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УДК 316.014

Ценностные ориентации 
регионального студенчества: 
социологический анализ
М. В. Калинникова1 , Е. С. Толок2

1Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
2Балаковский инженерно-технологический институт – филиал Национального исследова-
тельского ядерного университета «МИФИ», Россия, Саратовская обл., 413853, г. Балаково, 
ул. Чапаева, д. 140

Калинникова Марина Викторовна, доктор социологических наук, профессор, профессор 
кафедры социологии регионов, kalinnikova1@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0003-
4077-0221
Толок Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисципли-
ны», tolokks@mail.ru, https://orcid.org/0009-0003-8344-3412

Аннотация. В статье проанализированы ценностные ориентации регионального студен-
чества как социальной группы, имеющей свое особое оценочное отношение к совокуп-
ности материальных и духовных благ, выражающееся через когнитивный, эмотивный и 
поведенческий аспекты жизнедеятельности. Особое внимание уделяется теоретическим 
подходам к рассмотрению ценностных ориентаций, данным в трудах Э. Дюркгейма, 
Т. Парсонса, Т. Лукмана, К. Клакхонома, П. Сорокина, Ж. Тощенко и др. Понимание цен-
ностных ориентаций как одного из регуляторов поведения личности, позволило выявить 
мотивацию действий и способов достижения целей региональной студенческой молоде-
жи. В ходе авторского социологического исследования проводился опрос студенческой 
молодежи г. Балаково (n = 332 чел., отобранных по вероятностной квотной выборке). Было 
выяснено, что значительная часть респондентов ориентируются на традиционные ценно-
сти, такие как семья (82,2%), здоровье (49,3%), деньги (34,0%), друзья (29,5%). Однако у 
студенческой молодежи появились новые доминантные формы ценностных ориентаций, 
а именно «жить в достатке», «открыть свой бизнес». По мнению 50,3% респондентов, 
формирование их ценностных ориентаций зависит от воспитательной системы, при этом 
главная роль в формировании ценностной картины мира принадлежит семье (69,2%). 
В статье делается вывод, что ценностные ориентации студентов Саратовской области 
(г. Балаково) носят специфический и противоречивый характер. С одной стороны, они 
выражают собственную активность молодых людей и понимание необходимости само-
развития, а с другой – отражают тенденции индустриальной экономики, в основе которой 
находятся вещественный капитал и потребительство. 
Ключевые слова: студенческая молодежь, ценности, ценностные ориентации, воспита-
ние, регион
Для цитирования: Калинникова М. В., Толок Е. С. Ценностные ориентации региональ-
ного студенчества: социологический анализ // Известия Саратовского университета. Но-
вая серия. Серия: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 2. С. 124–131. https://doi.
org/10.18500/1818-9601-2024-24-2-124-131, EDN: PUJEVU
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International 
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Article
Value orientations of regional students: Sociological analysis

M. V. Kalinnikova1 , E. S. Tolok2

1Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
2Balakovo Institute of Engineering and Technology of the National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute), 
140 Chapaeva St., Balakovo 413853, Saratov region, Russia

Marina V. Kalinnikova, kalinnikova1@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0003-4077-0221
Ekaterina S. Tolok, tolokks@mail.ru, https://orcid.org/0009-0003-8344-3412

Abstract. The article analyzes the value orientations of regional students as a social group that has its own special evaluative attitude to the 
totality of material and spiritual benefi ts, expressed through cognitive, emotive and behavioral aspects of life. The article pays special attention 
to the  theoretical approaches to the consideration of value orientations given in the works of E. Durkheim, T. Parsons, T. Lukman, K. Klakhonoma, 
P. Sorokin, J. Toshchenko and others. Understanding value orientations as one of the regulators of personality behavior allowed to identify the 
motivation of actions and ways to achieve the goals of regional student youth. In the course of the author's sociological research, a survey of the 
student youth of Balakovo was conducted (n= 332) – people selected according to a probabilistic quota sample. It was found out that a signifi cant 
part of the respondents are guided by traditional values such as family (82.2%), health (49.3%), money (34.0%), friends (29.5%). However, students 
have new dominant forms of value orientations, namely, «to live in prosperity», «to open their own business». According to more than half of 
the respondents (50.3%), the formation of their value orientations depends on the educational system, while the family plays the largest role in 
shaping the value picture of the world (69.2%). The article concludes that the value orientations of students of the Saratov region (Balakovo city) 
are specifi c and contradictory. On the one hand, they express young people's own activity and understanding of the need for self-development, 
and on the other hand, they refl ect the trends of the industrial economy, which is based on material capital and consumerism.
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Происходившие в России в начале XXI в. 
трансформации социально-политических и 
экономических процессов повлекли за собой 
изменения социальных норм и ценностных 
ориентаций, прежде всего такой социальной 
группы, как студенческая молодежь, обладаю-
щей высокой восприимчивостью и социальной 
мобильностью.

Студенчество представляет собой специ-
фическую социальную группу, основным видом 
деятельности которой является приобретение 
знаний для будущей профессиональной деятель-
ности с целью обретения социального статуса в 
обществе [1]. В настоящее время образователь-
ный потенциал молодого поколения во многом 
определяется характером экономического и 
социального развития не только страны, но и 
региона [2]. В этом отношении Саратовская об-
ласть входит в группу перспективных регионов 
России, в которых создаются условия для нако-
пления образовательного потенциала молодых 
поколений. На территории Саратовской области 
функционируют 94 образовательных учрежде-
ния высшего и среднего профессионального об-
разования: 35 вузов и 59 учреждений СПО. Ад-
министративный центр Саратовского региона, 
г. Саратов, по праву считается образовательной 
столицей Приволжского федерального округа, 
имеющей большие исторические традиции.

Цель данного исследования – выявить 
главные ценностные ориентации региональ-
ной молодежи и особенности их формирова-
ния на примере студентов, обучающихся в 
вузах г. Балаково Саратовской области. Тео-
ретико-методологическую основу исследова-
ния составляют труды западных мыслителей: 
Э. Дюрк гейма, Т. Парсонса, Т. Лукмана, К. Клак-
хонома и др.

Французский социолог Э. Дюркгейм счи-
тал, что всякая ценность предполагает оценку, 
осуществляемую субъектом в тесной связи с 
определенным состоянием чувств [3]. По мне-
нию Т. Парсонса, ценности выступают связу-
ющим элементом социальной и культурной 
систем [4]. Согласно Т. Лукману, ценности есть 
структурные элементы субъективного смысла 
социального действия, имеющие значения для 
индивида [5]. П. А. Сорокин отмечает, что тра-
диционные ценности складываются историче-
ски под влиянием совокупности социальных и 
природных факторов и оформляются под по-
нятием традиции, национальной идеи [6]. По 
мнению исследователя К. Клакхонома, ценно-
сти – это представление о желаемом, определя-
емое выбор целей с учетом возможных средств 
и способов действия [7]. Ценности, таким об-
разом, выступают звеном, связывающим чело-
века и общество.
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В рамках социологического знания поня-
тия «ценности» и «ценностные ориентации» 
взаимосвязаны. Однако их необходимо раз-
личать с точки зрения содержательной харак-
теристики. 

Ценности – это социально одобряемые, 
разделяемые обществом представления о до-
бре, справедливости, патриотизме, дружбе 
и т.д. По мнению У. Томаса и Ф. Знанецкого, 
ценности можно понимать как более или ме-
нее точные и формальные правила, с помощью 
которых группа старается удержать, регули-
ровать, а также сделать более распространен-
ными и частыми соответствующие типы дей-
ствий своих членов [8]. 

Для описания того, на какие ценности 
опираются люди, в современной науке исполь-
зуется понятие «ценностные ориентации», 
под которыми исследователь О. В. Третьяко-
ва предлагает понимать оценочное отношение 
личности к совокупности материальных и ду-
ховных благ [9]. Они выражаются в идеалах, 
смысле жизни и проявляются в социальном 
поведении личности. Согласно утверждению 
А. Г. Здравомыслова, ценностные ориентации, 
обусловливают мотивацию действий и по-
ступков личности [10]. В данном определении 
отражена их важная роль как одного из регу-
ляторов поведения и деятельности. 

В структуре ценностных ориентаций Ж. Т. То-  
щенко выделяет три основных компонента: ког-
нитивный, связанный с процессом познания; 
эмотивный, являющийся эмоциональной со-
ставляющей; поведенческий, отвечающий за 
реализацию ценностных ориентаций в процес-
се жизнедеятельности личности [11].

Следовательно, ценностные ориентации 
являются частью системы оценок и отноше-
ний личности, выражают содержание и на-
правление личностных позиций, поведения, 
поступков.

Ценностные ориентации современной сту-
денческой молодежи носят противоречивый 
характер. Сможет ли современная студенче-
ская молодежь стать фактором обновления 
страны? Каковы традиционные ценностные 
ориентации регионального студенчества? По-
иск ответов на данные вопросы предопределил 
проведение социологического исследования 
ценностных ориентаций студенческой молоде-
жи методом анкетирования.

Гипотеза исследования предполагает, что 
через ценностные ориентации формируется и 

одновременно в них проявляется отношение 
субъекта к миру, отношение, в котором отра-
жается ценность жизни и происходит само-
утверждение, самораскрытие сущности лично-
сти; наряду с традиционными ценностями (се-
мья, здоровье, дружба) в иерархии жизненных 
ценностей современных студентов повысилась 
значимость прагматических, гедонистических 
и экономических ценностей, резко усилилась 
роль индивидуальных ценностей. 

Эмпирической базой исследования явля-
ется анкетный опрос студенческой молоде-
жи г. Балаково: n = 332 чел., отобранных по 
вероятностной квотной выборке, из них 46% 
женщин, 54% мужчин. Критерии отбора – вуз 
и пол. Все респонденты – студенты 1–4-го, 
6-го курсов очной формы обучения техниче-
ских и гуманитарных специальностей/направ-
лений подготовки, из которых: студенты 1-го 
курса – 44%, 2-го – 26%, 3-го – 22%, 4-го – 6% 
и 6-го курса – 2%. Студенты технических спе-
циальностей/направлений подготовки соста-
вили 54%, гуманитарных – 46%.

 Вопросы анкеты позволяют определить 
и проранжировать ценности респондентов, их 
жизненные цели и способы достижения. 

 Мнения респондентов о наиболее важ-
ных для них ценностях представлены в табл. 1. 
Как следует из ее данных, наибольшие по-
казатели сводятся к семье (82,2%), здоровью 
(49,3%), деньгам (34,0%), друзьям (29,5%).

Таблица 1
Наиболее значимые ценности 

студенческой молодежи, % к опрошенным

Ценности Показатель

Семья 82,2

Здоровье 49,3

Деньги 34,0

Друзья 29,5

Личная свобода и независимость 23,1

Любовь 21,0

Карьера 20,7

Интересная работа 18,9

Образование 16,2

Слава, всеобщее признание 1,8

Затрудняюсь ответить 1,2

Итого 297,9

Примечание. Сумма не сводится к 100%, так 
как респонденты указывали несколько вариантов 
ответов.
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Следует отметить высокий процент ценности 
«карьера» (20,7%), коррелирующей с ценно-
стью «интересная работа» (18,9%), рассматри-
ваемой студенческой молодежью не только 
как источник дохода, но и как самоценность, 
как то, чем можно заниматься с удовольстви-
ем. Следует отметить, что карьера и интерес-
ная работа опережают по рейтингу ценность 
«образование», которое занимает в таблице 
9-е место. 

Однако поскольку основной деятельно-
стью студентов является учеба, то студен-
там всех курсов был задан вопрос о ценности 
«учеба» в их жизни. На этот вопрос ответы ре-
спондентов распределились следующим обра-
зом (табл. 2): 63,8% объясняют ценность уче-
бы тем, что она позволяет приобрести профес-
сию; 39,7% считают, что учеба дает возмож-
ность стать образованным; 25,6% полагает, 
что учеба подготавливает к самостоятельной 
жизни; а 23,4% считают, что она способствует 
достижению высокого положения в обществе. 
Таким образом, все респонденты осознают не-
обходимость получения образования для до-
стижения своих целей.

Таблица 2
Показатели ценности учебы, 

% к опрошенным

Ценность «учеба» Показатель

Позволяет приобрести профессию 63,8

Дает возможность стать образованным 39,7

Подготавливает к самостоятельной 
жизни 25,6

Способствует достижению высокого 
положения в обществе 23,4

Позволяет получить «корочки» 
диплома о высшем образовании 22,2

Позволяет не служить в армии 12,0

Не знаю 0,6

Итого 187,3

Примечание. Сумма не сводится к 100%, так 
как респонденты указывали несколько вариантов 
ответов.

Как видно из приведенных в табл. 2 дан-
ных, приобретение профессии в процессе уче-
бы является наиболее приоритетным ответом у 
большинства опрошенных (63,8%), тем не ме-
нее, мнения респондентов по поводу своей бу-
дущей профессии распределились следующим 
образом (табл. 3). 

Таблица 3
Мнения респондентов по поводу 

своей будущей профессия, % к опрошенным

Будущая профессия должна… Показатель

Приносить большой материальный 
достаток 63,5

Приносить пользу людям 22,2

Быть престижной 13,8

Приносить удовольствие и достаток 3,6

Быть интересной 2,7

Нравиться 2,4

Удовлетворять потребности семьи 0,3

Обеспечивать большой материальный 
достаток, быть престижной, приносить 
пользу людям

0,3

Итого 108,8

Примечание. Сумма не сводится к 100%, так 
как респонденты указывали несколько вариантов 
ответов.

Большая часть молодежи при выборе сво-
ей будущей профессии руководствуется крите-
рием высокооплачиваемости, и здесь просма-
тривается присутствие у студенческой моло-
дежи фактора прагматизма и индивидуализма, 
что подтверждает один из пунктов гипотезы 
исследования. Вместе с тем через связь цен-
ностных ориентаций с процессом познания 
происходит самоутверждение, самораскрытие 
студентов. Полученные результаты, таким об-
разом, свидетельствуют о значимости когни-
тивного аспекта в структуре ценностных ори-
ентаций студентов.

Важным социально-ценностным аттитю-
дом являются представления студенческой 
молодежи о семье (см. табл. 1). Действительно, 
в семье человек растет и познает мир, учится 
проявлять уважение к старшим, заботиться о 
младших, любить свою Родину. Полюбив, мо-
лодые люди создают свою семью и сами уже 
воспитывают детей. Следует отметить, что в 
современном обществе зачастую трансформи-
руется и понятие семьи и ее функции [12]. Что-
бы выяснить мнение студентов о семье, был 
задан вопрос: «Какой тип брачно-семейных 
отношений наиболее приемлем для Вас в на-
стоящее время?». Респонденты ответили сле-
дующим образом (рис 1).

Несмотря на то что наиболее приемлемым 
типом брачно-семейных отношений для 72% 

М. В. Калинникова, Е. С. Толок. Ценностные ориентации регионального студенчества
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респондентов является традиционная семья, в 
студенческой среде отмечается растущее поло-
жительное отношение к добрачным связям, объ-
ясняемое несколькими причинами. Во-первых, 
фактический брак является средством решения 
материальных проблем – не надо тратиться на 
свадьбу, деньги можно потратить или на опла-
ту квартиры, или на что-то более необходимое. 
Во-вторых, такой союз дает возможность лучше 
узнать партнера и в случае несовместимости ра-
зойтись, т. е. в отношениях остается ощущение 
«свободы» [13].

По мнению респондентов, факторами, меша-
ющими заключению брака, являются: неуверен-
ность в партнере (73,1%), отсутствие материаль-
но-бытовых условий (56,3%), стремление сделать 
карьеру (28,6%), несогласие родителей (11,4%).

Следовательно, в ответах респондентов на 
вопросы, касающиеся оценки наиболее значи-
мых семейно-брачных отношений, нашел свое 
отражение эмотивный аспект ценностных ори-
ентаций, включающий суждения, через кото-
рые человек воспринимает окружающую ре-
альность.

Анализ ответов на вопрос «Каковы наи-
более важные жизненные цели регионально-
го студенчества?» показал, что наряду с тра-
диционными ценностями, такими как «быть 
здоровым», «создать семью», «иметь хороших 
друзей», у студенческой молодежи появились 
новые доминантные формы ценностных ори-
ентаций, а именно «жить в достатке», «от-
крыть свой бизнес» (рис 2). Полученные от-
веты респондентов позволяют говорить о том, 

Рис. 1. Мнения респондентов о наиболее приемлемом типе брачно-семейных 
отношений, % к опрошенным (цвет онлайн)

Рис.  2. Наиболее важные жизненные цели респондентов, % к опрошенным
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что в среде студенческой молодежи г. Балако-
во преобладает традиционная система ценно-
стей, включающая ценности семьи и дружбы, 
однако в иерархии жизненных ценностей со-
временных студентов повысилась значимость 
прагматических, гедонистических и экономи-
ческих ценностей, резко усилилась роль ин-
дивидуальных ценностей, что соответствует 
гипотезе исследования.

