be distinguished in the form of 
separate socio-cultural projects. Educational activity with this approach should be considered as a means to ensure the achievement of the 
development of the organizational culture of the military unit.
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Сегодня активно реализуется реформа граж-
данско-военных отношений, обновляется ор-
ганизационная культура военных коллективов, 
сокращается нестратегический состав военных 
должностей. Поэтому существенно меняются 
характеристики и структура воинских коллекти-
вов, расширяется специфика решения профес-
сиональных задач, модернизируется культура 
взаимодействия военных субъектов. Современ-
ное воинское подразделение, с одной стороны, 
является некоторым микроорганизационным 
комплексом Вооруженных сил России, с дру-
гой стороны, в каждом воинском подразделе-
нии действуют как общие, так и специфические 
формальные и неформальные правила, обычаи, 
традиции, а также нормы профессионального 
взаимодействия, формируются общие организа-
ционные, групповые цели, интересы и потребно-
сти. Последние необходимо не только оценивать, 
диагностировать, контролировать, но и регули-
ровать администрацией военной организации.

Вышепредставленные изменения приводят 
не только к трансформации подхода к техноло-
гиям управления воинскими подразделениями, 
но и расширяют состав субъектов управления 
формальной культурой воинских коллективов в 
целом. Современные факторы развития органи-
зационной культуры воинских подразделений 
необходимо исследовать в контексте реализа-
ции практик социального управления на раз-
ных уровнях, важно выбрать результативные 
стратегии, которые бы соответствовали совре-
менным целям, задачам, уровню профессио-
нальной подготовки офицеров, командования 
военной организации России в целом.

Организационная культура в контексте 
междисциплинарных подходов в научной ли-
тературе представляется как система фор-
мальных и неформальных ценностей, норм, 
принципов [1], которые понимают и разделяют 

большинство работников (членов трудового 
коллектива) [2]. Если организационная куль-
тура всякой организации – это общая междис-
циплинарная конструкция (набор ценностей, 
норм, принципов, разделяемых работниками), 
то организационная культура военного подраз-
деления имеет существенные специфические 
черты, проявляющиеся в особенных харак-
теристиках его членов. Военнослужащие как 
особенная профессиональная группа общества 
характеризуются стилем собственного поведе-
ния и действия, наличием повышенной служеб-
ной неопределенности и риском. Деятельность 
военнослужащего предполагает вероятность 
потери дохода, получения вреда здоровью, а 
при определенных условиях и смерти [3]. В его 
жизнедеятельности имеются ограничения от-
носительно как профессионального, так и до-
сугового действия, существенно лимитирован 
доступ к экономически значимым ценностям, 
ресурсам, благам. Исходя из представленных
особенностей поведенческих практик военно-
служащих можно уточнить особенность орга-
низационной культуры воинских подразделе-
ний как совокупности военных акторов. 

Исследователи отмечают, что организа-
ционная культура воинского подразделения 
специфична ввиду того, что специфична воен-
ная организация и ее отдельные подразделения 
[4]. Военная организационная культура внешне 
проявляется как культура военных субъектов 
служебно-трудового действия [5, с. 214]. Она 
характеризуется особенностями практик груп-
пового поведения военных акторов [6]. На осно-
ве данных постановок можно конкретизировать 
несколько подсистем военной организационной 
культуры: 

1) начальная – поверхностная (все матери-
альные и духовные феномены, характеризую-
щие жизнедеятельность военнослужащих); 
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2) основная – базовая (провозглашаемые 
военнослужащими и формально отраженные 
в уставе, приказах, положениях специфиче-
ские нормы, ценности, поведенческие прави-
ла) [7, с. 99]; 

3) поведенческая (внешнее проявление во-
енной организационной культуры в комплексе 
служебного и бытового поведения, действия, 
деятельности); 

4) мотивационная (конечные стимулирую-
щие технологии служебной деятельности воен-
нослужащих).

Эмпирические исследования последних 
лет показывают, что в условиях современной 
военной организации преобладает традицион-
ный тип военной организационной культуры 
[8]. Здесь проявляются неизменная система 
ценностей, традиций, норм поведения и вза-
имоотношений военнослужащих, приоритет 
ценности безупречного подчинения, дисципли-
ны, а также порядка. В воинских подразделени-
ях жестко устанавливаются профессиональные 
роли, фиксируются жесткая административная 
структура и управленческая власть. Организа-
ционная культура воинского коллектива имеет 
специфические проявления и характеристики. 
Это, прежде всего, система преобладающих 
групповых социальных представлений, базо-
вых ценностей служения Родине, формальных 
принципов и правил, норм общения [9], взаи-
модействия, поведения [10]. Исследователи об-
ращают внимание на то, что процесс формиро-
вания культуры общения и организационной 
культуры – это взаимосвязанный и взаимообус-
ловленный процесс [11]. 

При данном подходе организационная 
культура военного подразделения представля-
ется как жестко регламентированная, струк-
турно косная, управляемая государством кон-
струкция военной организации, состоящая из 
социально значимых норм поведения военных 
и определяющая обеспечение законности, соци-
альной, экономической, военной и культурной 
безопасности государства [12]. При этом в ус-
ловиях социальных трансформаций воинских 
коллективов появляются структурные социо-
культурные сдвиги, приводящие к снижению 
слаженности военнослужащих, отсутствию 
мотивации профессиональной инициативы, но-
ваторства военных акторов. В рамках традици-
онных ценностей военнослужащие не ориенти-
рованы на образовательное саморазвитие, у них 
снижается ответственность, они не стремятся к 
лидерскому взаимодействию в процессе реше-
ния поставленных управленческих задач. Тра-

диционная организационная культура не вклю-
чает в себя инновационную модель управления 
первичными воинскими подразделениями [13].

В условиях, когда в воинских коллективах 
центральное место отводится беспрекослов-
ному централизованному планированию, слу-
жебной дисциплине, стремлению к стабильно-
сти традиций, незыблемости культурных норм 
взаимодействия, сохраняется одноуровневая 
федеральная система управления организаци-
онной культурой [14]. При этом структурные 
сдвиги в системе воинских коллективов, рас-
средоточение задач, выполняемых отдельны-
ми воинскими подразделениями, приводят к 
изменению необходимых характеристик ор-
ганизационной культуры данных подразделе-
ний. Важно не только разработать и внедрить 
гибкую многоуровневую систему управления 
организационной культурой современных во-
инских подразделений, но и конкретизировать 
уровни реализации данного управления. Не-
обходимо обосновать выделение относительно 
самостоятельных элементов данной системы 
управления. Так, в рамках теории социально-
го управления рассматривается управление 
как процесс, состоящий из нескольких этапов, 
по сознательному, целенаправленному воз-
действию на социальную систему в целом «с 
целью их упорядочения, достижения эффек-
тивного функционирования и развития» [15, 
с. 5]. В данном контексте социальное управле-
ние включает в себя управление организаци-
онной культурой воинского коллектива. По-
следнее необходимо рассматривать как процесс 
целенаправленного циклического воздействия 
социального субъекта на систему ценностей, 
норм, принципов поведения военнослужащего 
[16]. Данный процесс проявляется в контексте 
реализации нескольких базовых этапов, опре-
деляющих оценку состояния культуры, разра-
ботку и реализацию проекта ее развития, диа-
гностику результатов [17].

Таким образом, представляется идея о том, 
что система управления всякой организацией 
включает в себя ряд подсистем, важнейшая из 
которых – управление организационной куль-
турой отдельных воинских подразделений. 
Реализация данного управления представляет 
собой процесс целенаправленной координации 
развития ценностей, норм и принципов воен-
ных субъектов, обновление их многообразных 
профессиональных действий, объединенных 
коллективными и общественными интереса-
ми, а также профессиональными целями и за-
дачами.
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Т. М. Баландина и Е. А. Зиновьева конкрети-
зируют социологический механизм в комплек-
се управления организационной культуры. Они 
акцентируют внимание на том, что важнейшим 
этапом управления развитием организацион-
ной культуры является социологическая оценка 
ее состояния. Данная оценка и представляет со-
бой этап управления, который уместно разде-
лить на два блока [18]. Первый этап определяет 
уточнение параметров социологической оцен-
ки провозглашаемых культурных ценностей, 
норм и принципов, второй – непосредственная 
социо логическая диагностика поведенческих 
практик военнослужащих и выявление общего 
состояния организационной культуры воинско-
го подразделения. 

В контексте структурно-функционального 
подхода рассматривается процесс управления 
развитием организационной культуры в пара-
дигмах государственного управления. В рамках 
данной концепции организационная культура 
представляет собой объект государственного 
управления как системный набор ценностей и 
норм поведения (где каждый элемент играет су-
щественную функциональную роль) [19, с. 1 0]. 
Исследователи акцентируют внимание на про-
цессах разработки и реализации социального 
проекта в системе этапов реализации управле-
ния организацией в целом и ее организацион-
ной культурой в частности [20]. 

Несложно заметить, что в контексте струк-
турно-функционального анализа процесс го-
сударственного управления развитием орга-
низационной культуры представляет собой 
государственное проектное конструирование 
культурных ценностей, норм и принципов пове-
дения военнослужащих. Обосновывается необ-
ходимость дополнительного этапа управления, 
связанного с разработкой технологий социаль-
ного контроля реализации социально-культур-
ного проекта развития организационной куль-
туры. В данном контексте особое внимание 
следует уделить самоконтролю, выявлению не-
достатков и коррекции практик конструирова-
ния организационной культуры воинских под-
разделений.

Таким образом, анализ научных источни-
ков позволил выявить сущность управления 
развитием организационной культуры воинско-
го коллектива как деятельности государства, а 
также военной администрации, направленной 
на обеспечение воспроизводства военной ор-
ганизационной культуры, достижение ее ста-
билизации и обновление норм, принципов про-
фессионального поведения военнослужащих. 

Данное управление – это процесс, включающий 
следующие этапы: 

1) разработка параметров оценки организа-
ционной культуры воинских подразделений; 

2) непосредственная оценка и анализ со-
циокультурной информации, направленные на 
выявление состояния организационной культу-
ры воинских подразделений; 

3) выявление проблемных зон и направле-
ний проектного управленческого воздействия 
на организационную культуру; 

4) представление основных разделов соци-
ально-культурного проекта развития организа-
ционной культуры военнослужащих; 

5) реализация социально-культурного про-
екта развития организационной культуры, со-
циальный контроль данной реализации. 

Для эмпирического подтверждения дан-
ных выводов рассмотрим некоторые результа-
ты проведенного автором статьи социологиче-
ского опроса. Полевой этап его осуществлен
в конце 2022 г. Опрашивались военнослу-
жащие типовых воинских частей России: в 
г. Москвы – 430 чел. (47,8% от общего состава 
респондентов), в г. Саратове – 470 чел. (52,2%). 
Применена простая случайная выборка (осу-
ществлен пошаговый механический отбор из 
общего алфавитного списка личного состава 
войсковой части). Опрос проведен методом 
анкетирования. В подавляющем большинстве 
предложение поучаствовать в проводимом 
опросе сопровождалось благожелательным со-
гласием военнослужащих. Имелись и факты 
отказа от участия. Состав отказов составляет 
менее 2% от предполагаемой выборочной сово-
купности. Основная причина отказа – большая 
занятость на службе, а также отсутствие необ-
ходимого свободного времени.

Отметим, что данное социологическое ис-
следование является репрезентативным, ведь 
выборка включила два крупных центра России. 
Общий состав опрошенных – 900 чел., что го-
ворит о том, что результаты анкетирования от-
ражают необходимые данные общероссийского 
социологического уровня. 

Рассмотрение ответов респондентов на во-
прос «В чем, по вашему мнению, проявляется 
организационная культура современного во-
инского коллектива?» показывает, что около 
половины участников опроса связывают орга-
низационную культуру с ценностями, потреб-
ностями, идеалами, традициями, идеями чле-
нов воинского коллектива (47,6%), а также она 
выражается в предположениях, представле-
ниях, нормах поведения и профессиональных 
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действиях военнослужащих (47,6%). Именно 
ценности и нормы определяются военнослужа-
щими как основополагающие компоненты про-
явления организационный культуры воинского 
коллектива.

Важным компонентом проявления органи-
зационной культуры респонденты также счи-
тают символику военной организации (40,2%). 
Военнослужащие акцентируют внимание на 
том, что все, что можно увидеть, рассмотреть, 
услышать, почувствовать в воинском коллекти-
ве, в той или иной степени также характеризует 
культурные основы подразделения.

Отдельный блок проявления организацион-
ной культуры военнослужащие связывают с об-
разом действия и поведения военнослужащих. 
Так, более трети опрошенных (33,6%) называют 
в качестве основного показателя (компонента) 
организационной культуры стиль поведения и 
профессионального взаимодействия военных 
акторов. Респонденты обращают внимание на 
то, что провозглашаемые и поведенческие прак-
тики не всегда совпадают. Между тем именно 
в поведении можно видеть, как в социальном 
контексте проявляется культура групп воен-
нослужащих. Здесь важными показателями бу-
дут вежливость, коммуникационные практики, 
уровень образованности, образ профессиональ-
ного взаимодействия военнослужащих. Также 
в качестве вспомогательных компонентов про-
явления организационной культуры были на-
званы правовые документы: устав, приказы, 
инструкции по нормированию деятельности 
военнослужащих (22,7% опрошенных), а так-
же мотивация деятельности военнослужащих, 
компоненты стимулирования их служебно-тру-
довой деятельности (20,9%).

Таким образом, эмпирическое исследова-
ние подтверждает, что организационная куль-
тура воинского коллектива имеет как узкое, так 
и широкое проявление. В узком понимании ор-
ганизационная культура проявляется как набор 
символов воинского коллектива, а также пре-
обладающих в нем ценностей, потребностей, 
идеалов, традиций, норм поведения. В расши-
ренном контексте организационная культура 
может рассматриваться как проявление всех 
аспектов деятельности воинского подразделе-
ния. Сюда могут включаться правовые регули-
рующие документы (характерные черты устава, 
приказов, правовых норм, принципов, правил, 
являющихся формальной юридической осно-
вой деятельности военнослужащих).

Последующий анализ сосредоточим на 
исследовании понимания военнослужащими 

сути управления развитием организационной 
культуры воинского коллектива. Как относи-
тельно самостоятельную деятельность военной 
администрации, направленную на обеспечение 
стабилизации, а также эффективное функцио-
нирование организационной культуры воин-
ских коллективов рассматривают управление 
развитием организационной культуры 43,8% 
военнослужащих. Отметим, что военнослу-
жащие связывают управление со сложной си-
стемой управления военной организацией в 
целом. Здесь прослеживается системный под-
ход как к процессу, так и к субъекту и объек-
ту данного управления. Систему управления 
развитием организационной культуры мож-
но представить как комплексную иерархиче-
скую структуру с тремя базовыми уровнями. 
Высший уровень – федеральный (социальное 
управление обществом в целом и военной орга-
низационной культурой в частности). Средний 
уровень – региональный (социальное управ-
ление региональным строительством, куда в 
качестве подсистемы включается и военная 
организационная культура). Подтверждается 
выдвинутое предположение о том, что управ-
ление развитием организационной культуры 
представляет собой сложный и одновременно 
системный процесс. В целом данное управ-
ление – это деятельность военной админи-
страции, направленную на обеспечение рас-
ширенного воспроизводства организационной
культуры воинских коллективов. Оно осущест-
вляется в результате проектного конструиро-
вания деятельности военной администрации, 
обес печение стабилизации, а также эффектив-
ного роста качественных характеристик органи-
зационной культуры воинских коллективов. Это 
разработка и реализация комплекса социаль-
но-культурных проектов на уровне общества, 
военной организации, отдельных воинских 
коллективов. Низший уровень – внутриорга-
низационный (социальное управление военной 
организацией России, в том числе и ее органи-
зационной культурой).

По данным опроса, 35,4% военнослужащих 
рассматривают управление развитием органи-
зационной культуры как непосредственную 
реализацию социокультурных проектов, целью 
которых является управление процессами раз-
вития и саморазвития организационной куль-
туры воинских коллективов. Социокультурный 
проект здесь необходимо характеризовать как 
набор управленческих действий, успешная ре-
ализация которых приводит к желанному ре-
зультату в форме развития организационной 
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культуры. Отметим, что проектные действия 
могут выполняться не только группой адми-
нистраторов, но и интегрированной системой 
исполнителей, в том числе и самими военно-
служащими. 

Только 9,3% респондентов полагают, что 
управление развитием организационной куль-
туры – это процесс, включенный в реализацию 
комплексного целевого управления воинской 
частью в целом. Управление воинской частью 
имеет множество направлений, в том числе и 
определяющих оптимизацию развития органи-
зационной культуры. Менее десятой части воен-
нослужащих склонны отождествлять процессы 
управления воинской части и организационной 
культуры воинских подразделений. При таком 
подходе возможно отождествление социально-
культурного управления и целенаправленной 
деятельности системы командования штабов, а 
также других органов военной администрации 
по управлению военнослужащими. В целом 
данное управление является деятельностью 
военной администрации, направленной на обе-
спечение стабильности, а также эффективное 
развитие организационной культуры воинских 
коллективов. 

Незначительная часть опрошенных связы-
вает процессы управления развитием органи-
зационной культуры и управление образова-
тельной деятельностью военнослужащих. Так, 
5,1% респондентов отмечают, что управление 
развитием организационной культуры является 
результатом оптимизации образовательной и 
самообразовательной деятельности военнослу-
жащих. Управление образовательной деятель-
ностью при данном подходе понимается в рам-
ках процессов не только получения того или 
иного комплекса знаний, но и «сборки» орга-
низационной культуры воинского подразделе-
ния, формирования духовной среды воинского 
коллектива. Образование можно рассматривать 
двойственно: как активную деятельную проек-
цию знаний, а также как проект, направленный 
на формирование элементов организационной 
культуры групп военнослужащих.

Таким образом, подтверждается выдви-
нутое предположение о том, что управление 
развитием организационной культуры пред-
ставляет собой сложный, системный, а также 
целенаправленный административный процесс. 
В целом данное управление осуществляется как 
проектная деятельность военной администра-
ции, определяющая обеспечение стабильности, 
а также эффективное развитие организационной 
культуры воинских коллективов.

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы. Организационная 
культура воинского коллектива включает в себя 
характеристики социальных норм, базовых 
ценностей, принципов поведения, традиций, 
представлений, которые понимают, разделяют, 
принимают к действию большинство членов 
современных воинских подразделений. Здесь 
организационная культура определяет образ 
профессионального действия и поведенческо-
го взаимодействия групп военнослужащих. 
Специфика служебно-трудовых отношений в 
воинском коллективе, определяющих повсе-
дневную, а также профессиональную их дея-
тельность, определяет особенность проявления 
военной организационной культуры. Послед-
няя преимущественно определена утвержден-
ными руководящими правовыми документами, 
структурой воинских коллективов и требует 
неукоснительного, беспрекословного исполне-
ния служебных, трудовых, повседневных за-
дач и обязанностей. Военная организационная 
культура включает в себя профессиональную, 
бытовую, политическую, духовную, правовую, 
нравственную, интеллектуальную культуру 
различных групп военнослужащих. Она услов-
но может рассматриваться на провозглашаемом 
(заявляемые приоритеты ценностей, норм и 
принципов поведения), а также поведенческом 
(конкретные практики деятельности отдельных 
субъектов и воинского подразделения в целом) 
уровнях. Важнейшие элементы военной органи-
зационной культуры закладываются в системе 
правовых регулирующих документов: уставах, 
приказах, документах, определяющих нормы, 
принципы, правила. Они являются формальной 
юридической основой функционирования вся-
кого воинского подразделения и определяют 
цели процесса управления развитием военной 
организационной культуры, регулируют быто-
вую и непосредственно профессиональную де-
ятельность военнослужащих.

В целом управление развитием организа-
ционной культуры представляет собой целе-
направленную организационную, проектную, 
контролируемую деятельность государства, 
военной администрации, имеющую двойствен-
ную направленность. С одной стороны, это раз-
работка и реализация проектов, направленных 
на модернизацию правовых регулирующих 
документов, уставов, приказов, документов, 
определяющих нормы, принципы, правила по-
ведения военнослужащих. С другой стороны, 
это обновление правовой базы военной орга-
низации. Государственные и внутриорганиза-
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ционные проекты ориентированы на обеспече-
ние воспроизводства военной организационной 
культуры отдельных подразделений и военной 
организации в целом, достижение ее стабиль-
ности, а также прогрессивного развития от-
дельных направлений. Данный вид управления 
имеет специфический объект и субъект.

Объект данного управления – организаци-
онная культура воинского коллектива, пред-
ставляющая собой как элемент социальной 
культуры общества, так и социально-культур-
ное пространство, характеризующееся набо-
ром разделяемых ценностей, норм, принципов 
поведения групп военнослужащих воинского 
коллектива. Данный объект управления про-
является на уровне общества, региона, военной 
организации, отдельного структурного воин-
ского подразделения.

Субъект данного управления тройствен-
ный: 

1) государство как система политических 
институтов российской территории, реализую-
щая публичную власть и регулирующая право-
вую базу, разрабатывающая стратегию социо-
культурного развития военной организации;

2) администрация военной организации 
(группы военной администрации на уровне об-
щества, региона, организационных структур);

3) непосредственно военнослужащие, ори-
ентированные на самоуправление и образова-
тельное саморазвитие знаний, умений, навы-
ков, собственных ценностей, норм и принципов 
поведения. 

Управление развитием организационной 
культуры воинского коллектива осуществля-
ется в рамках стратегии социокультурного 
развития военной организации и предполагает 
достижение целевого качественного обновле-
ния не только внешних символов воинского 
коллектива, но и преобладающих в нем ценно-
стей, потребностей, идеалов, традиций, норм 
поведения военных акторов. Оно проявляется 
в общей системе комплексного целевого госу-
дарственного стратегического управления во-
енной организацией, отдельными воинскими 
частями в целом, определяющего в том числе и 
оптимизацию ее организационной культуры. В 
рамках общего комплекса данного управления 
можно выделить управленческие подсистемы 
в виде отдельных социо культурных проектов. 
Образовательную деятельность при данном 
подходе необходимо рассматривать как базо-
вое средство достижения развития организа-
ционной культуры отдельных воинских под-
разделений.
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Динамика акторной социализации в услови-
ях цифровизации, бесспорно, многогранный про-
цесс, обусловленный не только «возрастом бури 
и натиска» («sturm und drang») [1] в молодежной 
среде, но и информационными «вызовами», фор-
мирующими осознанное стремление овладеть 
социальным опытом через online-контексты вне 
зависимости от возраста человека. Бескрайний 
объем информации, сопутствующий процессу 
устойчивой идентификации, побуждает социаль-
ного актора-обладателя модальных маркеров со-
временности вести образ жизни, обусловленный 
цифровой социализацией. Ярчайшим примером 
тому является Проект «Гутенберг», успешно ре-
ализованный Майклом Хартом [2]. 

Майкл Харт, изобретатель электронной кни-
ги и основатель Project Gutenberg – библиотеки, 
состоящей ныне более чем из шестидесяти ты-
сяч бесплатных электронных книг [3], в самом 
начале семидесятых годов двадцатого столетия 
«предугадал», что «дети будут носить с собой в 
заднем кармане какую-нибудь штуковину, в ко-
торой будет все, включая наши книги» [2]. И как 
гуманистическая традиция русской литературы 
вышла из гоголевской «Шинели» [4], так откры-
тые образовательные ресурсы сети Интернет, 
вышли из Проекта «Гутенберг», продолжая со-
циально важную традицию оцифровки книг. 

Открытые образовательные ресурсы, по 
мнению Харта, – общественное достояние без 
границ. Он писал: «…одно свойство электрон-
ных книг, о котором большинство людей не за-
думывались, заключается в том, что электрон-
ные книги – это самое первое, что мы все можем 
иметь столько, сколько мы хотим, кроме воз-
духа» [5] (перевод наш. – О. Р.). Литературная 
социализация или, шире, социализация через 
чтение – «не-чтение», пренебрежение книга-
ми, по меткому определению Иосифа Бродско-
го, преступление более тяжкое, чем цензурные 
ограничения и предание книг костру [6]. В своей 
Нобелевской лекции лауреат этой почетной пре-
мии 1987 г. по литературе сформулировал пре-
зумпцию: «…в истории “сапиенса”, книга – фе-
номен антропологический, аналогичный по сути 
изобретению колеса.   Возникшая для того, чтоб 
дать нам представление не столько о наших ис-
токах, сколько о том, на что “сапиенс” этот спо-
собен, книга является средством перемещения в 
пространстве опыта со скоростью переворачива-
емой страницы»1. Очевидно, что в информаци-
онном обществе чтение offl ine «конкурирует» с 
online-чтением, которое стало заметным элемен-
том первичной социализации. 

1 Цитата по аудиозаписи Нобелевской лекции Иоси-
фа Бродского (расшифровка автора статьи). URL: https://
yandex.ru/video/preview/3977106404753430581 (дата обра-
щения: 10.01.2023).

Социализация/ресоциализация, как эволю-
ция индивидуального характера социального 
актора, является результатом действия мно-
жественных социальных сил, между тем об-
раз современного «Я» неотделим от Homo 
informaticus. Этот тезис можно подтвердить 
результатами успешного существования архи-
вов oral history. Пионером стал Колумбийский 
центр устной истории (CCOH), основанный 
историком и журналистом Алланом Невинсом в 
1948 г., и ему приписывают начало создания ар-
хивов устной истории на международном уровне. 
Архив устной истории, насчитывающий более 
12 000 интервью, является одним из крупнейших 
собраний устной истории в Соединенных Шта-
тах. Архивы устной истории в Колумбии нахо-
дятся в Библиотеке редких книг и рукописей в 
библиотеке Батлера и открыты для всех [7]. К 
примеру, в открытом доступе этого архива на-
ходятся не только аудио-, видеоконтенты оциф-
рованных уникальных интервью, но и терабай-
ты устных и письменных цифровых коллекций. 
Веб-сайты коллекций цифровой библиотеки Ко-
лумбии являются «воротами» к цифровым ре-
продукциям и описаниям фотографий, плакатов, 
рисунков, предметов, документов повседневно-
сти и рукописей, а также других архивных ма-
териалов из редких и эксклюзивных коллекций 
Колумбии [8].

В России традицию «мемуарных бесед» со-
храняет и приумножает Фонд «Устная история» 
[9], собирая и делая доступным для общества бе-
седы по науке, культуре и повседневности ХХ в. 
Знакомство с документами эпохи через рассказ 
или «письмо» социальных акторов позволяет 
эвокативно сохранять единство и внутреннюю 
структуру связей настоящего и ретроспективно-
го. Весь объем собранного материала хранится 
в отделе устной истории Научной библиотеки 
МГУ имени М. В. Ломоносова. 

В продолжение тезиса о цифровой социа-
лизации Homo informaticus через эвокативные 
символы интереснейшим и на сегодняшний день 
самым продуктивным, по нашему мнению, явля-
ется исследование «Why we post» («Зачем мы по-
стим в соцсетях»). Команда антропологов во гла-
ве с Дэниелом Миллером весьма красноречиво 
«показала», как происходит процесс формирова-
ния идентичностей через пользование Интерне-
том. Исследователи из University College London 
в течение пятнадцати месяцев проводили поле-
вую работу в восьми странах мира и изучали, как 
там устроены социальные медиа. Итогом стала 
серия новаторских и доступных в публичном 
пространстве результатов социальных обследо-
ваний. Девять монографий посвящены конкрет-
ным полевым работам в Бразилии, Чили, Китае, 
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Англии, Индии, Италии, Тринидаде и Турции и 
общедоступны по ссылке сайта проекта https://
www.ucl.ac.uk/why-we-post/. 

Очевидно, что социальные сети – это не про-
сто набор платформ, это феномен, который вери-
фицируется через термин polymedia, введенный 
в научный оборот Д. Миллером и М. Мадиану 
[10] . Общим местом стало утверждение, что со-
циальные сети изменили современный мир, фор-
мируя множественные идентичности. 

Полагаем методологически неверным оста-
ваться в рамках статистической традиции и ме-
тодически копировать какие-либо жестко струк-
турированные итерации изучения социальных 
сетей. Солидарны с исследователями-авторами 
проекта «Why we post», которые отвергли идею о 
том, что развитие Интернета представляет собой 
единую траекторию, так как вместе с измене-
ниями киберпространства меняются и научные 
определения, и исследовательские подходы. Ос-
новываясь на убеждении, что с социокультурной 
познавательной позиции важны не платформы и 
мессенджеры, а твиты и месседжи во всем мно-
гообразии дискурсов, региональных различий, 
социальных и эмоциональных последствий се-
тевой активности для пользователей, исследова-
тели проекта «Why we post» сконцентрировали 
свое внимание не на платформах, а на контенте, 
что является наиболее важным, когда речь захо-
дит о том, почему социальные сети важны. 

Наблюдения за повседневным использо-
ванием социальных сетей через различные 
качественные исследовательские стратегии 
об нажили взаимосвязи между online- и offl ine-
со  циальностью. Полемика на эту тему представ-
лена весьма авторитетным научным изданием 
«Computers in Human Behavior», опубликовав-
шим 142 тома в журнальном формате [11]. 

Особенно важным, на наш взгляд, является 
исследовательская рефлексия неудач Проекта. 
Авторы анализируют, почему во многих поле-
вых случаях не удалось достичь изначально по-
ставленных целей, и убедительно показывают, 
почему к эмпирическим результатам следует 
относиться со значительной осторожностью. Ис-
следование «Why we post» («Зачем мы постим в 
соцсетях») дало множественные ответы на во-
прос «Как изменили мир социальные сети?», и 
что особенно ценно, исследовательская команда 
взяла на себя ответственность за аналитические 
выводы, помогающие социальным акторам уви-
деть последствия пользования социальными се-
тями таким образом, чтобы в будущем они могли 
улучшить, а не умалить свой online-опыт [12].