Поведенческий аспект ценностных ориен-
таций находит свое выражение в способах до-
стижения целей. Большинство респондентов 

(65,7%) ориентируются исключительно на соб-
ственные силы, меньшая часть (28,3%) счита-
ют, что реализация целей возможна благодаря 
настойчивому овладению знаниями, и только 
3,9% студентов надеются на помощь влиятель-
ных знакомых. Таким образом, полученные ре-
зультаты отражают собственную активность 
молодых людей и понимание ими необходимо-
сти саморазвития.

Ответы респондентов на вопрос, от чего за-
висит формирование ценностных ориентаций 
студенческой молодежи, представлены в табл. 4.

Таблица 4
Мнения респондентов о том, что в наибольшей степени влияет 

на формирование ценностных ориентаций студенческой молодежи, 
% к опрошенным

Формирование ценностных ориентаций студенческой 
молодежи во многом зависит от... Показатель

Воспитательной системы 50,3

Культуры 31,0

Государственной политики 17,4

Преемственности социального опыта поколений 14,4

Особого национального менталитета 13,2

Государственных организаций 6,0

В целом от окружения 1,2

Личного опыта 0,6

Тенденций времени 0,3

От сознательности человека 0,3

Блогеров, лидеров мнений, политиков 0,3

Дисциплины 0,3

Все варианты ответов 0,3

Затрудняюсь ответить 0,3

Итого 135,9

Примечание. Сумма не сводится к 100%, так как респонденты указы-
вали несколько вариантов ответов.

По мнению половины респондентов 
(50,3%), формирование ценностных ориента-
ций зависит от воспитательной системы. Си-
стема воспитания, представленная социальны-
ми институтами, определяет гуманистические 
и нравственные установки в обществе; отвечает 
за формирование личности. Поэтому встает во-
прос: «Какие социальные институты оказыва-
ют наибольшее влияние на формирование цен-
ностных ориентаций региональной студенче-
ской молодежи?» (рис 3).

Как видно из приведенных данных, по 
мнению большинства респондентов (69,2%), 

именно семья сыграла огромную роль в фор-
мировании их ценностей, и лишь 4,0% заявили 
о том, что семья никак не повлияла на форми-
рование их ценностной картины мира. 

Из ответов респондентов следует, что вос-
питательный аспект семьи проявляется че-
рез соблюдение традиций. Ответы на вопрос 
«Соблюдаются ли в Вашей семье традиции?» 
можно представить следующим образом: у 
93,0% участников опроса в семье есть тради-
ции, и связаны они с чаепитиями с тортом, 
сладостями, вкусной домашней выпечкой в 
кругу семьи (50,3%), совместным вечерним 
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досугом (30,4%)), с совместными путеше-
ствиями (32,5%), со здоровым образом жизни 
(12,9%), с регулярными экскурсиями по па-
мятным местам, музеям, паркам (3,0%), лишь 
у 7,0% респондентов в семье нет сложивших-
ся традиций. 

На вопрос «Цените ли Вы традиции сво-
ей семьи?» 86% респондентов ответили «да», 
14% – дали отрицательный ответ.

Мнения респондентов по вопросу о том, 
насколько традиции семьи формируют цен-
ностные ориентации человека, отражены на 
рис. 4.

Для большинства опрошенных (87,0%) их 
дом является крепостью, 11,0% респондентов 
не согласились с данным утверждением, у 2,0% 
ответ на данный вопрос вызвал затруднения.

Полученные результаты говорят о том, что 
в процессе формирования ценностных ориента-
ций студенчества огромная роль принадлежит 
семье как социальному институту, важнейшая 
миссия которого заключается в сохранении и 
передаче молодому поколению традиционных 
ценностей, лежащих в основе общероссийской 
гражданской идентичности и единого культур-
ного пространства страны.

Рис. 3. Социальные институты, в наибольшей степени повлиявшие на формирование ценностных 
ориентаций студенческой молодежи, % к опрошенным

Рис. 4. Мнения респондентов о роли семьи в формировании ценностных ориентаций 
человека, % к опрошенным (цвет онлайн)

Подводя итоги, можно сделать выводы, 
что в процессе формирования ценностных ори-
ентаций студенческой молодежи в их жизни 

происходит переоценка ценностей, критиче-
ское осмысление опыта предшествующих по-
колений, формируются новые представления о 
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своем профессиональном будущем и будущем 
общества. Гипотеза исследования была дока-
зана. Ценностные ориентации студентов Сара-
товской области (г. Балаково), носят специфиче-
ский и противоречивый характер. С одной сто-
роны, они выражают собственную активность 
молодых людей и понимание необходимости 
саморазвития, а с другой стороны, отражают 
тенденции индустриальной экономики, в осно-
ве которой находятся вещественный капитал и 
потребительское отношение. 

Студенческая молодежь уверена в том, что 
через ценностные ориентации формируется и 
одновременно в них проявляется отношение че-
ловека к миру и происходит самоутверждение, 
самораскрытие сущности человека. Студены 
Саратовского региона показывают стремление 
к высокой профессионализации, что соответ-
ствует постиндустриальному укладу хозяйство-
вания. Вместе с тем у них наблюдаются стра-
тегии жить в свое удовольствие, стремление к 
богатству, карьеризм и готовность переступить 
через нормы морали для достижения своей цели.

Представляется, что важной задачей обще-
ства и государства сегодня является усиление 
поиска новых оптимальных, эффективных спо-
собов решения проблем духовно-нравственно-
го воспитания молодежи и культурно-образо-
вательного пространства как основной сферы 
жизнедеятельности молодого поколения. 

Список литературы

1.  Ешев М. А., Марков П. Н., Нехай В. Н., Кривола-
пова A. A. Ценностные ориентации студенческой 
молодежи: актуальное состояние и тенденции 
развития // Вестник Адыгейского государствен-
ного университета. Серия: Регионоведение: фи-
лософия, история, социология, юриспруденция, 
политология, культурология. 2023. № 2 (319). 
С. 90–96. https://doi.org/10.53598/2410-3691-2023-
2-319-90-96

2.  Ростовская Т. К., Мулжанова Р. А. Социологиче-
ский портрет молодежи (на примере Саратовской и 

Нижегородской областей) // Муниципалитет: эко-
номика и управление. 2019. № 1 (26). С. 58–70.

3.  Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, пред-
назначение. М. : Канон, 1995. 352 с.

4.  Парсонс Т. Система координат действия и общая те-
ория систем действия: культура, личность и место 
социальных систем // Американская социологиче-
ская мысль : пер. с англ. / под ред. В. И. Добренько-
ва. М. : Изд-во МГУ, 1994. С. 448–464.

5.  Лукман Т. О социологическом видении нравствен-
ности и нравственной коммуникации. М. : Интел-
лект, 1998. 314 с.

6.  Сорокин П. А. Человек, цивилизация, общество. 
М. : Политиздат, 1992. 543 с. 

7.  Хлопова А. И. Динамика содержания базовой цен-
ности arbeit // Вестник Тверского государственного 
университета. Серия: Филология. 2020. № 2 (65). 
С. 92–100. EDN: PGCCWP

8.  Томас У., Знанецкий Ф. Методологические замет-
ки // Американская социологическая мысль : пер. 
с англ. / под ред. В. И. Добренькова. М. : Изд-во 
МГУ, 1994. С. 335–357.

9.  Третьякова О. В., Попкова А. А. Молодежь в совре-
менном обществе: система ценностей // Вестник 
Сургутского государственного педагогического 
университета. 2020. № 2 (65). С. 112–116. https://doi.
org/10.26105/SSPU.2020.65.2.016

10.  Здравомыслов А. Г. Человек и его работа. М. : Аспект 
Пресс, 2008. 485 с.

11.  Ситникова С. В. Концептуализация ценностного 
пространства общества // Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: Социология. По-
литология. 2016. Т. 16, вып. 2. С. 133–137. https://doi.
org/10.18500/1818-9601-2016-16-2-133-137

12.  Ивченков С. Г., Сайганова Е. В., Шахматова Н. В. 
Динамика социального самочувствия Саратовской 
молодежи: трудоустройство, ценности и опасения // 
Известия Саратовского университета. Новая се-
рия. Серия: Социология. Политология. 2022. Т. 22, 
вып. 1. С. 51–59. https://doi.org/10.18500/1818-9601-
2022-22-1-51-59

13.  Бессчетнова О. В. Ценностные ориентации со-
временной студенческой молодежи // Обще-
ство: социология, психология и педагогика. 
2023. № 2 (106). С. 17–22. https://doi.org/10.24158/
spp.2023.2.1, EDN: IUVZSJ

 Поступила в редакцию 10.01.2024; одобрена после рецензирования 20.01.2024; принята к публикации 07.02.2024 
The article was submitted 10.01.2024; approved after reviewing 20.01.2024; accepted for publication 07.02.2024 

М. В. Калинникова, Е. С. Толок. Ценностные ориентации регионального студенчества



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 2

132 Научный отдел

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 2. С. 132–137
Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2024, vol. 24, iss. 2, pp. 132–137
https://soziopolit.sgu.ru  https://doi.org/10.18500/1818-9601-2024-24-2-132-137, EDN: TMRGFL

Научная статья
УДК 316.4.05

Профилактика межнациональных конфликтов 
в современном воинском коллективе 
Ю. Г. Быченко

Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской Федерации, Россия, 410023, 
г. Саратов, ул. Московская, д. 158

Быченко Юрий Григорьевич, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук, 
bychenkoug@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-2094-6453

Аннотация. Раскрыто содержание межнациональных конфликтов и процесса их профилактики. Межэтнический конфликт в социаль-
ных группах военнослужащих изучен как тип социального конфликта, определяющий рост противоречий ценностей и интересов, 
взаимного непонимания культурных приоритетов, неприязни, противоречивости служебно-трудового поведения, состояния, а 
также действия. Обосновано, что межэтнические конфликты в воинском коллективе являются результатом ухудшения уровня 
межнациональной культуры общения военнослужащих. При этом профилактика межнациональных конфликтов является ре-
зультатом целевого конструирования культуры межнационального общения военных акторов. Последняя может проявляться 
как на поверхностном уровне (характеризуется степенью понимания и усвоения в сознании особенностей различных этносов: 
наличие необходимых представлений, этнических ценностей, правил, а также норм межэтнического общения военнослужа-
щих), так и на практическом служебно-трудовом (уровень эффективности практик служебной реализации межэтнического обще-
ния). Доказано, что профилактика межэтнических конфликтов – это результат проектных действий, направленных на формирование 
эффективной культуры межнационального общения, в результате чего создаются условия недопущения возникновения этнических 
конфликтов в среде воинского коллектива. Профилактика этнических конфликтов путем политического проектирования опре-
деляет процесс снятия условий роста напряженности, устранения объективных социально-культурных противоречий в системе 
межнациональных отношений. Она определяет системные трансформации, направленные на временное гомеостатичное 
бесконфликтное состояние современного воинского коллектива. 
Ключевые слова: культура общения, военнослужащие, профилактика, межнациональный конфликт, воинский коллектив
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The prevention of interethnic confl icts in a modern military team
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Abstract. The content of interethnic confl icts and the process of their prevention is revealed. The interethnic confl ict in the social groups of military 
personnel is revealed as a type of social confl ict that determines the growth of contradictions of values and interests, mutual misunderstanding 
of cultural priorities, hostility, inconsistency of service and labor behavior, conditions, as well as actions. It is proved that interethnic confl icts in 
the military team are the result of the deterioration of the level of interethnic culture of communication of military personnel. At the same time, 
the prevention of interethnic confl icts is the result of the targeted construction of the culture of interethnic communication of military actors. The 
latter can manifest itself both at the superfi cial level (characterized by the degree of understanding and assimilation in the consciousness of the 
peculiarities of various ethnic groups: the presence of necessary ideas, ethnic values, rules, as well as the norms of interethnic communication 
of military personnel), and at the practical service-labor level (the level of eff ectiveness of the practices of service implementation of interethnic 
communication). It is proved that the prevention of interethnic confl icts is the result of the project actions aimed at the formation of the eff ective 
culture of interethnic communication, as a result of which the conditions preventing the occurrence of ethnic confl icts among military person-
nel are created. The prevention of ethnic confl icts through political design determines the process of removing the conditions for the growth of 
tension, eliminating objective socio-cultural contradictions in the system of interethnic relations. It defi nes systemic transformations aimed at a 
temporary homeostatic confl ict-free state of the modern military collective.
Keywords: communication culture, military personnel, prevention, interethnic confl ict, military collective
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Ю. Г. Быченко. Профилактика межнациональных конфликтов в воинском коллективе

Кризис в современном мире не только от-
верг идею интеграции России и стран Запада, 
но и привел к обострению социально-эконо-
мических и национальных противоречий в 
российском обществе, создал условия неустой-
чивости внешних и внутренних политических 
процессов, усилил неопределенность социаль-
ного развития. Последнее является благоприят-
ной почвой для формирования межнациональ-
ных конфликтов в структурах Вооруженных 
сил и обострения межэтнических отношений 
военнослужащих ряда национальностей. 

Крупномасштабные реформы в системе 
Вооруженных сил приводят к существенному 
расширению социокультурного пространства 
воинской части. В последнее десятилетие из-
менился демографический потенциал страны, 
растет активность формальных, а также не-
формальных общественных организаций, со-
циальных групп, национальных объединений 
и межнациональных групп. Перечисленные из-
менения осуществляются не только в обществе 
в целом, но и в рамках отдельных организаций, 
в том числе и военного типа. Это, в свою оче-
редь, создает предпосылки роста национальной 
напряженности в современных воинских кол-
лективах, формирование разногласий и про-
тиворечий в отношениях между различными 
национальными группами. Для преодоления 
последнего необходимо не только исследовать 
национальные отношения военнослужащих, 
но и активизировать программы профилактики 
межнациональных конфликтов. Решению дан-
ной научной проблемы и посвящается исследо-
вание этой статьи. 

Межнациональные конфликты, а также их 
профилактика исследуются в различных источ-
никах. Наиболее значимые работы можно обоб-
щить в две относительно независимые группы. 
Первая группа ученых посвящает работы меж-
дисциплинарным подходам. Здесь рассматрива-
ются общие принципы межэтнических отноше-
ний в организациях, выявляются первопричи-
ны этнического конфликта в трудовых группах. 
Вторая группа исследователей представлена 
военными социологами. Они сосредоточивают 
внимание на выявлении тенденций межнацио-
нальных конфликтов в рамках современных во-
инских подразделений. Рассмотрим идеи дан-
ных групп ученых подробней. 

На междисциплинарном уровне обосновы-
вается формирование этноса как особого духов-
ного образования, имеющего общность в систе-
ме экономической жизни, определенной терри-
тории, специфической коммуникации, языка, 
общей культуры. Здесь каждый этнос имеет от-
личительные черты. Он обладает не только «об-
щими чертами, но и относительно стабильными 
особенностями культуры» [1, с. 58] относитель-
но иных межнациональных групп. Последнее и 
определяет предпосылки разногласий, противо-
речий, а также конфликтов между ними. В дан-
ном контексте этнос характеризуется как исто-
рически сформированная общность социума, 
имеющая общие традиции, язык и, как правило, 
территориальную определенность проживания 
[2, с. 13]. При этом национальность – это осо-
знание этнической принадлежности, процесс 
отнесения себя к определенному типу этноса [3, 
с. 5]. В рамках социокультурной среды органи-
зации этнос при определенных условиях адап-
тируется «в лояльную социальную группу» 
[4, с. 5]. Если необходимых условий для разви-
тия национальных культур не создается, раз-
виваются социокультурные, психологические 
и экономические противоречия, которые фор-
мируют противоборство, дискуссионность ор-
ганизационного пространства [5, с. 36]. 

Можно констатировать, что в рамках дан-
ного подхода многонациональная социокуль-
турная среда представляется как типовая ха-
рактеристика и модель жизни современной 
формальной организации. Представители тех 
или иных этносов соседствуют, а в условиях 
формальной организационной структуры дей-
ствуют, взаимодействуют друг с другом. Отли-
чие и непонимание представителей различных 
народов и народностей являются факторами 
межнациональных групповых конфликтов. По-
следние создают дискомфорт, противоборство, 
могут приводить к развязыванию затяжных 
конфликтов. С такими проблемами приходится 
сталкиваться представителям организаций раз-
личного типа, в том числе и военным. 