Современные теоретический и эмпириче-
ский интересы к цифровой социализации не 
всегда явно базируются на инженерно-семио-
тическом подходе, который дискурсивен в кон-
тексте социальности как феномена. Многие по-
левые исследования показывают, что наиболее 
продуктивными являются исследования Сети, 
базирующиеся на интеллектуальной традиции 
изучения как социальности, так и коммуника-
ции, тем самым «обнажая» изобретенный со-
циумом канал социализации, что становится 
очевидной основой для изучения социальных 
сетей и цифровой социализации.
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Аннотация. В статье раскрывается проблема социально-трудовых конфликтов в подразделениях противопожарной службы. Теорети-
ческую основу исследования составили классические постулаты о природе социальных противоречий и роли конфликтов в повседнев-
ных практиках служебного коллектива, предложенные в рамках структурно-функционального подхода Г. Зиммелем и Р. Дарендорфом. 
Статья основана на результатах авторского исследования социально-трудовых конфликтов одной из пожарно-спасательных частей Са-
ратовской области. В работе анализировались проблемы, провоцирующие социально-трудовые конфликты, такие как: бытовые усло-
вия на работе (плохо функционирующие места общего пользования, отсутствие достаточных спальных мест, проблемы с поддержани-
ем комфортной температуры в помещениях); несправедливое распределение обмундирования, средств личного потребления; плохое 
материальное обеспечение части (сломанная техника, недостаточное обеспечение средствами защиты); перекладывание ответствен-
ности за ремонт оборудования с руководства части на сотрудников и гражданский персонал; несоответствие поручений должностным 
обязанностям; несправедливое распределение служебной нагрузки; нарушение требований безопасности при тушении пожаров; не-
знание правил, необходимых для проведения пожарно-спасательных работ; несоблюдение режима труда и отдыха; низкий уровень 
дисциплины; личная неприязнь; стиль руководства коллективом (крики, неуважительное отношение, хамство со стороны начальства); 
психологическая несовместимость в карауле; постоянные стрессовые ситуации на рабочем месте; разные представления о своей ра-
боте со стороны молодых сотрудников и сотрудников средней и старшей возрастной группы; особенности характера сотрудников; ис-
пользование имущества и оборудования другими частями при проведении пожарно-спасательных работ (его поломка, утеря). В ходе 
анкетного опроса и результатов интервью были выявлены основные причины конфликтных ситуаций внутри караулов (смен) данной 
части, маркированы проблемные зоны, потенциально способные вывести латентные ситуации неудовлетворенности кадрового со-
става на уровень открытого конфликта. 
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Abstract. The article reveals the problem of social and labor confl icts in the units of the fi re service. The theoretical basis of the study was the 
classical postulates on the nature of social contradictions and the role of confl icts in everyday practices of the service team, proposed within the 
structural-functional approach by G. Simmel and R. Darendorff . The article is based on the results of the author's study of social and labor confl icts 
in one of the fi re and rescue units of Saratov region. The paper analyzed the problems that provoke social and labor confl icts, such as: living 
conditions at work (poorly functioning common areas, lack of suffi  cient sleeping space, problems with maintaining a comfortable temperature in 
the rooms); unfair distribution of uniforms, means of personal consumption; poor material provision of the unit (broken equipment, insuffi  cient 
provision of protective equipment); shifting responsibility for equipment repair from unit management to staff  and civilian personnel, inconsistency 
of assignments with job duties; unfair distribution of workload; violation of safety requirements when fi ghting fi res; ignorance of rules necessary 
for fi re and rescue work; non-compliance with work and rest regimes; low level of discipline; personal animosity; team leadership style (yelling, 
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disrespectful attitude, rudeness of the superiors towards the subordinates); psychological incompatibility in the guardhouse; constant stressful 
situations in the workplace; diff erent perceptions of their work on the part of young and middle-aged and older staff ; the nature of the staff ; the 
use of property and equipment by other units in fi re and rescue work (breakage, loss). In the course of  the questionnaire survey and the results 
of the interview the author found out the main reasons of the confl ict situations inside the guard-house, marked the problem areas potentially 
able to raise the latent situation of dissatisfaction of the personnel to the level of open confl ict.
Keywords: social and labor confl icts, social change, structural and functional approach, fi re service
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Потребность в защищенности и социаль-
ном порядке является одной из основных ба-
зовых потребностей как государства, так и 
конкретных граждан. При этом среди про-
блем обеспечения национальной безопасности 
России лидирующее место занимают угрозы 
внутреннего характера, к которым относятся 
пожарные риски. Защитить жизнь и собствен-
ность человека вне зависимости от его гендер-
ной, религиозной, этнической принадлежно-
сти, социального статуса и достатка призвана 
Государственная противопожарная служба, 
являющаяся самым многочисленным видом 
пожарной охраны, включающая в себя около 
280 тыс. чел., которые содержатся за счет фе-
дерального бюджета (23,4%), бюджетов субъ-
ектов (49,3%) и на договорной основе с охраня-
емыми предприятиями (27,3%) [1].

Готовность частей противопожарной охра-
ны к выполнению задач обеспечения безопас-
ности государства от угроз и пожарных рисков 
зависит не только от уровня квалификации 
сотрудников и освоенных ими компетенций, 
технического и материального обеспечения по-
жарно-спасательных частей, но и от морально-
психологического климата, организационной 
культуры, лояльности сотрудников к руководя-
щему составу (начальникам караулов, частей, 
отрядов и т.д.). Среди факторов, влияющих на 
качество и скорость выполнения поставленных 
сотрудникам пожарной охраны задач, особое 
место занимают служебные конфликты. Так, 
например, в структурах Государственного по-
жарного надзора до 25% времени теряется из-за 
конфликтных ситуаций [2, c. 288]. 

Уровень конфликтности в пожарно-спа-
сательных частях достаточно высокий, что 
обусловлено различными причинами, связан-
ными как с пространственно-временными ли-
митами, выступающими основой функциони-
рования «тотальных социальных институтов», 
так и с особенностями работы в стрессовых и 
сверхстрессовых условиях. С одной стороны, 
в структуре пожарной охраны, как, собствен-
но, и в других силовых структурах, практиче-
ски любые действия сотрудников прописаны 

в нормативно-правовых актах, но, с другой – 
возникающие социально-трудовые конфликты 
управляются посредством неформальных пра-
вил организации и порой выпадают из зоны 
действия правового поля. 

Большинство сотрудников пожарной охра-
ны имеют особый регламент работы: сутки – де-
журство, трое суток – отдых, и очевидно, что 
большинство конфликтов возникает за время 
дежурства, когда происходит столкновение 
интересов, связанных не только со служебной 
деятельностью, но и с элементарными бытовы-
ми проблемами. На динамику конфликтов вли-
яет также и тот факт, что в большинстве своем 
сотрудниками пожарно-спасательных частей 
являются мужчины, и способы реагирования 
на конфликты в такой среде более импульсив-
ны и агрессивны. Усугубляется ситуация тем, 
что неразрешенные конфликты или латентные 
конфликтные ситуации могут привести к не-
обратимым последствиям во время тушения 
пожаров, когда чрезвычайно важно сохранить 
взаимное доверие, поддержать чувство соли-
дарности и практики взаимопомощи. 

Руководящий состав пожарно-спасатель-
ных частей на уровне районов, управление го-
сударственной противопожарной службой на 
уровне областей достаточно большое значение 
придает воспитательной работе с кадровым со-
ставом, в том числе и в сфере регулирования и 
превенции конфликтов. Это проявляется в об-
ширном перечне нормативной документации, 
связанной с разрешением конфликтологиче-
ских проблем, однако только лишь админи-
стративными ресурсами разрешать конфликты 
не удается. 

Кроме того, во многих пожарно-спасатель-
ных частях при достаточно низкой текучести 
кадров и ориентации на командную работу на-
блюдается слабая сплоченность коллектива, 
спровоцированная невысоким уровнем управ-
ленческих компетенций руководителей, а так-
же ценностным рассогласованием между опыт-
ными пожарными и молодыми рекрутами. К 
сожалению, для повышения объективности 
при оценке конфликтных ситуаций начальники 
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подразделений далеко не всегда акцентируют 
внимание на корпоративных интересах и основ-
ной миссии организации, все больше переходя 
на сторону одной из конфликтующих сторон, 
исходя из личной приязни или в угоду протеже 
вышестоящего начальства. 

Противоречия в служебной деятельности 
могут возникать по широкому кругу поводов, 
при этом далеко не все из них выходят за рам-
ки обычных споров, инициирующих развитие 
креативного подхода к выполнению задач. На 
микроуровне серьезные конфликты, имеющие 
негативные последствия для служебной дея-
тельности, могут возникать между сослужив-
цами одного подразделения, на мезоуровне – 
между сменами караула, например при сдаче 
и приеме дежурства, на макроуровне – между 
частями. Собственно, нерешенные конфликт-
ные ситуации, которыми уже сложно или не-
возможно управлять напрямую, влияют на 
удовлетворенность работой сотрудников, что в 
свою очередь провоцирует текучесть кадров; на 
лояльность к руководству, что чревато потерей 
авторитета начальников в коллективе; на риски 
и угрозы безопасности сотрудников непосред-
ственно во время ликвидации пожара. 

Повседневность социально-трудовых (слу-
жебных) коллективов выстраивается через кон-
гломерат всевозможных социальных взаимо-
действий, которые определяют дальнейший ход 
событий, и модулирует поведенческие стратегии 
в конфликтных ситуациях, маркируя принад-
лежность к определенному профессиональному 
сообществу. Так Г. Зиммель полагал, что вся 
наша история проходит «в борьбе, компромис-
сах и в медленно достигаемых и быстро утра-
чиваемых примирениях, которые совершаются 
между растворением в нашей социальной груп-
пе и выходом из нее» [3, c. 265]. С каждой кон-
фликтной ситуацией мы погружаемся в струк-
туры социальных взаимодействий, при этом 
для оценки важно брать во внимание размер 
группы, социальную дистанцию, вертикаль-
ную позицию, положительные и отрицатель-
ные чувства, самовключенность, симметрию 
[4, c. 150]. Такой подход, безусловно, логичен, 
поскольку на бихевиористический рисунок в 
групповом взаимодействии влияет как количе-
ство участников коллектива с учетом степени 
их сплоченности, так и формат взаимных соци-
альных ожиданий. При этом чем интенсивнее 
протекает конфликт, тем более жесткой будет 
концентрация на внутренней структуре груп-
пы при уменьшении интегративных свойств 
социума в целом. Как пишет А. М. Мусли-
мов, «рост числа конфликтных ситуаций при 

уменьшении их интенсивности способствует 
созданию норм, корректирующих развитие 
конфликта» [5, c. 45]. Собственно, речь идет о 
том, что конфликты начинают играть роль ин-
тегративного рычага, способного достаточно 
быстро сплотить группу. 

Согласно теории Р. Дарендорфа, социально-
трудовые конфликты директивно не приводят 
к состоянию крайнего напряжения, наоборот, 
они становятся составной частью непрерывных 
социальных изменений. Как пишет Р. Претори-
ус, с одной стороны, конфликт рассматривается 
как регулируемый, допускающий компромиссы 
процесс, с другой, конфликт растворяется в дру-
гих отношениях [6]. Конфликты полностью мо-
гут и не исчезнуть посредством регулирующего 
воздействия, однако они однозначно становятся 
менее интенсивными и контролируемыми. При 
этом для успешного регулирования конфлик-
тов важно, чтобы «противоречия признавались 
всеми участниками как неизбежные, и более 
того – как оправданные и целесообразные» 
[7, c. 145–146]. Основная идея данной теоретиче-
ской концепции сводится к тому, что разрешить 
конфликты нельзя, как невозможно устранить и 
причины конфликтов, поэтому важно выделить 
их главные формы, манифистировать и устано-
вить единые правила игры [8, c. 210]. 

Для выявления конфликтогенных и кон-
фликтных тенденций в функционировании од-
ной из пожарно-спасательных частей (в целях 
соблюдения конфиденциальности указание на 
конкретную организацию в статье отсутствует) 
было проведено исследование с использовани-
ем конгломерата методов, таких как интервью с 
сотрудниками, а также анкетирование личного 
состава четырех смен, что позволило повысить 
валидность полученных результатов. 

В анкетном опросе приняли участие 70 рес-
пондентов, что составляет 95% основного произ-
водственного персонала организации. Большая 
часть опрошенных – 55,7% – относятся к мо-
лодым сотрудникам возрастного диапазона до 
30 лет; 37,1% попадают в диапазон от 31 года до 
40 лет и 7,1% – старше 41 года, т.е. в большинстве 
своем имеющих право выхода на пенсию. Бо-
лее половины респондентов – 51,4% – занимают 
должности рядового состава, 32,9% – младше-
го начальствующего состава, 12,9% – среднего 
начальствующего состава и 2,9% – должности 
старшего начальствующего состава. Образо-
вательный уровень сотрудников, принявших 
участие в опросе, достаточно высокий: 52,9% 
опрошенных имеют высшее или неоконченное 
высшее образование, 38,6% – среднее специ-
альное и только 8,6% – полное среднее образо-
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вание. Замещение должностей среднего и стар-
шего начальствующего состава предполагает 
обязательное наличие высшего специального 
образования.

Вариативность причин, провоцирующих 
эскалацию социально-трудовых конфликтов, до-
статочно разнообразна. По результатам анкетно-
го опроса было выявлено, что распространение 
конфликтных ситуаций в сменах, по мнению 
50,0% респондентов, в первую очередь связано 
с особенностью характера некоторых сотруд-
ников (вспыльчивостью, раздражительностью, 
несдержанностью). Наиболее значимым этот 
фактор является для сотрудников второй смены 
(выбрали данный вариант ответа все респонден-
ты, ответившие на вопрос), в первой и третьей 
сменах этот фактор актуален для 52,9 и 47,1% со-
ответственно. Для четвертой смены личностный 
фактор, связанный с особенностями характера 
сослуживцев, отмечен лишь в 33,3% случаев.

Второе по значимости место занимают 
межпоколенческие отношения, которые, с од-
ной стороны, фокусируются на нежелании мо-
лодых сотрудников профессионально разви-
ваться, повышая свою компетентность (34,0%), 
а с другой, на излишней самоуверенности мо-
лодежи, которая не прислушивается к советам, 
полагая, что и так обладает нужным количе-
ством знаний для тушения пожаров (также 
34,0%). Данный фактор, детерминируемый не-
желанием молодежи в смене профессионально 
развиваться, в большей степени способствует 
формированию конфликтных отношений во 
второй и четвертых сменах (50,0% респонден-
тов). Большие нагрузки на работе и постоянные 
стрессы, по мнению 16,0% участников опроса, 
также могут способствовать повышению кон-
фликтогенности в служебных коллективах. На 
это обратили внимание только сотрудники пер-
вой (17,6%) и третьей (29,4%) смен. При анализе 
данных важно учитывать то, что процентные 
соотношения по данному вопросу давали лишь 
те респонденты, которые фиксировали наличие 
конфликтных ситуаций в сменах.

Частота возникновения конфликтов в по-
жарно-спасательной части варьируется в зави-
симости от смены. Самая спокойная в данном 
вопросе первая смена, в которой 63,2% опро-
шенных отметили, что конфликты у них прак-
тически не возникают, не отличается конфлик-
тогенностью и вторая смена, поскольку только 
12,5% сотрудников отметили, что в их карауле 
конфликты возникают 1–2 раза в полгода, 37,5% 
сказали, что практически не возникают, 50,0% 
респондентов вообще затруднились с ответом. 
Кстати, количество затруднившихся с ответом 

по данному вопросу много и в других сменах: 
в первой – 15,8%, третьей – 38,9%, четвер-
той – 17,6%. С одной стороны, это может быть 
связано с латентным состоянием конфликтной 
ситуации и нежеланием сотрудников раскры-
вать подробности жизни коллектива, а с дру-
гой, сложностью идентификации конфликтов, 
поскольку в интервью с одним из пожарных 
было выяснено, что трения и разногласия в 
коллективе бывают и с другими сотрудника-
ми меняющей смены, однако конфликт пред-
полагает серьезное противоречие (вплоть до 
драки, каких-то судебных разбирательств), все 
остальное – это просто бытовые разногласия. 
Особенностью службы пожарных является ори-
ентация на командную работу (19,0% сотрудни-
ков по этой причине выбирали пожарную служ-
бу в качестве будущей профессии [9, c. 56]), и 
это обстоятельство, как правило, затрудняет 
оценку уровня конфликтности коллектива, по-
скольку срабатывает принцип корпоративной 
солидарности – решать все внутри команды. 

Наиболее проблемная ситуация в третьей 
смене, поскольку 16,7% респондентов отме-
чают наличие конфликтов в коллективе прак-
тически каждый день (выход на дежурство), 
22,2% говорят о подобных инцидентах 1–2 раза 
в месяц, а 11,1% отмечают случаи конфликтно-
го поведения 1–2 раза в год. Причины, которые 
служат спусковым механизмом возникновения 
и эскалации социально-трудовых конфликтов, 
могут быть достаточно разнообразны. Напри-
мер, бытовые условия на работе (плохо функци-
онирующие места общего пользования, отсут-
ствие достаточных спальных мест, проблемы 
с поддержанием комфортной температуры в 
помещениях) являются достаточно значимыми 
для 14,5% респондентов, 24,2% полагают, что 
данная проблема в целом значима, но не самая 
распространенная, 61,3% не видят в бытовых 
условиях проблематизирующего основания. 
Хотя в интервью с одним из сотрудников по-
жарно-спасательной части было выяснено, что 
проблемы подобного характера случаются до-
статочно часто: Во-первых, у нас явная нехват-
ка спальных мест. Хотя кроватей на всех хва-
тает, но на части просто спать невозможно, 
они сломанные. Недовольства высказываются 
командиру. Но, если финансирования нет, то 
все побурчали и разошлись. Во-вторых, здесь 
уже личностный фактор, спим-то в одном по-
мещении, кто-то храпит, кто-то хочет в теле-
фоне что-то смотреть, а кого-то все это раз-
дражает. В общем, стычки бывают, но опять 
же постебались друг над другом, покричали и 
разошлись. До серьезного дело не доходит. 

И. Ю. Суркова. Причины конфликтов в подразделениях противопожарной службы
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Связанной с предыдущей является про-
блема материального обеспечения части (сло-
манная техника, недостаточное обеспечение 
средствами защиты). На нее обратили внима-
ние более половины респондентов (8,2% – са-
мая болезненная проблема; 18% – достаточно 
серьезная; 27,9% – часто возникающая пробле-
ма). Отсюда вытекает и следующая причина 
конфликтных ситуаций – перекладывание от-
ветственности за ремонт оборудования с руко-
водства части на сотрудников и гражданский 
персонал. На это обратили внимание 17,7% ре-
спондентов, определив эту позицию как самую 
значимую; 14,5% считают, что из-за данной 
проблемы часто возникают конфликты, и 24,2% 
назвали ее удовлетворительной. В интервью 
один из сотрудников привел пример: У нас ло-
мается машина, зампотеху говорят делать, не 
важно, как. Закономерный вопрос, чем делать. 
Понятно, все готовы ремонтировать, но ведь 
это же вложения, там по мелочи, там по ме-
лочи, но все за свой счет. Естественно, недо-
вольство, начинают высказывать, скандалить, 
потом кто-то не выдерживает, едет и за свой 
счет все покупает.

Еще одной причиной конфликтов является 
несоответствие поручений должностным обя-
занностям, на что обратили внимание, дав до-
статочно высокую по сравнению с другими при-
чинами оценку проблематизации (суммарная 
оценка 4 и 5), 19,7% респондентов, для 26,2% эта 
проблема является удовлетворительной. Хотя, 
по мнению информантов, подобные ситуации 
сглаживаются быстро. Сотрудники выскажут 
свое недовольство и продолжат работу.

Удовлетворительно оценивается респон-
дентами и проблема несправедливого распре-
деления служебной нагрузки (24,2%), при этом 
в качестве серьезной ее назвали 16,2% участ-
ников опроса. В интервью с сотрудниками был 
озвучен случай, когда в обязанности сослу-
живца входил определенный объем работы, 
но он его не выполнил: У нас в спалке стоит 
теннисный стол, мы периодически играем в 
пинг-понг. На линолеуме от подошв остают-
ся черные следы. Каждое дежурство назна-
чается дневальный по смене, который обязан 
поддерживать порядок на вверенной ему тер-
ритории. Мы приходим, там весь пол в черных 
полосках. Естественно, вопрос к дневальному. 
Он в ответ – я в теннис не играл. Убирать не 
буду. Получился конфликт. Ну и что, что не 
играл – это же твоя обязанность – поддер-
живать помещение в чистоте, а как мы будем 
следующей смене сдавать? Вообще категория 
справедливости достаточно плотно интегриру-

ется в обоснование социально-трудовых кон-
фликтов. Так, информанты описывали одну из 
последних конфликтных ситуаций: В преды-
дущей смене отломали ручку ствола, а мы при 
приеме дежурства этого не заметили и сдали 
все следующей смене. Следующая смена тоже 
не обратила внимание и у них нашли поломку. 
Начался такой скандал, крики, чуть не с кула-
ками друг на друга бросались. С одной стороны, 
несправедливо, ведь четвертая смена ничего не 
отламывала, но ей по полной досталось. С дру-
гой стороны, внимательнее нужно быть. 

Из-за личной неприязни конфликты воз-
никают не часто, по мнению респондентов, 
только 9,0% отметили ее как достаточно рас-
пространенную, как и психологическую несо-
вместимость в карауле. Хотя удовлетворитель-
но оценивают частоту возникновения проблем 
по этой причине 21,0% респондентов. К этой же 
группе можно отнести и особенности характера 
сотрудников, из-за которых часто вспыхивают 
разногласия различного уровня, по мнению 
22,5% опрошенных. На стиль руководства кол-
лективом (крики, неуважительное отношение, 
хамство со стороны начальства к подчинен-
ным) обратили внимание немногие респонден-
ты – лишь 1,6% поставили наивысшую оценку, 
8,1% отметили эту проблемы как часто возни-
кающую и 16,1% опрошенных оценили ее удов-
летворительно. 

В единичных случаях возникают кон-
фликты из-за несправедливого распределения 
обмундирования и средств личного потребле-
ния. Как правило, противоречия на данной по-
чве решаются через взаимообмен (например, 
спецодеждой нужного размерного ряда между 
сотрудниками разных подразделений). Также 
практически не было проблем, связанных с 
нарушением требований безопасности при ту-
шении пожаров и незнанием правил, необхо-
димых для проведения пожарно-спасательных 
работ. Хотя убрать данные позиции из перечня 
возможных инцидентов нельзя, поскольку еди-
ничные случаи также фиксировались в ответах 
респондентов. Несоблюдение режима труда и 
отдыха проблемой, из-за которой часто возни-
кают конфликты в сменах, также назвать нель-
зя, на нее обратили внимание только 14,0% ре-
спондентов. Стрессовые ситуации на рабочем 
месте, приводящие к конфликтам, отметили в 
основном как удовлетворительные 19,4% и еди-
нично – в качестве основных проблем.

Итак, в ходе проведенного исследования 
было выявлено, что большая часть социально-
трудовых конфликтов в пожарно-спасательной 
части решается в сменах, не выходя за пределы 
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служебных коллективов. Сотрудники стара-
ются не привлекать для этого представителей 
руководства, нередко обращаясь за помощью 
к сослуживцам. Сотрудники не маркируют 
разногласия, скандалы, ссоры как социально-
трудовые конфликты, в основном ссылаясь на 
обычные практики повседневности подобных 
происшествий в «мужском» коллективе. В под-
разделениях, где фиксируется устоявшийся 
кадровый состав с небольшой сменой сотруд-
ников, конфликтных ситуаций практически 
не возникает. В коллективах осталось «ядро» 
опытных сослуживцев, которые являются 
трансляторами ценностей, корпоративной куль-
туры, основных принципов командной работы, 
что позволяет снизить вероятность инцидентов 
и возможной эскалации конфликтов. Именно 
на них неофициально возложена функция ре-
гулирования большинства конфликтных си-
туаций, возникающих в коллективе. Однако 
не всегда более опытных сотрудников продви-
гают по карьерной лестнице, что накладывает 
негативный отпечаток на их мотивацию, а это 
вполне возможный латентный механизм за-
пуска конфликтных ситуаций. В целом, среди 
причин социально-трудовых конфликтов лиди-
рующее место занимают стычки из-за особен-
ностей характера сотрудников и руководящего 
состава (вспыльчивость, ригидность, раздра-
жительность); на втором месте – столкновения 
между опытными сотрудниками и молодым 
пополнением из-за нежелания последних осва-
ивать нормы и правила корпоративной культу-
ры, навыки практической деятельности; из-за 
ориентации только на себя, свои желания; вы-
сокого самомнения. На третьем по значимости 
месте находятся проблемы бытового характера 
и распределения ресурсов в части, связанные 
с перекладыванием ответственности с обеспе-
чивающих структур на сотрудников. От того, 
насколько оперативно будут разрешаться кон-
фликтные ситуации, от своевременного выяв-
ления латентных причин недовольства кадро-
вого состава подразделений во многом зависит 

и качество работы сотрудников, обеспечиваю-
щих защиту населения от рисков и угроз в об-
ласти пожарной безопасности. 
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Аннотация. В статье анализируются результаты онлайн-анкетирования (N = 2021) мо-
лодых людей (в возрасте от 14 до 35 лет), проживающих в Саратовской области. Автор 
обобщает ответы респондентов, связанные с их ценностной ориентацией. Делается 
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Произошедшие глобальные изменения в 
мировом политическом процессе повлекли за 
собой и ценностные сдвиги в сознании не толь-
ко отдельного человека, но и целых этнических 
и социальных групп. Особенно остро реагиру-
ет на происходящие социально-политические 
катаклизмы молодежь, обладающая наиболее 
радикальным политическим сознанием и от-
ношением к событиям как в мире, так и вну-
три страны. Данный факт, безусловно, требует 
своего анализа, поскольку сформировавшийся 
в условиях глобального политического кризиса 
молодой человек несет в себе деструктивный 
потенциал гражданской активности, способный 
долгие годы негативно сказываться на социуме. 
Особенно важным является исследование про-
блемы оттока молодежи из регионов в крупные 
города в поисках более достойных условий 
жизни, чем в провинции. Так создается целый 
маргинализированный социальный слой, ото-
рванный от родного социума, не имеющий уве-
ренности в будущем, не верящий в социальную 
справедливость, с потенциалом радикализма 
и деструктивной гражданской активностью. У 
региона в связи с оттоком молодежи возникает 
также демографическая проблема, и не только в 
связи со снижением численности населения, но 
и с замещением уехавших коренных жителей 
региона мигрантами, культурно не адаптиро-
ванными к региональным условиям. Это созда-

ет дополнительную финансовую, социальную, 
культурно-нравственную нагрузку на регион.

Цель данной статьи – актуализировать 
проб лему ценностной идентификации молоде-
жи и ее влияния на политическую и социаль-
ную безопасность в регионе.

Научными задачами, на решение которых 
направлен авторский анализ, являются: осмыс-
ление и концептуализация ценностных ори-
ентаций современной молодежи в контексте 
регио нальных угроз; анализ различных тракто-
вок и политологического понимания концепта 
безопасность; уточнение угроз региональной 
безопасности.

Основными методами исследования про-
блемы является онлайн-анкетирование, вклю-
ченное наблюдение, вторичные социологиче-
ские исследования и контент-анализ различных 
СМИ.

В ходе работы над проблемой, а именно 
выявления характера зависимости представ-
лений молодых людей о целесообразности и 
направленности социально-политических и 
социально-экономических реформ в современ-
ной России от ценностных ориентаций, нами 
были сделаны выводы, что, несмотря на ин-
терес научного сообщества к исследованию 
проблем политического сознания и поведе-
ния молодежи, имеются лакуны ценностных 
трансформаций молодого поколения и их за-
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висимость от социально-политических и эко-
номических преобразований в стране, а также 
от различных угроз. 

Кроме того, важное значение для  опреде-
ления ценностных ориентаций молодежи имеет 
оперативное выявление текущего отношения 
к основным политическим проблемам россий-
ского социально-политического процесса.

Данные проблемы были исследованы 
коллективом кафедры политических наук 
юридического факультета Саратовского госу-
дарственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского. Эмпирической базой этой работы стало 
онлайн-анкетирование, проходившее в октя-
бре 2022 г. Был опрошен 2021 чел. в возрасте от 
14 до 35 лет, гендерный состав – 38,1% мужчи-
ны и 61,9% женщины. В основном это учащие-
ся вузов – 83,9%, а также работники наемного 
труда – 9,8%, предприниматели – 2,4% и уча-
щиеся средних специальных учебных заведе-
ний – 1,9%. В областном центре проживают 
75,7% респондентов, в районном центре – 18,3% 
и в сельской местности – 6,0%.

По данным, демонстрирующим представ-
ление о полярном мировоззрении молодых лю-
дей, сформировавшемся в период воспитания 
нравственности в духе потребительства, этно- и 
гомотолерантности, патриотизм, коллективизм 
занимали крайние места. Так, наиболее приори-
тетными в будущем политическом устройстве 
России ценности патриотизма видят только 
39,7% респондентов, в то время как 60,3% так 
не считают. Что касается коллективизма, то 
только 12,9% видят за ним будущее, а 87,1% – 
нет.

Несомненным является тот факт, что внеш-
ние и внутренние политические и социальные 
условия в ходе социализации оказывают на мо-
лодых людей значительное влияние. Социаль-
ные условия в разных регионах не одинаковые, 
все зависит от компетентности местных вла-
стей, качества региональных элит, сырьевых и 
природных ресурсов, лояльности региональной 
власти и местных элит федеральным органам 
власти, а также от различных внутренних и 
внешних угроз. Комфортная социальная среда 
обитания предполагает формирование полити-
ческих и социальных ценностей молодого по-
коления как политически лояльных и активных 
граждан своей страны. Насколько комфортны 
условия жизнедеятельности саратовской моло-
дежи, можно судить по результатам опроса.

Так, на вопрос о степени уверенности 
респондентов в завтрашнем дне 16,8% отве-
тили, что вполне уверены в завтрашнем дне и 
22,0% не уверены. Вместе с теми, кто ответили 

«скорее нет, чем да» (25,4%), складывается кар-
тина, позволяющая нам заключить, что степень 
неуверенности молодежи в завтрашнем дне для 
Саратовского региона достаточно высокая. Все 
это выражается в разных формах активности 
молодежи – от деструктивной гражданской ак-
тивности, до пассивной, реализующейся в бег-
стве из региона в более комфортные города и 
регионы.

Концептуализация деструктивной граж-
данской активности молодежи была изучена 
саратовскими исследователями и определена 
«как действия молодых людей, возникающие 
вследствие социальной несправедливости, не-
равенства, социально-политической напряжен-
ности с целью преобразований или противо-
действия им, проявляющиеся в коллективных 
и индивидуальных дискурсах, протестных ак-
циях (в т.ч. открытого протеста, сопротивления, 
экстремизма) как явно неодобряемых, так и ла-
тентно одобряемых обществом» [1, с. 247].

Причины оттока из региона образован-
ных молодых кадров глубокие и не решаются 
одномоментно. Заключаются они, во-первых, в 
отсутствии перспектив в поисках работы с до-
стойной заработной платой и карьерного роста, 
во-вторых, в низком качестве жизни. «Среди 
множества социально-экономических детерми-
нант миграции населения Саратовской области 
наиболее значимыми являются следующие: 

– общее состояние экономики региона 
(ВРП, ВРП на душу населения, инвестицион-
ный климат); 

– уровень развития основных сфер эконо-
мики региона; 

– конъюнктура рынка труда региона; 
– номинальная и реальная заработная 

плата; 
– качество жизни населения: обеспечен-

ность жильем, объектами социальной инфра-
структуры, состояние дорожно-транспортной 
сети» [2, с. 38].

Снижение численности коренного населе-
ния – угроза не только национального развития 
региона, но в перспективе угроза национальной 
безопасности федеративного государства, так 
как фактически отсутствует воспроизводствен-
ный потенциал замещения поколения родите-
лей поколением детей. Это серьезная проблема, 
которую невозможно решить только с помощью 
миграционного процесса. 

Среди проблем, связанных с формировани-
ем ценностных ориентаций молодого поколе-
ния и его качественной характеристикой, важ-
ной является уверенность в своем будущем. Как 
считает саратовский исследователь проблем 
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молодежи Н. И. Шестов, «для молодых людей 
вопрос о будущем – преимущественно вопрос 
об условиях и стратегиях накопления тех ма-
териальных и духовных ресурсов для частной 
и общественной жизни, которые позволят им 
занять самостоятельное место в системе поли-
тических, правовых, экономических и культур-
ных коммуникаций в обществе и государстве. 
Иначе говоря, вопрос о тех основаниях их даль-
нейшей жизни, благодаря которым они смогут 
претендовать на роль достойных наследников 
предшествующих поколений» [3, с. 109].

Отсутствие уверенности в завтрашнем 
дне в провинции заставляет молодых людей 
строить свое будущее в регионах с более раз-
витой экономикой. Из Саратовской области 
ежегодно происходит отток молодых людей 
в другие регионы, в основном в Москву, Мо-
сковскую область, Санкт-Петербург, Ленин-
градскую область, Краснодарский край, Са-
марскую область.

Напомним, что в 2012 г. ООН включила Са-
ратов в список 28 самых быстро исчезающих го-
родов мира (с населением свыше 750 тыс. чел.). 
По прогнозам организации, к 2025 г. население 
города сократится на 11,54% (по сравнению 
с 1990 г.) [4].

Таким образом, неопределенность в сво-
ем будущем, неуверенность в завтрашнем дне 
заставляет молодых людей искать регионы с 
более высоким уровнем жизни. По мнению 
некоторых исследователей миграционных 
процессов, доступная мобильность граждан – 
это положительное явление, позволяющее 
перераспределять трудовые ресурсы внутри 
страны, возможность молодежи для самореа-
лизации и роста. Однако, по нашему мнению, 
миграционные потоки молодежи создают ту 
маргинальную среду, где не происходит вос-
производства традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей, рвутся социальные связи, 
а жизненная перспектива сводится к баналь-
ному зарабатыванию денег. Кроме того, такая 
социальная страта с низкими культурно-нрав-
ственными качествами является питательной 
средой для деструктивной политической ак-
тивности.

Генезис маргинальности видится нам в 
ликвидации высокотехнологической промыш-
ленности, где были заняты тысячи жителей 
региона, что поставило этих людей и их семьи 
на грань выживания, поскольку качество жиз-
ни населения полностью зависит от сфер за-
нятости. Либеральная экономика предполагает 
индивидуальную ответственность за качество 
жизни конкретного человека, но там, где отсут-

ствуют механизмы социальной солидарности 
и социальной справедливости, качественный 
потенциал населения будет оставаться на низ-
ком уровне. Поэтому одним из приоритетов 
регионального развития является создание 
максимально привлекательных условий и воз-
можностей для молодежи в сферах развития и 
функционирования малого бизнеса и индиви-
дуального предпринимательства.

В демографической ситуации, складываю-
щейся в регионе, важна не только численность 
населения, но и его качество, так сказать, соци-
ально качественный потенциал. Имеется в виду 
образованность граждан, состояние здоровья, 
культурный уровень, патриотизм. Качествен-
ный потенциал населения – это важный демо-
графический показатель социального состава 
региона. 

Методология оценки качественных харак-
теристик населения основывается на трех фун-
даментальных компонентах:

– здоровье физическое, психическое и со-
циальное;

– профессионально-образовательные спо-
собности людей, образующие их интеллекту-
альный потенциал;

– культурно-нравственные ценности и ду-
ховность граждан, их социокультурная актив-
ность [5].

Как видим, одним из компонентов в мето-
дологии оценки качественных характеристик 
населения являются нравственные ценности. 
В этой связи важным становится определение 
меры и характера зависимости представлений 
молодых людей о целесообразности и направ-
ленности социально-политических и соци-
ально-экономических реформ в современной 
России от ценностных ориентаций и их граж-
данской культуры.

М. Шелер выделял следующие виды цен-
ностей:

1) ценности удовольствия – приятного и не-
приятного, или утилитарные ценности;

2) ценности витального чувствования, свя-
занные с биологической природой человека, его 
бытием как природного живого существа;

3) духовно-нравственные ценности. Среди 
духовно-нравственных ценностей выделяются 
в порядке их иерархической значимости:

а) эстетические ценности;
б) правовые и политические ценности, свя-

занные со справедливостью и несправедливо-
стью;

в) гносеологические ценности;
г) нравственные ценности;
д) религиозные ценности, святыни [6, c. 120].

В. А. Труханов. Ценностные ориентации молодежи и региональная безопасность
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Структуру духовно-нравственных цен-
ностей возможно анализировать и комменти-
ровать с точки зрения как аксиологического 
подхода, так и антропологического. Так, с по-
зиций антропологического подхода, согласно 
проведенному исследованию, а это, в первую 
очередь, способ личностного бытия [6], важ-
ным для опрашиваемых молодых людей явля-
ются: свобода личности – 67,4%, социальная 
справедливость – 63,7%, равенство возмож-
ностей в доступе к образованию – 57,9%, 
справедливый суд – 57,2%, право на доступ 
к информации – 53,2%, равенство возможно-
стей в доступе к медицинскому обслужива-
нию – 52,4%.

Как было отмечено выше, столкнувшись с 
социальными проблемами в регионе, молодые 
люди проявляют активное и пассивное уча-
стие в региональном политическом процессе. 
Так, на вопрос «Какова возможность Вашего 
личного участия в воплощении Вашего об-
раза будущего России?» 62,6% респондентов 
ответили, что будут голосовать за кандида-
тов от действующих партий, в программах 
которых обосновывается такое будущее, что 
можно отнести к пассивной форме политиче-
ского участия. К активным формам протеста 
мы отнесли следующие ответы: 1,6% будут 
принимать участие в несанкционирован-
ных митингах и демонстрациях против дей-
ствующей власти, 3,0% – будут участвовать 
в забастовках и других формах протеста 
против действующей власти, 5,7% – в случае 
необходимости пойдут на баррикады с ору-
жием в руках.

Пассивной формой протеста, а также реше-
нием своих социально-экономических проблем 
является отток молодых людей из провинции в 
крупные города федерального значения.

Особую тревогу вызывает тот факт, что из 
области уезжают молодые и хорошо образован-
ные жители региона, а приезжают мигранты из 
Средней Азии с более низким уровнем образо-
вания и профессиональной квалификацией, к 
тому же культурно не адаптированные к регио-
нальным условиям. Согласно исследованиям, 
проведенным саратовскими учеными, Саратов-
ская область более привлекательной становит-
ся для граждан из Таджикистана, Туркмении и 
Киргизии. В 2020 г. число прибывающих в реги-
он из этих стран по сравнению со средним чис-
лом их прибытия за 2015–2019 гг. увеличилось 
из Таджикистана в 2,5 раза, из Туркмении – в 
1,9, из Киргизии – в 1,2 раза [2, c. 35].

Кроме того, серьезной внутренней угрозой 
для региональной безопасности в настоящее 

время становятся некоторые беженцы из рай-
онов боевых действий, прибывающие в наш 
регион. Так, по данным МЧС, если в 2014 г. в 
Россию прибыли 2 млн беженцев с территории 
Украины, то в 2022 г. – уже 2 млн 800 тыс. чел. 
Первый замглавы службы Александр Чуприян 
считает, что стоит ожидать роста количества 
беженцев до 3 млн чел. [7]. В Саратовскую об-
ласть на начало сентября 2022 г. прибыли 2600 
вынужденных переселенцев с Донбасса [8].

Это касается не только финансовой нагруз-
ки и социальных проблем, дело в том, что сре-
ди этих беженцев с большой долей вероятности 
имеются так называемые «спящие», т. е. сотруд-
ники спецслужб Украины, запрограммирован-
ные на то, чтобы в определенный момент быть 
готовыми к совершению террористических ак-
тов на территории области. Как это было в Мо-
скве, где произошло покушение на Дарью Дуги-
ну и в ряде других регионов. Среди известных 
из СМИ – это Псковская, Белгородская, Херсон-
ская, Запорожская области, Крым.

На самом деле ситуация достаточно се-
рьезная, так как объектами террористических 
атак на территории РФ становятся стратегиче-
ски важные объекты, такие как газопроводы, 
аэродромы, в том числе стратегической ави-
ации. Так, по сообщениям российских СМИ, 
украинский диверсант с ПЗРК был задержан 
в Подмосковье, ФСБ предотвратило теракты 
на территории Волгоградской области на газо-
проводе «Южный поток», который проходит и 
по Саратовской области. В Брянске задержан 
украинский диверсант, пытавшийся заложить 
взрывное устройство на складе транспортной 
компании [9, 10]. В Свердловской области пыта-
лись совершить террористический акт на желез-
ной дороге [11]. Таким образом, российская ин-
фраструктура становится основным объектом 
атак украинских диверсантов. Цели террори-
стических атак на объекты российской инфра-
структуры понятны – нанести максимальный 
ущерб экономике, военной сфере, вызвать па-
нику и страх среди гражданского населения, 
недовольство руководством страны и регио-
нов, не могущих обеспечить национальную и 
регио нальную безопасность. Это необходимо 
четко понимать и представлять. Как бы не было 
на местном уровне неприятно, но своим граж-
данам и потенциальным избирателям власть 
должна говорить правду – это только повысит 
рейтинг региональной власти. Второй мотив, 
который должен звучать в речах региональных 
руководителей без нагнетания напряженности 
и страха – это повышение бдительности граж-
дан на всех уровнях. 
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Итак, в связи с проведением СВО террори-
стические угрозы реально существуют не толь-
ко для регионов, граничащих с районом боевых 
действий, но и для внутренних регионов. Как 
же это повлияло на ценностные ориентации мо-
лодежи региона?

В онлайн-анкетировании было достаточно 
вопросов на эту тему, что позволило с доста-
точно высокой вероятностью дать верифициро-
ванный ответ. Так, на вопрос, поддерживают 
ли респонденты проведение специальной 
военной операции на Украине, определенно 
да ответили 19,4% респондентов, скорее да – 
20,2%, определенно нет – 19,4%, скорее нет – 
8,2%, не определились с ответом – 32,8% опро-
шенных.

На вопрос «Следите ли Вы за ходом про-
ведения специальной военной операции на 
Украине?» ответы распределились следую-
щим образом: очень внимательно – 17,4%, до-
вольно внимательно – 37,8%, без особого вни-
мания – 34,1%, вообще не слежу – 8,4%, ничего 
не слышал об этом – 2,3%. Последние два отве-
та респондентов можно отнести к протестному 
ерничанью, так как буквально все СМИ еже-
дневно транслируют сообщения на тему бое-
вых действий на Украине.

Это позволяет сделать вывод, что больше 
половины опрошенных следят за событиями на 
Украине, но меньше половины (39,6%) в той или 
иной степени поддерживают СВО на Украине. 
Вполне ожидаемо, что цифры поддержки СВО 
коррелируют с ответами на вопрос о будущем 
России, где основной духовной ценностью бу-
дет являться патриотизм. В сумме в той или 
иной степени так считают 39,7% молодежи. 

В контексте формирования политических 
ценностей с точки зрения аксиологического 
подхода – ориентация на высшие ценности че-
ловеческого бытия, поиск смысла жизни [12] – 
был также задан вопрос о желаемых для ре-
спондентов будущих взаимоотношениях 
государства и личности в России, где 48,4% 
участников опроса высказались за ограничение 
возможности государства в контроле за лично-
стью, а 40,6% – за сохранение сегодняшних вза-
имоотношений. Обращает на себя внимание тот 
факт, что всего 8,0% разницы между первыми и 
вторыми. Данные группы респондентов можно 
условно разделить на «консерваторов» и «демо-
кратов», где демократы в большинстве.

К внешним относятся угрозы, связанные с 
бесконтрольной миграцией из государств Сред-
ней Азии, Закавказья. Этот серьезный фактор, 
способный повлиять на региональную безопас-
ность и морально-нравственное качество насе-

ления региона, осознают в силовых структурах 
России. Так, например, первый заместитель ми-
нистра внутренних дел А. В. Горовой заявил: 
«Сегодня ни в одном из ведомств, заинтересо-
ванных в мигрантах, нет чёткого понимания 
реальной потребности дополнительных челове-
ческих ресурсов, которые необходимо привле-
кать из-за рубежа. Мы неоднократно заявляли 
о необходимости детального расчета по каждо-
му сектору экономики требуемого количества 
иностранных работников по конкретным про-
фессиям и специальностям. Только при таком 
подходе возможно обеспечить действующий 
механизм организованного набора трудовых 
мигрантов для работы в нашей стране, который 
позволит минимизировать риски и угрозы без-
опасности». Представитель МВД пояснил, что 
органы государственной власти федерального и 
регионального уровней, «которые решают свои 
задачи за счёт массового притока иностранцев, 
не всегда оглядываются на то, как это отразится 
на других сферах жизни общества, в том числе 
на безопасности» [13].

Заинтересованные ведомства легко могли 
бы посчитать потребность отраслей экономики 
в мигрантах, но они не могут открыто указы-
вать потребности теневого сектора экономики и 
преступного мира, значительная часть мигран-
тов задействована именно там, а среди бенефи-
циаров завоза гастарбайтеров не только «белые» 
работодатели, но и организаторы нелегальной 
миграции, владельцы всяких «левых» хостелов 
и борделей, наркоторговцы да и просто те, кто 
не любит платить налоги и ищет работников, 
которые согласны на все. И вот если все это нор-
мально посчитать, то выяснится, что настоящей 
экономике столько мигрантов не нужно.

Понятие «миграция» предполагает не-
сколько ее видов, к которым относят:

а) академическая мобильность – междуна-
родные перемещения ученых и преподавателей 
в целях осуществления научной и преподава-
тельской деятельности, обмена опытом, пред-
ставления результатов исследований, а также в 
других профессиональных целях;

б) временная миграция – международная 
или внутренняя миграция, которая совершает-
ся на определенный период времени без пере-
мены постоянного места жительства. Времен-
ная миграция осуществляется с целью работы 
(временная трудовая миграция), учебы (образо-
вательная миграция) и т. п.;

в) долгосрочная миграция – международ-
ная или внутренняя миграция, которая совер-
шается на длительный период (не менее одного 
года);
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г) квотирование привлечения иностранной 
рабочей силы – регулирование численности 
иностранных работников, привлекаемых к осу-
ществлению трудовой деятельности на терри-
тории Российской Федерации;

д) краткосрочная миграция – междуна-
родная или внутренняя миграция, которая со-
вершается на непродолжительный срок (менее 
одного года). Перемещения с рекреационными 
целями, на лечение или в краткосрочные коман-
дировки к миграции не относятся;

е) миграция на постоянное место житель-
ства – международная или внутренняя мигра-
ция, которая предполагает смену постоянного 
места жительства;

ж) незаконная миграция – перемещения в 
Российскую Федерацию с нарушением зако-
нодательства РФ, касающегося въезда, пребы-
вания (проживания) иностранных граждан на 
территории России и (или) осуществления ими 
трудовой деятельности;

з) образовательная (учебная) миграция – 
миграция с целью получения или продолжения 
образования;

и) организованное привлечение иностран-
ной рабочей силы (иностранных работников) – 
деятельность государства или уполномоченных 
негосударственных структур по организации 
перемещений иностранных работников в Рос-
сийскую Федерацию, включающая организо-
ванный набор необходимых работников в стра-
не происхождения, их довыездную подготовку, 
прием и трудоустройство на законных основа-
ниях на заранее выделенные рабочие места;

к) сезонная трудовая миграция – вид тру-
довой миграции иностранных граждан, работа 
которых по своему характеру зависит от сезон-
ных условий и осуществляется только в тече-
ние части года;

л) трудовая миграция – временная мигра-
ция с целью трудоустройства и выполнения ра-
бот (оказания услуг) [14].

В Саратовской области в основном это ми-
гранты, приезжающие на работу в регион, жи-
тели из республик Средней Азии и Закавказья. 
Официальным документом, на основании кото-
рого они осуществляют трудовую деятельность, 
является патент. Патент нужен гражданам 
стран, с которыми у России установлен безви-
зовый режим. Им должно исполниться 18 лет 
на момент подачи заявления. Чтобы получить 
патент, иностранцу нужно пройти медосмотр, 
подтвердить знание русского языка, истории и 
законодательства РФ, собрать пакет документов 
и сдать отпечатки пальцев. Полиция проверяет, 
не связан ли гражданин с криминалом. Патент 

выдают только после проверки. Пройти меди-
цинскую комиссию, дактилоскопию и сфото-
графироваться иностранец должен в течение 30 
суток после въезда. То есть данная процедура 
предполагает серьезный фильтр для мигрантов, 
в частности для трудовых мигрантов.

Как видим, сама миграционная политика 
в государстве основывается на вполне праг-
матичных принципах и нормах, соблюдение 
которых позволяет нейтрализовать множество 
проблем и угроз дальнейшего национального 
развития и даже, наоборот, может стать драйве-
ром и приоритетом в социально-экономическом 
развитии региона. 

Например, миграция позволяет снять на-
пряжение в сфере демографии, обеспечить ре-
гион трудовыми ресурсами, что является ис-
ключительно актуальным для Саратовской 
области, ставшей одним из лидеров в убыли 
населения в Российской Федерации. Так, по 
сообщению Росстата, Саратовская область за 
семь месяцев 2022 г. по абсолютной убыли на-
селения находится на четвертом месте в РФ, а в 
Приволжском федеральном округе – на первом. 
С начала года она потеряла 16 702 жителя. Что 
касается естественной убыли, то в Саратовской 
области родились 9483 ребенка, умерли 20 949 
чел. Таким образом, смертность превышает 
рождаемость на 11 466 чел. [15]. Это относится 
к внутренним угрозам региональной безопас-
ности, способным через 20–30 лет серьезно из-
менить демографическую ситуацию в регионе в 
сторону ухудшения как в количественном, так 
и качественном отношении. 

Приоритетом для региональных властей 
становится адаптация вновь прибывших ми-
грантов к региональным условиям. Отметим, 
что органами местного самоуправления в уч-
реждениях культуры и образования региона 
проводятся мероприятия для детей мигрантов, 
направленные на знакомство с историей Рос-
сийской Федерации и Саратовской области, 
воспитание толерантности и взаимоуважитель-
ного отношения представителей различных 
национальностей. Прибывающие мигранты 
активно привлекаются к участию в меропри-
ятиях, посвященных празднованию государ-
ственных праздников, а также направленных 
на укрепление гражданского единства и сохра-
нение этнокультурного многообразия народов, 
проживающих на территории Саратовской об-
ласти. В целом в регионе создаются условия для 
комфортной адаптации мигрантов к местным 
условиям, и в первую очередь их детей.

К внутренним региональным угрозам, сви-
детельствующим о нравственной деградации 
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определенной части регионального чиновни-
чества, относится коррумпированность среди 
работников правоохранительных органов и чи-
новников различного уровня в сфере миграци-
онной политики, в организации торговли и про-
чих сфер услуг, где складываются этнические 
группы, контролирующие тот или иной вид 
деятельности. Как отмечается в докладе Комис-
сии по противодействию коррупции в Саратов-
ской области «О деятельности в области проти-
водействия коррупции в Саратовской области в 
2021 году», согласно результатам опроса, в част-
ности, в 2021 г. уровень коррупции в области, 
по мнению 47,3% респондентов не изменился, 
по мнению 13,5%, случаев коррупции стало 
больше, 10,4% считают, что случаев корруп-
ции стало меньше. По вопросу об обращениях 
в государственные, муниципальные органы 
власти и учреждения: 52,8% опрошенных не 
приходилось обращаться; 26,8% – обращались 
и не попадали в ситуации, при которых для ре-
шения проблемы нужна была взятка; 5,4% – по-
падали в ситуации, при которых для решения 
проблемы нужна была взятка, но взяток не да-
вали; 3,8% – приходилось дать взятку.

По информации прокуратуры Саратовской 
области, по итогам прокурорских проверок в 
2021 г. выявлено 4522 нарушения законода-
тельства о противодействии коррупции, для 
их устранения принесено 710 протестов на не-
законные правовые акты, в суды направлено 
125 заявлений, внесено 905 представлений и 
направлено 17 информационных писем, по 
итогам их рассмотрения на 1646 лиц наложено 
дисциплинарное взыскание, к административ-
ной ответственности привлечены 127 лиц, по 
результатам надзорных проверок возбуждено 
34 уголовных дела. В том числе выявлено более 
2100 нарушений, допущенных при исполнении 
обязанности представлять сведения о доходах. 
В целях устранения указанных нарушений 
внесено 218 представлений и направлено 3 ин-
формационных письма. По рассмотренным в 
2021 г. материалам к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 1167 лиц [16].

Приоритетом власти в нивелировании ре-
гиональных угроз является сотрудничество с 
институтами гражданского общества в плане 
межнационального развития области, особен-
но это касается религиозных организаций и 
национальных диаспор. Лидеры этих органи-
заций и диаспор не должны дистанцироваться 
от региональных задач по межнациональному 
сотрудничеству, им следует иметь контакт со 
средствами массовой информации и властью 
и регулярно выступать перед своими едино-

верцами и населением области. Особенно это 
касается резонансных событий, связанных с 
межнациональными конфликтами. В связи с 
этим отмечается озабоченность общества ди-
станционированием от этих проблем лидеров и 
членов национально-культурных организаций. 
Думается, что сотрудничество с правоохрани-
тельными органами как одна из форм взаимо-
действия института гражданского общества с 
государством будет являться важным пунктом 
в деятельности национально-культурных авто-
номий на территории Саратовской области.

Актуальной угрозой для региона, на-
шедшей отражение в Стратегии националь-
ной безопасности, является деятельность де-
структивных сил за рубежом и внутри страны, 
предпринимающих попытки использования 
объективных социально-экономических труд-
ностей в Российской Федерации в целях стиму-
лирования негативных социальных процессов, 
обострения межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов, манипулирования в 
информационной сфере. Не ослабевает актив-
ность разведывательной и иной деятельности 
специальных служб и организаций иностран-
ных государств, осуществляемой в том числе 
с использованием подконтрольных им россий-
ских общественных объединений и отдельных 
лиц. Международные террористические и экс-
тремистские организации стремятся усилить 
пропагандистскую работу и работу по вербов-
ке российских граждан, созданию на террито-
рии России своих законспирированных ячеек, 
вовлечению в противоправную деятельность 
российской молодежи. Для распространения 
недостоверной информации, организации не-
законных публичных акций широко использу-
ются возможности глобальных интернет-ком-
паний [17, ст. 44]. Данное положение Стратегии 
национальной безопасности должно в обяза-
тельном порядке стать приоритетным во вза-
имодействии региональной власти с нацио-
нально-культурными организациями в области 
противодействия радикальным религиозным и 
националистическим организациям.

Среди угроз, характерных для сегодняш-
него дня в Российской Федерации, в Стратегии 
национальной безопасности отмечаются угро-
зы, связанные с размыванием традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей 
и ослабление единства многонационального на-
рода России путем внешней культурной и ин-
формационной экспансии, пропаганды вседоз-
воленности и насилия, расовой, национальной 
и религиозной нетерпимости, а также снижение 
роли русского языка в мире, качества его препо-
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давания в России и за рубежом, попытки фаль-
сификации российской и мировой истории, 
противоправные посягательства на объекты 
культуры [17, ст. 86, 87]. 

Несмотря на то, что в Конституции РФ за-
креплено идеологическое многообразие и что 
никакая идеология не может устанавливаться в 
качестве государственной или обязательной [18, 
п. 1, 2, 3 ст. 13], не отрицаются духовно-нрав-
ственные основы воспитания на базе патрио-
тизма, подвига народа при защите Отечества. 
Поэтому с целью создания духовно-нравствен-
ных основ воспитания молодежи в Саратовской 
области необходимо приоритетным видеть по-
ложения, изложенные в Стратегии националь-
ной безопасности, о признании первостепенной 
роли культуры в сохранении и приумножении 
традиционных российских духовно-нравствен-
ных и культурных ценностей, укреплении един-
ства многонационального народа Российской 
Федерации [17, ст. 90]. А значит, важнейшую 
роль играет грамотная и взвешенная политика 
региональных властей, нацеленная не только на 
воспитание толерантности представителей всех 
этнических групп по отношению друг к другу, 
но и на решение проблемы социально-эконо-
мической и социокультурной адаптации и ин-
теграции мигрантов в единый полиэтничный 
социум [19].

Таким образом, можно предположить, что 
ценностные ориентации молодежи, их граж-
данская и политическая культура, формиру-
ющиеся под влиянием ряда неблагоприятных 
факторов, таких как социально-политическое и 
социально-экономическое состояние региона, 
влияют на состояние региональной безопасно-
сти. Сюда можно отнести неудовлетворенность 
молодежи комфортностью социальной среды 
обитания, коррумпированность чиновничьего 
аппарата, отсутствие уверенности в завтраш-
нем дне в провинции, отсутствие перспектив 
и социальных лифтов в родной области, эко-
номическая отсталость региона, бесконтроль-
ная миграция из государств Средней Азии и 
замещение коренных жителей мигрантами 
с чуждой для местных жителей культурой и 
духовно-нравственными ценностями. Все это 
стимулирует миграцию молодежи в экономи-
чески более развитые регионы в поисках до-
стойных условий жизни. В свою очередь, это 
серьезно сказывается на демографической си-
туации. 

В ходе исследования также выяснилось, 
что в среде молодого поколения произошел 
ментально-нравственный раскол в контексте 
проведения СВО, практически одинаковыми 

результатами были ответы в поддержку СВО и 
тех, кто выступает против. Треть опрошенных 
не определилась с ответом.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с актуализацией в отечественном обществознании научных ис-
следований различных аспектов функционирования политических идеологий в современной России. Констатируется, что в последний 
год в предметном поле исследователей широко представлена проблематика теоретико-методологических основ анализа идеологий и 
их роли в формировании мировоззрения различных возрастных групп, конституционного контекста функциональности идеологий в 
российской политике, имперских тенденций в идейно-мировоззренческом пространстве России, значения идеологий в социально-по-
литических коммуникациях и ряд других важных аспектов. Главное внимание уделено анализу тех изменений, которые произошли в 
последнее время в отечественном научном дискурсе в трактовке государственной идеологии, дискуссии о целесообразности и возмож-
ности ее принятия, о ее ценностном ядре, о ее прикладном значении в процессе политической социализации и др. На основе проведен-
ного анализа сделан вывод о том, что большинство сторонников разработки и нормативного закрепления государственной идеологии 
недооценивают то обстоятельство, что в современной России для этого отсутствуют правовые, политические, социально-экономиче-
ские и социокультурные предпосылки. Тем не менее в условиях гибридной войны США и их союзников против России судьбоносным 
становится осознание обществом вполне реальной смертельной внешней опасности для страны. На наш взгляд, существует не только 
объективная потребность, но и возможность достижения консенсуса по данному вопросу всех ведущих политических сил России, от-
ветственных за ее судьбу перед будущими поколениями. Такое общественное согласие ведущих российских политических партий не 
требует радикального пересмотра действующей Конституции РФ и может быть принято в виде меморандума, декларации или в любой 
другой форме, не претендующей на статус государственной идеологии.
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Features of interpretations of state ideology within scholarly discourse of modern Russia
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Abstract. Within the framework of this article, the main problems associated with the actualization in domestic social science of scientifi c research 
on various aspects of the functioning of political ideologies in modern Russia are considered. The author states that for the last year in the subject 
fi eld of researchers there have been widely discussed such issues as problems of theoretical and methodological foundations for the analysis of 
ideologies and their role in shaping the worldview of various age groups, constitutional context of functionality of ideologies in Russian politics, 
imperial tendencies in the ideological and worldview space of Russia, signifi cance of ideologies in socio-political communications, and a number 
of other important aspects. The author pays main attention to analysis of the changes that have occurred recently in domestic scientifi c discourse 
in the interpretation of state ideology, discussions about the expediency and possibility of its adoption, about its value core, about its applied 
signifi cance in the process of political socialization, and other aspects. Based on the analysis, it was concluded that the majority of supporters of 
development and normative consolidation of the state ideology underestimate the fact that in modern Russia there are no legal, political, socio-
economic, and socio-cultural prerequisites for this. Nevertheless, in the context of a hybrid war between the United States and its allies against 
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Russia, the public’s awareness of a very real deadly external danger to the country becomes crucial. In author’s opinion, there is not only an 
objective need, but also the possibility of reaching a consensus on this issue of all the leading political forces in Russia, res ponsible for its fate to 
future generations. Such public consent of the leading Russian political parties does not require a radical revision of the current Constitution of the 
Russian Federation and can be adopted in the form of a memorandum, declaration, or any other form that does not claim to be a state ideology.
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Специальная военная операция на Украине 
(СВО) положила начало существенным изме-
нениям различных сфер общественной жизни 
России. Одним из направлений преобразований 
стала актуализация отношения государства 
и общества к идеологии. Значимость данной 
проблематики обусловлена тем, что СВО вы-
явила ряд серьезных проблем, связанных с 
формированием гражданского мировоззрения 
и патриотизма, понимания исторической значи-
мости Российского государства в обеспечении 
национальной безопасности политического и 
социально-экономического развития страны в 
условиях обострения конфронтации с США и их 
союзниками. Злободневность и практическая 
значимость разрешения данных проблем была 
признана на официальном уровне в выступ-
лениях и указах Президента РФ [1] и других ру-
ководителей государственных ведомств. 