В рамках военной социологии ученые ис-
следуют военнослужащих как специфическую 
социально-трудовую группу общества. Указы-
вается, что всякие воинские коллективы фор-
мируются на многонациональной основе, в под-
разделения включают лиц разных этнических 
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групп [6]. Воинские коллективы, осуществляю-
щие служебную государственную деятельность 
по защите Отечества, как правило, многона-
циональны [7]. Они являются субъектами меж-
национального действия и общения [8]. В рам-
ках функционирования воинских коллективов 
объективно создаются условия для развития 
межнациональных конфликтов, которые в тех 
или иных ситуациях осложняют возможность 
профессиональной коммуникации, порой вы-
зывают взаимную ненависть как к сослужив-
цам, так и к служебным действиям и задачам. 

При обострении межнациональных отно-
шений в воинских подразделениях формиру-
ются конфликты, в основе которых – непони-
мание образа жизни и поведения этнических 
сообществ и групповых общностей [9, с. 112]. 
К дополнительным факторам, способствую-
щим развитию этнических противоречий, не-
обходимо отнести: непонимание религиозных 
предпочтений [10, с. 291], культурную замкну-
тость и исторически сложившиеся ценностные 
отличия, политико-этнические разногласия 
[11, с. 20]. Эффективность профилактики этни-
ческих конфликтов в современных воинских 
коллективах зависит от ряда факторов. Первый 
фактор – проведение постоянной профилакти-
ческой работы через формирование культуры 
межнационального общения [12, с. 249]. Вто-
рой фактор – социологическая диагностика, 
направленная на определение первопричин эт-
нических противоречий, разработка мероприя-
тий, направленных на разрешение этнических 
конфликтов [13, с. 117]. 

Формирование предпосылок межнацио-
нальных конфликтов в воинских подразделе-
ниях необходимо связывать с деформацией в 
системе национально-политического воспита-
ния военнослужащих, а также с ростом неудов-
летворенности положения нации в социальных 
группах [14, с. 68]. Исследователи отмечают, что 
формирование межнационального социального 
взрыва в среде военнослужащих, как правило, 
связано с отсутствием устойчивых принципов 
этнического культурного взаимодействия акто-
ров [15]. Последнее и способствует активизации 
практик конфликтного противостояния. Учи-
тывая тот факт, что военнослужащие в процессе 
службы постоянно применяют различные виды 
оружия, можно констатировать, что межэтни-
ческий конфликт в армии способен проявлять-
ся как кровопролитное конфликтное взаимо-
действие. Разрешить последнее будет сложно, 
а порой и невозможно в рамках сложившихся 

устойчивых социальных групп воинского под-
разделения. Отметим, что военные социологи 
четко ассоциируют рост межэтнических кон-
фликтов с отсутствием эффективных программ 
профилактики конфликтов. Данные программы 
должны быть ориентированы на формирование 
устойчивой культуры межнационального обще-
ния военнослужащих, которая включает в себя 
комплекс личностных или групповых пред-
ставлений, этнических ценностей, правил, а 
также норм межэтнического общения военно-
служащих [16]. 

Таким образом, межэтнические конфлик-
ты в воинском коллективе, как правило, явля-
ются результатом ухудшения уровня межна-
циональной культуры общения военнослужа-
щих. Исследователи выявляют тенденцию, 
характеризующую зависимость роста меж-
национальной напряженности от уровня раз-
вития в воинском коллективе культуры меж-
национального общения. Когда в коллективе 
есть межэтническое непонимание, рассогласо-
вание ценностей и норм общения различных 
групп, растет социальная неудовлетворенность 
коммуникаций. В этой связи несложно заме-
тить, что профилактика межнациональных 
конфликтов является результатом целевого 
конструирования и формирования культуры 
межна ционального общения военных акторов. 
Последняя может проявляться как на поверх-
ностном уровне (характеризуется степенью по-
нимания и усвоения в сознании особенностей 
различных этносов: наличие необходимых 
представлений, ценностей, правил, а также 
норм межэтнического общения военнослужа-
щих), так и на практическом служебно-трудо-
вом (уровень эффективности практик служеб-
ной реализации межэтнического общения). 

Для подтверждения полученных теорети-
ческих данных рассмотрим некоторые резуль-
таты эмпирического социологического иссле-
дования «Культура межнационального обще-
ния в современном воинском коллективе». Ис-
следование проведено методом анкетирования 
в 2019–2020 гг. Опрошено 944 военнослужащих 
различных статусных групп в трех типовых по 
социальным характеристикам регионах Рос-
сии: г. Саратов (25% от общего состава опро-
шенных), г. Махачкала (26%), г. Екатеринбург 
(24%). Исследованная генеральная совокуп-
ность является однородной по составу. Имеется 
полная доступность всех исследуемых социаль-
ных элементов, что позволило применить меха-
ническую случайную выборку. Из имеющегося 
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общего списка состава военнослужащих воин-
ских частей (воинских коллективов) опрошен 
каждый третий представитель. 

Анализ социологического исследования 
показывает, что воинские коллективы харак-
теризуются многонациональным составом. 
Основная группа военнослужащих – славяне 
(62%), вторая по численности группа – выходцы 
из Северного Кавказа (28%). Также представле-
ны и другие этнические группы России: армяне, 
грузины, азербайджанцы, курды, удины, мари, 
мордва, чуваши, татары, таджики, казахи, узбе-
ки, туркмены, калмыки, киргизы, башкиры. 

Респонденты связывают культуру меж-
национального общения с проектированием 
процессов профилактики межнациональных 
конфликтов в военном коллективе. Большин-
ство (78%) опрошенных считают, что форми-
рование культуры межнационального общения 
представляет собой фактор, предотвращающий 
рост социальной напряженности, а значит, и 
этнической конфликтности в целом. Отме-
тим, что военнослужащие видят, а также обо-
сновывают проектный механизм взаимосвязи 
процессов формирования культуры межнацио-
нального общения и прогрессивного измене-
ния способностей коммуницировать с различ-
ными этносами. 

Важно отметить, что профилактику кон-
фликтов на национальной почве респонденты 
связывают прежде всего с необходимостью 
процессов проектирования мероприятий, на-
правленных на трансформацию правил, про-
цедур межэтнического общения. Полагают, 
что в новых условиях воинский коллектив 
должен быть подобен многонациональной се-
мье, 11% респондентов. Опрошенные особое 
внимание уделяют процессам проектирования 
снятия условий роста социальной напряжен-
ности, обосновывают важность планирова-
ния мероприятий, направленных на устра-
нение объективных социально-культурных 
противоречий. В рамках каждого воинского 
подразделения должны проектироваться про-
филактические мероприятия, направленные 
на формирование эффективной культуры меж-
этнического общения. При этом только 7% 
респондентов отмечают в собственном кол-
лективе характеристики духа этнического 
единства. В то же время 29% военнослужа-
щих полагают, что в последующих периодах 
необходимо развивать этническое единство 
современного воинского коллектива. Межна-
циональное единство обеспечивает условия 
предотвращения этнических конфликтов.

Рассмотрим, как военнослужащие оце-
нивают уровень межнациональной культуры 
в воинском коллективе. Приведем некоторые 
данные. 

Так, 63% военнослужащих в целом ори-
ентируются в ценностях, нормах и принципах 
поведения различных российских этносов. Они 
на практике демонстрируют толерантность, 
благосклонно оценивают и доброжелательно 
относятся к представителям этнических групп 
в воинском коллективе. Отметим, что среди 
офицерского состава данный показатель значи-
тельно выше – 80% – по сравнению с сержанта-
ми, а также солдатами, среди которых данный 
показатель ниже 59%.

Важно отметить, что почти треть военно-
служащих имеют различия в уровне культуры 
межнационального общения. Так, 28% респон-
дентов не имеют четких приоритетов по фор-
мированию практик взаимодействия с разными 
группами этноса. Четвертая часть опрошенных 
вообще не имеет устойчивых форм межкуль-
турной коммуникации. Они предпочитают 
изменять отношение к этническим группам в 
силу складывающихся ситуаций и уровня по-
ставленных служебных задач. 

В рамках исследования выявлена группа 
военнослужащих, которые испытывают непри-
язнь к некоторым этносам. Это только 3% воен-
нослужащих (подавляющее большинство среди 
них – солдаты и только несколько представите-
лей сержантского корпуса). 

Таким образом, межэтнические конфлик-
ты в рамках современного воинского кол-
лектива необходимо связывать не только с 
различием поведенческих этнических при-
оритетов сослуживцев, но и с распростране-
нием конфликтных практик, непонимания 
особенностей ценностей, норм и принципов 
взаимодействия этнических групп военно-
служащих. В современных условиях необ-
ходимо исследовать данное явление, опреде-
лить пути профилактики и противодействия 
администрации формированию этнических 
конфликтов в воинских подразделениях. 
Сформированность культуры межнациональ-
ного общения военнослужащих можно оценить 
только на оценку «удовлетворительно». Хотя 
большинство информированы и понимают эт-
ническую культуру сослуживцев, мотивирова-
ны на понимание культурной специфики иных 
этносов, однако имеются группы, которые не 
имеют и не желают получать устойчивых на-
выков межнационального общения в воинском 
коллективе. Военнослужащие настаивают на 
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необходимости профилактической работы по 
предотвращению этнических конфликтов. 
Можно выявить комплекс мер, направленных 
на профилактику данных противоречий. По-
следние связываются с процессами формирова-
ния эффективной культуры межнационального 
общения военных акторов, а также с интегра-
цией федеральных, региональных, а также во-
енно-организационных проектов развития 
культуры межнационального общения воен-
нослужащих. 

Подводя итоги вышеизложенного, отметим, 
что этнос представляет собой особую группу 
людей, специфическое духовное образование, 
имеющее общность не только в системе эко-
номической жизни, определенной территории, 
специфической коммуникации, но и языка, 
общей культуры. Национальность необходимо 
связывать с процессом осознания личностью 
принадлежности к тому или иному этносу. 
Меж этнический конфликт в социальных груп-
пах военнослужащих представляет собой фор-
му социального конфликта, определяющего 
рост противоречий ценностей и интересов, 
взаимное непонимание культурных приори-
тетов, неприязнь, противоречивое служеб-
но-трудовое поведение, состояние, а также 
действие. Проявляется связь профилактики 
межэтнических конфликтов и проектирова-
ния развития культуры межнационального 
общения военнослужащих. 

Профилактику конфликтов этническо-
го типа необходимо связывать с разработкой 
и реализацией проектов по формированию 
культуры межнациональных коммуникаций. 
Данные проекты призваны создать условия 
предотвращения возникновения и обострения 
этнических противоречий и конфликтов в со-
циальных системах современного воинского 
коллектива. Профилактику межэтнических 
конфликтов необходимо рассматривать как 
политическое действие и одновременно со-
циально-политическое явление. Ведь реали-
зация профилактических действий возмож-
на только в результате разработки и внедре-
ния политических проектов. 

Профилактика этнических конфлик-
тов путем политического проектирования 
определяет процесс снятия условий роста 
напряженности, устранение объективных 
социально-культурных противоречий. Она 
определяет системные трансформации, 
направленные на формирование времен-
ного гомеостатичного бесконфликтного 
состояния. 

Политические проекты профилактики 
этнических конфликтов имеют комплексную 
направленность, они определяют, с одной сто-
роны, формирование знаний и пониманий, 
традиций, ценностей, норм служебного взаи-
модействия социальных этнических групп, с 
другой – направлены на воспитание военно-
служащих в духе толерантности, уважения, 
социальной ответственности, солидарности с 
различными этническими группами Россий-
ской Федерации в целом.

Сегодня необходимо обосновать, разрабо-
тать, реализовать комплекс социально-поли-
тических программ формирования культуры 
межнациональных коммуникаций. Они долж-
ны иметь два относительно самостоятельных 
уровня: 1) федеральный – формирование про-
светительских и социально-образовательных 
программ развития культуры межнациональ-
ных коммуникаций в различных учебных за-
ведениях (школах, вузах, общественных орга-
низациях); 2) внутриорганизационный – раз-
работка социальных программ формирования 
этнической культуры взаимодействия воен-
нослужащих, реализация диагностики процес-
сов развития знаний, навыков, компетенций 
межэтнических коммуникаций, становление 
устойчивых практик толерантного поведения 
и межэтнического взаимодействия. 
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Аннотация. Анализируется проблема ускоренного взросления детей-спортсменов с опорой на теории социализации и конструирования 
собственного взросления. Для изучения заявленной проблемы были использованы теоретико-прикладные разработки исследователей 
Н. В. Веселковой и Е. В. Прямиковой, направленные на выявление социальной природы компетентности взросления, а также два авторских 
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спортсменов. В результате предлагается авторская интерпретация понятия «интенсификация взросления» детей-спортсменов. Выявляет-
ся система факторов, способствующая интенсификации взросления данной категории населения: индивидуализация и автономность 
субъекта, темпоральность спортивного пространства, усиленная социальная мобильность детей в поле спорта, критичность мышления, 
успешность несовершеннолетних в результате достижений на спортивном поприще и признания их заслуг в обществе.
Ключевые слова: спорт, дети-спортсмены, взросление, интенсификация взросления, факторы интенсификации взросления
Для цитирования: Ермилова А. В. Интенсификация взросления детей, интегрированных в спортивную сферу деятельности, как соци-
альное явление // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 2. С. 138–146. 
https://doi.org/10.18500/1818-9601-2024-24-2-138-146, EDN: TYTKPV
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
Accelerated maturation of children integrated into sports activities as a social phenomenon

A. V. Ermilova

National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, 23 Prospekt Gagarina (Gagarin Avenue), Nizhnij Novgorod 603950, Russia,
Anna V. Ermilova, ermilova.75@bk.ru, https://orcid.org/0000-0003-2895-1628 

Abstract. The paper analyzes the problem of accelerated maturation of children-athletes with reference to the theories of socialization and 
constructing their own maturation. To study the stated problem the theoretical and applied works of the researchers N. V. Veselkova and E. 
V. Pryamikova, aimed at revealing the social nature of the maturation competence, as well as two author's sociological researches were used. 
The fi rst is "Longevity in sports of highest achievements", which was carried out by the method of questionnaire survey of high-class athletes 
(n = 400 people). The second is "Temporality as a factor of intensifi cation of growing up", conducted by the method of focus-group of veteran 
athletes (n = 17 people) was realized at the Department of General Sociology and Social Work of National Research Lobachevsky State University 
of Nizhny Novgorod in 2023. The object of the study is the process of accelerated maturation of children integrated into the sphere of sports 
activities.  The purpose of the study is to identify the factors contributing to the intensifi cation of the process of growing up of children-athletes. 
As a result, the author's interpretation of the concept of "accelerated maturation" of child athletes is proposed. The system of factors contribut-
ing to the accelerated maturation of this category of population is revealed: individualization and autonomy of the subject, temporality of sports 
space, enhanced social mobility of children in the fi eld of sports, critical thinking, success of minors as a result of achievements in sports and 
recognition of their merits in society.
Keywords: sport, child athletes, maturation, accelerated maturation, factors of accelerated maturation
For citation: Ermilova A. V. Accelerated maturation of children integrated into sports activities as a social phenomenon. Izvestiya of Saratov University. 
Sociology. Politology, 2024, vol. 24, iss. 2, рр. 138–146 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-9601-2024-24-2-138-146, EDN: TYTKPV
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

 © Ермилова А. В., 2024



Социология 139

А. В. Ермилова. Интенсификация взросления детей, интегрированных в спортивную сферу 

Получивший распространение в социаль-
ных науках и массовом сознании стереотип от-
носительно устойчивого представления об ав-
тономных мирах взрослых и невзрослых сохра-
няет свою актуальность. Такой взгляд о суще-
ствовании совершенно разных миров сложился 
во многом благодаря теории социализации [1], 
значимость которой, как и прежде, велика, по-
скольку «основным результатом социализации 
является приобщение индивидов к идее “коллек-
тивного сознания” и установление однородности 
и целостности общества» [2, с. 107]. В рамках те-
ории социализации данные субъекты предстают 
перед нами двумя в высшей степени разными 
видами. Так, дети рассматриваются как «не-
зрелые, иррациональные, некомпетентные, асо-
циальные и окультуренные», а взрослые пред-
ставляются «зрелыми, рациональными, компе-
тентными, социальными и автономными» [3, 
с. 13]. Такое противоречие нашло свое отраже-
ние в нормативно-правовой базе: Декларации 
о правах человека и Конвенции о правах ре-
бенка. Однако новые социальные реалии, сре-
ди которых особое место мы отводим именно 
бифуркациям в современной семье, привели 
к установлению префигуративной культуры 
межпоколенного взаимодействия, «в которой 
не исключается возможность усвоения родите-
лями опыта собственных детей» [4, с. 170]. Не 
приуменьшая роли социализации, нам бы хоте-
лось отметить, что значимость оппозиционной 
системы двух автономных видов в условиях 
трансформации межпоколенного взаимодей-
ствия снижается, а на ее место приходит новая 
социальная реальность культурного обмена. В 
результате анализ заявленной проблематики 
уместнее производить с опорой на концепту-
альные рамки социологии возраста и времени 
[3], так как налицо повышение роли субъект-
ности несовершеннолетних, тем более если они 
интегрированы в сферу спорта и выступают в 
качестве самостоятельных акторов, защищая 
честь спортивной школы, региона, страны.