Это стимулировало отечественных обще-
ствоведов на научные исследования различных 
аспектов роли идеологических факторов в по-
литической жизни современной России. Среди 
них можно выделить работы, в которых акцент 
делается на анализе факторов, актуализирую-
щих проблематику политических идеологий 
в современных условиях [2–5], исследования 
теоретико-методологических основ анализа 
идеологий [6–15] и их роли в формировании 
мировоззрения различных возрастных групп 
[16–19], конституционного контекста функцио-
нальности идеологий в российской политике 
[20–21], имперских тенденций в идейно-миро-
воззренческом пространстве России [22–24], 
значения идеологий в социально-политических 
коммуникациях [25–26] и ряд других важных 
аспектов.

Однако целью данной статьи является ана-
лиз тех изменений, которые произошли в по-
следнее время в отечественном научном дис-
курсе в трактовке именно государственной 
идеологии, дискуссии о целесообразности и 
возможности ее принятия, о содержании ее цен-
ностного ядра, о ее прикладном значении в про-
цессе политической социализации и др.

В качестве источников для анализа ста-
ли статьи политологов, социологов, юристов, 

философов и других обществоведов, опублико-
ванные в последние месяцы, в которых нашла 
отражение динамика осмысления новых обсто-
ятельств и факторов актуализации роли госу-
дарственной идеологии в условиях резкого обо-
стрения международных отношений. В рамках 
различных подходов мы постарались выделить 
несколько наиболее типичных направлений и 
рассмотреть основные аргументы их предста-
вителей в отношении перспектив государствен-
ной идеологии в современной России.

В рамках правового подхода А. С. Бируля 
выделяет следующие признаки государствен-
ной идеологии: «1) идеология выражает инте-
ресы в первую очередь правящей группы, всего 
общества; 2) имеет общеобязательный и офици-
альный характер для государства и общества; 
3) имеет идеи и идеал, которые выступают в 
роли основы политики государства; 4) идеоло-
гия обеспечивается как механизмом пропаган-
ды, так и принуждения со стороны государ-
ственной власти» [27, с. 87]. Как представляется, 
такое понимание государственной идеологии 
не имеет перспектив для воплощения в жизнь в 
современной России. Дело не только в противо-
речии этому социальной неоднородности обще-
ства, сложившейся в постсоветский период, но 
и в конституционно закрепленных принципах 
функционирования Российского государства и 
общества. Даже если ст. 13 Основного закона о 
запрете любой идеологии в качестве государ-
ственной, или обязательной, будет отменена 
или изменена, то содержание многих других 
статей Конституции РФ нацеливают на плюра-
лизм, на конкуренцию и свободу мировоззре-
ния и политической деятельности. 

Тем не менее А. С. Бирюля констатирует, 
что «в России взамен неолиберальной государ-
ственной идеологии начала складываться ли-
берально-консервативная идеология, которая 
направлена на выживание России в условиях 
глобализации как самостоятельного, демокра-
тического, правового, социального государ-
ства, что невозможно без прочного правопоряд-
ка, который должен быть установлен на основе 
исторического развития Отечества, учета и ох-
раны традиций, в том числе духовно-нравствен-
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ных основ государства, общества, права» [27, 
с. 95–96]. С одной стороны, автор действитель-
но сумел в этом определении сконцентрировать 
все официальные тезисы в отношении принци-
пов развития Российского государства, которые 
озвучивались на высшем уровне российским 
руководством в последние месяцы. С другой 
стороны, ключевые характеристики (демокра-
тическое, правовое, социальное государство) 
закреплены в Конституции РФ с 1993 г. Более 
того, они уже три десятилетия включены в про-
граммы и предвыборные платформы всех рос-
сийских ведущих политических партий – от 
«Единой России», КПРФ, «Справедливой Рос-
сии» и до РОДП «ЯБЛОКО». Но каждая из них 
вкладывает свое собственное содержание, на-
пример, в понятие «демократическое государ-
ство», которое у каждой партии не просто про-
тиворечит другим партийным трактовкам, но в 
ряде аспектов имеет прямо противоположный 
смысл. Еще более глубокими являются расхож-
дения в понимании «социального государства», 
например, у «Единой России», «ЯБЛОКА» и 
КПРФ. Кроме того, закрепление данных харак-
теристик на конституционном уровне, как пока-
зал опыт прошедших трех десятилетий, не яв-
ляется гарантией их полноценного воплощения 
в жизнь на уровне конкретных сфер обществен-
ной жизни. Поэтому определение государствен-
ной идеологии А. С. Бирюли реализуемо только 
в одном конкретном случае, если оно будет во-
площаться именно в рамках либерально-кон-
сервативной идеологии «Единой России». 

В рамках социологического подхода обо-
снование целесообразности государственной 
идеологии представлено доктором социологи-
ческих наук, профессором Е. В. Охотским. По 
его мнению, «идеологию нельзя придумать – 
это то, что живет в народе, что освящено его 
духом и культурой. Базис такой идеологии у 
нас имеется. Более того, он конституционно 
закреплен. Это ценности демократии, право-
вой законности, социальной справедливости, 
светскости, уважительного отношения к духов-
ной культуре народа, созидающего междуна-
родного сотрудничества» [28, с. 19]. Подробно 
разобрав аргументы за и против сторонников 
отождествления или самодостаточности по-
нятий национальной идеи и государствен-
ной идеологии, автор обосновывает не только 
целесообразность, но жизненную необходи-
мость официального установления именно го-
сударственной идеологии. По определению 
Е. В. Охотского, «государственная (или обя-
зательная) идеология – целостная, системно 
выстроенная совокупность идей, ценностей и 

представлений, в рамках которых государство 
осознает себя и свое положение в социально-по-
литической действительности» [28, с. 26]. Это 
сложная конструкция, в которую автор включа-
ет: аккумулированный общенациональный ин-
терес; определенный социально-политический 
идеал, к которому стремится государство; со-
циально-консолидирующую и мобилизующую 
силу; форму мировоззренческого обоснования 
практических действий во всех сферах обще-
ственной жизни. По его мнению, наличие на-
учно обоснованной государственной идеологии 
«не только не противоречит демократическим 
принципам, а наоборот, обеспечивает страте-
гически устойчивую жизнеспособность обще-
ства, ставит прочный заслон разрушающим си-
лам безыдейности и бездуховности» [28, с. 31].

На наш взгляд, в статье представлено одно 
из самых фундированных обоснований тео-
ретической и практической значимости госу-
дарственной идеологии в современной России. 
Однако вне предметного поля аргументации 
Е. В. Охотского остаются серьезные проблемы, 
связанные, например, с неудовлетворенностью 
значительной части российского общества суще-
ствующим социально-экономическим устрой-
ством современной России. Возникает резонный 
вопрос: возможна ли прочная идеологическая 
конструкция государства на таком шатком и 
противоречивом восприятии экономического и 
социального фундамента общества? Если пред-
полагается изменение ключевых принципов 
социально-экономического устройства страны 
с учетом мнения большинства российского на-
селения о социальной справедливости в этих 
сферах, то каков будет их конкретный вектор? 
И какая политическая сила будет реализо-
вывать эти преобразования? Очевидно, что 
«Единая Россия», тысячами нитей связанная 
со сложившимся социально-экономическим 
устройством, не заинтересована в таких ради-
кальных преобразованиях. 

Ю. А. Зуляр, для того чтобы снять консти-
туционное противоречие, связанное с запретом 
государственной идеологии, предлагает уйти 
от этого понятия: «Вместе с тем в современном 
ментальном пространстве термин “идеология” 
приобрел негативную коннотацию, что также 
осложняет решение этой актуальной задачи. В 
качестве альтернативы предлагается использо-
вать термин “стратегия”. Нет проблем, главное, 
чтобы она отвечала на вопросы: кто мы в этом 
мире? чего мы хотим? куда мы идем? Патрио-
тизм начинается с чувства гордости за свою 
страну, с любви к ней единственной, с осозна-
ния того, что ты ей нужен, а она нуждается в 
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тебе, в твоей помощи и защите. И, что очень 
важно, с желания, чтобы твои дети жили в этой 
стране» [29, с. 6]. Как представляется, сущность 
проблемы состоит не в самих дефинициях «на-
циональная идея», «государственная идеоло-
гия» либо «стратегия» национального разви-
тия, определяемая обозначенными вопросами, 
а в вариативности и противоречивости содер-
жательного наполнения данных категорий ве-
дущими политическими силами современной 
России. На наш взгляд, невозможно добиться 
консенсуса единороссов, коммунистов, спра-
ведливороссов, яблочников в ответах на вопро-
сы: каким должно быть общественно-полити-
ческое и социально-экономическое устройство 
Россия? как его воплощать в жизнь? В резуль-
тате обязательность государственной стратегии 
возможна лишь в рамках того вектора, который 
содержательно определяет и реализует правя-
щая партия. Но тогда какой смысл в разработ-
ке и принятии государственной идеологии в 
качестве обязательной «несменяемой» стра-
тегии? Почему нужно ломать существующую 
систему, когда кандидаты в президенты (соот-
ветственно политические партии в своих плат-
формах на выборах в Государственную Думу) 
представляют свое видение развития страны, 
а избиратели своим голосованием легитими-
руют обязательность реализации стратегии 
победителя на выборах.

Доктор философских наук Л. А. Мусаелян 
из Перми акцент делает на критических аспек-
тах отсутствия государственной идеологии в 
постсоветской России: «Отрицание государ-
ственной идеологии, с одной стороны, и от-
сутствие в Конституции РФ типологической 
характеристики современной России – с дру-
гой, порождают историческую и политическую 
дезориентацию общества. Трудности в опреде-
лении места России в современном мире и про-
гнозировании ее будущего порождают у рос-
сиян тревожное состояние неопределенности 
в понимании как настоящего, так и будущего. 
Чередующиеся кризисы и увеличивающийся в 
течение тридцати лет отрыв в социально-эконо-
мическом, технологическом развитии России от 
ведущих государств мира, и даже тех, которые 
еще вчера находились на периферии мировой 
истории, усиливают социально-психологиче-
ский дискомфорт и напряженность в обществе» 
[30, с. 8]. По его мнению, действующая Консти-
туция РФ принималась в конкретных условиях 
и для решения вполне определенных идеологи-
чески обоснованных либеральных задач. По-
этому она не смогла стать консолидирующим 
фактором для всего российского общества и 

нуждается в обновлении. Суть этих изменений 
должна определяться государственной идеоло-
гией, включающей в себя социальный идеал, 
который обязан «находиться в векторе истори-
ческого процесса, быть закономерным резуль-
татом развития общества. Соответственно, ме-
ханизм реализации такого социального идеала 
определяется логикой развития общества» [30, 
с. 18]. Ядром такой государственной идеологии 
должны стать интересы нации и обеспечение 
ее безопасности. С этим подходом можно было 
бы целиком согласиться, однако в его рамках 
Л. А. Мукаэлян оставляет без ответа те вопро-
сы, которые логически вытекают из содержа-
ния его статьи: как преодолеть сложившийся 
раскол российского общества и тот парадокс, 
который сам автор видит в том, что «страна, 
имеющая несметные богатства… находится в 
состоянии перманентного экономического кри-
зиса с нищим и бедным населением» [30, с. 17]? 

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что дискуссия вокруг проблематики целе-
сообразности и возможности государственной 
идеологии отражает объективную потребность 
в консолидации российского общества в усло-
виях СВО на Украине и обострения конфронта-
ции России с США и их союзниками. 

Однако большинство сторонников раз-
работки и нормативного закрепления госу-
дарственной идеологии недооценивают то об-
стоятельство, что в современной России для 
этого отсутствуют правовые, политические, 
социально-экономические и социокультурные 
предпосылки. Обусловлено это тем, что на 
протяжении постсоветского периода страте-
гический вектор развития страны определял-
ся внедрением либеральных ценностей во все 
сферы общественной жизни. Демократические 
права и свободы, принципы мировоззренче-
ского и идеологического плюрализма, поли-
тической конкуренции и альтернативных вы-
боров закреп лены на конституционном уровне 
и красной нитью проходят по всему законода-
тельству Российской Федерации (другой во-
прос, насколько и каким образом они воплоща-
ются в жизнь на практике). 

В экономической сфере последовательно 
воплощались в жизнь задачи разрушения совет-
ского народно-хозяйственного комплекса, ос-
нованного на государственной собственности и 
плановом управлении, и ускоренного формиро-
вания класса частных собственников и внедре-
ния рыночных капиталистических отношений. 

В результате сложилась специфическая 
политическая и социально-экономическая си-
стема, в которой интересы бизнес-элит и по-

В. И. Головченко. Особенности трактовок государственной идеологии в научном дискурсе 
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литические институты оказались тесно свя-
занными не только на формально-правовом, 
но и на латентном (коррупционном) уровнях. 
Главное противоречие этой системы состоит в 
том, что дифференциация современного рос-
сийского общества по уровню доходов на бед-
ных и богатых продолжает оставаться одной 
из самых радикальных среди промышленно 
развитых стран.

Эту систему невозможно сломать в рам-
ках действующего режима введением государ-
ственной идеологии на основе обозначенных в 
рассмотренных выше статьях принципов. Более 
того, сама установка на ее принятие формально 
выгодна для укрепления легитимации деятель-
ности сегодняшней партии власти. 

Тем не менее в условиях гибридной войны 
США и их союзников против России судьбонос-
ным становится осознание обществом вполне 
реальной смертельной внешней опасности для 
страны и ее суверенитета. На наш взгляд, су-
ществует не только объективная потребность, 
но и возможность достижения консенсуса по 
данному вопросу всех ведущих политических 
сил России, ответственных за ее судьбу перед 
будущими поколениями. Такое общественное 
согласие ведущих российских политических 
партий и общественных организаций не тре-
бует радикального пересмотра действующей 
Конституции РФ и может быть принято в виде 
меморандума, декларации или в любой другой 
форме, не претендующей на статус государ-
ственной идеологии. 
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Аннотация. Здоровье декларируется гражданами как одна из наиболее важных ценностей, что позволяет обращаться к данной теме 
в рамках политического дискурса для достижения политических целей. Вместе с этим исследование проявления и воздействия по-
литического дискурса здоровья на отношение отдельных граждан и социальных групп к сфере здоровья остается малоизученным на-
правлением политической науки. Здоровый образ жизни, грамотность в сфере здоровья не были включены в перечень традиционных 
ценностей, хотя тематика «здоровья нации» и «здоровья граждан» широко представлена в общественном и политическом дискурсе. 
Политический дискурс при правильно расставленных акцентах может оказывать воздействие на отношение граждан к сфере здоровья. 
Раскрыть данный потенциал возможно при определении мировоззренческих особенностей поликультурного, социально-дифферен-
цированного населения России и принятии их к сведению в рамках политического дискурса и проведения социальной политики. В 
качестве основной методологии изучения воздействия различных информационных каналов, в которых представлен политический 
дискурс, на мировоззренческие установки в отношении здоровья может выступать концепция социокультурного кода сферы здоровья, 
открывающая возможность разработки путей результативного взаимодействия с гражданами, в том числе подачи информации пред-
ставителями власти и расстановки акцентов, направленных на корректировку отношения населения к своему здоровью.
Ключевые слова: политический дискурс здоровья, здоровье нации, здоровье граждан, мировоззрение, социокультурный код сферы 
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Abstract. Health is declared by citizens as one of the most important values, which makes it possible to address this topic within the framework 
of political discourse in order to achieve political goals. At the same time, the study of the manifestation and impact of the political discourse of 
health on the attitude of individual citizens and social groups to the sphere of health remains an understudied area of political science. A healthy 
lifestyle and health literacy were not included in the list of traditional values, although the topics of “health of the nation” and “health of citizens” 
are widely represented in public and political discourse. Political discourse, with the right emphasis, can have an impact on citizens’ attitudes 
towards health. It is possible to reveal this potential by determining the worldview features of the multicultural, socially diff erentiated population 
of Russia and taking them into account in the framework of political discourse and social policy. As the main methodology for studying the impact 
of various information channels, in which political discourse is presented, on worldview attitudes in relation to health, the concept of the sociocul-
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Здоровье, понимаемое в современном за-
падном обществе и России как не только от-
сутствие болезней и физических дефектов, но 
и физическое, духовное и социальное благо-
получиее, играет важную роль во всех сферах 
жизни общества, выступает важным условием 
национальной безопасности, основой развития 
государства. Здоровье зависит от комплекса 
факторов, обусловленных наследственностью, 
природно-географическими и социокультур-
ными условиями, в которых находятся люди. В 
рамках социокультурного фактора следует вы-
делить социальную политику, влияющую как 
напрямую, так и косвенно на здоровье населе-
ния. Одним из способов ее реализации высту-
пают средства политической коммуникации. 
Процесс формирования (создания, передачи) 
необходимой для жизнедеятельности информа-
ции принято обозначать как дискурс. Понятие 
«дискурс» как научная категория имеет разные 
определения [1–4], различающиеся в зависимо-
сти от акцента на тех или иных его свойствах, 
но, тем не менее, общим моментом выступает 
результат коммуникационных действий.

Обсуждение проблем и перспектив систе-
мы здравоохранения, управление и развитие ко-
торой выступают частью социальной политики, 
находит отражение в многочисленных научных 
исследованиях [5, 6]. Однако проблема здоровья 
в политическом дискурсе, особенно с точки зре-
ния его воздействия на поведение граждан, не 
часто выступает темой научных трудов. Следу-
ет отметить работы В. А. Трушиной [7, 8], в том 
числе ее кандидатскую диссертацию [9]. Автор, 
в частности, отмечает роль здравоохранитель-
ной политики государства в формировании 
базовых основ доверия граждан в отношении 
политических институтов [10]. При этом тема 
здоровья в различных общественных дискур-
сах привлекает гораздо большее внимание ис-
следователей [11–14].

В связи с этим при обращении к теме здо-
ровья в политическом дискурсе важным вы-
ступает вопрос ценностного и содержательного 
наполнения тематики здоровья, его взаимосвя-
зи с поведением граждан в отношении своего 
здоровья.

Значимость здоровья в политическом дискурсе

Политический дискурс здоровья пред-
ставлен на разных уровнях и актуализирует-
ся в различных ситуациях различными по-
литическими акторами. Чаще всего проблема 
здоровья граждан находит отражение при 
обсуждении текущих проблем системы здра-

воохранения. Вместе с этим тема здоровья 
представлена в выступлениях Президента РФ 
и политических деятелей, проявляется в рам-
ках электорального процесса в предвыборных 
программах и выступ лениях. 

Однако в Указе Президента РФ «Об утверж-
дении Основ государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей» 
[15] здоровый образ жизни, грамотность в сфере 
здоровья как ценностные ориентиры, формиру-
ющие мировоззрение граждан России, не рас-
сматриваются и не упоминаются даже в контек-
сте значимости здоровья как важного условия 
формирования и укрепления обозначенных в 
Указе ценностей. Отсутствует упоминание здо-
ровья и в перечне «ценностных доминант» в 
результатах проекта «Гуманитарный реактор» 
[16, с. 4]. Тем не менее отношение граждан к 
традиционным ценностям, осознание их значи-
мости и готовность руководствоваться этими 
ценностями во многом обусловлено состоянием 
здоровья, дефицит которого налагает серьезные 
ограничения на возможности индивидуального 
и социального функционирования. 

Отсутствие упоминания здоровья в контек-
сте традиционных ценностей противоречит по-
пулярной в общественном и политическом дис-
курсе теме «здоровья нации». Так, в ноябре 2018 г. 
В. В. Путин характеризовал здоровье нации как 
важнейшую задачу государства, без решения ко-
торой невозможно решать другие проблемы [17]. 
А в мае 2022 г. проходил Всероссийский форум 
«Здоровье нации – основа процветания России», 
одним из организаторов которого выступило Ми-
нистерство здравоохранения Российской Феде-
рации. Основными обсуждаемыми проблемами 
стали вопросы повышения информированности 
и медицинской грамотности населения, которые 
должны обеспечить формирование ответствен-
ного отношения граж дан к своему здоровью, а 
также укрепление репродуктивного здоровья мо-
лодой семьи [18].

Вместе с темой «здоровья нации» в поли-
тическом дискурсе присутствуют рассуждения 
о здоровье отдельных граждан. Особенно часто 
тема здоровья населения звучала в период пан-
демии Covid-19. Так, в июне 2020 г. президент 
в интервью программе «Москва. Кремль. Пу-
тин» на телеканале «Россия-1» делал акцент на 
том, что сохранение жизни и здоровья граждан 
является главным приоритетом для власти. Со-
хранение здоровья граждан было обозначено 
как «проблема проблем, вопрос вопросов, аб-
солютно приоритетная вещь» [19]. При этом, 
по мнению В. В. Путина, Россия в целом ока-
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залась способна ответить на вызов пандемии 
коронавируса, система здравоохранения про-
демонстрировала гибкость и мобилизационный 
потенциал.

Так, в политическом дискурсе можно вы-
делить два тематических блока – «здоровье 
нации» и «здоровье граждан», выбор которых 
обусловлен расстановкой акцентов. В полити-
ческом и общественном дискурсе о «здоровье 
нации» речь идет об общественном здоровье, 
являющемся статистическим понятием, по-
казателями которого выступают продолжи-
тельность жизни, смертность, рождаемость, 
заболеваемость и инвалидность населения. 
Общественное здоровье формируется из пока-
зателей здоровья отдельных граждан. Обще-
ственное здоровье должно выступать прерога-
тивой в первую очередь государства, а затем 
системы здравоохранения, а индивидуальное 
здоровье относится к сфере ответственности 
граждан, а затем уже системы здравоохранения 
и государства [20, с. 18]. 

Вместе с этим одной из форм проявления 
политического дискурса в период пандемии ста-
ло навязывание форм поведения со стороны вла-
сти, зачастую несогласующихся с представле-
ниями граждан о сохранении своего здоровья и 
о выживании в целом в условиях ограничитель-
ных мер. Так, принуждение к самоизоляции, 
соблюдению масочного режима, социальному 
дистанцированию и особенно к вакцинации на-
толкнулись на противоположную реакцию ча-
сти граждан, что было обусловлено их мировоз-
зренческими установками, представлениями о 
сфере здоровья. Зачастую усугубляло ситуацию 
недоверие к власти и поступление альтернатив-
ной информации из различных информацион-
ных каналов. В то же время социальная реклама 
в медиапространстве делала акцент на личной 
ответственности граждан как за свое здоровье, 
так и за здоровье близких.

Здоровье как ценность граждан

Большинство граждан России расценива-
ют здоровье как одну из базовых человеческих 
ценностей [21, с. 20; 22], что, тем не менее, в 
современных реалиях не отменяет необходи-
мости дополнительного конструирования цен-
ности здоровья и связанных с ним ценностных 
установок (здорового образа жизни, правильно-
го питания и т.п.) [23], а также формирования 
соответствующих форм поведения. Это нахо-
дит отражение и в нормативно-правовой базе 
России, и в политическом дискурсе. Здоровье 
в обществе может выступать как конечной иде-

альной ценностью, которая не может быть за-
менена другими ценностями без потерь для ин-
дивида, так и инструментальной, выступающей 
средством достижения всех общественных и 
личностных благ. Так, здоровье может рассмат-
риваться не как конечная ценность, а только 
как средство достижения других целей, напри-
мер карьерного роста, более высокого дохода, 
покупки недвижимости и т.п., что наиболее ха-
рактерно для населения с низким жизненным 
уровнем, при котором здоровье может стано-
виться предметом эксплуатации. По мнению 
Н. О. Майковой, здоровый образ жизни вы-
ступает необходимой константой духовно-
нравственного бытия индивида, позволяющей 
сохранить интерес и обеспечить долголетие, из-
меняя собственную реальность и встраиваясь в 
новые социальные стратегии [24, с. 68].

Однако, согласно статистическим данным, 
доля населения, ведущего здоровый образ жиз-
ни, по итогам 2021 г. составляла 7.3%, снизив-
шись с 12,0% в 2019 г. [25]. Проблема здорового 
образа жизни достаточно активно обсуждается 
в научных публикациях, хотя, например, спо-
собы формирования здоровьесберегающего 
поведения рассматриваются прежде всего при-
менительно к детям, учащейся молодежи и по-
жилым людям и реже к взрослым [26–28]. Роль 
же в этом отводится, главным образом, образо-
вательным и медицинским учреждениям, и не 
рассматривается как полноценная составляю-
щая социальной политики государства. 

По данным опросов, проводившихся иссле-
дователями «АльфаСтрахование» и «Инвитро», 
в России 62,8% граждан занимаются самолече-
нием на основании информации из интернета. В 
качестве основных причин обращения к само-
лечению были указаны нехватка времени и бо-
язнь посещать медицинские учреждения [29], 
что свидетельствует о сохранении недоверия 
к медицинским учреждениям и медицинским 
работникам. Политика в отношении системы 
здравоохранения сохраняет ориентированность 
на обеспечение медицинской помощью уже за-
болевших граждан, при этом внимание здоро-
вым гражданам не уделяется [30, с. 5]. К тому 
же, как показывают исследования, увеличение 
расходов на здравоохранение не обеспечивает 
роста его эффективности [20, 31].

Взаимосвязь дискурса здоровья и поведения граждан 
в отношении своего здоровья 

Конструирование ценности здоровья в об-
щественно-политическом дискурсе и форми-
рование соответствующего поведения граждан 
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нуждаются в более предметном внимании со 
стороны общественно-политических деятелей. 
Для достижения эффекта воздействия поли-
тического дискурса и социальной политики в 
целом следует учитывать мировоззрение граж-
дан и особенности управления им. В качестве 
основного фактора поведения граждан в от-
ношении своего здоровья выступают мировоз-
зренческие установки, включающие в себя 
представление как о сфере здоровья, так и об 
окружающем мире в целом. Согласно опреде-
лению, предлагаемому С. Н. Федорченко, миро-
воззрение представляет собой «неотъемлемую 
часть пространственно-временного контину-
ума, соединяющую в себе понимание образа 
мира в его прошлом, настоящем и будущем, 
которое связано как с индивидуальным, так и 
с коллективным восприятием происходящих 
процессов» [16, с. 4]. Мировоззрение, обуслов-
ленное социокультурным контекстом и форми-
рующееся в рамках первичной социализации, 
может в течение жизни человека изменяться под 
воздействием тех условий, в которых он нахо-
дится, и той информации, которая его окружает 
[32, с. 20]. Неотъемлемой частью социокультур-
ного фактора, определяющего представления о 
здоровье и болезни, особенности переживания 
радости и страданий, выступает совокупность 
информации, включающей смыслы, предубеж-
дения, стереотипы. Коммуникативная деятель-
ность обеспечивает создание, модификацию и 
использование информации, играющей важ-
ную роль в развитии, стабилизации и управле-
нии жизнью [33, с. 190]. 

В информационном пространстве систе-
мообразующими выступают политический 
и общественный дискурсы, отражающие об-
мен информацией между институтами власти 
или общества и гражданами. Политический 
дискурс представлен в различных информа-
ционных каналах, с которыми регулярно вза-
имодействуют многие граждане, но если этот 
дискурс не совпадает с другой информацией в 
медиапространстве, то они будут выбирать ту, 
которая более соотносится с их взглядами. При 
этом эффект воздействия может снижаться на 
фоне низкого доверия к системе здравоохране-
ния [34] и недостаточного доверия к политикам 
(за исключением В. В. Путина) и региональной 
администрации [35]. 

Результативность коммуникации обуслов-
лена не столько количеством предоставляемой 
информации по различным информационным 
каналам, сколько доверием к ней и ее соотно-
симостью с мировоззренческими установка-

ми граждан, их жизненным опытом. В данном 
случае показателен пример негативного отно-
шения части граждан к мерам по защите здо-
ровья населения, продвигаемым государством 
в период пандемии коронавируса. Сложность 
достижения продуктивной коммуникации вла-
сти и граждан в отношении их здоровья наряду 
с уровнем доверия к представителям власти и 
медицинским работникам обусловлена разным 
соотношением у граждан показателей грамот-
ности в вопросах здоровья, в том числе понима-
ния причинно-следственных связей процессов, 
определяющи х состояние здоровья, и степени 
ответственности за свое здоровье. Необходи-
мость учитывать совокупность данных фак-
торов в политическом дискурсе и социальной 
политике в целом определяет целесообразность 
не только изучения взаимосвязи мировоззрен-
ческих установок граждан и информацион-
ного пространства, но и выявления способов 
воздействия на отношение граждан к своему 
здоровью. В связ и с этим в качестве основной 
методологии изучения влияния различных ин-
формационных каналов на мировоззрение мо-
жет выступать теория культурного кода, а при-
менительно к мировоззренческим установкам 
граждан в отношении здоровья – концепция со-
циокультурного кода сферы здоровья, который 
обнаруживает себя в дискурсах коммуникаций 
общества и государства по проблематике здоро-
вья граждан. 

Таким образом, исследование проявления 
политического дискурса здоровья и его воз-
действия на отношение отдельных граждан и 
социальных групп к сфере здоровья остается 
малоизученным направлением политической 
науки. Политический дискурс несет в себе по-
тенциал, способный в рамках социальной поли-
тики оказывать влияние на поведение граждан 
в отношении своего здоровья. Раскрытие дан-
ного потенциала возможно при определении 
мировоззренческих особенностей поликуль-
турного, социально-дифференцированного на-
селения России и принятии их во внимание в 
рамках политического дискурса и проведения 
социальной политики. Методологический под-
ход, связанный с изучением социокультурного 
кода, позволяет определить основные показате-
ли отношения граждан к своему здоровью (сте-
пень ответственности, уровень грамотности в 
сфере здоровья и т.п.), на основании соотноше-
ния которых можно провести типологизацию 
мировоззренческих установок относительно 
здоровья. Определение степени их распростра-
ненности в различной социокультурной среде 
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открывает возможность разработки путей вза-
имодействия с гражданами (на уровне региона, 
муниципального образования, организации), в 
том числе подачи информации представителя-
ми власти и расстановки акцентов, направлен-
ных на корректировку отношения населения к 
своему здоровью, прежде всего, придерживать-
ся здорового образа жизни, повышать грамот-
ность в вопросах здоровья. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность применения методологии исторического институционализма в исследовании эво-
люции института местного самоуправления в России. Данный институт в России имеет богатую историю на протяжении достаточно 
продолжительного время в контексте исторического существования государства, претерпевшего ряд значительных кардинальных из-
менений в своей истории. Процессу трансформации и развития института в исторической динамике присущи в том числе и кардиналь-
ные изменения, сопровождающиеся последующим пересмотром различных аспектов функционирования местных органов власти. С 
течением времени и в зависимости от существующего государственного устройства менялось отношение к институту местного само-
управления, к набору его функций и обязанностей, широте возложенных на органы местного самоуправления полномочий и их статусу, 
что демонстрирует исследование особенностей организации института местного самоуправления позднеимперского, советского и со-
временного периодов. Несмотря на данные процессы и постоянную необходимость адаптации к новым условиям институциональной 
среды, цель существования института местного самоуправления осталась прежней. В то же время в ходе эволюции института местного 
самоуправления, значительную роль играет траектория предшествующего развития, изучение которой позволяет в полной мере им-
плементировать исторически сложившиеся позитивные практики. Исторический институционализм, в свою очередь, представляется 
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Любые формы общественных отношений 
выражаются через категорию институтов, кото-
рые являются фундаментальными факторами 
функционирования общественных систем. В 
самом общем виде под институтом понимается 
ряд правил, формирующих взаимоотношения 
акторов и определяющих их поведение. Важ-
ными характеристиками институтов являются 
изменчивость (способность институтов при-
спосабливаться к изменениям, происходящим 
под воздействием внешних факторов) и устой-
чивость (способность адаптироваться к изме-
нениям и сохраняться в течение длительного 
исторического времени).

Исторический институционализм, как на-
учный подход в рамках неоинституционально-
го направления, «охватывает очень широкий 
спектр эмпирических явлений – от социальных 
революций до государственного строительства, 
формирования режима, развития современного 
государства всеобщего благосостояния, а так-
же способствует лучшему пониманию генези-
са, воспроизводства и изменения институтов» 
[1, p. 91–92]. Процесс институционализации 
рассматривается и как сохранение определен-
ных свойств предшествующих институтов, и 
как приобретение, трансформация новых па-
раметров, которые требуются в изменившихся 
условиях и необходимы для адаптации к из-
менениям в социальной, экономической и по-
литической сферах. Данный подход, определяя 
институты как формальные (соответствующие 
нормативные правовые акты) и неформальные 
(обычаи, традиции, поведенческие модели) 
нормы, применяемые в политической практи-
ке, при определяющем влиянии исходного вы-
бора на последующее развитие предоставляет 
возможность учесть роль траектории предше-
ствующего развития с целью достижения сба-
лансированного взаимодействия формальных и 
неформальных элементов институциональной 
структуры. Таким образом, исторический ин-
ституционализм является перспективным под-
ходом к исследованию политических процессов 
и явлений, а применение данного подхода в ис-
следовании особенностей организации и функ-
ционирования института местного самоуправ-
ления в России представляется актуальным.

В современном мире институциональные 
изменения определяются различными фактора-
ми. Современное общество постоянно создает 
и трансформирует формы и методы самоуправ-
ления, адаптируя их к имеющейся социально-
политической действительности. Изменения 
социальных, политических, экономических ин-
ститутов ведут к эволюции института местного 
самоуправления, формируя новые типы взаи-
моотношений.

Различие в моделях местного самоуправ-
ления разных стран объясняется исторической 
обусловленностью и долгосрочной преем-
ственностью, спецификой отношений между 
государственной и местной властью. Успехи 
местного самоуправления непосредственно об-
условливаются правилами и ограничениями, в 
рамках которых осуществляется его деятель-
ность, т. е. зависят от институциональной сре-
ды. Таким образом, представляется важным 
исследование местного самоуправления с пози-
ций неоинституционализма. Исторический ин-
ституционализм, изучающий эволюцию инсти-
тутов, взаимовлияние развития институтов и 
формирования политических, экономических и 
социальных процессов, применим для исследо-
вания местного самоуправления, деятельность 
которого и определена правилами, сложивши-
мися в различные исторические периоды суще-
ствования государства.

Д. Норт в работе «Институты, институ-
циональные изменения и функционирование 
экономики» определяет институты как «соз-
данные человеком ограничительные рамки, 
которые организуют взаимоотношения между 
людьми… Институты уменьшают неопреде-
лённость, структурируя повседневную жизнь, 
… включают в себя все формы ограничений, 
чтобы придать определённую структуру чело-
веческим взаимоотношениям» [2]. В своих ис-
следованиях он показывает, что развитие и ста-
новление институтов на каждом определенном 
историческом временном отрезке происходит в 
определенной последовательности и согласно 
определенным закономерностям. Проводя ана-
лиз деятельности формальных и неформальных 
институтов, Д. Норт приходит к выводу, что 
наиболее консервативными и менее способны-
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ми к изменениям являются, как правило, не-
формальные институты, а в процессе станов-
ления, как показывает практика, выигрывают 
институты, которые наиболее соответствуют 
сложившимся условиям конкретной историче-
ской действительности. В политологических 
исследованиях Дж. Марча и Й. Олсена институ-
ты представляют собой «…относительно устой-
чивую совокупность правил и организованных 
практик, встроенных в структуры смыслов и 
ресурсов, которые относительно инвариантны 
в условиях текучести кадров и относительно 
устойчивы к идиосинкразическим предпочте-
ниям и ожиданиям индивидов и меняющимся 
внешним обстоятельствам…» [3, p. 3]. В этом 
определении содержится важное свойство ин-
ститутов – их способность к эволюции. Внеш-
ние факторы изменяющейся общественной 
среды и влияние развивающихся внутренних 
элементов институциональной структуры при-
водят к трансформации институтов.

Эффективность местного самоуправления 
в России зависит от сложившейся политической 
культуры, имеющихся традиций политическо-
го управления и от институтов, регулирующих 
его деятельность и поведение социальных ак-
торов. В свою очередь, изменения института 
местного самоуправления имеют принципиаль-
ное значение для оценки успешности трансфор-
маций на общероссийском уровне. Несмотря на 
богатый исторический опыт самоорганизации, 
опыт, который имеют народы России в решении 
проблем на местном уровне (начиная от народ-
ного вече до постсоветских реформ местного 
самоуправления), институт местного самоу-
правления находится в процессе развития, и, на 
наш взгляд, для его совершенствования необ-
ходимо изучать и использовать опыт предше-
ствующего развития, применяя в исследовании 
в том числе и метод исторического институ-
ционализма.

Исследуя различные аспекты историческо-
го развития самоуправления на местном уровне 
в России, представляется необходимым обра-
щать внимание на то, что очевидным образом 
повлияло на дальнейшее развитие института 
местного самоуправления. На наш взгляд, это, 
прежде всего, два периода в развитии местного 
самоуправления – земство и советская модель 
самоуправления, которые обусловили россий-
скую специфику развития данного института.

«Начиная с конца XVIII в., и особенно в 
XIX в., местное самоуправление становится по-
стоянным объектом теоретического научного 
осмысления, активно используется при про-
ведении политическ их, административных и 

правовых реформ» [4, с. 59]. Применение идеи 
местного самоуправления в практической дея-
тельности, формирование структуры земского 
самоуправления показало возможность эффек-
тивного воздействия населения на решение 
социальных и экономических проблем кон-
кретных местностей. Период первой полови-
ны XIX в. является важным этапом в процессе 
формирования отечественной системы местно-
го самоуправления. Важным событием в дан-
ном процессе стало издание Устава о земских 
повинностях 1851 г., что, по мнению А. И. Ва-
сильчикова [5], можно расценивать как важное 
событие начала земского реформирования. Ко-
митет о земских повинностях и Особые присут-
ствия для исполнения, утвержденные по Уставу 
о земских повинностях, впоследствии транс-
формировались в земские собрания и управы.

В XIX в. в Российском государстве сфор-
мировались традиции местного самоуправле-
ния в основном сословного характера, имелась 
крепкая основа развития самоуправления на 
местах. Следовательно, с целью исследования 
проблематики совершенствования самоуправ-
ленческих параметров анализ следует начинать 
с данного исторического периода. Появление 
и формирование общественно-политических 
течений начала XIX в., направленных на пре-
образования, в том числе в сфере государствен-
ного и местного управления, имело большое 
значение и получило свое дальнейшее разви-
тие в XX в. Развиваясь и отражая происходя-
щие процессы в обществе, данные направления 
прогнозировали определенные общественные 
трансформации, вектор развития страны. Это 
подтверждала реформа 1861 г. и продиктован-
ные ею преобразования в политической, эконо-
мической и социальной сферах. Как следствие, 
это требовало упразднения сословного начала и 
необходимости введения местного самоуправ-
ления. Начало реформ в сфере земского само-
управления было положено принятием в 1864 г. 
Положения о губернских и уездных земских уч-
реждениях [6]. Образование земских учрежде-
ний расширило границы общественной самоде-
ятельности в сфере местного самоуправления, 
в состав системы земских учреждений вошли 
земские избирательные съезды, собрания и 
управы. Несмотря на то что земское представи-
тельство становилось всесословным и земству 
предоставлялась самостоятельность в пределах 
установленных полномочий, самоуправление 
на местах осуществлялось в основном благо-
даря общественной инициативе, деятельность 
земств ограничивалась хозяйственными вопро-
сами. Однако следует отметить, что опыт дея-



205Политология

тельности земств в этот период показывает их 
эффективность, несмотря на ограниченность их 
возможностей, в том числе и финансовых.

При рассмотрении основных вех в процес-
се развития самоуправления в России следует 
отметить Городскую реформу 1870 г., которая 
внесла большой вклад в развитие самоуправле-
ния, будучи направленной на создание всесо-
словного представительства в городском само-
управлении. И хотя сохранялся имуществен-
ный ценз, реформа имела большое значение в 
повышении гражданской активности населения.

Принятое в 1890 г. новое Положение о гу-
бернских и уездных земских учреждениях [7], 
увеличивало дворянское представительство, 
восстанавливало сословность, а земские учреж-
дения приобрели значение государственных 
правительственных образований, что выража-
лось в росте контроля над их деятельностью. 
Очевидно, что основополагающим нововведе-
нием стало внедрение бюрократических меха-
низмов контроля. «Система представительства 
в земствах после 1890 г. находилась в русле 
усиления влияния царской бюрократии в терри-
ториальных структурах управления» [8, с. 24]. 
Замедляя развитие местного самоуправления, 
данная реформа не могла остановить развития 
гражданского общества, где земство играло 
важную историческую роль, привлекая мест-
ное население к более активному участию в по-
литических процессах.

Временное правительство выстраивало 
управленческую властную систему на местах 
таким образом, что формировались как органы 
местного самоуправления, так и Советы, кото-
рые возникли в период революции 1905–1907 гг. 
и решали задачи местного самоуправления. Впо-
следствии, в самом начале революции 1917 г., Со-
веты существовали на всей территории, прини-
мали участие в осуществлении государственной 
власти на местах, выполняли функции органов 
местного самоуправления. Советы этого перио-
да организовывали жизнь общества в России, их 
важность и эффективность доказывает их устой-
чивость – в некоторых регионах сохранились до 
1922 г. Эти институты местного самоуправления 
служили фундаментом для построения совет-
ской модели самоуправления на местах, которая 
пришла на смену институту земства, прекратив-
шему свое существование в конце 1917 г.

Новые Советы, как форма политической 
организации, стали органами власти на местах, 
органами государственного управления. Кон-
ституция РСФСР, принятая в 1918 г., замедли-
ла развитие гражданского общества, население 
не имело право на объединения, происходило 
слияние партийного и советского аппарата го-

сударственного управления. Создание такой 
партийно-государственной управленческой си-
стемы было закреплено в Конституции СССР 
1936 г. Формировалась централизованная, вер-
тикальная система управления под руковод-
ством Коммунистической партии, где институт 
реального местного самоуправления сложить-
ся не мог. Следует отметить, что гражданское 
общество продолжало развиваться, но, будучи 
фактически органами государственной власти, 
Советы не могли в полной мере реализовывать 
истинные функции местного самоуправления.

Конституция СССР, принятая в 1977 г., до-
пускала участие общественных организаций 
«…в управлении государственными и обще-
ственными делами, в решении политических, 
хозяйственных и социально-культурных во-
просов», а также участие трудовых коллективов 
«…в обсуждении и решении государственных 
и общественных дел» [9, ст. 7, 8]. Наряду с этим 
повышалась роль Советов народных депутатов, 
которой, как и деятельности Советов, был по-
священ специальный раздел, что подчеркивало 
их определенное положение.

Несмотря на то что Советы на местах яв-
лялись коллегиальным органом, в принятии ре-
шений основную роль играл не хозяйственный, 
а партийный механизм. В целом советский ин-
ститут местного самоуправления основывался 
на принципе иерархичности, идеологическом 
доминировании партийного аппарата в органи-
зации деятельности на местах, что несколько 
сдерживало его самостоятельность, ставив раз-
витие в зависимость от политического курса.

В постсоциалистической России был запу-
щен процесс реформирования институциональ-
ных основ советской системы, требовалась ее 
институциональная перестройка. И здесь также 
исторический институционализм может вы-
ступить в качестве методологической базы для 
теоретического осмысления оснований хода 
проведения реформ системы местного само-
управления. Для периода начала постсоветских 
преобразований было характерно отсутствие 
концептуальной самоуправленческой модели 
на местном уровне. Предпринимались попытки 
как адаптации советской системы организации 
самоуправления на местах, так и выстраивания 
основ института местного самоуправления, ис-
пользуя зарубежный опыт без применения оте-
чественного.

Для институционального развития местно-
го самоуправления в России определенную по-
ложительную роль сыграло принятие в 1995 г. 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» [10], но его исполнение 
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приводило к проблемам в межуровневых отно-
шениях, вело к расхождению формальных и не-
формальных правил. Наряду с социальными и 
экономическими причинами неэффективности 
реформ для сферы местного самоуправления в 
этот период было характерно несовершенство 
законодательства в этой сфере. Отмечается, что 
«трудности развития местного самоуправления 
также объясняются слабой институционали-
зацией основного института – государства, не 
способного инициировать консолидацию обще-
ства и системную интеграцию основных поли-
тических и общественных институтов на осно-
ве современных подходов, адекватных степени 
сложности и многообразию проблем современ-
ного общества» [11, с. 17].

Принятие нового Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ [12] можно считать 
началом нового этапа эволюции местного са-
моуправления в России. С принятием данно-
го нормативного правового акта находит свое 
реальное развитие практическая реализация 
принципа самостоятельности, который был 
провозглашен в Конституции 1993 г. [13, ст. 12], 
согласно которому местное самоуправление 
выступает в качестве самостоятельного уровня 
власти, не входящего в систему государствен-
ного управления.

Определенную роль в развитии самоуправ-
ления на местах сыграл принятый 27 мая 2014 г. 
Федеральный закон № 136-ФЗ [14, ст. 2], кото-
рый был направлен на сокращение влияния фе-
дерального уровня и увеличение возможностей 
регионов в регулировании муниципалитетов, 
т. е. на процесс децентрализации. Для всех ви-
дов муниципалитетов законом закреплялись 
обязательные полномочия, обеспеченные ре-
сурсами. В случае расширения полномочий 
устанавливалось обязательное дополнительное 
финансирование.

С принятием и внесением изменений в Кон-
ституцию в 2020 г. произошло изменение ста-
туса местного самоуправления посредством его 
включения, наряду с органами государствен-
ной власти, в единую систему органов публич-
ной власти. Данный процесс позволил органам 
местного самоуправления, сохранив свою са-
мостоятельность, заручиться дополнительны-
ми гарантиями в ходе реализации своих полно-
мочий, а также закрепить свой правовой статус.

В процессе общественно-политического 
развития государства эволюционировал и инсти-
тут местного самоуправления в России, которому 
всегда было присуще социально-организующее и 
самоуправленческое начало. Связывая общество 
и государство, институт местного самоуправле-
ния непосредственно участвует в формировании 

гражданского общества, развивая коллективные 
потребности, инициативы, ответственность. В 
каждом историческом периоде развития инсти-
тута местного самоуправления следует отметить 
наличие положительных практик, которые, на 
наш взгляд, целесообразно исследовать, исполь-
зуя методологию исторического институциона-
лизма, и по возможности эффективно адаптиро-
вать к современным условиям.

Эволюция института местного самоуправ-
ления в России, являясь частью социально-поли-
тических процессов, происходящих в обществе, 
содержательно определяется теми процессами, 
которые происходили на разных этапах суще-
ствования Российского государства: реформы 
Александра II, а затем Александра III; органи-
зация самоуправления на местах Временным 
правительством; реформа института местно-
го самоуправления в условиях централизации 
власти, реформы постсоветского периода. До-
статочно актуальным представляется изучение 
институционализации местного самоуправле-
ния в исторической динамике государственного 
развития, наряду с рассмотрением статуса мест-
ного самоуправления, в том числе конституци-
онного, а также прав муципалитетов, включая 
вопросы объема полномочий, ресурсного обес-
печения, межбюджетных отношений, ответ-
ственности и контроля на отдельных этапах его 
эволюции. Это позволит при анализе процесса 
становления и развития института местного са-
моуправления как элемента системы публичной 
власти учитывать его основные характеристики 
и влияние фактора исторической предопреде-
ленности и преемственности на институциона-
лизацию местного самоуправления.

Местное самоуправление способно ак-
тивизировать социальную жизнь, так как, в 
частности, является институтом, предполага-
ющим снятие социальных барьеров, развитие 
гражданской инициативы в условиях социаль-
но-культурного многообразия и региональной 
специфики. Реформы второй половины XIX в. 
способствовали развитию социальных отноше-
ний, включая бывших крепостных крестьян в 
гражданские правоотношения, привлекая по-
местное дворянство к более активному участию 
в общественной жизни страны. Земства вводи-
лись с учетом фактора развития социокультур-
ной среды региона. В имперской России, в ус-
ловиях сословного общества и монархического 
управления, земства были введены на террито-
риях с развитой социокультурной средой и по-
тенциалом самофинансирования. В советский 
период институт существовал повсеместно в 
условиях нового политического режима, новой 
идеологической системы, претерпевая различ-
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ные изменения на протяжении существования 
СССР. В современной России местное само-
управление на всей территории страны гаран-
тировано Конституцией и представляет собой 
уровень организации власти, наиболее при-
ближенный к человеку. Следовательно, учи-
тывая историю развития института местного 
самоуправления в России, можно выделить три 
его модели. Первая модель функционировала 
в условиях монархического государства и со-
словного общества; вторая существовала в но-
вой политической системе, трансформируясь 
на протяжении ее существования; современная 
модель института местного самоуправления 
наиболее приближена к потребностям человека 
и гарантирована Конституцией как составляю-
щая публичной власти.

Таким образом, с целью оптимизации струк-
туры и взаимоотношений элементов системы 
публичной власти процесс институционали-
зации местного самоуправления, являясь во-
площением свойств, характеристик и функций 
местного самоуправления в системе публичной 
власти, должен проходить с учетом имеющего-
ся огромного опыта самоорганизации населения 
на местах, поддержки и развития гражданских 
инициатив в различных исторических перио-
дах Российского государства. При этом следует 
подчеркнуть, что в историческом институцио-
нализме действует презумпция того, что инсти-
туты не возникают и не исчезают сами по себе. 
Можно констатировать тот факт, что происхо-
дит постоянный процесс взаимодействия тради-
ций и инноваций, слияние имеющихся форм и 
подходов. В контексте временного историческо-
го среза важно прослеживать трансформацию 
институтов, изучать опыт собственной инсти-
туциональной среды, в том числе и для того, 
чтобы понять альтернативы и сформировать 
перспективные направления дальнейшего раз-
вития общественных отношений на всех уров-
нях государственного устройства, начиная с 
уровня муниципалитетов, с целью достижения 
общественного благосостояния.
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Аннотация. Показано, что основополагающие принципы военной политики конкретизируются в документах под интегративным 
названием «военно-доктринальный документ». Его нередко называют теоретическим ядром военной политики. Разработана мето-
дология исследования военно-доктринальных документов иностранных государств в контексте «российской угрозы». Методология 
опирается на метод PEST-анализа с добавление в него военного аспекта. Учитывая его неразработанность, проанализировано сущност-
ное наполнение таких категорий, как «военная сфера», «военный фактор», «военная деятельность», с целью уяснения и вычленения 
составляющих военного аспекта. Предложено сущностное наполнение военного аспекта. Анализ содержания военно-доктринальных 
документов также базируется на частотно-ранжированном лингвистическом анализе, которому предшествует лемматизация. На осно-
вании предложенной методологии проанализировано отражение «российской угрозы» в военно-доктринальных документах Латвии, 
Литвы и Эстонии. Для лучшего визуального восприятия результатов анализа применено облако слов. Проведен интегративный анализ 
военно-доктринальных документов прибалтийских государств относительно концепта «российская угроза». Построено частотное рас-
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Основополагающие принципы военной по-
литики конкретизируются в военных доктри-
нах, военных стратегиях, национальных стра-
тегиях, иных документах подобного характера. 
Обобщая вышеназванные документы под инте-
гративным названием «военно-доктринальный 
документ», его нередко называют теоретиче-
ским ядром военной политики. 

Определенная исследовательская слож-
ность заключается в разработке методологии 
анализа военно-доктринальных документов раз-
личных государств. Что является главенствую-
щим для определения содержания таких доку-
ментов? Каков подход, какие основания такого 
анализа? Каким образом обосновать и сформу-
лировать критерии для сравнения военно-док-
тринальных документов различных государств? 
Как определить в них общее и особенное? Есте-
ственно, многое определяется той целью, кото-
рую ставит исследователь, теми частными зада-
чами, которые необходимо решить.

Цель статьи – проанализировать отраже-
ние концепта «российская угроза» в военно-
доктринальных документах прибалтийских 
государств (Латвии, Литвы, Эстонии), дать им 
классификацию и определить их сущностное 
наполнение. 

В соответствии с целью поставлены две ис-
следовательские задачи:

1) разработать методологию исследования 
качественного содержания военно-доктриналь-
ных документов иностранных государств в 
контексте «российской угрозы»;

2) дать качественную характеристику со-
держанию военно-доктринальных документов 
прибалтийских государств относительно кон-
цепта «российская угроза».

Отметим несколько моментов, которые 
будут выступать методологической основой 
анализа содержания военно-доктринальных 
взглядов, отраженных в соответствующих до-
кументах прибалтийских государств. 

1. Перечень и характер военно-доктриналь-
ных документов у различных государств, без-
условно, разный. У некоторых он составляет в 
чистом виде документы, аналогичные россий-
ской Военной доктрине, иногда они представ-
лены симбиозом взглядов на вопросы обороны 
и международного развития, военными аспек-
тами отстаивания национальной безопасности, 
стратегией национальной обороны и др. Для 
анализа отобраны те документы, в которых от-
ражены военно-доктринальные взгляды при-
балтийских государств (табл. 1). 

Таблица 1
Ключевые военно-доктринальные документы прибалтийских государств

Страна Название военно-доктринального документа

Латвия The State Defence Concept. Ministry of Defence of the Republic of Latvia (Approved by the Cabinet of 
Ministers on 18 August 2020, Adopted by the Saeima 24 September 2020)

Литва White Paper. Lithuanian Defense Policy (2017) 

Эстония Estonian Defense Forces Annual Report 2020 

2. Исследование документов будет сосре-
доточено вокруг анализа их текста, ключевым 
содержанием которого выступает концепт «рос-
сийская угроза». Данный концепт включает в 
себя близкие по смыслу семантические слово-
сочетания («угроза со стороны России», «угроза 
Российской Федерации» и т.п.), где под угрозой 
вообще понимается совокупность потенциала и 
намерений. 

Заметим, что концептуальный анализ зани-
мает одно из важнейших мест в системе совре-
менных исследований. Изучению самого ме-
тода и его применению посвящено множество 
разноплановых работ [1–3]. Можно заключить, 
что определенный интерес у научного сообще-
ства имеется к данному спектру исследователь-
ской проблематики. 

3. Вопросы безопасности и обороны не 
ограничиваются строго военной сферой. По-

литическая и военная сферы очевидно связаны. 
Достаточно известный тезис К. Клаузевица по-
стулирует, что военная политика не может фор-
мироваться в отрыве от политических целей, 
будучи продолжением политики иными сред-
ствами [4, с. 27]. 

Социальная, экономическая и технологи-
ческая сферы также играют важную роль в во-
енной политике. К примеру, демографические 
тенденции есть не что иное, как проявление 
социальной сферы. Они напрямую связаны с 
ростом населения и, как следствие, формируют 
мобилизационный резерв. Социальной сфере 
во многом принадлежит формирование духов-
ных ценностей, воли и решительности при за-
щите своей страны. В свою очередь, развитие 
социальной сферы не может быть продуктив-
ным при экономическом упадке, политиче-
ской нестабильности. Технологический аспект 
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тесно связан со всеми остальными аспектами 
и уровнем развития соответствующей сферы. 
Примеры переплетений различных сфер обще-
ства можно продолжать достаточно обширным 
перечнем. 

4. Отобранные словосочетания будут 
классифицированы с опорой на метод PEST-
анализа. Выявленные с помощью этого метода 
оценки и суждения в документах будут распре-
делены по четырем классическим категориям 
PEST-анализа [5, с. 37–38]. Учитывая, что нами 
проводится исследование военно-доктриналь-
ных документов, то логичным дополнением к 
категориям PEST-анализа будет добавление во-
енного аспекта. 

Если для традиционного PEST-анализа 
является устоявшимся содержание политиче-
ского, экономического, социального и техно-
логического аспектов, то для военного аспекта 
такого ряда не выработано. Размышляя над на-
полнением военной составной части, предпо-
лагается обращение к таким категориям, как 
«военная сфера» [6, 7], «военный фактор» [8], 
«военная деятельность» [9, с. 53; 10], с целью 
уяснения и вычленения составляющих воен-
ного аспекта. Проведенный анализ содержания 
вышеназванных категорий позволяет опреде-
лить несколько составляющих военного аспек-
та. К ним стоит отнести: отражение агрессии, 
поддержание требуемого потенциала военного 
сдерживания, стратегическое развертывание 
вооруженных сил, наращивание военного по-
тенциала на стратегических направлениях, 
активизация военных учений, развертывание 
зарубежных военных баз, милитаризация раз-
личных сфер социума и др.

5. Представляется, что анализировать 
отражение «российской угрозы» в военно-
доктринальных документах прибалтийских 
государств в отрыве от сегодняшних реалий 
вряд ли получится, при условии того, что до-
кументы этих государств вышли в свет до на-
чала проведения СВО. Вместе с тем имеется 
обширный пласт научных трудов, в которых 
рассматриваются различные аспекты, связан-
ные с исследованием политики безопасности 
и обороны стран Балтии [11, 12], международ-
ными политическими и военно-политически-
ми процессами в Балтийском регионе [13–15], 
политикой России в данном регионе [16, 17]. 
Содержание этих и других работ может вы-
ступить определенным маркером в анализе во-
енно-доктринальных документов прибалтий-
ских государств и их оценки. 

6. Качественный анализ содержания во-
енно-доктринальных документов будет бази-

роваться на частотно-ранжированном линг-
вистическом анализе. Такому анализу будет 
предшествовать лемматизация, т.е. процесс 
приведения словоформ анализируемого текста 
к нормальному (словарному) виду. Для лучшего 
визуального восприятия полученных результа-
тов, помимо представления в табличном виде, 
применимо облачное предоставление данных. 

Отражение концепта «российская угроза» 
в латвийском военно-доктринальном документе

Во введении к Концепции государственной 
обороны Латвии [18] отмечено, что она осно-
вана на анализе военных угроз. Рассматривая 
региональные тенденции, в документе посту-
лируется, что на ситуацию с безопасностью в 
регионе Балтийского моря некоторое время ока-
зывала влияние провокационная и агрессивная 
военная и гибридная деятельность России. Лат-
вийский законодатель считает, что ситуация 
значительно ухудшилась после так называемой 
агрессии России против Украины в 2014 г. Рос-
сия, по мнению авторов Концепции, вмеши-
вается в выборы, политические и социальные 
процессы других стран. «Она использует ин-
формационную войну и кибератаки. Репрессии 
против российских диссидентов усиливаются. 
Россия продолжает бряцать оружием, что счи-
тается пережитком со времен окончания “хо-
лодной войны”. Россия ведет себя четко по ша-
блону: пока нет наказания и возмездия, можно 
все», – отмечается в документе. 

В Концепции постулируется, что агрессия 
против Украины и попытки ограничить суве-
ренитет Белоруссии наглядно показывают, что 
аппетиты России растут. Попытки изменить 
геополитический ландшафт Европы будут 
только усиливаться. Не исключено и примене-
ние военной силы. Любимый нарратив Кремля 
о том, что Россия является последним оплотом, 
окруженным врагами, по-прежнему популярен 
среди россиян.

Как отмечено в документе, российские го-
сударственные СМИ продолжают целенаправ-
ленно создавать негативный образ Латвии как 
страны, в которой широко поддерживаются на-
цистские идеи и ненавидят русских. В резуль-
тате, согласно опросам общественного мнения, 
проведенным в России, многие россияне счи-
тают Латвию одним из своих главных давних 
врагов. Россия, скорее всего, продолжит изо-
бражать Латвию как враждебную страну, а так-
же несостоявшееся государство. Именно так, по 
мнению авторов документа, Россия оправдыва-
ет свою конфронтационную политику.
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Как заявляет латвийское руководство, в по-
следние годы Россия вложила огромные сред-
ства в развитие своего военного потенциала, 
ориентированного на Запад, что является од-
ним из ее стратегических направлений. Форми-
руются новые воинские части, модернизируется 
вооружение, усиливаются воинские формиро-
вания, дислоцированные в Калининградской 
области. Основным направлением российских 
проектов военной подготовки и развития по-
тенциала являются мобильность ее сил, сил 
высокой готовности и блокирование доступа к 
Балтийскому морю по воде и воздуху. На самом 
деле Россия не может позволить себе полномас-
штабную войну с НАТО на глобальном уровне. 
Вот почему Россия фокусируется на более ре-
алистичных сценариях, таких как гибридная 

война и внезапное нападение, которые дадут 
ей преимущество внезапности и позволят легче 
захватить территории, как в случае с Грузией и 
Украиной. Россия также четко указала и даже 
пригрозила, что в случае необходимости может 
применить ядерное оружие.