Применение именно социологии возраста и 
времени по отношению к категории детей, инте-
грированных в сферу спорта, нам кажется наи-
более удачным в связи с тем, что данные отрасли 
социологии позволяют проблематизировать ре-
альную и провозглашенную престижность воз-
растов, а также принимают во внимание продол-
жительность маршрута становления личности 
как спортсмена-профессионала в сфере физиче-
ской культуры и спорта (ФКС). Необходимо под-
черкнуть, что под спортсменом-профессионалом 
мы понимаем не только актора, заключившего 
трудовой договор (контракт) с работодателем, 

позволяющий ему за участие в соревнованиях 
и подготовку к ним в качестве своей основной 
деятельности получать вознаграждение и (или) 
заработную плату от организаторов таких со-
ревнований [5]. В рамках исследования спорт-
смен-профессионал – это, прежде всего, лич-
ность, обладающая определенными навыками и 
компетенциями, помогающими ему выполнять 
качественно и продуктивно свои обязанности в 
границах спортивного поля деятельности.

Под маршрутом становления личности как 
спортсмена-профессионала мы понимаем ди-
станцию следования индивида в поле спорта, 
движение которого начинается с этапа входа 
в сферу ФКС (начальная точка), продолжает-
ся этапом перехода из детского во взрослый 
спорт (промежуточная точка) и заканчивается 
стадией приобретения высокого уровня ква-
лификации в спортивном поле деятельности 
(конечная точка достижения наивысшего ре-
зультата). Тем не менее, наряду с указанными 
этапами становления спортсмена, существует 
и этап завершения спортивной карьеры как ко-
нечная точка функционирования в спортивной 
сфере деятельности в качестве спортсмена. 
Следует иметь в виду, что маршрут становле-
ния личности спортсмена-профессионала ва-
риативен в зависимости от вида спорта, так как 
реализация акторов в некоторых видах спорта, 
а именно приобретение высокого уровня ква-
лификации, возможна еще в несовершенно-
летнем возрасте (например, фигурное катание, 
художественная гимнастика). Этапы становле-
ния спортсмена всегда соотносятся с этапами 
формирования габитуса спортсмена, каждый 
из которых определяется самобытностью реа-
лизации практик, характерных только для со-
циального поля спорта [6, c. 347].

Становление личности, сопряженное с 
профессиональной спортивной средой, соот-
носится с процессом ее взросления. Взросление 
как процесс, с одной стороны, имеет прямое 
отношение к социализации индивида. Но она 
предполагает воздействие на индивида через 
внешние каналы (через социальные институты 
и практическую деятельность). Мы же имеем в 
виду и собственную активность индивидов в 
процессе взросления, а именно социальную об-
условленность конструирования собственного 
взросления. Именно сочетание социализирую-
щего вектора влияния на личность, а также са-
мостоятельное конструирование своего взрос-
ления во многом определяет успешность актора 
в сфере ФКС. Обобщающей чертой социализа-
ции и конструирования собственного взросле-
ния является темпоральность, а именно спе-
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цифическая взаимосвязь моментов времени и 
временных характеристик, разворачивающихся 
в спортивном поле деятельности по отношению 
к конкретному субъекту. Темпорализация как 
исследовательский подход позволит на глубин-
ном уровне проанализировать интенсифика-
цию взросления детей-спортсменов изнутри.

Проблема интенсификации взросления 
детей, интегрированных в сферу ФКС, проана-
лизирована с опорой на теорию социализации 
Т. Парсонса [1], теоретических разработок вре-
менных аспектов развития социума Т. Х Эрик-
сона [7]; идей социального конструирования 
П. Бергера и Т. Лукмана [8], концепции тем-
поральности З. Баумана [9]; нетрадиционного 
подхода к изучению взросления, направленно-
го на исследование социальной компетентности 
взросления Н. В. Веселковой и Е. В. Прямиковой.

Мы убеждены, что сфера спорта как специ-
фическая область человеческой деятельности 
способствует интенсификации взросления 
де тей, т. е. ребенок, занимающийся спортом, 
взрослеет быстрее, чем его сверстники. Интен-
сификация взросления – это процесс ускорения 
перехода из детского состояния во взрослое, 
результатом чего становится приобретение 
определенного/ных социально значимого/ых 
статуса/ов в обществе. Чем же обусловлена 
природа интенсификации взросления человека 
в спортивной сфере деятельности? Ответить 
на этот вопрос помогут нам теоретико-при-
кладные разработки исследователей Н. В. Ве-
селковой и Е. В. Прямиковой, направленные 
на выявление социальной природы компетент-
ности взросления, а также два авторских со-
циологических исследования, реализованных 
на кафедре общей социологии и социальной 
работы ННГУ им. Н. И. Лобачевского в 2023 г.: 
первое – «Долголетие в спорте высших достиже-
ний», осуществленное методом анкетного опро-
са спортсменов высокого класса (n = 400 чел., 
выборка «снежным комом»); второе – «Темпо-
ральность как фактор интенсификации взрос-
ления», проведенное методом фокус-группы 
спортсменов-ветеранов (n = 17 чел.). Объект ис-
следования – процесс интенсификации взрос-
ления детей, интегрированных в сферу ФКС. 
Цель исследования – выявить факторы, способ-
ствующие интенсификации процесса взросле-
ния детей, интегрированных в сферу физиче-
ской культуры и спорта. 

Анализ эмпирической информации и тео-
ретические разработки представителей Ураль-
ского университета позволили выявить следу-
ющие аргументы (факторы) в пользу интенси-
фикации взросления детей-спортсменов. 

Индивидуализация как фактор интенси-
фикации взросления.

Прежде чем приступить к аргументации 
индивидуализма как фактора интенсифика-
ции взросления в сфере ФКС, следует уточнить 
трактовку данного понятия. Индивидуализа-
ция – это «широкий социальный процесс, отра-
жающий в данном случае не столько ослабле-
ние базовых социальных зависимостей, сколь-
ко субъектность» [3, с. 40]. Соответственно, 
аргументация индивидуализма в сфере ФКС 
невозможна без рассуждений о представителях 
спорта с позиции объект-субъектного подхо-
да. Спортсмен, независимо от возраста, в поле 
спорта – это объект и субъект действия. Однако 
значимость этих характеристик в ходе реализа-
ции в спортивной сфере действия разная. Фор-
мирование и становление спортсмена, его про-
фессионализм в большей степени опираются на 
восприятие спортсмена как субъекта действия. 
Только в том случае, если индивид идентифи-
цирует себя с субъектом в социальном поле 
спорта, демонстрируя готовность к самостоя-
тельному действию в собственных интересах, 
в интересах семьи и спортивного коллектива, 
спортивной организации, региона, страны, беря 
на себя большую долю ответственности, воз-
можно, состоится как спортсмен и достигнет вы-
сокого профессионального уровня. Наивысший 
уровень спортсмена как субъекта проявляется 
на соревнованиях, когда он самостоятельно не-
сет ответственность за результат, которая тесно 
коррелирует с таким понятием, как «доверие». 
Доверие подразумевает признание за начина-
ющим спортсменом взрослости, а именно на-
деление его ответственностью за что-то очень 
важное. Следовательно, участие в соревнова-
тельной деятельности (высокий уровень ответ-
ственности), которое, как правило, начинается 
в самом раннем возрасте, является важнейшей 
характеристикой индивидуализации в спорте, 
способствуя развитию субъектности личности. 

Как показывают данные социологического 
исследования, первый опыт участия в спортив-
ных соревнованиях состоялся преимуществен-
но в возрасте до 10 лет (49,8%), независимо от 
того, является ребенок представителем команд-
ного или индивидуального вида спорта. Дебю-
тирование на соревнованиях позже указанного 
возраста (с 10 до 15 лет) преимущественно со-
стоялось у детей, занимающихся такими ви-
дами спорта, как бокс, фехтование, велоспорт, 
прыжки с трамплина, для которых характерна 
более поздняя интеграция в спортивную сферу 
деятельности. Стоит заметить, что вхождение 
детей в спортивную среду, как правило, проис-
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ходит в возрасте с 5 до 10 лет (61,0%). Несмотря 
на это, 11,0% будущих чемпионов начали зани-
маться спортом до 5 лет. Как правило, это пред-
ставители фигурного катания, художественной 
и спортивной гимнастики, синхронного пла-
вания, тренировочный процесс в которых не-
редко сопровождался насилием и истязанием 
детей [10, 11]. Испытывая на себе такое давле-
ние со стороны тренеров, а также родителей, 
дети-спортсмены представляют собой объект 
действия. Однако колоссальные физические и 
психические нагрузки в процессе тренировок 
воспитывают в будущем чемпионе такие необ-
ходимые качества для достижения спортивного 
результата, как сила воли, целеустремленность, 
дисциплинированность, упорство, настойчи-
вость, терпение, в результате чего ребенок-
спортсмен трансформируется в субъект дей-
ствия. Следовательно, спорт как вид деятельно-
сти способствует взращиванию такой важной 
характеристики личности, как субъектность, 
необходимой для достижения высоких спор-
тивных результатов. 

Соответственно, готовность к действию – 
это важная характеристика субъектности, разви-
тие которой возможно только через индивидуа-
лизм, на что в свое время указывал С. Люкс [12]. 
По его мнению, индивидуализм выражается:

– в уважении к личности – ценность или 
достоинство отдельного человека;

– в независимости или самостоятельности 
мыслей и действий индивида;

– в наличии приватной сферы;
– в развитии собственного «Я» – самосо-

вершенствование, устремленность к цели [13, 
с. 7–8].

Все перечисленные характеристики инди-
видуализма имеют самое прямое отношение 
к детям-спортсменам, о чем свидетельствует 
иерархия мотивов выбора спорта как одного из 
основных видов деятельности (многозначный 
вопрос): высокий уровень интереса к спортив-
ным практикам как виду активности (68,0%), 
достижение высших спортивных результатов 
(60,7%), возможность проявить себя в процессе 
соревнований (48,5%), физическое самосовер-
шенствование (44,4%), воспитание характера и 
силы воли (37,8%), возможность вести здоровый 
образ жизни (34,3%). 

Идея самостоятельности мыслей и действий 
детей-спортсменов во многом зависит от усло-
вий их становления. В данном случае речь идет 
об опыте их жизнедеятельности в спортивных 
классах, спортивных училищах и интернатах, 
где акторам приходилось демонстрировать бо-
лее высокий уровень независимого мышления 

и самостоятельных действий, несмотря на до-
статочно жесткий контроль со стороны тренер-
ского состава. На данный аспект указали 33,3% 
респондентов, имеющих опыт функциониро-
вания в данных спортивных организациях. Все 
остальные участники исследования тоже при-
знают важность навыка принятия самостоятель-
ных решений с опорой на установки тренера, но 
в большей степени в соревновательной деятель-
ности. И это не говорит о снижении субъектно-
сти детей-спортсменов, находящихся в постоян-
ном взаимодействии с их тренерами. В данном 
случае дети осознают, что тренер способствует 
достижению высокого спортивного результата, 
что, в свою очередь, свидетельствует об их ра-
циональной индивидуализации, которая харак-
теризуется сочетанием независимости и сотруд-
ничества. Следовательно, спорт способствует 
формированию ментальной самостоятельности 
у акторов, а также субъектной активности, явля-
ющихся характерными чертами индивидуализа-
ции детей-спортсменов и складывающихся под 
воздействием следующих условий существова-
ния в спортивном пространстве: 

– отсутствие опеки со стороны семьи на вы-
ездных соревнованиях;

– долговременные спортивные сборы детей 
в летнее время;

– наличие конкуренции как в самом виде 
спорта, так и непосредственно внутри команд;

– востребованность процесса конструиро-
вания собственного социального пространства, 
необходимого для отстаивания своих интере-
сов (влияние конкуренции). 

Присущая спортсменам, в том числе на-
чинающим, индивидуализация представляет 
собой социальный процесс, отражающий «не 
столько ослабление социальных зависимостей, 
сколько субъектность» [3, с. 40], ведущий к ав-
тономности субъекта в социальном простран-
стве, которая, с авторской точки зрения, пре-
тендует на самостоятельную позицию в переч-
не факторов взросления. 

Автономность субъекта как фактор ин-
тенсификации взросления.

Анализируя проблему интенсификации 
взросления детей-спортсменов, следует иметь 
в виду, что она характеризуется достижением 
личностной автономии индивида. Дифферен-
цируя автономию на социально-культурную и 
финансово-материальную, исследователи при-
ходят к выводу, что первая, как правило, на-
ступает раньше [14]. Мы не будем опровергать 
вывод, но хотели бы внести уточнение относи-
тельно изучаемой категории населения. Следу-
ет начать с того, что, например, современный 

А. В. Ермилова. Интенсификация взросления детей, интегрированных в спортивную сферу 
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профессиональный спорт значительно помоло-
дел, в результате чего многие несовершеннолет-
ние спортсмены демонстрируют выдающиеся 
спортивные результаты и, соответственно, по-
лучают достаточно высокое финансовое воз-
награждение. В качестве примера можно при-
вести российских фигуристок А. Щербакову и 
А. Трусову, одержавших победу на Олимпий-
ских играх 2022 г. и получивших вознаграж-
дение в несколько миллионов рублей. Помимо 
этого, спортсменам начисляются суточные и 
зарплаты в федеральных и региональных цен-
трах спортивной подготовки, выплаты по ли-
нии национальных федераций и спортивных 
обществ [15]. И таких примеров немало (на-
пример, футболисты Н. Умяров, В. Грулев, 
Д. Уткин [16]), что говорит о возрастании роли 
финансово-материальной автономности детей-
спортсменов и трансформации их роли в соб-
ственных семьях. Вполне очевидно, что эконо-
мическая независимость несовершеннолетних 
спортсменов способствует укорачиванию про-
цесса взросления. Тем не менее нам бы хотелось 
задержать внимание на проблеме возможного 
отставания формирования социально-культур-
ной автономии детей-спортсменов, о чем сви-
детельствует неоднозначная ситуация, которая 
произошла на той же Олимпиаде с А. Трусовой 
[17]. Возникновению данной проблемы могут 
способствовать:

– отсутствие этапа планирования спортив-
ной карьеры в жизнедеятельности спортсменов;

– несформированность личности молодого 
спортсмена;

– социализация детей в значительной мере 
в границах спортивного поля;

– низкий уровень образования, наличие 
фиктивного образования;

– феномен стигматизации спортсменов в 
обществе;

– проблемы со здоровьем;
– низкий уровень осознания рисков в спорте;
– внезапный обрыв спортивной карьеры, 

например, в результате травматизации;
– обособленность детей, профессионально 

занимающихся спортом, от социума, вызыва-
ющая замкнутость их сознания на спортивной 
деятельности. 

Авторский интерес к проблеме стигматиза-
ции спортсменов продиктована негативным ее 
влиянием на мир ребенка в целом, на процесс 
его становления в поле спорта, на процесс иден-
тификации спортсмена как во время построения 
спортивной карьеры, так и после ее завершения. 
«Ведущими причинами стигматизации спорт-
сменов являются, во-первых, наличие зависти к 

достижениям представителей спорта, во-вторых, 
ошибочное восприятие спорта как деятельно-
сти, которая не связана с тяжелым трудом» [18, 
с. 100]. В результате может сформироваться низ-
кий уровень резистентности к стигматизации, 
размывая социально-культурную автономию 
субъекта, что может привести, с одной стороны, 
к непониманию жизни вне спорта, с другой – к 
досрочному уходу детей из мира спорта. Итогом 
феномена навешивания ярлыков на представи-
телей спорта является деградация статуса спорта 
в социуме как вида деятельности. 