Латвийское руководство заявляет, что по-
скольку Россия продолжает свою агрессию про-
тив Украины, она по-прежнему предпринимает 
усилия по дестабилизации НАТО, а также ЕС. 
Россия активно ищет союзников среди государств-
членов, которые помогли бы ей оказать необхо-
димое политическое давление для полной или 
частичной отмены введенных против нее санкций.

Анализ качественного содержания аспект-
ной принадлежности латвийского военно-док-
тринального документа представлен в табл. 2.

Таблица 2
Анализ содержания Концепции государственной обороны (Латвия) 

относительно концепта «российская угроза»

Название аспекта Качественное содержание аспектной принадлежности

Политический

Россия вмешивается в выборы, политические и социальные процессы;
попытки [Россия] изменить геополитический ландшафт Европы будут только усили-
ваться;
Россия, скорее всего, продолжит изображать Латвию как несостоявшееся государство;
Россия также четко указала и даже пригрозила, что в случае необходимости может при-
менить ядерное оружие;
[Россия предпринимает] усилия по дестабилизации НАТО, а также ЕС

Экономический Россия вложила огромные средства в развитие своего военного потенциала, ориентиро-
ванного на Запад, что является одним из ее стратегических направлений

Социальный [Россия] целенаправленно создает негативный образ Латвии;
Россия, скорее всего, продолжит изображать Латвию как враждебную страну

Технологический она [Россия] использует информационную войну и кибератаки

Военный

провокационная и агрессивная военная и гибридная деятельность России;
[Россией] формируются новые воинские части, модернизируется вооружение, 
усиливаются воинские формирования, дислоцированные в Калининградской области;
направлением российских проектов военной подготовки и развития потенциала являются 
мобильность ее сил, сил высокой готовности и блокирование доступа к Балтийскому морю 
по воде и воздуху

Полную визуализированную картину мож-
но представить в виде облака слов (рис. 1). 

Делая промежуточные выводы из анализа 
содержания Концепции государственной обо-
роны Латвии относительно концепта «россий-
ская угроза», можем выделить ряд моментов. 

1. В анализируемом нами документе нашли 
отражение все пять аспектов. 

2. Наибольший размер качественного со-
держания приходится на политический и воен-
ный аспекты. 

3. Исследуя лемматизированный ряд ре-
зультатов анализа содержания Концепции го-

сударственной обороны относительно концеп-
та «российская угроза», можем заключить, что 
он сводится к рассмотрению противопостав-
ления России и Латвии через призму россий-
ского военного потенциала, его направления и 
усиления. 

Отражение концепта «российская угроза» 
в литовском военно-доктринальном документе

Во вступительном слове к Белой книге 2017 г., 
изданной министерством национальной обо-
роны Литовской Республики [19], министр обо-

О. Н. Забузов. Отражение концепта «российская угроза» в военно-доктринальных документах 
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роны Литвы отметил: «С помощью этой Белой 
книги мы стремимся представить оборонную 
политику Литвы не только оборонным и воен-
ным экспертам, но и всему обществу». Иными 
словами, данный документ выступает отраже-
нием видения литовским государством своей 
оборонной политики, ее цели и путей достиже-
ния. 

Как отмечено в документе, «за последние 
десять лет обстановка безопасности в Литве из-
менилась до неузнаваемости. <…> Более того, 
у наших границ увеличились масштабы и раз-
мах российской военной деятельности. Россия 
демонстрирует способность одновременно при-
менять военные и невоенные средства, в нашем 
информационном пространстве наблюдаются 
непрерывные информационные атаки, угроза 
кибератак стоит как никогда остро». 

Рассматривая долгосрочные вызовы без-
опасности Литвы, в документе отмечаются три 
наиболее важные: 

1) русский ревизионизм;
2) информация и киберугрозы;
3) возрастание угроз на южном фланге 

НАТО.
По мнению авторов Белой книги, первый 

и главный вызов – это неудовлетворенность 
России международным порядком, установив-
шимся после холодной войны, и ее стремление 
восстановить свой статус крупной державы, на-
рушая международные нормы и подрывая осно-
ванную на правилах систему евробезопасности.

В литовском документе отражено, что Рос-

сия характеризуется растущей агрессивностью, 
поскольку все большее значение придается ис-
пользованию военной силы для достижения 
своих целей. Применив военную силу против 
Грузии и Украины, Россия грубо нарушила су-
веренитет и территориальную целостность этих 
стран. Аннексия Крыма была первым случаем 
после холодной войны, когда одна европей-
ская страна силой присоединила к своей тер-
ритории территорию другого государства. По 
литовским взглядам, этим актом Россия показа-
ла, что не уважает права других стран на само-
стоятельный выбор пути развития собственной 
безопасности. Она также продемонстрировала 
готовность использовать все доступные сред-
ства для демонтажа архитектуры евроатлан-
тической безопасности. В Литве считают, что 
способность России очень скоординированно 
использовать гражданские (экономический и 
энергетический шантаж, кибератаки, инфор-
мационные операции и т.д.) и военные средства 
для проведения тайных операций вызывает 
беспокойство.

Растущий военный потенциал России так-
же вызывает тревогу у литовской стороны, 
поскольку большая часть расходов на оборо-
ну России направляется на реформирование и 
перевооружение ее армии, при этом приоритет 
отдается комплектованию и оснащению частей 
постоянной готовности. Фактически военная 
модернизация России в значительной степени 
сосредоточена в Западном военном округе, в 
том числе в Калининградской области. 

Рис. 1. Облако слов на основе анализа содержания Концепции государственной 
обороны (Латвия) относительно концепта «российская угроза»
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Литва считает, что Россия быстро развива-
ет возможности Anti-Access/Area Denial (A2AD) 
в Крыму, на Кольском полуострове и в Кали-
нинградской области; наращивает свои сред-
ства ПВО, ракетной, артиллерийской, береговой 
обороны, военно-морские и радиоэлектронные 
средства, которые в случае военного конфлик-
та могут заблокировать приход подкреплений 
НАТО в Балтийское море. В окрестностях Лит-
вы и других стран НАТО Россия регулярно про-
водит внезапные военные учения.

Литовское военно-политическое руковод-
ство заявляет о том, что ситуация с безопасно-
стью еще больше усугубляется односторонним 
выходом России из различных инициатив по 
контролю над вооружениями, которые способ-
ствуют взаимной прозрачности и доверию. В 
2008 г. после объявления моратория на участие 
в ДОВСЕ Россия прекратила обмен информаци-
ей между участниками Договора. 

Литовская сторона считает, что политика 
Белоруссии в области обороны и безопасности 
тесно скоординирована с Россией. Практиче-
ски завершена военная интеграция обоих го-
сударств – их вооруженные силы полностью 
интероперабельны. Управление российско-

белорусской региональной группировкой войск 
синхронизировано, их совместная система 
ПВО – тема, которая продолжает развиваться, 
ими часто организуются и проводятся совмест-
ные военные учения.

В документе отмечено, что Россия агрессив-
но создает необоснованную, а также вводящую 
в заблуждение информацию с целью форми-
рования публичного мнения по вопросам на-
циональной безопасности. По взглядам Литвы, 
Россия проводит целенаправленные информа-
ционные кампании, направленные на литовское 
общество, используя широкий спектр средств: 
от телевидения до социальных сетей и СМИ.

Авторы документа отмечают агрессию 
России против Грузии и Украины и ее попытки 
подорвать основанную на правилах архитек-
туру безопасности в Европе. Это означает, что 
экзистенциальные угрозы безопасности Литвы 
сохраняются и что ответ на эти угрозы должен 
быть основой оборонной политики Литвы. 

На основании выработанной методологии 
сформирована табл. 3, данные которой дискрет-
но отражают содержание литовского документа.

Полную визуализированную картину мож-
но представить в виде облака слов (рис. 2). 

Таблица 3
Анализ содержания Белой Книги 2017 г., изданной министерством национальной обороны 

Литовской Республики, относительно концепта «российская угроза»

Название аспекта Качественное содержание аспектной принадлежности

Политический

русский ревизионизм;
неудовлетворенность России международным порядком;
Россия характеризуется растущей агрессивностью;
готовность использовать все доступные средства для демонтажа архитектуры евроатланти-
ческой безопасности;
ситуация с безопасностью еще больше усугубляется односторонним выходом России из раз-
личных инициатив по контролю над вооружениями

Экономический большая часть расходов на оборону России направляется на реформирование и перевоору-
жение ее вооруженных сил

Социальный

информация и киберугрозы;
Россия агрессивно создает необоснованную, а также вводящую в заблуждение ин-
формацию с цель формирования публичного мнения по вопросам национальной без-
опасности;
Россия проводит целенаправленные информационные кампании, направленные на 
литовское общество

Технологический Россия демонстрирует способность одновременно применять военные и невоенные средства

Военный

увеличились масштабы и размах российской военной деятельности;
возрастание угроз на южном фланге НАТО;
большее значение придается использованию военной силы для достижения своих целей;
растущий военный потенциал России;
военная модернизация России в значительной степени сосредоточена в Западном военном 
округе, в том числе в Калининградской области;
Россия наращивает свои средства противовоздушной, ракетной, артиллерийской, береговой 
обороны, военно-морские и радиоэлектронные средства
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Делая промежуточные выводы из анализа 
содержания Белой Книги 2017 г. относительно 
концепта «российская угроза», можем выде-
лить ряд моментов. 

1. В документе нашли отражение все пять 
аспектов. 

2. Наибольший размер качественного со-
держания аспектов приходится на политиче-
ский и военный аспекты. Немаловажным явля-
ется объем социального аспекта. 

3. Исследуя лемматизированный ряд ана-
лиза содержания Белой Книги 2017 г. относи-
тельно концепта «российская угроза», можно 
заключить, что он сводится к двум таким сло-
восочетаниям, как «военные средства» и «без-
опасность». 

Отражение концепта «российская угроза» 
в эстонском военно-доктринальном документе

В годовом отчете за 2020 г., подготовленном 
эстонским оборонным ведомством [20], полити-
ке безопасности России и военным разработкам 
уделена первая глава документа. Из 72 страниц 
документа Российской Федерации отведено 10. 
Остановимся подробнее на видении эстонской 
стороной ряда позиций России в различных во-
енно-политических процессах, выступающих, 
как считает Эстония, угрозой ее безопасности.

По мнению эстонской стороны, позиция 
России в международных отношениях стано-

вится все более ревизионистской, продвигая 
концепцию многополярного мира. По сути, это 
попытка ревизии существующей, функциони-
рующей системы, которая принимается миро-
вым сообществом, внешнеполитическими (а 
при необходимости и военными) усилиями.

Как отмечено в документе, в отношениях 
с западными странами у российского режима 
сложилось представление о том, что междуна-
родная ситуация будет продолжать двигаться к 
состоянию хаоса и что после пандемии это еще 
больше ускорится. Таким образом, в ближай-
шем будущем вряд ли произойдет ослабление 
напряженности между Западом и Россией.

В эстонском отчете отмечено, что мысли-
тельный процесс как политического, так и во-
енного российского руководства по-прежнему 
руководствуется пониманием (которое не могут 
изменить действия Запада), что главная угроза 
государству исходит от западных стран.

По мнению эстонской стороны, целью рос-
сийского руководства в отношениях со стра-
нами Запада является достижение обязываю-
щего соглашения об изменении европейской 
архитектуры. В результате Россия получила 
бы право решать вопросы безопасности грани-
чащих с ней стран, подорвав тем самым влия-
ние международных институтов (ЕС и НАТО). 
Среди прочего Россия стремится заставить ев-
ропейские страны вступить в переговоры с ней 
путем демонстрации военной силы, которая 

Рис. 2. Облако слов на основе анализа содержания Белой Книги 2017 г., изданной 
министерством национальной обороны Литовской Республики относительно кон-

цепта «российская угроза»
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при отсутствии других средств (или в силу сла-
бости) является важным средством достижения 
внешнеполитических целей.

Обращаясь к внешней политике безопасно-
сти России, эстонская сторона отмечает, что год 
за годом Москва все больше смотрит на Восток, 
укрепляя связи с Китаем. В то же время другой 
крупный азиатский центр силы, Индия, движет-
ся в сторону Запада, укрепляя связи с США. Если 
эта тенденция сохранится в долгосрочной пер-
спективе, то две дружественные страны, Россия 
и Индия, могут в итоге оказаться в конфликтных 
геополитических и экономических блоках.

По мнению Эстонии, Россией в 2020 г. были 
предприняты усилия, чтобы Пекин и Нью-
Дели рассматривались как партнеры. В насто-
ящее время Россия выступает преимуществен-
но посредником между КНР и Индией в этом 
тре угольнике. Однако нельзя исключать, что 
протяженная общая граница между Россией и 
Китаем (где есть несколько «серых зон») может 
создать проблемы между странами в будущем. 

Как считает эстонское руководство, поли-
тика, проводимая Россией на Ближнем Восто-
ке в 2020 г., которая, вероятно, продолжится в 
основных направлениях, имеет определенную 
особенность: Москва может вести формальный 
диалог одновременно с несколькими противо-
борствующими сторонами. Например, сегодня 
с Израилем и Ираном, завтра – с США и «Хез-
боллах», потом с Турцией и курдской партией 
«Демократический союз». Россия оказывает 
политическое влияние, поддерживает лидеров 
(Хафтара в Ливии, Асада в Сирии) в обмен на 
обещания возможных будущих экономических 
выгод. Присутствие в сирийском порту Тартус 
вызывает беспокойство и станет еще большей 
проблемой, если Россия сможет использовать 
свое экономическое влияние на соседнем Ки-
пре (государстве-члене ЕС) для консолидации 
своих сил. 

Эстонская сторона несколько ерничает по 
поводу российско-турецких отношений: «Од-
ним из важных “партнеров” России на Ближнем 
Востоке, в Северной Африке и на Кавказе яв-
ляется Турция. В контексте Ближнего Востока 
отношения были достаточно конструктивными, 
так как обе стороны хотят некоторого контро-
ля над конфликтом. Поэтому районы контро-
ля были разделены вблизи турецкой границы. 
Однако отношения двигались по курсу на кон-
фликт как в Ливии, так и на Кавказе.

В Ливии наступление Хафтара на Триполи 
провалилось из-за атак турецких беспилотни-
ков, несмотря на активное участие российского 
частного охранного предприятия “Вагнер”. Ана-
логичный сценарий повторился в Нагорном Ка-

рабахе, где турецкие беспилотники, полученные 
Азербайджаном, использовались для достиже-
ния превосходства в войне против Армении, ко-
торая применяла российское оружие и тактику».

В эстонском отчете отмечено, что Россия 
особенно расширила свое присутствие в Аф-
рике. В последние годы Россия также стала 
ведущим поставщиком вооружений в Африку, 
обогнав в регионе традиционных лидеров – 
Францию и США. В энергетическом контексте 
Алжир играет ключевую роль как третий по ве-
личине поставщик газа в ЕС. Обеспечив господ-
ство над энергетическими ресурсами Алжира, 
Россия может усилить свое влияние в Европе. 
Интерес к запасам нефти Ливии – еще один шаг 
в этом направлении. Военное влияние России 
ограничило пространство для маневра запад-
ных стран в этих государствах, и это может 
спровоцировать будущие конфликты.

Как заявлено в документе, в отношениях со 
странами Запада в центре внимания России на-
ходится ископаемое топливо, которое, вероятно, 
останется центром влияния России в ближай-
шем будущем. Две крупнейшие статьи энерге-
тического экспорта – нефть и природный газ –  
нуждаются в международной экономической 
стабильности, чтобы продолжать наполнять го-
сударственную казну, но и дают возможность 
России не останавливаться в использовании 
энергетики в качестве геополитического инстру-
мента, даже если это со временем приведет к де-
стабилизации ситуации в некоторых регионах. 

С другой стороны, зависимость России от 
доходов от газа и нефти побуждает Кремль под-
держивать высокие цены, сохраняя при этом 
значительную долю рынка в глобальном мас-
штабе. В то же время переход от ископаемого 
топлива к зеленой и возобновляемой энергии 
может подорвать наполнение государственной 
казны России.

Эстонское правительство не обошло сто-
роной и Арктику. Арктика и, в частности, меж-
дународное судоходство могут стать важным 
фактором укрепления Россией своих позиций 
и повышения роли в международной торговле 
за счет использования экономических послед-
ствий изменения климата. По мере потепления 
планеты льды на арктическом побережье Рос-
сии продолжат таяние, создавая условия для 
того, чтобы Северный морской путь стал одной 
из наиболее жизнеспособных альтернатив су-
ществующим межконтинентальным морским 
путям. Хотя этот маршрут может принести 
пользу мировой экономике в целом, он также 
может означать усиление контроля Москвы над 
судоходством, что в свою очередь может поста-
вить под угрозу существующую свободу судо-
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ходства других стран, поскольку Россия очень 
активно милитаризирует прибрежную полосу. 
Однако в долгосрочной перспективе таяние 
льдов может привести к тому, что транзитный 
коридор вообще выйдет за пределы российской 
юрисдикции.

На основании предложенной методологии 
исследования сформирована табл. 4, данные ко-
торой дискретно отражают содержание эстон-
ского военно-доктринального документа.

Полную визуализированную картину мож-
но представить в виде облака слов (рис. 3). 

Таблица 4
Анализ содержания Эстонского годового отчета сил обороны за 2020 г. 

относительно концепта «российская угроза»

Название аспекта Качественное содержание аспектной принадлежности

Политический

позиция России в международных отношениях становится все более ревизионистской;
Россия стремится заставить европейские страны вступить в переговоры с ней путем де-
монстрации военной силы;
право решать вопросы безопасности своих приграничных стран, подорвав тем самым 
влияние международных институтов (ЕС и НАТО);
Россия особенно расширила свое присутствие в Африке;
обеспечив господство над энергетическими ресурсами Алжира, Россия может усилить 
свое влияние в Европе;
использование энергетики в качестве геополитического инструмента;
в центре внимания России находится ископаемое топливо, которое, вероятно, останется 
центром влияния России в ближайшем будущем

Экономический

Россия сможет использовать экономическое влияние на соседнем Кипре;
Россия стала ведущим поставщиком вооружений в Африку;
интерес к запасам нефти Ливии – еще один шаг в этом направлении [усиления влияния];
международное судоходство может стать важным фактором укрепления Россией своих 
позиций и повышения роли в международной торговле;
усиление контроля Москвы над судоходством, что, в свою очередь, может поставить под 
угрозу существующую свободу судоходства других стран

Социальный –

Технологический –

Военный
присутствие в сирийском порту Тартус вызывает беспокойство и станет еще большей 
проблемой;
милитаризация прибрежной арктической полосы

Рис. 3. Облако слов на основе анализа содержания Эстонского годового отчета сил 
обороны за 2020 г. относительно концепта «российская угроза»
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Делая промежуточные выводы из анализа 
содержания Эстонского годового отчета сил обо-
роны за 2020 г. относительно концепта «россий-
ская угроза», можем выделить ряд моментов.

1. В исследуемом документе присутству-
ют политический, экономический и военные 
аспекты. В документе нам не удалось вычле-
нить социальный и технологический аспекты. 
Стоит предположить, что они не вызывают по-
вышения уровня тревожности в рядах разра-
ботчиков данного документа.

2. Наибольшим по объему является полити-
ческий аспект, чуть меньшим – экономический.

3. Анализируя лемматизированный ряд, 
можно вычленить словосочетание, которое 
характеризует Россию как «страну, влияю-
щую на международные позиции». Немало-
важным моментом является обеспокоенность 
эстонской стороны так называемой угрозой 
со стороны России экономическому аспекту, а 
именно потенциальной угрозой судоходству и 
укреплению международной торговли. Обеспо-
коенность эстонского военно-политического 
руководства вызывает усиление присутствия 
России в Африке.

Интегративный взгляд (вместо заключения)

По большому основанию у нас нет при-
чин проводить интегративный анализ рассмо-
тренных в статье военно-доктринальных доку-
ментов прибалтийских государств. Этому есть 
весомые аргументы. Одним из важнейших яв-
ляется тот, что Латвия, Литва и Эстония счита-
ются суверенными государствами, т. е. в идеале 
способными проводить независимую политику. 

Вместе с тем не стоит исключать из рас-
смотрения такие факторы, как членство этих 
государств в блоке НАТО и ЕС, следовательно, 
подпадающих под политическое давление этих 
институций и проводящих свою политику в их 
русле. Все эти государства признаны недруже-
ственными по отношению к России1. Немало-
важным является их компактное размещение, 
наличие общих границ между ними и Россий-
ской Федерацией. Особо стоит отметить давние 
политические, культурные и хозяйственные вза-
имоотношения этих республик в бытность их в 
составе СССР. Все вышеперечисленное дает нам 
основание провести такой анализ военно-доктри-
нальных документов прибалтийских государств 
относительно концепта «российская угроза».

Из вычлененных пяти аспектов для анали-
за военно-доктринальных документов наиболь-
шими и соизмеримыми по объему являются по-
литический и военный аспекты. Далее следует 
экономический аспект. Менее значимыми явля-
ются социальный и технологический аспекты. 
Интегративный анализ военно-доктринальных 
документов Латвии, Литвы и Эстонии приво-
дит к выводу, что в качестве наиболее часто 
встречающихся общих компонентов выступа-
ют такие доминирующие лексемы, как «Рос-
сия», «военный», «сила», «международный», 
«средство», «влияние». Их частотное распреде-
ление представлено на рис. 4. 

1 Перечень иностранных государств и территорий, со-
вершающих в отношении Российской Федерации, россий-
ских юридических лиц и физических лиц недружествен-
ные действия: утв. распоряжением Правительства РФ от 
5 марта 2022 г. № 430-р. URL: http://actual.pravo.gov.ru/text.
html#pnum=0001202203070001 (дата обращения: 02.02.2023).

Рис. 4. Частотное распределение доминирующих лексем на основе интегративного 
анализа военно-доктринальных документов прибалтийских государств
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Проводя интегративный анализ военно-док-
тринальных документов стран Балтии по поли-
тическому аспекту, видим, что наиболее часто 
встречающимися словами выступали «Россия», 
«международный», «влияние», «безопасность». 
Иными словами, озабоченность военно-полити-
ческого руководства прибалтийских государств 
в политической сфере вызывает влияние России 
на международную безопасность. Частотное 
распределение представлено на рис. 5.

В отношении экономического аспекта наи-
более часто встречающимися словами высту-
пали «Россия» и «судоходство». Определенную 
тревогу руководства прибалтийских государств 

в экономической сфере вызывает влияние Рос-
сии на такой важный для всех прибалтийских 
стран источник доходов, как судоходство и пор-
товые услуги. Частотное распределение слов 
при интегративном анализе экономического 
аспекта представлено на рис. 6.

Среди выявленных доминирующих лек-
сем при интегративном анализе социального 
аспекта стоит назвать «информацию». По мне-
нию руководства прибалтийских государств, 
определенные угрозы со стороны России мо-
жет представлять информационный фактор. 
Анализ технологического аспекта не позволяет 
вычленить из всего проанализированного ин-

Рис. 5. Частотное распределение доминирующих лексем на основе интегративного 
анализа политического аспекта военно-доктринальных документов прибалтийских 
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Рис. 6. Частотное распределение доминирующих лексем на основе интегративного 
анализа экономического аспекта военно-доктринальных документов прибалтийских 
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тегративного ряда военно-доктринальных до-
кументов словоформы, имеющие наибольшее 
частотное распределение.

Проводя интегративный анализ данных 
документов по военному аспекту, наиболее ча-
сто встречающимися словами выступали «во-
енный», «Россия» и «сила». Если привести эти 
лемматизированные формы слов к естествен-

ному языку, то получается конструкт-угроза 
типа «военная сила России» или «российская 
военная сила». Судя по проведенному анализу 
военно-доктринальных документов, такая кон-
структ-угроза вызывает озабоченность воен-
но-политического руководства прибалтийских 
государств. Частотное распределение лексем 
представлено на рис. 7.

Рис. 7. Частотное распределение доминирующих лексем на основе интегра-
тивного анализа военного аспекта военно-доктринальных документов при-

балтийских государств
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Представляется, что проведенное исследо-
вание военно-доктринальных документов Лат-
вии, Литвы и Эстонии позволит лучше понять 
логику поведения этих государств на мировой 
арене в столь непростых геополитических транс-
формациях, протекающих в современном мире.
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Аннотация. Современные многосоставные общества, характеризующиеся этнокультурным разнообразием, формируют запрос на по-
иск эффективных механизмов сохранения баланса в межгрупповых отношениях. Институционализация языковой политики становится 
одним из способов регулирования межэтнических отношений. Особую актуальность проблема реализации языковой политики при-
обретает в современных европейских федерациях, границы субъектов которых накладываются на границы проживания языковых со-
обществ. В таких случаях языковая политика федерального центра способна напрямую влиять на характер взаимодействия централь-
ной и региональных властей. Особый исследовательский интерес представляет Швейцария как одна из самых децентрализованных 
федераций Европы. Компактное проживание четырех языковых сообществ наложило существенный отпечаток на институциональные 
основы федеративного устройства Швейцарии. Сложившиеся модели взаимодействия между центром и кантонами нуждаются в рас-
смотрении в качестве инструмента нормализации и стабилизации отношений в многосоставных обществах. В статье рассматривается 
влияние федерализма и федеративных принципов на формирование и развитие языковой политики Швейцарии. Раскрывается норма-
тивная база швейцарского федерализма, ее институциональные основы, которые накладывают отпечаток на регулирование языкового 
режима как на федеральном, так и на региональном уровнях. С опорой на статистические данные дается оценка языковой ситуации 
в кантонах с одним и двумя официальными языками. Обозначена специфика сочетания основных принципов, регулирующих отно-
шения между швейцарскими языковыми группами. Принципы равноправия языков, свободного языкового выбора для регионов и 
формальное закрепление языковой территориальности рассматриваются как основа устойчивости швейцарской модели федерализма. 
Делается вывод, что федерализм в Швейцарии способствует гармонизации языковой ситуации благодаря распределению полномочий 
между центром и регионами.
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Abstract. Modern plural societies characterized by ethno-cultural diversity are forming demand for eff ective balance of inter-group relations. The 
institutionalization of language policy is becoming the way of inter-ethnic relations regulation. The problem of language policy implementation is 
the relevance in modern European federations, the boundaries of which are overlap on the boundaries of the linguistic communities’ residence. 
In such cases the language policy of the federal center includes the impact on the federal and regional authorities’ relations. Switzerland is the 
research interest as one of the most decentralized federations in Europe. The compact residence of four linguistic communities’ impact on the 
institutional foundations of the federal structure. The existing interaction of models between central authorities and cantons requires consideration 
as a tool for normalizing and infl uencing relations in plural societies. In this article the authors consider the infl uence of federalism and federal 
principles on development of language policy. The article reveals the regulatory framework of Swiss federalism, its institutional foundations, 
which impact on regulation of the language regime, both at the federal and regional levels. Based on the statistical data, an assessment is made 
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of the language situations in the monolingual and bilingual cantons. The authors capture the main principles of the Swiss language regime. The 
principles of equality of languages, free language choice for the regions and the formal consolidation of languages’ territoriality as the basis for 
the stability of the Swiss model of federalism. It is concluded that federalism observed the harmonization of the language situation due to divi-
sion of federal and regional powers.
Keywords: language policy, federalism, Switzerland, decentralization, subsidiarity
For citation: Zaripova A. R., Kuznetsov Ya. P. The language policy of Switzerland within the federalism environment. Izvestiya of Saratov Univer-
sity. Sociology. Politology, 2023, vol. 23, iss. 2, рр. 221–226 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-9601-2023-23-2-221-226, EDN: KLZJWX
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Особенности географического, историче-
ского и политического развития Европы при-
вели к тому, что население многих европейских 
государств состоит из разнообразных куль-
турных, этнических, религиозных и языковых 
групп. Соответственно, существуют различные 
подходы к регулированию межэтнических от-
ношений в таких многосоставных сообществах. 
Частью государственной политики по регули-
рованию межэтнических отношений является 
языковая политика, которая определяется осо-
бенностями исторического развития и дизай-
ном политического устройства той или иной 
страны, а также взаимоотношением её этни-
ческих групп и степенью их социальной инте-
грации. В случае же с федеративными государ-
ствами особую роль в формировании языковой 
политики приобретает совместимость интере-
сов федерального центра и регионов, которые, 
как правило, обладают определённой степенью 
автономии в данной сфере.

В этой связи весьма интересен пример язы-
ковой политики Швейцарии как одной из самых 
децентрализованных федераций. Компактное 
проживание различных языковых групп может 
сопровождаться противоречиями в культурной 
и политической сферах жизни общества. В то 
время как в Швейцарии различные языковые 
сообщества на протяжении веков мирно сосу-
ществуют друг с другом, политическая систе-
ма государства отличается высокой степенью 
стабильности. Предполагается, что именно 
особенности федеративного устройства швей-
царского государства вкупе с полиэтническим 
составом его населения привели к формирова-
нию уникальной модели языковой политики, 
направленной на регулирование проблем мно-
гоязычия и сохранения культурно-языкового 
баланса.

Несмотря на изученность аспектов много-
язычия Швейцарии и особенностей её полити-
ческого дизайна, наблюдается определённый 
недостаток исследований, посвящённых влия-
нию её федеративного устройства на языковую 
политику. Иными словами, существует необ-
ходимость изучения федерализма как факто-
ра формирования и реализации швейцарской 

языковой политики. Выявление зависимости 
между практикой федерализма в Швейцарии 
и особенностями модели её языковой полити-
ки может способствовать лучшему пониманию 
логики взаимодействия различных этнолингви-
стических групп в многосоставных обществах 
федеративных государств, что и обусловливает 
актуальность изучения данной темы. 