Тем не менее стоит признать, что в совре-
менных условиях существования спорта для 
детей, интегрированных в социальное поле 
спорта, в значительной мере характерна соци-
ально-культурная автономность, что подтверж-
дается мотивацией выбора спорта как вида про-
фессиональной деятельности. Очевидно, важно 
не допускать состояния ценностно-норматив-
ного вакуума в сознании будущих чемпионов, 
негативно влияющего на становление как самой 
личности, так и профессионала в спортивной 
сфере деятельности. 

Темпоральность как фактор интенсифи-
кации взросления.

Динамической характеристикой изменения 
любой социальной системы, в том числе и систе-
мы спорта, является темпоральность, отражаю-
щая не только «субъективное восприятие вре-
менности, относительно которой происходит ее 
интерпретация, но и интенциональность субъек-
тивного в реальность, саморефлексию по поводу 
становящейся действительности» [19, с. 130]. 

Изучение процесса взросления детей-спорт-
сменов с помощью концепции темпоральности 
возможно через две ключевые категории – уско-
рение и темпоральные доминанты (прошлое, 
настоящее, будущее). Быстрота прохождения 
возрастного маршрута, выявление доминирую-
щего модуса времени для достижения высокого 
результата – это важные аспекты темпорально-
сти, которые необходимо учитывать, анализируя 
проблему интенсификации взросления детей-
спортсменов. С нашей точки зрения, ускорение 
является важной характеристикой деятельности 
спортсменов. Работа на опережение с оглядкой 
на конкурентов, соперников является неотъем-
лемой частью становления и реализации актора 
в социальном поле спорта. Спортсмен как бы пы-
тается обогнать самого себя, идя к поставленной 
цели, стараясь достичь наивысшего результата 
первым. Достигая успехов, не успевая осознать 
результат свои усилий, спортсмены, как прави-
ло, начинают планировать следующий этап сво-
их достижений, прикладывая огромные усилия. 
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Очевидно, что они становятся «заложниками» 
тирании момента, на что в свое время указы-
вал Т. Эриксон [7]. Анализ результатов фо-
кус-группы ветеранов волейбольной команды 
(n = 17 чел.) показал высокий уровень форсиро-
вания времени в ходе подготовки к спортивным 
соревнованиям. Рассуждая о годах, проведен-
ных в детско-спортивной школе, респонденты 
дали следующие ответы:

«Забыли о победе, у нас мало времени, 
нужно готовиться к следующим соревновани-
ям!» – говорил нам тренер на следующий день 
после того, как мы выиграли Первенство Рос-
сии. А нам было только 14 лет (жен., 47 лет);

Спорт – это жизнь от соревнований к сорев-
нованиям, рассиживаться некогда (жен., 47 лет);

Хочешь быть первым – нужно работать 
на опережение, делать больше чем твой со-
перник, постоянно планируя будущие действия 
(жен., 48 лет);

«Всегда нужно думать о сопернике, кото-
рый на шаг впереди. Нужно стараться его обо-
гнать, тогда вы победите», – твердил нам тре-
нер, когда нам исполнилось 10 лет (жен., 48 лет).

Оценка полученных данных свидетель-
ствует и о наличии определенной темпораль-
ной доминанты, которой в жизнедеятельности 
детей-спортсменов является в большей степени 
будущее, а не прошлое и не настоящее. Ори-
ентация на будущее подразумевает планиро-
вание своей жизнедеятельности в спортивном 
поле, которое характерно для 54,3% участников 
опроса. Значительная доля спортсменов, пла-
нирующих карьеру в ходе своего профессио-
нального становления, данный вид деятельно-
сти осуществляли в долгосрочной перспекти-
ве, ставя перед собой долгосрочные карьерные 
цели (73,4%), что говорит о наличии самопроек-
тирования или проектирования своего будуще-
го с участием иных субъектов взаимодействия 
в ходе функционирования в спортивном поле 
деятельности. Планирование своего карьерно-
го продвижения в сфере спорта характерно для 
53,4% респондентов, среди которых преобла-
дают субъекты, планирующие профессиональ-
ный рост в долгосрочной перспективе (43,0% – 
долгосрочное планирование; 15,5% – кратко-
срочное планирование; 41,5% – затруднились 
ответить). Причем чем выше спортивное зва-
ние, тем чаще доминирует процесс планирова-
ния спортивной карьеры в жизнедеятельности 
спортсменов в долгосрочной перспективе.

Кроме выявленной темпоральной доми-
нанты, данные интервью свидетельствуют о 
желании спортсменок достичь наивысшего ре-
зультата посредством интенсификации труда в 

соответствии с поставленной целью – работа на 
опережение, что тоже положительно отражает-
ся на процессе интенсификации взросления де-
тей-спортсменов. 

Несомненно, спортивная деятельность свя-
зана с оценкой результативности спортсмена в 
прошлом и настоящем. Тем не менее спортив-
ный процесс всегда нацелен на итоговый про-
дукт, который возможно получить в будущем. 
Тренерские установки, характеризующие тре-
нерское мастерство, как правило, связаны с 
будущими результатами. Об этом, например, 
свидетельствуют методические указания под-
готовки тренера к проведению установки на 
игру, где первостепенное значение в данной 
схеме имеет именно важность будущего матча
[20]. Мотивация с ориентацией на будущие по-
беды – важный психологический аспект взаимо-
действия тренера и подопечных. Следовательно, 
среди всех темпоральных доминант следует 
выделить прежде всего ценность будущего в 
жизнедеятельности детей-спортсменов, что со-
действует интенсификации их взросления.

Усиленная социальная мобильность как 
фактор интенсификации взросления.

В данном случае следует учитывать диф-
ференциацию мобильности (социальную и гео-
графическую), которая имеет место в жизнеде-
ятельности детей-спортсменов с самого ран-
него возраста. Высокий уровень географиче-
ской мобильности, связанный с поездками на 
соревнования по стране, характерен для всех 
без исключения детей, занимающихся спор-
том. Дебютирование на соревнованиях, в том 
числе проходящих в разных городах региона, 
субъектах страны, состоялось в возрасте до 
10 лет (49,8%) либо с 10 до 15 лет (44,8%). Са-
мое раннее начало участия в соревновательной 
деятельности в возрасте до 6 лет наблюдается 
в таких видах спорта, как фигурное катание и 
спортивная/художественная гимнастика. Есте-
ственно, данный вид мобильности отражается 
на ментальности детей-спортсменов, так как 
в процессе перемещения по стране они имеют 
возможность усваивать ценности, нормы, пра-
вила поведения, символы различных культур-
ных систем, что отражается на конструирова-
нии их субъектности и мировоззрения. 

Жизнедеятельность индивида, интегри-
рованного в спортивную сферу деятельности, 
сопряжена и со сменой социальных статусов. 
Данное явление отвечает требованиям линей-
ности социализации индивидов, проявляющей-
ся в однородности и согласованности действий 
на протяжении всей деятельности. Мы имеем 
в виду в данном случае порядок присвоения 
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спортивных разрядов и званий на протяжении 
становления спортсмена, которое осуществля-
ется по следующим возрастным группам: муж-
чины и женщины, юниоры и юниорки, юноши 
и девушки, мальчики и девочки [21]. Спортсме-
нам в начале карьеры присваиваются разряды, 
а по достижении всех последних – звания. На-
чинается восхождение к пьедесталу с юноше-
ских спортивных разрядов: 3-й юношеский, 
2-й юношеский; 1-й юношеский. Имеющему 
1-й взрослый спортивный разряд могут быть 
присвоены уже звания: мастер спорта, мастер 
спорта международного класса/гроссмейстер, 
заслуженный мастер спорта РФ [22]. Следова-
тельно, становление детей-спортсменов проис-
ходит в условиях возрастания роли социальной 
мобильности, что опять же способствует интен-
сификации взросления, результатом чего стано-
вится формирования своеобразного социально-
го мышления – его критичности. 

Критичность мышления, формируемая в 
процессе преодоления трудностей в поле спор-
та, как фактор интенсификации взросления.

Критичность является важным свойством 
социального мышления начинающих спор-
тсменов, стремящихся достичь высоких резуль-
татов на спортивном поприще. Авторское опре-
деление социально-критического мышления 
спортсменов базируется на его интерпретации 
Н. В. Веселковой и Е. В. Прямиковой. В нашем 
понимании, социально-критическое мышление 
спортсменов – это процесс ментального вы-
явления скрытых смыслов реальности спор-
тивного поля деятельности, ведущий к пере-
смотру актором своих представлений о нем. 
Дети-спортсмены в большей степени подверже-
ны более раннему формированию критическо-
го мышления, которое необходимо на всем про-
тяжении становления и реализации личности 
спортсмена. Пересмотр представлений о мире 
спорта базируется на непосредственном спор-
тивном опыте (удачном/неудачном) будущих 
спортсменов, который человек приобретает в 
ходе тренировочно-соревновательной деятель-
ности. Особое место в жизнедеятельности на-
чинающих спортсменов занимает именно не-
гативный опыт спортивной деятельности. В 
социуме распространено мнение, что человек 
взрослеет, лишь преодолевая трудности, кото-
рых в избытке в социальном поле спорта. Из-
начально вся спортивная деятельность сопря-
жена с высоким уровнем проявления рисков, 
несущих угрозу «различных видов потерь: 
физических (ущерб здоровью), психологиче-
ских (потеря контроля над эмоциональным 
состоянием, стрессы), социальных (измене-

ние социального положения в социуме, уход 
из спортивной среды, потеря работы), матери-
ально-финансовых (потеря имущества, дохода), 
духовных (потеря веры в себя, в людей, в Бога), 
моральных (аномическое состояние личности, 
разрушение жизненных планов)» [23, с. 141], 
что актуализирует проблему осознанности вы-
бора данной сферы деятельности. 

Нельзя также забывать, что становление 
и реализация спортсменов связана с разно-
образными кризисами, благоприятный выход 
из которых обусловлен наличием критического 
мышления у спортсменов. В ходе построения 
спортивной карьеры 73,3% участников опроса 
столкнулись с различными типами кризисов, 
иерархия которых представлена следующим об-
разом: кризис перехода из юношеского спорта во 
взрослый – 40,0%; кризис при переходе к углуб-
ленной тренировке – 29,2%; кризис на этапе за-
вершения спортивной карьеры – 23,1%; кризис 
при переходе от кульминации спортивной ка-
рьеры к финишу – 18,0%; кризис при переходе из 
массового спорта в спорт высших достижений – 
15,3%; кризис в начале спортивной специализа-
ции – 14,6%; кризис перехода из любительского 
спорта в профессиональный – 13,0%. Следует 
отметить, кризисы в начале спортивной подго-
товки и при переходе к углубленной тренировке 
испытывали спортсмены только в детско-под-
ростковом возрасте, что усиливало развитие 
их критического мышления. Соответственно, 
столкновение с различными трудностями в ходе 
функционирования актора в спортивном поле 
деятельности способствует также наращиванию 
адаптационного ресурса, что ускоряет процесс 
их взросления. Умение преодолевать препят-
ствия, испытания, встречающиеся на протяже-
нии всего спортивного пути, в результате пре-
образуется в школу жизни, что в дальнейшем 
помогает актору ориентироваться в социальном 
пространстве, в том числе и вне поля спорта.

Постоянный анализ своих действий в со-
циальном поле спорта, оценка своих возмож-
ностей (потенциала) для достижения резуль-
тата – это проявление критичности мышления 
детей-спортсменов. Проявление критичности 
можно увидеть и в ходе сопоставления субъ-
ективной оценки спортсмена относительно, 
например, его готовности к соревнованиям, 
личного вклада в победу с мнением тренера, 
членов команды, родственников, болельщиков, 
в целом общественности, в результате чего он 
может рационально оценить свои несовершен-
ства и работать над их устранением. 

Особое место в процессе формирования 
критического мышления у спортсменов принад-
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лежит многопоколенной форме трансмиссии 
ценностей. Процесс формирования личности 
спортсмена связан с его ориентацией на опыт 
более старших представителей спортивной сфе-
ры. Юные чемпионы, как правило, хотят быть 
похожи на спортсменов, достигших наивысших 
результатов, повторить их жизненный путь. В 
определенной степени идеализируя их, почитая 
их авторитет в социуме, они признают высокий 
уровень их профессиональной компетентно-
сти [24], что способствует ускорению процесса 
взросления самих детей-спортсменов. 

Следовательно, критическое мышление 
позволяет сформировать объективный взгляд 
на свое место в мире спорта, рационально оце-
нить свои перспективы реализации в данном 
направлении.

Успешность как фактор интенсификации 
взросления.

«Отличительное качество современ-
ной “идеальной формы” образа взрослости – 
успешность» [3, с. 97], которую, как правило, 
большинство людей получают уже в несовер-
шеннолетнем возрасте. Следовательно, успеш-
ность можно рассматривать как категорию 
собственной эффективности, в нашем случае в 
спортивной сфере деятельности. Успешность, 
в частности ребенка-спортсмена, характеризу-
ют два параметра – его достижения в данной 
сфере деятельности и признание его заслуг в 
обществе. Исторический экскурс в историю 
проведения Олимпийских игр свидетель-
ствует о присутствие среди чемпионов детей-
спорт сменов (например, И. Серенсен – 12 лет: 
бронзовая медаль на Олимпиаде в 1936 г.; 
М. Гес т ринг – 13 лет: золотая медаль на Олим-
пиаде в 1936 г.; Н. Команечи – 14 лет: три зо-
лотых, серебряная и бронзовая медали на 
Олимпиаде 1976 г.; К. Юн Ми – 13 лет: золотая 
медаль на Олимпиаде в 1994 г.; Ю. Липниц-
кая – 15 лет: золотая медаль на Олимпиаде в 
2014 г. [25]), заслуги которых были признаны в 
разные эпохи развития общества. 

В авторском исследовании тоже приняли 
участие и несовершеннолетние спортсмены, 
имеющие различные уровни квалификации, 
соответственно, добившиеся высоких достиже-
ний. Так, например, в возрасте до 18 лет 89,9% 
респондентов имеют звание кандидата в масте-
ра спорта; 7,2% – мастера спорта; 3,0% – мастера 
спорта международного класса. Бытующее мне-
ние, что взрослость нужно «добыть, заслужить» 
[3, с. 122], несомненно, соотносится с жизнеде-
ятельностью будущих чемпионов, которые в 
самом раннем возрасте смогли самоактуализи-
роваться и заслужить уважение в мире взрос-

лых. Высокий уровень спортивных результатов 
даже в детско-подростковом возрасте позволяет 
несовершеннолетнему выделиться в обществе, 
демонстрируя себя значимой личностью. Сле-
довательно, высокий уровень результативности, 
успешности ребенка в спорте, признание его за-
слуг неизбежно ведут к повышению его статуса 
в обществе, интенсифицируя взросление.

Рассматривая вопрос интенсификации взрос-
ления юных спортсменов, следует указать, что 
она в определенной степени выгодна социуму, 
так как способствует более высокому уровню 
достижения результатов на спортивной арене, 
формируя национальный имидж России. Ока-
завшись в сфере спорта, ребенок вынужден бы-
стрее взрослеть в погоне за результатом, что мо-
жет негативно отразиться на его личности. Сле-
дует иметь в виду, что интенсификация взрос-
ления актуализирует проблему большой ресурс-
ной затратности, которая связана, во-первых, с 
физическим и психическим здоровьем как ис-
следуемой категории, так и их профессиональ-
ных наставников, членов семьи; во-вторых, с ма-
териальными и финансовыми затратами, необхо-
димыми для становления юного спортсмена и его 
функционирования в спортивной сфере деятель-
ности, со стороны его собственной семьи, а также 
государственными вложениями; в-третьих, с на-
личием эффективной лечебно-реабилитационной 
базы, реализующей индивидуально-медицин-
ское сопровождение спортсменов.