Основы современного швейцарского язы-
кового режима были закреплены в Конститу-
ции Швейцарии 1848 г., согласно которой на-
циональными языками страны стали немецкий, 
французский и итальянский. При этом было 
обозначено чёткое различие между официаль-
ными и национальными языками. К последней 
группе помимо официальных языков был от-
несён и ретороманский, носители которого в 
конце XX в. потребовали тех же правовых га-
рантий, что имелись у других языковых групп. 
В результате изменения Конституции реторо-
манский язык был признан четвёртым офици-
альным языком Швейцарии в 1996 г. [1, с. 32]. 
Таким образом, согласно ст. 70 Конституции, 
статусы официальных языков имеют немецкий, 
французский, итальянский и ретороманский. 
Однако последний используется только на вну-
тригосударственном уровне для коммуникации 
между органами власти и носителями языка [2]. 

Согласно данным Федерального статисти-
ческого управления (FSO) за 2019 г., немецкий 
язык в качестве основного использует 62,3% на-
селения, французский – 22,8%, итальянский – 
8,0%, ретороманский – 0,5%. При этом 23,1% 
жителей являются носителями негосударствен-
ных языков, таких как английский, португаль-
ский, албанский и др. [3]. Суммарная статисти-
ка составляет более ста процентов, поскольку 
швейцарцы при опросе могут указывать не-
сколько языков в качестве основных. Однако это 
не означает, что в стране повсеместно распро-
странён мультилингвизм. Напротив, большин-
ство субъектов Федерации являются одноязыч-
ными как по распространённости языка среди 
населения, так и по правовому статусу. Так, по 
территориально-языковому принципу в стра-
не можно выделить несколько относительно 
монолитных языковых групп. Немецкоязычные 
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17 кантонов занимают центральную, восточ-
ную и северную территории страны. Франко-
говорящая Швейцария представлена четырьмя 
западными кантонами. Италоязычная часть со-
стоит из одного южного кантона Тичино.

В то же время весьма важной особенностью 
языковой ситуации в Швейцарии является тот 
факт, что языковые границы не совпадают с 
границами внутригосударственными, т.е. име-
ют место быть и многоязычные кантоны. В 
частности, в регионе Граубюнден официальны-
ми языками являются ретороманский, немец-
кий и итальянский. Оставшиеся три кантона 
(Берн, Фрибур, Вале) имеют статус двуязычных 
регионов: в них официальными считаются не-
мецкий и французский языки, что отражено в 
кантональных конституциях и соответствую-
щих местных законах [4, p. 34–35]. 

Мирное сосуществование сложившихся в 
Швейцарии языковых сообществ проистекает 
из трёх основных принципов: равноправия язы-
ков, свободного языкового выбора и языковой 
территориальности. 

Согласно принципу равноправия, все язы-
ки Швейцарии имеют равный статус. Данный 
принцип относится не только к языковой по-
литике, но и к устройству всего швейцарского 
общества. В стране не предусмотрены какие-
либо преференции для представителей той или 
иной религии, языковой группы или кантона [5, 
с. 132]. На статус человека влияет только нали-
чие или отсутствие гражданства, и отсутствует 
какая-либо дифференциация по признаку пола, 
языка, конфессии.

Равенство всех лингвистических сообществ 
также означает, что в швейцарском языковом 
праве отсутствует понятие «языковое меньшин-
ство» [6, с. 183]. Сам принцип равноправия со-
блюдается за счёт поддержки федеральными 
органами власти менее распространённых язы-
ков страны. Так, согласно Конституции 1999 г., 
Федерация обязана оказывать поддержку канто-
нам Граубюнден и Тичино в вопросе поддержа-
ния и развития ретороманского и итальянского 
языков [7, p. 73]. Необходимость федеральных 
субсидий обусловлена не только слабой рас-
пространённостью этих языков в сравнении с 
немецким и французским, но и низким эконо-
мическим потенциалом двух кантонов, которые 
не могут полноценно реализовывать языковую 
политику. 

Однако принцип равноправия вовсе не 
гарантирует, что в государственных органах 
Швейцарии одинаково представлены все офи-
циальные языки. В обеих палатах Федераль-
ного собрания страны обычно используются 

только два языка – немецкий и французский. 
Во время обсуждения законопроектов члены 
парламента из Тичино должны работать с не-
мецкой или французской версией предлагае-
мого закона, а итальянская версия доступна 
только при финальном голосовании. Синхрон-
ный перевод во время заседаний Национально-
го совета (нижней палаты) и Совета кантонов 
(верхней палаты) осуществляется также только 
на немецкий и французский языки. Депутаты 
из Тичино обычно произносят вступительные 
слова на итальянском, после чего переходят на 
французский или немецкий. Депутаты-реторо-
манцы же, как правило, общаются на немецком 
языке [8, p. 86].

Законодательные комитеты парламента 
представляют свои устные отчеты на двух язы-
ках: немецком, французском или итальянском. 
Если рассматриваемый вопрос не имеет особо-
го значения или исключительной сложности, 
докладчики дополняют друг друга и не повто-
ряют части, которые уже обсуждались на дру-
гом языке.

Тексты заседаний в Национальном совете 
переводятся на немецкий, французский и ита-
льянский. Перевод на ретороманский осущест-
вляется только по предварительному запросу. 
Президент Национального совета ведёт заседа-
ния на своём родном языке. Бюро Националь-
ного совета как специально уполномоченный 
орган переводит на второй официальный язык 
наиболее важные положения речи президента.

В отличие от Национального совета, в верх-
ней палате не осуществляется синхронного 
перевода заседаний. Документы публикуются 
на немецком и французском языках, но устные 
отчёты комиссии обычно издаются только на 
одном языке.

В целом, все документы, отчёты и черновые 
варианты законодательных актов, рассматрива-
емые комитетами и на пленарных заседаниях, 
издаются одновременно на немецком, француз-
ском и итальянском языках в онлайн-формате 
и в печатном виде. Другие документы доступ-
ны как минимум на двух официальных языках, 
обычно на немецком и французском [9, p. 135]. 
Таким образом, из всех официальных языков в 
Федеральном собрании в полной мере представ-
лены только немецкий и французский, которые 
фактически являются языками публичного об-
щения между всеми членами парламента, неза-
висимо от их родного языка.

Свобода языкового выбора означает, что 
каждый гражданин Швейцарии вправе выби-
рать любой язык в сфере частной жизни, в том 
числе при ведении бизнеса и торговли [10, p. 4]. 
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При взаимодействии же с органами федераль-
ной власти гражданин имеет право общаться 
на любом из официальных языков. Законода-
тельно этот принцип подкреплён ст. 14 подпи-
санной Швейцарией Европейской конвенции 
по правам человека, которая запрещает любые 
виды дискриминации по языковому принци-
пу [11]. Языковая свобода гарантируется ст. 18 
Конституции и косвенно отражена в других па-
раграфах документа, посвящённых свободе со-
вести, свободе прессы, свободе общественных 
организаций и свободе политической деятель-
ности [2]. Что касается законодательства канто-
нов, то в них принцип свободы языкового вы-
бора прописан нечётко. Так, не ясно, могут ли 
кантональные коммуны по своему усмотрению 
менять официальный статус языков на своей 
территории и должны ли они строго придер-
живаться результатов переписей населения [1, 
с. 33]. В целом, принцип языковой свободы от-
сылает именно к индивидуальному праву чело-
века общаться на том или ином языке.

Принцип территориальности, используе-
мый при решении языковых вопросов, выража-
ется в формулировке «cuius regio eius lingua» – 
«чья территория, того и язык» [6, c. 149]. Хотя 
Федерация установила фиксированный список 
официальных языков на уровне всего государ-
ства, субъекты сами определяют свои регио-
нальные языки. Территориальный принцип 
означает, что каждый язык обладает своей ис-
ходной территорией, определяемой общинами и 
кантонами. Официальный язык того или иного 
кантона является обязательным при общении в 
публичной сфере. В Швейцарии довольно ши-
роко распространена ситуация, когда германо-
язычные граждане при переезде во франкогово-
рящий кантон должны выучить французский 
для возможности публичного общения в новом 
месте пребывания [8, p. 86]. Однако это не рас-
пространяется на коммуникацию с федераль-
ными органами власти, с которыми они могут 
продолжать взаимодействовать на немецком. 
Таким образом осуществляется определённая 
политика ассимиляции в рамках кантонов.

Как можно заметить, принцип террито-
риальности противоречит принципу свободы 
языкового выбора. Каждый житель Швейца-
рии имеет право изъясняться на родном языке, 
но в общении с другими жителями и органами 
власти кантона ему так или иначе приходится 
использовать официальный язык кантона, в ко-
тором он проживает. Иными словами, принцип 
территориальности превалирует над принци-
пом языковой свободы, а из этого следует, что 
языковое право кантонов ограничивает языко-

вое право индивида. В то же время территори-
альный принцип, понимаемый как инструмент 
реализации демократических обязанностей, 
является конституционной гарантией для язы-
ковых сообществ страны [12, p. 118]. Такой 
механизм позволяет франкоязычным и итало-
язычным регионам сохранять свою языковую 
самобытность, не опасаясь «давления» со сто-
роны превосходящей в плане численности на-
селения и экономического развития немецкой 
части Швейцарии. 

В случае с многоязычными субъектами 
роль принципа территориальности не столь 
однозначна. Данный принцип предполагает 
наличие только одного официального языка 
в каждом кантоне [13, p. 69]. На практике же, 
как отмечалось, существуют кантоны с двумя 
и даже тремя официальными языками. Опреде-
лённые проблемы с реализацией принципа тер-
риториальности можно наблюдать во франко-
немецких кантонах Вале, Берн и Фрибур. Так, 
большинство жителей кантона Фрибур в каче-
стве основного языка используют французский, 
в то время как немецкий является официаль-
ным языком города Фрибур (столицы кантона). 
Такая ситуация рассматривается франкоязыч-
ным населением как насаждение немецкого 
языка и культуры. С другой стороны, горожане 
Фрибура, говорящие на немецком языке, долж-
ны, согласно принципу территориальности, 
использовать в официальных учреждениях 
французский язык [9, p. 131]. Иными словами, в 
таких гетерогенных территориях принцип язы-
ковой территориальности уже не обеспечивает 
полной защиты ни одного из языков.

Проблема также состоит в том, что прин-
цип территориальности закреплён за всем кан-
тоном, но не за его отдельными общинами. 
Данное обстоятельство наиболее ярко выраже-
но в Граубюндене, где разноязычие ставит под 
угрозу национально-историческое единство 
ретороманского населения [1, с. 35]. Наличие 
нескольких официальных языков в регионе 
приводит к тому, что ретороманцы, овладевая 
вторым языком (зачастую немецким), начинают 
использовать последний в качестве основного 
ввиду его большей востребованности в рамках 
Швейцарии. 

Несмотря на определённые проблемы реа-
лизации в смешанных в языковом отношении 
регионах Швейцарии, принцип территориаль-
ности в целом обеспечивает гармоничное со-
существование разных языковых групп. Более 
того, полагаясь на данный принцип, малые язы-
ковые сообщества (французское, итальянское) 
могут защитить свою языковую самобытность 
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даже в условиях активной внутренней и внеш-
ней миграции. Именно благодаря принципу 
территориальности языковая карта Швейцарии 
остаётся практически неизменной на протяже-
нии многих лет, что можно считать основным 
фактором стабильности отношений между язы-
ковыми сообществами страны.

Вышеуказанные принципы швейцарской 
языковой политики так или иначе выстроены 
вокруг широкой автономии кантонов, что явля-
ется следствием такого способа социально-по-
литической организации общества, как субси-
диарность. Принцип субсидиарности, в свою 
очередь, неотъемлемо связан с федеративным 
устройством Швейцарии, поскольку прямо или 
косвенно используется для распределения ком-
петенций между центром и регионами. Это ре-
гулирование осуществляется путём разделения 
полномочий между уровнями федерального и 
регионального управления, основываясь на их 
степени близости к гражданам. 

В случае Швейцарии региональные орга-
ны власти обладают значительными полномо-
чиями на своей территории. Как уже ясно из 
принципа территориальности, кантоны сами 
определяет свою языковую политику. Статья 70 
Конституции Швейцарии гласит, что каждый 
субъект вправе сам выбирать один из четырёх 
официальных языков Конфедерации в качестве 
кантонального. Такие полномочия канонов об-
условлены как конфедеративным наследием 
Швейцарии, так и особенностями сложившего-
ся национального самосознания. Коллективная 
идентичность швейцарцев изначально форми-
ровалась на региональном уровне в качестве 
реакции на процессы унификации и централи-
зации, что проходили в конце XVIII – начале 
XIX в. [14, S. 145]. В связи с этим граждане стра-
ны ассоциируют себя в первую очередь с кан-
тонами, общинами и языковыми сообществами.

При этом самобытность кантонов выража-
ется не столько в наличии региональной иден-
тичности, сколько во внутреннем суверенитете, 
характеризующемся обладанием всеми атрибу-
тами власти (правительство, парламент, поли-
ция, суд), а также наличием региональных кон-
ституций. Но такая широкая автономия имеет 
вполне конкретные пределы, в частности, кан-
тональные конституции утверждаются обще-
федеральным парламентом и не могут проти-
воречить Конституции Швейцарии [5, с. 132]. 
Кроме того, на Федерацию, согласно последней 
редакции Конституции от 1999 г., возложена 
конституционная обязанность выполнять тре-
бования, касающиеся официального много-
язычия страны. Это означает, что федеральные 

власти координируют все уровни государствен-
ного образования, находящиеся в кантональной 
юрисдикции [7, p. 73]. Иными словами, феде-
ральное право в целом преобладает над кан-
тональным, что, однако, не препятствует авто-
номному решению проблем на местном уровне, 
в том числе и в сфере языковой политики.

Результатом такого разделения предметов 
ведения между центром и регионами является 
отсутствие федеральной языковой политики 
как таковой. Вместо этого каждый субъект, 
пользуясь широкими полномочиями в куль-
турной сфере, формирует собственную модель, 
опираясь на языковую ситуацию на своей тер-
ритории. В связи с тем, что определение язы-
кового режима находится в ведении кантонов, 
издание административных актов осуществля-
ется на соответствующем официальном языке 
каждого отдельного региона. В двуязычных ре-
гионах кантональные власти обычно использу-
ют тот или иной язык (но не оба) для предостав-
ления местных услуг (например, образования) 
в соответствии с языковой границей внутри 
кантона. 

Поводя итоги, можно заключить, что язы-
ковой режим многонациональной Швейцарии 
сочетает в себе два основных элемента: инди-
видуальную языковую свободу и неотъемлемое 
право кантонов распоряжаться официальными 
языками на своей территории. Второй элемент 
выражен в принципе территориальности язы-
ковой политики, который является средством 
защиты и развития языковой дифференциации 
федеративной Швейцарии, поскольку гаранти-
рует незыблемость языковых границ. В то же 
время привязка языка к территории значитель-
но слабее выражена в многоязычных кантонах, 
что обусловливается дисперсным размещением 
языковых групп (в частности, ретороманцев) и 
процессами внутренней миграции.

Хотя основы языковой политики устанав-
ливаются Федерацией, её реализация зависит 
от деятельности каждого конкретного кантона. 
Такое положение дел обусловлено принципом 
субсидиарности, являющегося прямым след-
ствием федеративного устройства государства. 
Ввиду того что кантоны сами определяют язы-
ковую политику, возникающие конфликты на 
этноязыковой почве по определению перено-
сятся на локальный уровень, теряя при этом 
значительную часть своего деструктивного по-
тенциала. 

Таким образом, значение федерализма для 
языковой политики Швейцарии заключается 
в специфическом распределении полномочий 
между центром и регионами. С одной стороны, 
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федеральный центр обозначил список офици-
альных языков, основываясь на общей лингви-
стической ситуации в стране. Однако именно 
регионы обладают правом определять, какой из 
этих языков считается официальным на их тер-
ритории и какой должна быть языковая поли-
тика. Швейцарский федерализм предоставляет 
возможность кантонам осуществлять значи-
мые, нежели чем просто номинальные, суве-
ренные полномочия в сфере культуры и языка. 
Делегирование данных полномочий на регио-
нальный уровень является более чем оправ-
данным решением в ситуации, при которой в 
рамках одного государства сосуществуют как 
несколько одноязычных субъектов из разных 
лингвистических групп, так и многоязыковые 
административно-территориальные единицы.
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние факторов доверия, недоверия и фейковых новостей на уровень легитимности государствен-
ной власти и принимаемых решений. Оспаривается позиция авторов, устанавливающих четкую корреляцию между уровнем легитим-
ности власти и степенью развития ее демократических институтов. В основе легитимности власти лежит оценка соответствия властной 
позиции и принимаемых решений сформированному в гражданском сознании образу власти и разделяемым мировоззренческим 
позициям. Отмечается двойственная природа легитимности: в соответствии с определением Д. Истона, различают диффузную и спе-
цифическую легитимность. Типы легитимности отличаются с точки зрения динамики изменений их уровня, пластичности, принципов 
формирования и укрепления. В основе диффузной легитимности лежит концепция доверия. Актуализация позиций и оценок участни-
ков политического процесса происходит посредством политических коммуникаций. Изменения коммуникационной сферы политики, 
продиктованные революционным развитием интернет-технологий, обусловливают необходимость качественной переоценки роли 
факторов доверия и недоверия в процессе коммуникации власти и общества. Доверие и недоверие необходимо рассматривать как 
автономные политические явления, оказывающие как позитивное, так и негативное влияние на уровень легитимности. Фейковые но-
вости становятся неустранимым «налогом» на политические коммуникации власти и общества. Специфика их формирования и распро-
странения, а также цели, которые преследуют авторы фейковых новостей, выходят за пределы сферы политического регулирования, 
поэтому основную работу по борьбе с их негативными эффектами необходимо сосредоточить не на опровержении или блокировке 
новостей, а на формировании всеобщей медиаграмотности.
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Abstract. The article examines infl uence of factors of trust, distrust, and fake news on the level of legitimacy of state power and decisions 
taken. The position of the authors who establish a clear correlation between the level of legitimacy of the government and the level of de-
velopment of its democratic institutions is disputed. The legitimacy of power is based on the assessment of the conformity of the position 
of authority and decisions made to the image of power formed in the civil consciousness and shared ideological positions. The dual nature 
of legitimacy is noted: in accordance with the defi nition of D. Easton, diff use and specifi c types of legitimacy are distinguished. The types of 
legitimacy diff er in terms of the dynamics of changes in their level, plasticity, principles of formation and strengthening. Diff use legitimacy is 
based on the concept of trust. Actualization of positions and assessments of participants in the political process takes place through political 
communications. Changes in the communication sphere of politics, dictated by the revolutionary development of the Internet technologies, 
necessitate a qualitative reassessment of the role of factors of trust and distrust in the process of communication between the government 
and society. Trust and distrust should be considered as autonomous political phenomena that have both a positive and negative impact on 
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the level of legitimacy. Fake news is becoming an irremediable «tax» on political communications between the government and society. The 
specifi cs of their formation and dissemination, as well as the goals pursued by the authors of fake news, go beyond the scope of political 
regulation, therefore, the main work to combat their negative eff ects should be focused not on refuting or blocking news, but on the forma-
tion of universal media literacy.
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Процесс осуществления государственной 
власти имеет коммуникативную природу и ос-
новывается на специфической форме диалога 
между властными политическими акторами и 
обществом по поводу справедливого распре-
деления государственных ресурсов – социаль-
ных, финансовых, природных и т.п. Одобрение 
большей частью социума действий политиче-
ской элиты является важнейшим условием, не-
обходимым для управления государством, при-
нятия и реализации политических решений. В 
политической науке такое одобрение определя-
ется термином «легитимность».

Научно-теоретический взгляд на легитим-
ность как необходимое условие сохранения, 
воспроизводства и развития существующего 
политического порядка обусловливает попу-
лярность данного направления политологи-
ческих исследований, появление различных 
методологических подходов к ее определению. 
В рамках теорий легитимности предлагаются 
ответы на вопросы о возможности воздействия 
на уровень легитимности, о том, что лежит в 
основе одобрения гражданами проводимой по-
литики, что влияет на изменение уровня леги-
тимности, каким образом и посредством каких 
каналов происходит процесс легитимизации. 

Несмотря на то что данный вопрос давно 
находится в фокусе научного внимания, многие 
авторы отмечают, что потребность в понимании 
того, как происходит процесс легитимизации, 
какие факторы оказывают влияние на уровень 
легитимности того или иного политическо-
го решения, только возрастает в современных 
условиях [1, 2]. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим, 
какую роль в процессе политической легити-
мизации играют отношения, обозначаемые та-
кими понятиями, как доверие, недоверие и фей-
ковые новости.

Легитимизация – неотъемлемая часть 
политического процесса

В некоторых публикациях [3–5] легитим-
ность власти и государственных решений рас-
сматривается в рамках методологии структур-
ного функционализма как свойство, присущее 

исключительно демократическим режимам. 
В них утверждается, что при тоталитаризме и 
авторитаризме власть лидера обеспечивается 
насилием, принуждением, а потому она не мо-
жет быть легитимной или, по крайней мере, не 
может сохранять свою легитимность в течение 
длительного времени. При этом устанавливает-
ся прямая корреляция между уровнем развития 
демократических политических институтов и 
уровнем достигаемой легитимности. 

Признавая обоснованность данных тези-
сов для процесса политической легитимизации 
в странах, осуществивших демократический 
транзит, представляется целесообразным при-
менить более широкий подход для определения 
места легитимности в системе политических 
координат. Ключевой характеристикой леги-
тимности является оценка гражданами соот-
ветствия принятых государственных решений 
потребностям и мировоззренческим позициям 
общества. Эта характеристика означает, что о 
легитимности можно говорить применительно 
и к авторитарным, и к смешанным политиче-
ским режимам.

Действительно, власть во все времена нуж-
далась в целенаправленной деятельности по 
легитимизации своих решений и права их при-
нимать от имени всей страны. История видела 
множество примеров того, как снижение уров-
ня легитимности приводило к государствен-
ным переворотам и даже революциям. 

Принимая во внимание приведенные ар-
гументы, определим политическую легитими-
зацию как многоплановый целенаправленный 
коммуникативный процесс придания легитим-
ного статуса политической власти, деятельно-
сти политических акторов и государственным 
решениям, которые они принимают. 

Двойственная природа легитимности

Приведенное определение очерчивает до-
статочно широкий круг политических процес-
сов и отношений, в которые включен процесс 
политической легитимизации. Это говорит о 
сложности, многоаспектности данного про-
цесса и невозможности его унифицированного 
описания. 
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Как отмечает И. А. Иванников, «…государ-
ственная власть должна быть легитимной как 
по происхождению (установлению), так и по 
способам и методам реализации своих полно-
мочий…» [6, с. 41]. Отсюда следует, что суще-
ствуют как минимум два направления (потока) 
легитимизации, необходимых для обеспечения 
легитимности власти и ее решений. Аналогич-
ной позиции придерживаются В. А. Гуторов [7] 
и К. Моррис [8], отмечающие, что у государства 
существует определенная базовая легитим-
ность, которая обеспечивает его существование 
и право принятия решений от имени общества, 
а уже на ее фундаменте появляются более спе-
цифические формы легитимности, в том числе 
легитимность принимаемых государственных 
решений. Подобное «разветвление» легитим-
ности при одновременной взаимозависимости 
ее потоков рассматривается авторами в рамках 
системной методологии: с ориентацией на вы-
деление отдельных элементов, процессов их 
взаимодействия, а также на раскрытие синерге-
тической целостности системы.

В рамках системного подхода американ-
ский политолог Д. Истон различает диффузную 
и специфическую легитимность. Диффузную 
легитимность он определил как долговремен-
ную, фундаментальную, общую поддержку 
идей и принципов политической власти, кото-
рая будет оказываться безотносительно сию-
минутных результатов деятельности государ-
ства. Специфическая легитимность, напротив, 
основывается на оценке конкретных принятых 
государственных решений, она кратковременна 
и базируется на более информированной и осо-
знанной поддержке власти [9]. 

Диффузная легитимность основывается, в 
первую очередь, на иррациональном, эмоцио-
нальном начале, именно поэтому ее рассмотре-
ние актуально проводить через призму понятия 
доверия к власти, а также к ее представителям и 
принимаемым решениям.

Доверие как основа диффузной легитимности

В рамках политической науки неодно-
кратно предлагались определения доверия. 
Ф. Н. Ильясов определяет его следующим обра-
зом: «…доверие – это совокупность представле-
ний и настроений субъекта: а) отражающих его 
ожидания того, что объект будет реализовы-
вать некоторые функции, способствующие уве-
личению или сохранению ресурсов субъекта; 
б) проявляющихся в готовности субъекта деле-
гировать объекту реализацию этих функций» 
[10, c. 34]. Представляет интерес определение, 
данное О. М. Гараевым: «…доверие можно 

определить как делегирование личностью ча-
сти собственной свободы, основанное на лич-
ном опыте и нравственной интуиции, предо-
ставление субъекту доверия права действовать 
в интересах доверяющего» [11].

Несмотря на отмеченное выше преобла-
дание аффективного, иррационального компо-
нента в доверии к власти, ее представителям и 
решениям, не следует рассматривать доверие 
как однозначно непознаваемый феномен, по-
скольку его уровень со значительной степенью 
точности можно оценить, а также в общем и 
целом предсказать направление его колебаний. 
В то же время попытки сторонников теории ра-
ционального выбора операционализировать до-
верие в терминах телеологизма, экономизации 
и рациональной обоснованности представляют 
если не искаженное, то весьма упрощенное по-
нимание данного сложного социально-психо-
логического феномена.

Н. Луман и П. Штомпка рассматривают 
доверие как механизм сокращения рисков [12]. 
Так, Н. Луман отмечает, что важность роли 
доверия возрастает по мере развития в обще-
стве демократических институтов. Для точной 
оценки открывающихся перспектив развития 
общества (на выбор которых индивид может по-
влиять посредством различных форм политиче-
ского участия) необходимо создавать систему 
иерархических субинститутов (Луман назвал их 
«нормами ожидания» [13]), которые позволяют 
упорядочить процесс принятия решений каса-
тельно будущего государственной политики.

В рамках аксиологического подхода Э. Гид-
денс [14, c. 83] отмечает, что доверие возникает 
не только как фактор межличностного взаимодей-
ствия, но и при взаимодействии с абстрактными 
системами – такими, как политические институ-
ты. В основе такого доверия лежит убежденность 
в том, что участники взаимодействия имеют об-
щие представления о ценностях (и именно эти 
ценности являются базисом сформированных 
общественных и политических институтов).

Отношения доверия должны укрепляться 
и кодифицироваться в общеобязательных нор-
мах и санкциях, а также воспроизводиться по-
средством коммуникативных ритуалов и цере-
моний, имеющих своей целью подтверждение 
консенсуса власти и общества. 

Вклад доверия в обеспечение 
политической легитимности

Доверие как основа диффузной легитимно-
сти позволяет обеспечить решение нескольких 
принципиальных задач в области осуществле-
ния государственной власти. 
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При высоком уровне доверия общества к 
деятельности власти сокращаются транзак-
ционные издержки при принятии и реализа-
ции государственных решений, связанные с 
обос нованием необходимости принятия тако-
го решения и урегулированием конфликтных 
ситуаций с оппозицией (вплоть до примене-
ния насильственных мер). При этом финан-
сы и усилия власти будут сконцентрированы 
непосредственно на разработке и реализации 
государственного решения. Трудно переоце-
нить важность этого фактора в контексте спе-
циальной военной операции на территории 
Украины.

Другой пример – из области законотворче-
ства. В условиях высокого уровня доверия, вы-
ступая с законодательной инициативой, власти 
не потребуется «разбавлять» законопроект по-
ложениями, имеющими мало общего с пред-
метом регулирования, но обеспечивающими 
дополнительную поддержку определенной 
группы депутатов данному законопроекту (ло-
гроллинг). 

Рассуждая о доверии, многие ученые отме-
чают, что оно является эквивалентом социаль-
ного капитала [15, 16], присваивая однозначно 
позитивные коннотации данному феномену и 
устанавливая прямую корреляцию между воз-
растанием доверия к власти и повышением ка-
чества жизни социума. В то же время вопрос о 
последствиях высокого уровня доверия остает-
ся за пределами фокуса научного внимания, не-
смотря на наличие нескольких существенных 
рисков, ему сопутствующих. 

В первую очередь, речь идет о коррупци-
онных рисках во всех их проявлениях. Также 
в связи со снижением общественного контро-
ля за деятельностью государственного аппара-
та может возрастать инертность гражданского 
общества. Это приводит к разрыву информа-
ционного обмена между властвующими и под-
властными, что, в свою очередь, станет причи-
ной разрастания тлеющего конфликта, всегда 
имеющего место там, где одна группа лиц мо-
жет принимать социально значимые решения 
в отношении другой. Третьим риском является 
замедление темпов эволюционного развития 
общества и поиска ответа на вызовы времени, 
поскольку властная элита всегда имеет приори-
тет сохранения своих позиций на арене полити-
ческой борьбы, что повышает мотивацию к кон-
сервации существующего положения дел даже 
в тех областях, где наличествуют значительные 
проблемы. 

Недоверие: обратная сторона доверия 
или самостоятельное политическое явление?

Одним из вопросов, пока не получивших 
достаточного освещения в научной литерату-
ре, является соотношение понятий политиче-
ского доверия и недоверия. В настоящее время 
все больше социологов и политологов прихо-
дят к мнению о том, что недоверие не являет-
ся антиподом доверия [17, 18], а выступает как 
самостоятельный феномен, не всегда имеющий 
негативную коннотацию. Данный подход рази-
тельно отличается от классического понимания 
недоверия как дополнительного «налога» на 
экономику страны [19] и представляет большую 
перспективу для рассмотрения.

Действительно, недоверие основывается на 
экстраполяции пережитого негативного опыта 
прошлого на текущие и будущие события и в 
первую очередь выступает в качестве механиз-
ма обеспечения безопасности. Испытываемое 
недоверие к политическим решениям, акто-
рам, институтам может приводить к усилению 
включенности индивидов и социальных групп 
в политический процесс. Эта вовлеченность 
имеет различные формы, начиная от подписа-
ния петиций и участия в митингах до форми-
рования легальных гражданских институтов 
недоверия – таких, как Комитет солдатских ма-
терей, Общественная палата и т.д. 

Данные институты являются одним из 
признаков развитого гражданского общества и 
позволяют хеджировать риски высокого уровня 
доверия, обозначенные выше. Важнейшим ус-
ловием для существования эффективных форм 
недоверия является способность и готовность 
государства предоставить правовое поле для 
расширения институциональных и внеинсти-
туциональных форм артикуляции недоверия, и 
таким образом недоверие выступает в качестве 
гаранта сохранения доверия общества к власти. 