Итак, спортивная сфера деятельности уве-
личивает скорость перехода из детского состоя-
ния во взрослое. Способствуют процессу интен-
сификации взросления детей, интегрированных 
в спорт, такие факторы, как индивидуализация 
и автономность субъекта, темпоральность спор-
тивного пространства, усиленная социальная 
мобильность детей в социальном поле спорта, 
критичность их мышления, успешность несо-
вершеннолетнего – его достижения и признание 
его заслуг в обществе. Следует уточнить, что 
все без исключения факторы интенсификации 
взросления имеют место в ходе становления и 
функционирования спортсменов в социальном 
поле спорта. Однако выраженность каждого из 
них в жизнедеятельности конкретного субъек-
та может быть разная. Чаще всего процесс ин-
тенсификации взросления рассматриваемой 
категории связан с такими определяющими 
качествами взрослости, как самостоятельность 
и высокий уровень ответственности. Тем не ме-
нее эксплицитность факторов интенсификации 
взросления у спортсменов неоднородна, что 
говорит о необходимости мониторинга для ана-
лиза позитивных и негативных сторон интенси-
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фикации взросления, разработки рекомендаций, 
направленных на снижение уровня рисков, в 
связи с интенсификацией взросления.
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Аннотация. В статье рассматриваются социальные проблемы коммуникации в социальных сетях, предоставляющих площадку и ин-
струменты для формирования виртуальной сетевой идентичности. Описываются особенности поведения пользователей социальных 
сетей и тактика их самопрезентации при конструировании личного сетевого профиля. Утверждается, что в процессе социальной ком-
муникации люди представляют разные версии себя в зависимости от своей аудитории, адаптируя самопрезентацию к предполагаемым 
ценностям и предпочтениям собеседников. Описываются сложности онлайн-коммуникации, где, в отличие от реального взаимодей-
ствия, пользователь не имеет возможности соотносить свое поведение с ситуационным контекстом и осуществлять дифференцирован-
ную самопрезентацию. Поднимаются проблемы размывания границ публичного и приватного в социальных сетях и утраты информа-
ционной приватности, являющейся необходимым условием свободы и автономии личности. Утверждается, что раскрытие приватной 
информации является важным компонентом поддержания социальных отношений. Отмечается, что в настоящее время происходит 
трансформация культурных норм, регулирующих степень открытости-закрытости и публичности-приватности. Вводится понятие кол-
лапса контекста – ситуации, вызванной смешением разнородных аудиторий с различными социальными ценностями, нормами и 
ожиданиями в одну гомогенную группу. Предлагаются стратегии преодоления негативных последствий данной ситуации: разделение 
аудитории на несколько сегментов, самоцензура, заставляющая избегать обсуждения спорных тем, и адаптация языкового стиля поль-
зователя, предполагающая снижение языковой вариативности. Основой работы послужили методы символического интеракционизма 
и теории ролей Э. Гоффмана, которые он использовал для построения драматической теории социального взаимодействия и самопре-
зентации в социальном взаимодействии.
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Abstract. This article discusses the social problems of communication in social networks that provide a platform and tools for the formation 
of a virtual network identity. The features of the behavior of users of social networks and the tactics of their self-presentation when construct-
ing a personal network profi le are described. It is argued that in the process of social communication, people present diff erent versions of 
themselves depending on their audience and adapting their own self-presentation to the perceived values and preferences of the interlocutors. 
The diffi  culties of online communication are described, where, unlike real interaction, the user does not have the opportunity to correlate his/
her behavior with the situational context and carry out diff erentiated self-presentation. The problems of blurring the boundaries of public 
and private in social networks and the loss of information privacy, which is a necessary condition for personal freedom and autonomy, are 
raised. It is argued that the disclosure of private information is an important component of maintaining social relations. It is noted that cur-
rently there is a transformation of cultural norms regulating the degree of openness-closeness and publicity-privacy. The concept of "context 
collapse" is introduced – a situation caused by the mixing of heterogeneous audiences with diff erent social values, norms and expectations 
into one homogeneous group. The strategies are proposed to overcome the negative consequences of this situation: dividing the audience 
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into several segments, self-censorship, forcing to avoid discussing controversial topics and adapting the user's language style, suggesting a 
reduction in language variability. The work was based on the methods of symbolic interactionism and I. Hoff man's theory of roles, which he 
used to build the dramatic theory of social interaction and self-presentation in social interaction.
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Мы живем в эпоху бурного развития циф-
ровых технологий, оказывающих значительное 
влияние на социальную жизнь. Последние де-
сятилетия характеризуются все более широ-
ким распространением цифровых социальных 
сетей, превратившихся в один из самых попу-
лярных ресурсов Интернета. Под социальными 
сетями следует понимать набор интерактивных 
интернет-приложений, которые предоставляют 
возможность для создания, обмена и потребле-
ния информационного контента. Люди исполь-
зуют социальные сети для поиска информации, 
бизнеса, общения с друзьями и знакомыми и 
проведения досуга. Платформы социальных се-
тей выступают в качестве нового социального 
пространства и площадки для конструирования 
и демонстрации собственной идентичности. С 
помощью социальных сетей можно наблюдать 
за приватной жизнью других людей и, в свою 
очередь, самому быть увиденным другими. 

Сегодня большинство населения исполь-
зует социальные сети. По данным Левада-цен-
тра от 18.04.2023, «более половины респон-
дентов (56%) посещают социальные сети еже-
дневно или практически ежедневно, еще 9% 
– несколько раз в неделю, 8% – 1 раз в неделю 
и реже» [1]. В результате своей популярности 
виртуальные социальные сети представляют 
собой новый социальный феномен, который 
вызывает интерес у социологов, антропологов, 
психологов и других представителей социаль-
ных и гуманитарных наук.

Социальные сети выполняют почти те же 
функции, что и обычные публичные простран-
ства: они предоставляют площадку для ком-
муникации. Как отмечает Д. Бойд, социальные 
сети – это публичные пространства, сконструи-
рованные с помощью сетевых технологий. Они 
одновременно являются «(1) пространством, 
построенным с помощью сетевых технологий, 
и (2) воображаемым коллективом, возникшим в 
результате сочетания людей, технологий и со-
циальных практик. Социальные сети выполня-
ют многие функции других типов публичных 
пространств – они позволяют людям соби-
раться вместе для социальных, культурных и 

гражданских целей и общаться с миром за пре-
делом круга близких друзей и семьи» [2, p. 39].

Помимо возможностей для общения соци-
альные сети предлагают инструменты для са-
мопрезентации пользователя, являясь ареной 
для формирования виртуальной социальной 
идентичности. Что такое идентичность? «Пред-
ставление об идентичности возникло еще в 
классической философии, указывая на фунда-
ментальную характеристику бытия, предпола-
гающую сохранение тождественности самому 
себе, единство, целостность индивида во вре-
мени и пространстве, противостоящей “инако-
вости”» [3, c. 159].

Наше «Я» состоит из множества идентич-
ностей, каждая из которых существует в сети 
социальных связей. У любого социального ак-
тора имеются определенные ожидания отно-
сительно того, с кем он взаимодействует. Они 
касаются характеристик личности и ее поведе-
ния в социальных коммуникациях. Взаимодей-
ствуя с другими людьми, мы сообразуем свое 
поведение с этими социальными ожиданиями, 
создавая желаемый образ себя. Социальные 
сети являются сегодня сценой, на которой ин-
дивид может поделиться с другими пользо-
вателями своей уникальностью посредством 
цифровых практик. «Построение собственной 
биографии теперь рассматривается как проект 
повседневной “счастливой жизни”, состоящий 
в демонстрации своих путешествий, своего 
жилья, еды» [4, c. 59].

Самопрезентация понимается исследовате-
лями как «сознательная управляемая передача 
собеседнику определенной информации о себе, 
или как поведенческое выражение эмоциональ-
ных и когнитивных элементов Я-концепции» 
[5, с. 59]. Потребность в самопрезентации воз-
никла в результате эволюции индивидуального 
сознания. Особенно большое развитие данная 
потребность получила в последнее время благо-
даря распространению социальных сетей, пред-
ставляющих собой идеальное пространство для 
демонстрации собственной личности в цифро-
вой реальности. Социальные сети предостав-
ляют возможность сконструировать свой образ 
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с помощью разнообразных инструментов: ис-
пользуя текст, картинки, фотографии и видео. 
«Глобальная сеть позволяет обрести множество 
способов самовыражения, начиная от символи-
ческого (разместить картинку на “стене” друга) 
до предельно конкретного (выразить эмоции 
словами» [3, c. 160).

Основным способом самопрезентации в он-
лайн-среде является конструирование профиля 
в социальной сети. Профили в социальных се-
тях выступают в качестве основной площадки 
коммуникации. «Генерация профиля – это яв-
ный акт вписывания себя в цифровую среду, и 
участники должны определить, как они хотят 
представить себя тем, кто может видеть их са-
мопрезентацию» [2, p. 42]. Таким образом, мож-
но создать круг общения, сформированный на 
основе общих интересов или симпатий. 

Э. Гоффман в своих исследованиях об-
ращается к проблемам самопрезентации, ис-
пользуя драматургические метафоры. В работе 
«Представление себя в повседневной жизни» 
он показывает, как индивиды, исполняющие 
социальные роли, поддерживают сценарий со-
циального взаимодействия посредством само-
презентации, т. е. проекции определенного об-
раза себя на других.

Согласно концепции социальных ролей 
люди в процессе коммуникации осуществля-
ют дифференцированную самопрезентацию, 
ориентируясь на свою аудиторию. Человек по-
разному ведет себя в публичном и в приват-
ном пространстве, в кругу коллег, друзей или 
родственников. В общении лицом к лицу люди 
тщательно оценивают контекст взаимодей-
ствия для того, чтобы выбрать как действовать, 
что говорить и каким образом презентовать 
себя собеседнику. Э. Гоффман утверждает, что 
мы постоянно бессознательно отмечаем наше 
физическое окружение, присутствующих лю-
дей, а также общий характер сцены. Вступая в 
социальное взаимодействие, человек оценивает 
не только ситуацию, но и самого себя, и то, на-
сколько он вписывается в коммуникативную 
ситуацию [6, c. 18–20].

В терминах Э. Гоффмана, человек должен 
разработать «линию», представляющую его 
версию ситуации, других и самого себя. Образ, 
который он представляет (его «лицо»), виден 
для окружающих, поэтому процесс самопрезен-
тации он называл «работой лица». На самопре-
зентацию и управление впечатлениями влияют 
такие факторы, как особенности ситуации, со-
циальное окружение, воображаемые и действи-
тельные ожидания и реакции аудитории, харак-

тер раскрытия информации, предыдущие взаи-
модействия, а также доступные выразительные 
средства. Э. Гоффман также отмечает, что в 
самопрезентации может участвовать команда, 
т. е. лица, которые посвящены в тайны, скры-
тые от посторонних. «Люди могут формально 
или неформально соединяться в группы, чтобы 
продвигать одинаковые или коллективные цели 
любыми доступными им средствами. Посколь-
ку они сотрудничают в поддержании данного 
впечатления, используя этот прием как сред-
ство достижения своих целей, постольку они 
составляют команду» [7, c. 120].

Люди представляют себя способами, кото-
рые соответствуют ценностям их аудитории, 
для того чтобы вызвать желаемую реакцию, а 
также произвести благоприятное впечатление 
на окружающих. «Специфика человека состо-
ит в том, что только он может осознанно и про-
извольно менять свое поведение с учетом того, 
что подумают о нем окружающие» [8, S. 15].

В реальном общении человек ориентиру-
ется на аудиторию и социальный контекст. Мы 
представляем себя по-разному в зависимости 
от того, с кем мы разговариваем и где происхо-
дит разговор. «Социальные контексты, такие 
как собеседование при приеме на работу, об-
щение в баре или ужин с партнером, различа-
ются по своим нормам и ожиданиям. То же са-
мое касается общения в Интернете» [9, p. 114]. 

К разным социальным ролям общество 
предъявляет разные, порой достаточно проти-
воречивые, требования. В процессе взаимодей-
ствия мы стараемся соответствовать ожидани-
ям, предъявляемым к актуальной на данный 
момент социальной роли. Социальные акторы 
управляют на разных социальных площад-
ках сразу несколькими ролями. «Например, 
можно быть матерью, сестрой, спортсменкой, 
студенткой и экзотической танцовщицей. Для 
каждой роли социальный актор поддерживает 
определенные значения идентичности, опреде-
ляемые тем, кем он является, и сетью других 
людей, которые (как правило) разделяют эти 
ожидания» [10, p. 3].

Социальные акторы раскрывают и скры-
вают разные аспекты своей личности, сообра-
зуясь с ожиданиями имеющейся аудитории. 
Представление себя в повседневных социаль-
ных ситуациях – это непрерывный процесс 
управления впечатлениями. «В процессе ком-
муникации происходит сложная игра смыс-
лов, постоянное маневрирование в системе 
взаимодействий между участниками. Имеют-
ся определенные нормативные ожидания от 
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участников коммуникации, которые должны 
придерживаться определенных норм и пра-
вил поведения» [11, c. 99]. В офлайн-общении 
аудитории разделены в пространстве и време-
ни, и зрителям даются разные представления 
в соответствии с ожиданиями и конкретной 
обстановкой, в которой происходит взаимо-
действие. 

Социальные сети предлагают публичную 
площадку, на которой пользователи могут про-
демонстрировать свою идентичность, делясь с 
людьми важными для них сообщениями. Од-
нако «проблема возникает в том случае, если 
представление подходит для одной группы, но 
не подходит для других. В социальных сетях 
выступления одновременно демонстрируются 
нескольким аудиториям, которые более не раз-
делены» [12, p. 129].

Возможность самостоятельно регулиро-
вать доступ к личной информации представляет 
собой право на информационную приватность. 
Приватность предполагает «право на контроль 
над информационными областями, когда чело-
век самостоятельно определяет, какую инфор-
мацию о себе он может передать или скрыть и с 
какими персонами общаться, а кого исключить 
из коммуникации» [8, S. 15].

По мнению Б. Рёслер, для индивида в про-
цессе коммуникации важно иметь возмож-
ность самостоятельно контролировать доступ 
к информации о себе. Это связано с такими 
качествами, как свобода и автономия. Человек 
должен располагать информацией о том, что 
другие индивиды или институты о нем знают, 
и действовать в соответствии с этими предпо-
ложениями. Люди стремятся «не быть наблю-
даемыми помимо своей воли, контролировать 
степень информации, которую другие имеют 
о них, и иметь представления о последстви-
ях того, что произойдет, если их ожидания не 
оправдаются» [13, S. 291].

Люди склонны соотносить свою самопре-
зентацию с индивидом или группой, с кото-
рой они в данный момент взаимодействуют. 
Однако проблема заключается в том, что в со-
циальных сетях сложнее осуществлять диффе-
ренцированную самопрезентацию. «В то время 
как адаптация выступлений и взаимодействий 
в офлайн-пространстве относительно управ-
ляема, подобное управление впечатлениями 
усложняется в онлайн-среде наличием большой 
однородной аудитории» [14, p. 2]. 

В офлайн-общении аудитория обычно вид-
на, и люди могут адаптировать свою самопре-
зентацию к контексту общения. Однако в Ин-

тернете состав аудитории не всегда очевиден. 
Социальные сети, как правило, характеризуют-
ся общением с невидимой аудиторией (напри-
мер, с анонимными читателями). Исследовате-
ли называют три обстоятельства, которые отли-
чают социальные сети от более традиционных 
видов взаимодействия и формируют опыт поль-
зователей на этих сайтах: «…невидимая ауди-
тория, коллапс контекста и размывание границ 
публичного и приватного» [15, p. 453]. Эти фак-
торы влияют на самопрезентацию пользовате-
лей социальных сетей.

В социальных сетях процесс исполнения 
ролей усложняется наличием большой, раз-
нородной и невидимой аудитории. Зачастую в 
социальных сетях мы не знаем, с кем именно 
общаемся и кто может получить доступ к на-
шей информации. Поскольку обратная связь с 
аудиторией также присутствует не всегда, мы 
не можем оценить реакцию наших визави и в 
соответствии с ней скорректировать наше по-
ведение.

 Люди, представляя себя в повседневной 
жизни, обычно следят за тем, как другие реа-
гируют на них. Этот процесс наиболее очеви-
ден в таких ситуациях, как первое свидание 
или собеседование при приеме на работу, но 
он является привычным даже в более непри-
нужденных социальных ситуациях. Самопре-
зентация индивида меняется в зависимости 
от множества факторов: реакции собеседника, 
его социального статуса, возраста, пола и т.п. 
Социализированный индивид для управления 
впечатлениями в ситуации «лицом к лицу» 
владеет навыками использования широкого 
репертуара коммуникативных средств: стиля 
речи, тона, мимики, жестов и т.п. Стратегии са-
мопрезентации различаются в зависимости от 
типа аудитории. 

При общении в режиме офлайн человеку 
легко определить пол, возраст и социальный 
статус своего собеседника. Отсутствие же такой 
возможности в онлайн-коммуникации создает 
дополнительные сложности. Зачастую в соци-
альных сетях разнородные аудитории объеди-
няются в одну группу. Кроме того, социальные 
сети поощряют публичные формы общения и 
взаимодействие с большим количеством людей, 
что затрудняет самопрезентацию пользователя. 
«Технические характеристики социальных се-
тей позволяют раскрывать личную информа-
цию сразу нескольким аудиториям. В случае 
коллапса контекста происходит столкновение 
разных сегментов сети, что вызывает проблемы 
у их пользователя» [16, c. 59].
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В отличие от общения лицом-к-лицу, когда 
видны все присутствующие и можно отследить 
реакцию собеседников, в социальных сетях не 
всегда известно, кто читает нашу страницу. В 
общении важно иметь представление о своей 
аудитории для того, чтобы оценить уместность 
собственных высказываний в том или ином 
социальном контексте. Без информации об 
аудитории зачастую сложно определить свое 
поведение и откорректировать его, ориентиру-
ясь на реакцию собеседника. «Для того чтобы 
приспособиться к этому, пользователи социаль-
ных сетей часто обращаются к воображаемой 
аудитории, чтобы оценить, считают ли они свое 
поведение социально приемлемым, интерес-
ным или актуальным» [2, p. 48].

Поскольку собеседники неизвестны, фор-
мируется портрет неких «обобщенных других», 
которые становятся воображаемой аудиторией 
для самопрезентации пользователя социальных 
сетей. «Обобщенные другие» становятся ре-
ферентными группами для активной обратной 
связи, проверки и публикации контента. Они 
коллективно определяют нормы для онлайн-
пространств и формируют онлайн-групповую 
идентичность [17, p. 1577].

Это те люди, кому пользователь предостав-
ляет доступ к своему контенту и адресует свои 
информационные сообщения. Эта группа лю-
дей не всегда существует в реальности, но она 
помогает адаптировать собственное поведение 
к ценностям и нормам этой воображаемой со-
циальной группы. «Воображаемая аудитория 
может не совпадать с реальной аудиторией, 
но именно она определяет стратегии самопре-
зентации пользователей в социальных сетях, 
позволяя им оценить нормативный характер 
своего онлайн-поведения и раскрытия инфор-
мации» [12, p. 130].

Как отмечает О. А. Гримов, социальные 
сети по своей природе противоречивы: с одной 
стороны, они являются личным виртуальным 
пространством человека, отражая приватные 
стороны его жизни, а с другой стороны, рассчи-
таны на посторонних людей, некую аудиторию, 
т.е. являются публичной площадкой. «Поэтому 
в качестве одной из важнейших характеристик 
самопрезентации в социальных сетях можно 
отметить стремительное размывание границ 
публичного и приватного» [5, c. 63].

За внимание других пользователь зача-
стую платит раскрытием собственной приват-
ной жизни. Раскрытие приватной информации 
является важным компонентом поддержания 
социальных отношений. В настоящее время, по 

мнению М. А. Кронгауза, формируется новая 
форма коммуникации – «публичная приват-
ность». Блогосфера одновременно является и 
приватным пространством, где человек обща-
ется с друзьями, демонстрирует личные фото-
графии, делится событиями своей жизни, и пу-
бличным, поскольку все вышеперечисленное 
протекает на глазах у публики. «Столкнувшись 
с публичной интимностью, то есть с интимным 
по сути высказыванием, существующим в об-
щедоступном пространстве, мы еще не знаем, 
как на нее реагировать: как на интимное или 
как на публичное. В некоторых ситуациях эти 
реакции должны не просто различаться, а фак-
тически быть противоположными» [18].

В результате происходит размывание гра-
ниц между публичным и приватным. Пользо-
ватель социальных сетей стремится делиться 
с незнакомыми людьми подробностями своей 
жизни ради одобрения и лайков. С. Жижек по-
лагает, что публичное пространство и его цен-
ность исчезают из-за массового распростра-
нения приватной информации, становящейся 
частью публичного образа. «Исчезновение гра-
ницы между публичным и частным означает, 
что подробности интимной жизни становятся 
составляющей публичного образа, доступными 
каждому, а не непристойной тайной, о которой 
говорят по секрету» [19, c. 82]. Происходит раз-
мывание приватного и публичного, поскольку 
личная жизнь становится все более доступной 
для публичного взаимодействия, а личные дан-
ные – общедоступными.

Размывание границ приватного и публич-
ного в социальных сетях чревато коллапсом 
контекста. Контекст как ситуацию, в которой 
происходит общение социальных акторов, 
можно понимать с точки зрения ролевой иден-
тичности и связанных сетей. Люди общаются 
друг с другом в рамках различных социальных 
ролей и презентуют себя в зависимости от кон-
текста, создавая специфичный для социальной 
ситуации образ себя. «Поскольку каждая ситу-
ация влечет за собой разные нормы и ожидания, 
представление себя надлежащим образом для 
одного контекста может оказаться неработаю-
щим в других контекстах» [12, p. 128–129]. 

 Коллапс контекста – это процесс объ-
единения разрозненных групп пользователей в 
одну смешанную группу, сопровождающийся 
столкновением разнородных аудиторий, ин-
формации, предназначенной для разных лиц, 
отличных друг от друга наборов социальных 
норм и т.п. Коллапс контекста можно опреде-
лить как «объединение нескольких различных 

Л. В. Чеснокова. Самопрезентация пользователя в социальных сетях 
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аудиторий в социальной сети таким образом, 
что люди из разных контекстов становятся ча-
стью единой группы получателей сообщений» 
[15, p. 451]. Он происходит, когда встречаются 
люди, информация и социальные нормы, при-
надлежащие разным контекстам. Это может 
создавать «потенциально неудобные ситуации, 
когда пользователи транслируют сообщения в 
общей для всех социальной сети с разными нор-
мами уместности для разных групп» [12, p. 138]. 
Потенциально возможный коллапс контекста 
часто затрудняет стратегию самопрезентации, 
поскольку побуждает пользователей воздер-
жаться от раскрытия личной информации.

Коллапс контекста может случиться и в 
реальном общении. Как отмечают Дж. Дэвис и 
Н. Юргенсон, коллапс контекста – достаточно 
распространенное явление, которое происхо-
дит не только в онлайн-среде: «…свадьбы, по-
хороны и различные общественные площадки 
долгое время были местами слияния разных со-
циальных контекстов и противоречивых ожи-
даний аудитории» [10, p. 4]. Телефонные звонки 
из дома в рабочее время также могут вызывать 
ролевой конфликт и неловкость, поскольку в 
этот момент индивиду приходится обращаться 
с двумя аудиториями одновременно и пытать-
ся управлять двумя разными идентичностями: 
личной и профессиональной. 

Коллапс контекста в социальных сетях про-
является в том, что представители разных соци-
альных групп сливаются в единую массу, пред-
полагая одновременное взаимодействие пользо-
вателя с семьей, коллегами и друзьями, каждый 
из которых придерживается разных взглядов на 
то, кем является актор. Например, фотография 
с дружеской вечеринки, выставленная на лич-
ной странице в социальной сети, будет видна 
начальнику и коллегам. Таким образом, объ-
единенные в сеть люди не только управляют 
своими выступлениями перед широкой и раз-
нообразной аудиторией, но и выступают перед 
членами аудитории, каждый из которых имеет 
свои ожидания относительно пользователя. По-
рой эти разные ожидания конфликтуют друг 
с другом. Аудитории в социальных сетях «по 
умолчанию охватывают несколько арен соци-
ального мира актора; в результате происходит 
разрушение контекстов, которые ранее были 
сегментированы» [10, p. 3].

Последствия коллапса контекста могут 
иметь и положительные, и отрицательные 
последствия. С одной стороны, в результате 
большей открытости пользователь может уста-
навливать взаимодействие с представителями 

различных социальных групп, создавая новые 
профессиональные и личные связи. С другой 
стороны, в некоторых случаях утечка личной 
информации может привести к скандалу и не-
приятностям для пользователя.

Озабоченность по поводу безопасности 
в социальных сетях способствует тому, что 
люди разрабатывают различные стратегии 
преодоления негативных для своего имиджа 
последствий коллапса контекста. В качестве 
примеров данных стратегий можно выделить 
следующие:

– разделение аудитории на несколько сег-
ментов с помощью настроек приватности и 
демонстрация той части личности, которая 
подходит для определенной аудитории. Таким 
образом можно заблокировать просмотр опре-
деленных фрагментов собственного контента 
широкой аудитории и попытаться скрыть лич-
ную информацию, если мы не желаем, чтобы 
она попала к нашим недоброжелателям;

– самоцензура, заключающаяся в стремле-
нии пользователя избегать обсуждения острых 
и чреватых конфликтами тем в социальных 
сетях. Поскольку потенциально любой чело-
век может прочитать сообщение, оставленное 
пользователем, данная стратегия предполагает 
размещение в своем профиле только той инфор-
мации, которая подойдет для любого предста-
вителя потенциальной аудитории. Самоцензура 
может быть «полезной техникой перед лицом 
воображаемой аудитории, в которую входят ро-
дители, работодатели и другие значимые лица» 
[9, p. 125];

– адаптация языкового стиля. Мы по-раз-
ному разговариваем с членом своей или чужой 
группы, родителями, коллегами, друзьями, по-
тому что разные люди имеют разные нормы и 
ожидания, что имеет значение для использова-
ния языка. То же самое происходит и в соци-
альных сетях. «Проблемы уместности со сто-
роны нескольких разрозненных групп накла-
дывают ограничения на использование языка» 
[12, p. 131].

Таким образом, приходим к выводу, что 
в сетевом обществе контроль над границами 
между публичным и приватным может быть 
затруднен, поскольку технологии усложняют 
способность людей контролировать доступ 
других к собственной информации. Явление 
коллапса контекста затрудняет возможность 
варьировать самопрезентацию в зависимости 
от аудитории. Коллапс контекста и слияние не-
скольких аудиторий в одну может привести к 
неловким и опасным ситуациям, поскольку раз-
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мывает границы между публичным и приват-
ным, профессиональным и личным. Поэтому 
пользователи используют различные стратегии 
самопрезентации в социальных сетях для того, 
чтобы смягчить негативные последствия кол-
лапса контекста.
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Аннотация. Историческая память народа играет большую роль в его осмыслении прошлого и настоящего, напрямую влияет на 
рецепцию современных событий. Российская Федерация, весь российский народ, столкнувшись с небывалым шквалом открытой 
русофобии на Западе, с попытками отменить во всем мире русскую культуру, недоумевают, как это стало возможным в начале ХХI в., 
в демократических странах, которые на протяжении многих лет гордились своей толерантностью, терпимостью к другому мнению, 
демократическим управлением. Ответить на этот вопрос поможет качественный социологический анализ исторической памяти 
современных жителей Германии, Австрии, специфика которой показывает, что подобные русофобские идеи были свойственны 
большинству немцев. В работе использована методика качественного социологического исследования, контент-анализа немец-
ких комментариев к фильмам производства ФРГ, Австрии, посвященных анализу положения и судьбы немецких военнопленных, 
возвратившихся обратно на Родину в 1955–1956 гг. Авторы приходят к выводу, что немецкой исторической памяти свойственны 
полное игнорирование причинно-следственных связей, высокий эмоциональный накал воспоминаний, выразившийся в негатив-
ных эмоциях: сожалении, сочувствии немецким военнопленным независимо от степени их виновности, игнорировании ошибок 
и просчетов немецко-фашистского руководства во время войны, особенно во время Сталинградской битвы. В комментариях не-
мецкие пользователи сети Интернет подчеркивали страдания военнопленных, их моральные, личные травмы, трудности адапта-
ции в обществе ФРГ. Советский плен немецкое историческое сознание однозначно рассматривает как крупную катастрофу, при-
несшую горе и страдание невиновным людям, оказавшимся в зависимости от жестоких, мстительных варваров. Перед Российским 
государством и гражданским обществом встает задача возможной корректировки немецкой исторической памяти, перевода на 
немецкий язык советских документальных фильмов, обнародование исторических источников, доказывающих геноцид советского 
народа в годы Второй мировой войне, размещения их в доступных немецкому населению социальных сетях и видео-хостингах. На 
основании социологических данных авторского анализа немецкой исторической памяти необходимо корректировать российскую 
внешнюю политику, а также вносить изменения в российскую политику образования и воспитания российского подрастающего 
поколения. 
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Abstract. The historical memory of a people plays a big role in their understanding of the past and present, and directly aff ects their perception 
of modern events. The Russian Federation, the entire Russian people, faced with an unprecedented barrage of open Russophobia in the West, 
with the attempts to abolish Russian culture throughout the world, are perplexed as to how this became possible at the beginning of the 21st 
century, in democratic countries that for many years were proud of their tolerance to other opinions and democratic governance. A qualitative 
sociological analysis of the historical memory of modern residents of Germany and Austria will help to answer this question, the specifi cs of which 
show that such Russophobic ideas were characteristic of the majority of Germans. The work uses the methodology of qualitative sociological 
research, content analysis of German comments to the fi lms produced in Germany and Austria which are devoted to the analysis of the situation 
and fate of German prisoners of war who returned to their homeland in 1955–1956. The authors come to the conclusion that German historical 
memory is characterized by a complete disregard for cause-and-eff ect relationships, a high emotional intensity of memories, expressed in negative 
emotions: regret, sympathy for German prisoners of war, regardless of the degree of their guilt, ignoring the mistakes and miscalculations of the 
Nazi leadership during the war, especially during the Battle of Stalingrad. In the comments, German Internet users emphasized the suff erings of 
the prisoners of war, their moral and personal trauma and the diffi  culties of adapting to German society. The German historical consciousness 
clearly views Soviet captivity as a major catastrophe that brought grief and suff ering to innocent people who found themselves dependent on 
cruel, vengeful barbarians. The Russian state and civil society are faced with the task of possibly correcting German historical memory, translating 
Soviet documentaries into German, publishing historical sources proving the genocide of the Soviet people during World War II, posting them 
on social networks and video hosting sites accessible to the Germans. The sociological data of the author's analysis of German historical memory 
proves that  it is necessary to adjust Russian foreign policy, education and upbringing of the Russian younger generation to this reality, as well 
as to make changes in the Russian foreign policy.
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19 ноября 2017 г., российский старшеклас-
сник Николай Десятниченко из Нового Уренгоя 
с трибуны Бундестага публично рассказал о 
страдании немецких военнопленных в совет-
ском плену, окруженных в так называемом 
Сталинградском котле, дав этому факту эмоци-
ональную оценку как о страдании невиновных 
и несчастных людей, которые хотели жить 
мирно и не хотели воевать. После этого воз-
никла дискуссия в интернете. Небольшое коли-
чество пользователей были с ним солидарны. 
Большинство обвинили его в односторонней и 
предвзятой интерпретации события, в незна-
нии истории и причинно-следственных связей 
в истории. Российских социологов, философов, 
культурологов тема исторической памяти на-
ших противников во Второй мировой войне 
практически или полностью не интересовала. 

Лишь некоторые публицисты, журналисты 
осторожно намекали на то, что немцы не благо-
дарны советскому народу за освобождение их 
от национал-социализма, что в немецком обще-
стве начинается острожная реабилитация на-
цизма, острожный призыв к пересмотру резуль-
татов Второй мировой войны, ренессанс тем 
«изгнанных», «беженцев», обеление действий 
немецкой армии на восточном фронте, про-
таскивание в мировое информационной про-
странство мифа о «миллионах изнасилованных 
немок» и т.п. 

С особой силой это стало эксплуатиро-
ваться после начала Российской Федерацией 
специальной военной операции на Украине. 
Русскоязычные граждане Германии, Австрии 
столкнулись со шквалом русофобии и нена-
висти к русским, к русскому языку и русской 
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культуре. Но все ведущие и глубинные социо-
культурные мировые процессы не начинаются 
случайно и внезапно. Особенно важен в ана-
лизе мировых процессов во внешней политике 
социологический анализ исторической памяти 
различных реперных социальных групп, на-
ций и этносов. Исследование и анализ исто-
рической памяти немцев, их информационной 
политики в области оценки результатов Вто-
рой мировой войны, качественный социологи-
ческий анализ исторических травм немецкого 
народа поможет Российской Федерации по-
новому и на более высоком уровне и эффектив-
нее строить свою внешнюю политику, форми-
ровать информационную повестку дня в мире. 
С учетом общих особенностей формирования 
и функционирования исторической памяти не-
обходимо сформировать новые мероприятия и 
шаги в национальной образовательной и вос-
питательной политике.

Анализ и управление исторической памя-
тью конкретного народа становятся важными 
аспектами государственного строительства, 
развития в современном мире и важным мо-
ментом разработки исторической политики 
современных государств. С помощью управ-
ления исторической памяти возможно менять 
вектор развития стран, мировую политику, 
создавая государственно ориентированные 
или диссидентско-оппозиционные типы лич-
ностей в стране.