Еще одним стимулом к дальнейшим на-
учным разработкам в области применения ме-
ханизмов недоверия в процессе политической 
легитимизации стало разрастание в политиче-
ском дискурсе таких явлений, как фейковые но-
вости и дипфейки1.

Влияние фейковых новостей на легитимность власти

В рамках информационного общества ин-
тернациональный, трансграничный доступ к 
средствам массовой коммуникации позволяет 

1  От английского fake news – фиктивные, фальшивые 
новости; deep fake – сильный, глубокий фейк
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непроверенной, недостоверной и откровенно 
фальшивой информации остросоциального со-
держания – получившей совокупное наименова-
ние «фейк ньюс» – распространяться на крайне 
широкий круг реципиентов. Это может приво-
дить к финансовым, политическим и социаль-
ным издержкам, которые оказывают прямое 
негативное влияние на уровень доверия обще-
ства к власти. Единственным барьером здесь 
является критическое отношение реципиентов 
к транслируемой информации, другими слова-
ми – недоверие, требование дополнительной ве-
рификации и доказательности. 

Наиболее надежной защитой индивида 
от влияния политических и околополитиче-
ских фейк ньюс является личный опыт (взаи-
модействие с государственными структурами, 
участие в выборах или законодательной дея-
тельности и т.п.). Однако в силу слабости граж-
данского общества и инертности российские 
граждане во многом формируют свое отноше-
ние к деятельности государственных акторов 
преимущественно на основе материалов СМИ, 
«сарафанного радио» и иных вторичных источ-
ников информации. 

Это означает, что изменения тональности 
сообщений в средствах массовой коммуни-
кации (а не реальные действия политических 
акторов) могут привести к снижению легитим-
ности одних акторов и повышению других. В 
этих условиях постоянное развитие техноло-
гий фейк ньюс представляет существенную 
угрозу стабильности и безопасности политиче-
ской системы.

Сегодня необходимость недоверчивого, 
критического отношения к доказательной базе 
транслируемых информационных сообщений 
переходит на новый уровень в связи с появлени-
ем технологий дипфейка. Ранее предъявление 
аудио- и видеодоказательств являлось практи-
чески бесспорным гарантом правдивости но-
вости. В свое время премьер-министр Велико-
британии Г. Браун за несколько дней до конца 
электоральной кампании обвалил рейтинги 
своей партии из-за нелестного высказывания в 
адрес избирательницы, аудиозапись которого 
случайно попала в прямой эфир [20], и трудно 
было предположить, что в течение столь не-
большого времени появятся технологии, кото-
рые позволят усомниться в подлинности таких 
аудиозаписей. 

Современные технические средства и про-
граммы, а также нейросети позволяют формиро-
вать дипфейковые аудиосообщения, компили-
руемые из разных аудиофайлов, дипфейковые 
фотографии – они будут неотличимы от ориги-

нальных, фейк невозможно распознать без при-
менения специального оборудования. В случае 
применения технологий дипфейка к остросо-
циальным явлениям вирусное распростране-
ние фальшивых материалов может привести к 
существенным репутационным и финансовым 
потерям для государства, которые невозможно 
компенсировать публикацией опровержений, 
особенно если общество находится в точке би-
фуркации, и после распространения фейк ньюс 
начинается лавинообразный процесс артикуля-
ции общественного недовольства. В контексте 
СВО мы наблюдаем, как обозначенная законо-
мерность реализуется на международном уров-
не: получившие широкую медийную освещен-
ность эпизоды конфликта России и Украины 
стали основанием для усиления санкционного 
давления, расширения поставок вооружения 
Украине со стороны западных партнеров. При 
этом дальнейшее расследование указанных 
эпизодов не проводится, поскольку их резуль-
таты не оказывают существенного влияния на 
развитие сюжета в политическом дискурсе. 

Появление дипфейков привело к тому, что 
фото- и видеодоказательства более не являют-
ся достаточным свидетельством правдивости 
картины событий. Решение об их истинности 
индивид принимает на основании собствен-
ной оценки того, совпадает ли данное явление 
со сформированным образом политического 
актора, имеющего отношение к сюжету. Други-
ми словами, до какой степени данное действие 
актора укладывается в логическую цепочку 
ожидаемых от него действий и высказываний. 
Тем не менее, сомнение в истинности фото- и 
видеодоказательств, а вместе с ними и инфор-
мационных сообщений становится яркой и не-
устранимой чертой современной политической 
реальности. 

Проведенные исследования в области спо-
собности индивидов распознавать фейковые 
новости показали, что самостоятельно спра-
виться с этой задачей реципиенты не могут 
[21]. Также интерес представляют выявленные 
тенденции, получившие общее название “the 
backfi re effect” – эффект обратного действия 
или эффект встречного огня [22]: если соци-
альные сети захотят помочь гражданам в выяв-
лении фейков и начнут помечать их специаль-
ным значком, распространение таких новостей 
только усилится [23].

Также в проведенных исследованиях была 
выявлена следующая закономерность: если 
человек ознакомится с фейковой новостью, 
особенно вызывающей эмоциональную реак-
цию и чувство относительной депривации, а 
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через некоторое время получит опровержение, 
то первое впечатление, скорее всего, сохранит 
свое влияние на оценку индивидом событий 
политического дискурса, даже если на созна-
тельном уровне человек признал, что первич-
ная новость – фейк. 

Считаем необходимым остановиться так-
же еще на одном интересном факте. С учетом 
того, какое сильное влияние оказывают фейк 
ньюс на процесс политической легитимизации, 
напрашивается вывод, что за каждой фейковой 
новостью стоит политический интерес опре-
деленного актора. Тем не менее, исследования 
доказывают, что существенный процент фейк 
ньюс создается исключительно в коммерческих 
целях [23]. В связи с эффектами вирусного рас-
пространения политического контента марке-
тологи стали использовать фейковые полити-
ческие новости для привлечения пользователей 
на свои сайты и страницы в социальных сетях. 

Указанная специфика политических фей-
ков является определяющей в вопросе выбора 
государственной стратегии политической ле-
гитимизации: обманные новости, мгновенно 
распространяющиеся по всем каналам комму-
никации и наносящие политической власти 
урон как в финансовом, так и в репутационном 
эквиваленте, являются неотъемлемым риском 
политического процесса. Это означает, что, во-
первых, их невозможно полностью искоренить; 
во-вторых, не всегда за такими фейками стоят 
политически ангажированные акторы, а значит, 
политические способы борьбы с ними не будут 
эффективны; в-третьих, доводы логики и здра-
вого смысла при попытке опровергнуть фей-
ковую новость могут спровоцировать эффект 
обратного действия, что приведет лишь к росту 
наносимого урона. 

В этой связи крайнюю важность приобре-
тает способность индивидов самостоятельно 
противостоять злонамеренному манипуляци-
онному воздействию фейковых новостей. Эту 
способность современная политическая на-
ука рассматривает в рамках концепции медиа-
грамотности. Так, доктор политических наук 
А. А. Казаков отмечает целесообразность ис-
пользования именно понятия «грамотность»: 
«… быть “компетентным в чем-либо” обыч-
но воспринимается как нечто желаемое, но 
не абсолютно необходимое, а вот быть “гра-
мотным” (пусть и применительно к отдельно 
взятой медийной сфере) звучит как нечто само 
собой разумеющееся» [24, с. 89]. Полагаем не-
обходимым согласиться с А. А. Казаковым и в 
том, что в современном дискурсе понятие гра-

мотности вышло за пределы владения чтением 
и письмом, инкорпорировав «…более широкий 
спектр навыков социальной коммуникации, 
включая способность эффективно перерабаты-
вать информацию, получаемую из массмедиа» 
[24, с. 89]. 

Итак, процесс политической легитимиза-
ции составляет ядро коммуникации власти и 
общества в политическом дискурсе. Он осу-
ществляется непрерывно, различаясь на от-
дельных этапах только своей тематической 
составляющей и интенсивностью. В научной 
литературе неоднократно отмечалась двой-
ственная природа легитимности, выраженная в 
синергетическом взаимодействии диффузной и 
структурной составляющих, обеспечивающем 
аутопойезис политической системы. 

Место легитимности в политической си-
стеме координат обусловливает множествен-
ность факторов, оказывающих влияние на ее 
уровень. Одним из определяющих факторов, 
на который должен ориентироваться процесс 
легитимизации, является степень доверия об-
щества к власти, политическим акторам и при-
нимаемым ими государственным решениям. 
Краеугольным камнем укрепления доверия в 
процессе политической легитимизации являет-
ся коммуникативная составляющая. 

Говоря о недоверии в процессе политиче-
ской легитимизации, мы отметили коннотатив-
ную неоднозначность данного явления. Высо-
кий уровень доверия несет определенные риски 
в области коррупции и конфликта интересов, 
хеджировать которые помогает недоверие, тем 
самым активно способствуя укреплению леги-
тимности. Для эффективного использования 
недоверия в процессе политической легитими-
зации государство должно создавать условия 
для институционализации его проявлений, а 
также исполнять свои обязанности с соблюде-
нием принципов открытости и обоснованности. 
Отсутствие же такой деятельности будет вы-
нуждать социум на проявление внесистемных 
(в том числе насильственных) форм недоверия.

Третьим явлением, роль которого в про-
цессе политической легитимизации мы рас-
смотрели в данной статье, является активное 
включение фейковых новостей и дипфейков в 
современный политический дискурс. Сформи-
рованное у индивидов восприятие современной 
политической реальности на основе фейковых 
новостей играет существенную роль в росте 
относительной депривации и политической на-
пряженности, за которыми следует делегити-
мизация власти и принятых ею решений. 



233Дата

Приведенные выше данные показывают, 
что невозможно победить волну фейковых 
новостей и их негативное воздействие на уро-
вень легитимности тем же способом, которым 
побеждают инфекцию: нет эффективных «ле-
карств», нет возможности обеспечить полную 
изоляцию от источника «заражения». Процесс 
восприятия политической реальности во мно-
гом обусловлен аффективными, субъективны-
ми особенностями, которые не подчиняются 
доводам логики. Данный вывод, тем не менее, 
не следует трактовать с фаталистических или 
пессимистических позиций. Мы должны доба-
вить эту нерациональную «переменную» в про-
грамму политической легитимизации и стре-
миться применять нестандартные, непрямые 
методы воздействия на целевую аудиторию, не 
ограничиваясь блокировкой контента и публи-
кацией официальных опровержений.

В процессе снижения негативных эффектов 
от фейк ньюс важное место занимают факторы 
доверия и недоверия. Так, чем большее доверие 
к политическим акторам испытывает социум, 
тем сложнее убедить его в том, что принима-
емое решение является катастрофой для госу-
дарства, и тем меньше индивиды будут верить 
фейковым новостям, сгущающим краски. 

Необходимость применения механизмов 
недоверия обусловлена важностью критиче-
ского взгляда на публикуемые информаци-
онные сообщения с целью их фильтрации и 
формирования более реалистичного образа по-
литических акторов и повестки дня [25]. Спо-
собность государственных акторов связывать 
свои действия и решения в единую логиче-
скую цепочку и транслировать ее в процессе 
коммуникации с обществом позволит более 
эффективно выделять и фильтровать фейк 
ньюс, которые слишком сильно диссонируют 
с этой логикой. 

Доверие и недоверие являются сложны-
ми социально-психологическими феномена-
ми, оказывающими существенное влияние на 
процесс политической легитимизации. В со-
временных условиях масштабное распростра-
нение фейковых новостей приводит к тому, 
что некоторые механизмы укрепления доверия 
общества к власти и стремление избежать про-
явлений политического недоверия потеряли 
свою эффективность. Это обусловливает по-
требность в проведении дальнейших научных 
исследований в области актуальных процессов 
политической легитимизации, учитывающих 
специфику современного политического дис-
курса и его компонентов.
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Аннотация. В статье рассмотрены политические аспекты развития допингового скандала в международном спорте, начавшемся по-
сле Олимпийских игр 2014 г. Выдвинутые обвинения в адрес Российской Федерации по созданию и поддержке институционализи-
рованной системы применения допинга указывают на беспрецедентный характер информационной кампании. Несмотря на явную 
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События последнего десятилетия, произо-
шедшие в сфере мирового спорта высших до-
стижений, стали ярким свидетельством не толь-
ко использования международных спортивных 
организаций в качестве инструмента политиче-
ского давления в современных международных 
отношениях, но и прямой политизации спорта 
путем отказа от принципа нейтралитета в об-
ласти спортивных соревнований. На протяже-
нии всей своей истории крупнейшие между-
народные спортивные соревнования, прежде 
всего Олимпийские игры, были площадкой для 
конкуренции спортивно-политических амби-
ций наиболее влиятельных государств, однако 
в течение длительного времени это противо-
стояние удавалось удерживать в пределах 
собственно самих спортивных мероприятий. 
Отдельные государства или блоки государств 
могли использовать бойкот в качестве полити-
ческого инструмента достижения своих внеш-
неполитических целей, однако в последнее де-
сятилетие сфера мирового спорта столкнулась 
с хорошо организованной системой ограниче-
ния допуска отдельных государств к участию 
в спортивных соревнованиях. Политическая 
подоплека подобных решений становилась все 
более явственной, а противодействие данным 
решениям сместилось целиком и полностью в 
зону международной политики.

Не нуждается в детальном обосновании 
то значение, которое имеет мировой спорт для 
международно-политического позиционирова-
ния и брендинга национальных государств. Со-
временный профессиональный спорт представ-
ляет собой крупномасштабную индустрию, 
которая сочетает в себе коммерческую деятель-
ность и организацию бизнеса, рынки спортив-
ных товаров и услуг, медиа-продукты и тех-
нологические научные исследования. Кроме 
того, профессиональный спорт, по-видимому, 
является одним из самых влиятельных ресур-
сов политики «мягкой силы». В современной 
России значимость спорта как компонента на-
ционального самосознания традиционно вели-
ка [1, с. 107].

В настоящее время имеются все основания 
для признания факта организованных действий 
отдельных государств и политических акто-
ров, направленных на нанесение ущерба имид-
жу некоторых стран путем необоснованного 
обвинения в допинговых правонарушениях, 
влекущих наступление международно-спор-
тивной ответственности. Такие попытки осу-
ществляются также путем снижения значимо-
сти спортивных достижений или даже полной 
отмены результатов спортивных соревнований 

на основании подозрений в употреблении до-
пинга спортсменами. В период с 2014 по 2021 г. 
спортивные федерации России и Российское 
антидопинговое агентство (далее – РУСАДА) 
стали главной мишенью таких информаци-
онных атак. За границами настоящего иссле-
дования остаются события 2022 г., связанные 
с отстранением российских спортсменов от 
международных соревнований в связи с нача-
лом специальной военной операции на терри-
тории Украины. Целесообразно обратиться к 
относительно недавней истории формирова-
ния международно-спортивных рестрикций в 
отношении Российской Федерации и анализу 
инструментов политического противодействия 
данным ограничениям в период после Олим-
пийских игр 2014 г.

Среди наиболее заметных событий, кото-
рые негативным образом повлияли на между-
народно-спортивный образ России, необходимо 
отметить эмиграцию и последующие заявления 
бывшего главы Московской антидопинговой 
лаборатории Г. М. Родченкова, а также отчет ко-
миссии Ричарда Макларена, послуживший до-
кументальной основой для применения между-
народно-спортивных рестрикций [2]. Данный 
событийный ряд спровоцировал длительное 
обсуждение масштаба виновности правитель-
ственных структур Российской Федерации в 
поддержке и организации применения допинга 
российскими спортсменами.

Допинговый скандал в российском про-
фессиональном спорте достиг своей кульми-
нации в 2015–2016 гг. Решительные заявления 
западных политиков и спортивных чиновников 
были направлены на то, чтобы обвинить Рос-
сийскую Федерацию в реализации масштабной 
государственной программы, направленной на 
систематическое использование российски-
ми спортсменами препаратов, повышающих 
производительность спортивных достижений 
(допинг). Ряд информационных, социальных, 
политических и технологических вызовов 
привели к тому, что система управления рос-
сийским спортом столкнулась с острой необ-
ходимостью динамичного внедрения набора 
международных стандартов в области контроля 
за употреблением допинга профессиональными 
спортсменами.

Организованная система обвинений в ин-
ституционализованном применении допинго-
вых препаратов российскими спортсменами, 
выдвинутых в 2014–2016 гг., привела к значи-
мым ограничениям для участия российских 
спортсменов в международных соревнованиях. 
Олимпийские игры 2016 г. в Рио-де-Жанейро 
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(Бразилия) были омрачены политическим при-
сутствием «призрака» новой холодной войны, 
которая будет иметь далеко идущие послед-
ствия для всего олимпийского движения. На 
карту была поставлена целостность и политиче-
ский нейтралитет международного спорта. Рас-
следование, проведенное канадским юристом 
и членом Спортивного арбитражного суда Ри-
чардом Маклареном, спровоцировало призывы 
к полному отстранению российской сборной от 
Олимпийских игр 2016 г. [3, с. 71].

Политическая реакция официальных 
структур Российской Федерации на первона-
чальных этапах развертывания допингового 
скандала оказалась недостаточно оператив-
ной и, как результат, эффективной. Массиро-
ванной информационной атаке на российский 
спорт представители спортивных федераций 
не смогли противопоставить хорошо отлажен-
ную систему информационного противодей-
ствия, в связи с чем доминирующим дискурсом 
в международно-политическом пространстве 
стало представление о безусловной вине Рос-
сийской Федерации в создании институциона-
лизированной практики употребления допинга. 
Серьезным упущением стала неспособность 
спортивных функционеров Российской Феде-
рации продемонстрировать политическую по-
доплеку так называемого доклада Макларена, 
хотя основания для подобного политического 
хода имелись с первого дня его публикации. 
Уже первая строка доклада Макларена убеди-
тельно вывела предмет его исследования за 
рамки науки и поместила дискурс прямо в по-
литическую сферу: «Московская лаборатория 
работала для защиты российских спортсменов, 
употреблявших допинг, в рамках продиктован-
ной государством безотказной системы». Это 
было очень серьезное обвинение, потому что 
впервые в своей истории Всемирное антидо-
пинговое агентство (далее – ВАДА) без одобре-
ния своего Учредительного совета и Междуна-
родного олимпийского комитета (далее – МОК) 
произвольно расширило список ответственных 
лиц и организаций Всемирного антидопинго-
вого кодекса (далее – WADC) для привлечения 
к международно-спортивной ответственности 
правительства целого государства. WADC не 
содержит каких-либо норм, касающихся ответ-
ственности государства. Важно отметить, что 
ни в одной правовой системе мира не предусмо-
трено коллективной ответственности за какие-
либо правонарушения [4, с. 23]. 

Реакция ВАДА на обвинения СМИ была 
необычайно быстрой, и 19 мая 2016 г. было объ-
явлено о назначении независимого лица для 

проведения расследования [5]. В руках россий-
ских спортивных организаций оказался зна-
чимый аргумент, так как ВАДА предоставило 
только 57 дней на завершение расследования, 
учитывая серьезность обвинений и их возмож-
ные последствия. В отчете за 2015 г., подготов-
ка которого заняла девять месяцев, не было 
такой срочности. Однако ни в одном из отче-
тов не было подробно рассмотрено ни доверие 
к информаторам, ни степень сотрудничества 
ВАДА с ними, что вызывает важные вопросы. 
Как представляется, спортивные функционеры 
Российской Федерации должны были использо-
вать подобные изъяны предпринятого рассле-
дования для его систематической дискредита-
ции, однако это было сделано в исключительно 
ограниченных масштабах.

Ключевым аспектом развертывания «махо-
вика» спортивных санкций против России по-
сле 2014 г. стало повсеместное доминирование 
в информационной среде представления о без-
условной виновности официальных структур 
Российской Федерации в деле организации под-
держки применения допинга. Столь серьезное 
обвинение в иной ситуации требовало бы са-
мого тщательного подхода к его обоснованию, 
однако в условиях тотального доминирования 
западных государств в информационной сфе-
ре достаточно часто актуальные темы текущей 
политической повестки обосновываются про-
стой многократностью повторения слабо аргу-
ментированных и недоказанных утверждений. 
Единственным конструктивным способом про-
тиводействия подобным кампаниям является 
выстраивание альтернативной системы инфор-
мационно-политического противодействия, 
которая на момент возникновения и развития 
допингового скандала у Российской Федерации 
просто отсутствовала. В связи с этим контрар-
гументы России против выдвинутых обвине-
ний не были услышаны широкой общественно-
стью, что свидетельствует о недостаточности 
инструментария публичной дипломатии Рос-
сийской Федерации как средства активной ра-
боты с зарубежной аудиторией.

Между тем у России имелись все фактиче-
ские основания для опровержения и дискредита-
ции информационно-политической кам пании, 
развернутой против российских спортсменов 
и спортивных организаций. Прежде всего, эти 
основания были связаны с объективными недо-
статками той доказательственной базы, которая 
была положена в основу спортивных санкций. 
Здесь необходимо подробнее остановиться на 
тех очевидных изъянах, которые присутство-
вали в докладе Макларена. Данные недостатки

Д. А. Порошин. Международно-политические аспекты противодействия санкциям против РФ
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могли при хорошо организованной политиче-
ской кампании информационного противо-
действия со стороны Российской Федерации 
сыграть свою роль в коренном переломе объ-
явленной «повестки дня» на международ-
но-спортивном уровне. Во-первых, в докладе 
четко указано, что ответственность понесут 
не только отдельные спортсмены, но и все го-
сударство. Объявив о вине целого государства, 
ВАДА подорвало принципиальную позицию 
МОК о том, что это аполитичная организация 
и что спорт находится выше политики. Ника-
кая фразеология не могла скрыть того факта, 
что это был политический вердикт.

Еще один момент, заслуживающий внима-
ния, заключается в том, что, введя идею кол-
лективной ответственности, ВАДА подорвало 
свои собственные принципы, поскольку теперь 
разумно ожидать, что оно будет уделять столь 
же пристальное внимание практике работы кор-
поративных субъектов, к числу которых могут 
быть отнесены спонсоры и национальные спор-
тивные организации. Во-вторых, используя 
весьма сомнительную методологию сбора ин-
формации, ВАДА подорвало доверие к процессу 
принятия решений, касающихся обеспечения 
соблюдения WADC. В-третьих, доклад Макла-
рена вызвал волну разоблачений и встречных 
обвинений, которые выявили его недостатки и 
впоследствии подорвали его авторитет, особен-
но в том, что касается разрешения спортсменам 
использовать препараты, повышающие произ-
водительность, под видом терапевтического ис-
ключения [6, с. 39].

Наконец, ВАДА подорвало свой основной 
мандат как органа, обеспечивающего соблюде-
ние требований, превратив эту глобальную ор-
ганизацию в «полицейскую службу по требова-
нию». Впоследствии финские антидопинговые 
власти призвали ВАДА провести расследование 
в отношении норвежских лыжников на предмет 
необычного количества их спортсменов, стра-
дающих астмой. Подобные последствия грозят 
трансформацией статуса ВАДА в надзорно-
ревизионную инстанцию, что не свойственно 
его текущему статусу. Скандалы, связанные с 
применением допинга в разных странах, в од-
них случаях всячески замалчиваются, грязнут 
в бюрократических проволочках, в других ис-
кусственно раздуваются, сопровождаются мас-
совыми расследованиями и недобросовестной 
пропагандой [7, с. 96].

Локальным успехом российской спор-
тивной дипломатии оказался отказ МОК от 
полномасштабного отстранения российской 
олимпийской сборной в 2016 г., однако степень 

зависимости данного результата от эффектив-
ности применения политических инструмен-
тов противодействия развязанной информа-
ционной кампании вызывает вопросы в связи 
с отсутствием принципиальной возможности 
прозрачного анализа в отношении процесса 
принятия данного решения. Не вызывает со-
мнений, что целый ряд государств, традици-
онно благосклонно относящихся к Российской 
Федерации, проголосовал против любых блоки-
рующих санкций в области спорта, но масштаб 
вовлеченности дипломатических структур Рос-
сии в данный процесс остается неизвестным и 
не поддающимся оценке. Спортивные санкции 
против России, возможно, стали следствием и 
доказательством изначально политического 
характера международного спорта, особенно 
того, который основан на национальном пред-
ставительстве. Это превращает его в чрезвы-
чайно чувствительную область в контексте на-
растающего обострения межгосударственных 
отношений, хотя изначально международный 
спорт представлял собой уникальную зрелищ-
ную арену для взаимодействия и сотрудниче-
ства, а также физического соревнования между 
представителями национальных государств, 
глубоко наполненного символическими ценно-
стями. Его фундаментальными предпосылками 
являются взаимное признание и базовое согла-
шение о нормах между странами-участницами.

Фактически ограниченная реакция россий-
ских спортивных организаций на допинговый 
скандал 2014–2016 гг. привела к сужению поли-
тических возможностей для противодействия 
международно-спортивным рестрикциям. Рос-
сийская дипломатия отличается отсутствием 
руководящего органа в структуре ведомств, 
отвечающих за направление «мягкой силы» 
и публичной дипломатии, что, без сомнения, 
накладывает отпечаток на процессы развития 
«мягкой силы» [8, с. 47–48]. В свою очередь, 
данное обстоятельство провоцирует полемику 
о необходимости разработки централизованной 
политики государства в области спорта, кото-
рая позволяла бы обеспечивать Российской Фе-
дерации надлежащую защиту интересов сво-
их спортсменов и спортивных организаций на 
международном уровне.

Олимпийский и Паралимпийский комите-
ты России оказались ограничены в своих поли-
тических возможностях и осуществляли рабо-
ту по приведению внутренней антидопинговой 
политики в соответствие с заявленными меж-
дународными стандартами. В 2019 г. Паралим-
пийский комитет РФ заявил, что Россия прове-
ла значительные реформы и выполнила 69 из 70 
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критериев восстановления, а также продемон-
стрировала добровольное выполнение требо-
ваний ВАДА относительно предоставления до-
ступа к данным и образцам, которые хранились 
в Московской лаборатории. Эти достижения 
высоко ценятся, поскольку постоянное участие 
и поддержка России в международном спорте 
являются важным и необходимым фактором, 
способствующим глобальному сотрудничеству. 
Реакция Олимпийского комитета России и дви-
жение в направлении большего соответствия 
ВАДА является положительным показателем 
потенциала российских спортсменов для уча-
стия в будущих Олимпийских соревнованиях 
таким образом, чтобы воплощать олимпийскую 
цель честной конкуренции. Более того, изме-
нение, которое РУСАДА предприняло для рас-
ширения сотрудничества с ВАДА, стало напо-
минанием об огромном давлении, которое МОК 
может оказать на национальные антидопинго-
вые агентства.

Ключевой вопрос в анализе пропорцио-
нальности примененных рестрикций заключал-
ся в том, была ли санкция адекватной и необ-
ходимой для достижения ее цели. Спортивный 
арбитражный суд впоследствии счел, что санк-
ции были единственным способом гарантиро-
вать, что система и систематизированный до-
пинг в России больше не будут продолжаться. 
В целом необходимо отметить, что система 
спортивного арбитража остается значимым су-
дебно-политическим средством обеспечения 
защиты интересов российских спортсменов на 
международном пространстве, хотя функцио-
нирование данной инстанции осуществляется 
неравномерно. В рамках международного су-
дебного арбитража российские спортсмены на 
протяжении длительного времени могли доби-
ваться положительного решения в свою пользу, 
защищая свои интересы и преодолевая барьеры 
на пути участия в международных спортивных 
соревнованиях.

Спортивный арбитражный суд сыграл (и 
будет играть в предстоящих спорах) ключе-
вую роль в реагировании на допинговый скан-
дал. Это соответствует его общей функции как 
судебной ревизии решений международных 
спортивных организаций. Допинговый скан-
дал высветил многие неожиданные недостатки 
мировой антидопинговой системы. Фактически 
гармонизации антидопинговых правил было не-
достаточно для достижения желаемого эффекта 
унификации антидопингового регулирования. 
Всемирная антидопинговая система не пред-
ставляет собой отдельный транснациональный 

правовой порядок, оторванный от националь-
ных законов. Правовой плюрализм и партику-
ляризм характеризуют правоприменение и ре-
ализацию WADC в мире, похожем на мозаику 
разнообразных нормативных реалий. Вместо 
того чтобы свидетельствовать о появлении все-
объемлющего глобального права, WADC стал, 
скорее, воплощением того, что можно было бы 
назвать «локальным правом».

Это делает антидопинговые правила уязви-
мыми для национального применения, однако 
в фокус внимания зарубежной общественности 
достаточно редко попадают скандалы, связан-
ные с употреблением допинга, либо данные 
скандалы даже отдаленно не достигают тех 
масштабов, которые можно было наблюдать в 
российском антидопинговом кейсе. Отчасти 
это связано с безусловным доминированием 
западных средств массовой информации, за-
дающих текущую политическую повестку дня, 
в том числе и в области мирового спорта. Что 
подтверждает выводы российских политологов 
о роли информационно-психологической борь-
бы и информационно-пропагандистских техно-
логий в современных международных отноше-
ниях [9, с. 69].

В целом международная ситуация, свя-
занная с устойчивыми негативными стерео-
типами и дискриминационными тенденциями 
в отношении российских спортсменов, может 
быть преодолена лишь с помощью междуна-
родно-политического сотрудничества и прак-
тики координации в сфере антидопингового 
контроля. Развитие национальной системы 
допинг-контроля с обязательным развитием 
спортивной инфраструктуры субъектов Феде-
рации, основанной на принципах доступности, 
более широкого международного сотрудниче-
ства и прозрачности, должно способствовать 
дальнейшему успеху российских спортсменов 
на международных соревнованиях. В текущих 
условиях выбора приоритетов реализации по-
литики Российского государства в области 
снятия санкций в отношении российских спор-
тсменов как никогда актуальна проблема вы-
работки стратегии спортивной дипломатии 
страны. До сих пор отсутствуют руководящие 
документы стратегического характера, опреде-
ляющие меры и сроки достижения важнейших 
целей государства в области международно-
го спорта. Решение данных проблем будет со-
действовать консолидации международно-
политических усилий по противодействию 
спортивным санкциям в отношении российских 
спортсменов.

Д. А. Порошин. Международно-политические аспекты противодействия санкциям против РФ
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