Социальные технологии управления исто-
рической памятью помогают избежать поли-
тической радикализации общества, эффектив-
но манипулировать общественным мнением, 
направлять информационные ресурсы госу-
дарства на формирование позитивной государ-
ственно ориентированной личности. Основой 
формирования этого типа личности должно 
стать исследование и управление историче-
ской памятью. Анализируя модели историче-
ской памяти конкретного народа, социальной 
группы, любое государство формирует пози-
тивную символическую политику с опорой на 
позитивные смыслы национальной истории, 
выявляет «политическое зло» и «политическое 
добро», на основании чего возможно создавать 
непрерывную позитивную историю, базирую-
щуюся на объективных исторических оценках 
и обеспечивающую исторический суверенитет 
любого государства.

В современной зарубежной и отечествен-
ной гуманитаристике нет четкого определения 

понятия «историческая память». Рассмотрим 
наиболее типичные, на наш взгляд, определе-
ния. Например, С. Ю. Анисимова четко разво-
дит историческое знание и память, определяя 
при этом историческую память как то, что 
«запомнилось, помнится...» [1, с. 11]. 

М. Ф. Румянцева, отождествляя историю 
и историческую память, подчеркивает, что па-
мять – это объективное и точное отражение 
прошлого [2, с. 43]. По мнению В. В. Касья-
нова, «историческая память характеризуется 
как устойчивая система представлений о про-
шлом, бытующих в общественном сознании...» 
[3, с. 55]. С точки зрения И. В. Купцова, «исто-
рическая память, по сути дела, является вы-
ражением процесса организации, сохранения 
и воспроизводства прошлого опыта народа, 
страны, государства для возможного его ис-
пользования в деятельности людей или для 
возвращения его влияния в сферу обществен-
ного сознания» [4, с. 161]. 

Е. П. Белинская и Д. К. Франтова пишут: 
«...историческая память означает, что опреде-
ленная группа сохраняет присутствующие в 
ее сознании и в культурных памятниках вос-
поминания о некоторых явлениях и событиях, 
которые являются носителями ее идентично-
сти и ее судьбы» [5, с. 25]. 

Вышеперечисленные определения истори-
ческой памяти представлены в методологиче-
ском поле парадигм классического знания.

Концепт исторической памяти стал разра-
батываться в трудах М. Хальбвакса в 20-е гг. 
ХХ в. [6, с. 34]. В русле его идей проходил ана-
лиз исторической памяти в работах В. А. Ачка-
сова [7, с. 115], В. Болибера [8], О. Ю. Малиновой 
[9, с. 12], М. Найдорф [10, с. 11], М. А. Таниной 
[11, с. 25] и др.

Согласно современным социально-фило-
софским, социологическим, социально-пси-
хологическим, семиотическим, политоло-
гическим трактовкам историческая память 
представляет собой общепринятые представ-
ления о прошлом, разделяемые большинством 
населения. Являясь основой формирования 
идентичностей социальных и политических 
сообществ, она организует современные соци-
альные представления о прошлом, социально 
разделяемые знания об истории страны, рода, 
семейного клана. Согласно современным тео-
ретико-методологическим воззрениям на исто-
рическую память, прошлое служит строитель-
ным материалом для конструирования разных 
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типов социальных, политических идентично-
стей, однако особое значение оно имеет для во-
ображения наций.

Историческая память – это особый способ 
конструирования социумами своего прошло-
го, основанного на субъективно интерпрети-
руемых и ценностно маркируемых рефлексиях 
ключевых для данного социума событий про-
шлого. Историческая память представляет со-
бой набор передаваемых из поколения в поко-
ление исторических нарративов, субъективно 
переломленных рефлексией о событиях про-
шлого. Она складывается из отдельных обра-
зов индивидуальной памяти, разделяемых все-
ми или большинством членов сообщества. И 
существуют такие моменты, когда индивиду-
альная человеческая память может органично 
вписываться в коллективную историческую 
память, а может ей противоречить. Примерами 
этого служат различные семантические виды 
моделей исторической памяти о 90-х гг. ХХ в. 
в истории Российской Федерации, когда один 
и тот же период трактуется как «лихие 90-е» и 
«святые, благословенные 90-е», а также исто-
рическая память немцев о советском плене, 
депортациях их в Польшу, Чехословакию, Ка-
лининградскую область (бывшую Восточную 
Пруссию). 

Историческая коллективная память народа 
представляет собой языковые репрезентации 
и интерпретации образов прошлого. Коллек-
тивная историческая память метафорична [12, 
с. 591]. Для формирования и существования мо-
делей исторической памяти каждого конкретно-
го общества важен социальный контекст быто-
вания воспоминаний, коллективно разделяемые 
языковые репрезентации прошлого [13, с. 94].

Важным аспектом формирования моде-
лей исторической памяти в социумах является 
историзация событий прошлого. Историзация – 
это переход исторической вещи, события, лич-
ности из актуального реального состояние в 
исторический образ. Исторический образ под-
вергается изменениям во времени. Он скла-
дывается из-за трансформации восприятия 
и интерпретации конкретных исторических 
предметов, личностей или явлений [14, с. 67]. 
Историзация прошлого зависит от специфи-
ки концептосферы общества и социальной 
группы (семьи), которая является формой су-
ществования менталитета. Лингвистическая 
концептосфера каждого конкретного обще-
ства формируется в лингвистических концеп-

тах типа: «свой/чужой», «семья», «богатство», 
«любовь», «истина», «труд» и т. д. И различная 
их интерпретация создает конкретный фокус 
восприятия, оценки и интериоризации кон-
кретных исторических событий, личностей.

Особенно семантически сильна историче-
ская память об антропогенных катастрофах, 
потрясающих общество. Память об историче-
ских катастрофах вызывает специфический со-
циальный процесс, травматизацию общества. 
Историческую травму в этом случае испытыва-
ют и жертвы, и палачи. В ходе возникновения 
исторической травмы возникают коллективная 
вина и коллективная ответственность социума, 
или же историческая память народа игнориру-
ет некоторые травматические моменты нацио-
нальной истории [6, 11, 13].

Эти антропогенные катастрофы, историче-
ские травмы вызывают проблемы идентифика-
ции, межпоколенческие конфликты. Травмати-
ческая реальность и травматический нарратив 
вызывают страх и архаизацию в обществе, со-
циальную беспомощность, когда люди, испы-
тав влияние исторической травмы, часто отка-
зываются от социальной конкуренции, борьбы 
или же не желают видеть четкие причинно-
следственные связи между историческими со-
бытиями. При факте исторической травмы, как 
это случилось с немецким народом, происхо-
дит нарушение способности видеть причин-
но-следственные связи в истории, возникает 
желание сфальсифицировать реальное положе-
ние дел, формируется отказ реалистически ин-
терпретировать исторические факты. Истори-
ческая травма изменяет правдивость воспоми-
нания, когда в памяти сохраняются ключевые 
моменты, а другие отфильтровываются. Затем 
воспоминание снова реконструируется. После 
реконструкции всплывают чувства и эмоции, 
которые возникли позже, и они наслаиваются 
на историческую память. Пробелы в памяти за-
полняются нарративно, с помощью рассказов, и 
порождают смысл, соответствующий актуаль-
ной ситуации [6, 10, 12, 14].

На формирование исторической памяти 
оказывают влияние: феномен ложных воспо-
минаний, который представляет собой изби-
рательную форму воспоминания и забывания; 
феномен сверхобобщения; феномен волюнта-
ристского устранения неясностей и противоре-
чий в памяти. 

С ложными воспоминаниями коррелирует 
феномен «повышенной плотности» воспоми-
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наний детства и молодости, который объясняет 
наличие наибольшего объема воспоминаний из 
самого комфортного времени жизни человека. 
Так как в этом возрасте многие события пере-
живаются впервые, данная фаза совпадает с фа-
зой развития автобиографической памяти, а пе-
реживания определяют будущую жизнь субъ-
екта. Художественная визуальная и аудиальная 
репрезентации конкретных исторических мо-
ментов этих событий только семантически их 
укрепляет в языковых моделях исторической 
памяти [6, 11,13].

В настоящем исследовании использова-
на методика качественного социологическо-
го исследования, контент-анализа немецких 
комментариев к фильмам производства ФРГ, 
Австрии, посвященных анализу положения и 
судьбы немецких военнопленных, возвратив-
шихся на Родину в 1955–1956 гг. Качественно-
му социологическому исследованию и контент-
анализу комментариев было подвергнуто шесть 
фильмов, представленных на видео-хостинге 
www.youtube.com, общим количеством просмо-
тров 1 512 046 и 3522 комментариев к ним. Кон-
кретно были проанализированы содержание 
фильмов и комментарии к ним: «Когда отцы 
вернулись домой» (опубликован 13 мая 2022 г., 
617 977 просмотров и 1361 комментарий), 
«1955 − Возвращение десятков тысяч» (опубли-
кован 10 декабря 2018 г., 700 553 просмотров 
и 2136 комментариев), «1955 – возвращение с 
войны» (опубликован 2 марта 2017 г., 203 963 
просмотров, комментарии отключены), «Воен-
нопленные возвращаются домой из Москвы, не-
дельное обозрение, октябрь 1955 г.» (опублико-
ван 27 февраля 2017 г., 1891 просмотр, коммен-
тарии отключены), «История на ЦДФ (второй 
немецкий федеральный канал). Возвращение 
домой десятков тысяч» (опубликован 12 октя-
бря 2015 г., 45 020 просмотров и 47 коммента-
риев), «Жизнь беженцев после Второй мировой 
войны» (опубликован 7 января 2012 г., 420 122 
просмотров и 788 комментариев). 

В ходе качественного исследования был 
проведен контент-анализ содержания фильмов 
и комментариев. Были маркированы и выделе-
ны основные темы, проведен тематический ана-
лиз путем разбивки информации на группиров-
ки, путем объединения обособленных сужде-
ний и цитат в единое тематическое смысловое 
целое [15, с. 65]. В результате были выявлены 
описательные, кратко пересказывающие содер-
жание, и интерпретационные коды, основанные 

на трактовке содержания, и сделано аналити-
ческое описание на основе анализа нарративов, 
личностного критического суждения. В каче-
стве единицы анализа были выбраны ключевые 
слова, фразы с денотативной и коннотативной 
семантикой, выделен социальный контекст – 
возращение немецких военнопленных из СССР 
осенью 1955 и 1956 гг. Произведены осевое ко-
дирование путем отбора идей и ключевых по-
нятий и выборочное – путем определения тем 
и подтем; выявлены основные денотативные и 
коннотативные символы: «русские варвары», 
«русское ярмо», «русский гнет», «катастрофа», 
«страдания», «лишение», «горе» «печаль по по-
гибшим и невернувшимся», «эмоциональные и 
моральные травмы военнопленных» и др. 

Для анализа результатов исследования 
была использована теория взаимодействия 
СМИ и общества. Исследователи остановились 
на позиции, что существует три точки зрения в 
изучении влияния средств массовой информа-
ции на аудиторию:

1) СМИ обладают неограниченным потен-
циалом воздействия на аудиторию, транслируе-
мые образы некритически принимаются инди-
видами; 

2) воздействие СМИ на аудиторию опосре-
довано референтными группами и биографиче-
ски детерминированной ситуацией индивида, 
роль СМИ в определении реальности слабо 
поддается изучению; 

3) СМИ определяют значимость повсе-
дневных событий – не столько что думать, 
сколько о чем, т.е. СМИ задают «вектор» ин-
терпретаций, а не сами интерпретации.

Выводы из исследования делались на ос-
нове второй точки зрения, согласно которой 
воздействие на аудиторию опосредовано со-
циокультурными особенностями референтной 
группы. 

Для немцев поражение во Второй мировой 
войне, оккупация и плен военнослужащих, без 
сомнения, стали крупной исторической трав-
мой, которую они не смоги преодолеть и пере-
жить до сих пор. 

Объективной исторической канвой иссле-
дования исторической памяти о возвращении 
немецких военнопленных из советского пле-
на являются следующие факты: большинство 
немецких граждан Третьего рейха были вы-
нуждены уехать с территорий современной Ка-
лининградской области, территорий Польши, 
Чехии, Словакии, что ими крайне травматично 
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переживалось; большинство немецких муж-
чин оказались в советском плену и плену со-
юзников; американцы, англичане, французы не 
проводили фильтрационных мероприятий, что 
позволило многочисленным военным преступ-
никам избежать наказания; союзники начали 
отпускать немецких военнопленных начиная с 
лета 1946 г.; для большинства немецких воен-
нослужащих было большой удачей попасть в 
американский, английский, французский плен; 
в 1955–1956 гг. после переговоров с федераль-
ным канцлером ФРГ К. Аденауэром были воз-
ращены все остальные пленные, замешанные в 
военных преступлениях; последними в 1956 г. 
были отпущены служащие в войсках СС. 

Основными семантическими маркера-
ми исторической памяти граждан Германии и 
Австрии о советском плене стали следующие 
темы: страдания немецкого народа, требова-
ния сочувствия к страданиям военнопленных; 
моральные травмы, выразившиеся в распаде 
семей (многие женщины не дождались своих 
мужей, вышли замуж еще раз); моральные трав-
мы, которые привели к алкоголизму бывших 
военнопленных; нежелание бывших военно-
пленных говорить и вспоминать о годах плена; 
напрасные ожидания погибших на поле боя и 
в плену; восхищение немецким духом, стой-
костью; горе от потерь близких, материальные 
проблемы (бедность, голод, лишения немецкого 
народа); страдание родственников и близких от 
военных травм военнопленных; счастье пре-
бывания в американском плену; жестокость 
русского плена и русских; благодарность рус-
ским (крайне мало), откровенная ненависть к 
русским; рухнувшие надежды семей погибших 
и невернувшихся; историческая вина немцев 
перед русскими (крайне мало); заслуги Адена-
уэра, сравнение с ним современных слабых не-
мецких политиков.

Типичные комментарии по теме страда-
ния немецкого народа.

«И многие до сих пор ждут. Мой дедуш-
ка пропал без вести. Мой отец начинал всег-
да плакать, когда говорили о моем дедушке. Я 
сейчас числюсь родственником в реестре про-
павших без вести в Берлине. Я в надежде что-
нибудь узнать о его судьбе».

«Действительно отличное видео. Я могу 
вспомнить многое. Мой отец тоже был в плену 
и вернулся только после окончания войны. Мы 
долго страдали от военного опыта моих роди-
телей. Иногда мои родители вели себя странно, 

и я не мог с этим справиться. Катастрофа, ко-
торая продолжала оказывать влияние в течение 
длительного времени».

Типичные комментарии, отражающие 
тему сочувствия к страданиям военнопленных.

«Да, мы, немцы, тоже пострадали, никто не 
должен забывать об этом».

«Никто и не радуется. Хотя надо бы иметь 
чуточку сочувствия. Если ты сам попадешь в 
плен, с пытками, лишением пищи, тогда вдруг 
весь мир станет несправедливым. И откуда? До 
плена? Если бы Германия выиграла войну? Но 
если ты сам попадешь в плен...»

Типичные комментарии, выражающие 
гордость своими предками, их поведением на 
фронте и в плену.

«Трогательно и грустно одновременно, 
если учесть, что из примерно 300 000 военно-
пленных вернулось только 10 000. Вызывает 
восхищение сплоченность, дух товарищества 
и любовь, которые существовали в семьях в то 
время. Пусть никогда больше не будет войны»!

«Я встретил ветерана Сталинграда, когда 
был солдатом в Западной Германии того време-
ни в 1981 г., он был очень гордым человеком с 
большим достоинством, он также был военно-
пленным и вернулся в 1953 г. Я был очень впе-
чатлен этим. Храбрец».

«Уважение ко всем солдатам, сражавшим-
ся за отечество и погибшим, все они легенды 
в моих глазах. Этих людей нужно уважать за 
их действия, а не называть “нацистами” или 
оскорблять».

Типичные комментарии на тему бедности, 
лишений и вредных привычек.

«Когда смотришь на эти кадры, многое 
вспоминаешь. Мой дедушка тоже поздно вер-
нулся. Бабушка была одна с детьми до начала 
50-х гг. Каждый день был борьбой за выжива-
ние для заключенных и тех, кто был здесь. В 
моей памяти он был действительно сломлен-
ным человеком, к тому же пристрастившимся к 
алкоголю, чтобы иметь возможность спать. Он 
страдал манией преследования и несколько раз 
подряд находился в психиатрических учрежде-
ниях. Тем не менее, он был любящим и веселым 
дедушкой, а потом еще и прадедом, и я вспоми-
наю его с любовью. Он был не очень старым, 
когда умер в 71 год».

«Мой тесть тоже был одним из тех, кто вер-
нулся в 1955 г. Жена ждала его 10 лет, и тогда он 
впервые увидел свою дочь. Моя свекровь рас-
сказывала мне, до войны и плена он был очень 

И. А. Юрасов и др. Историческая память немцев о плене в СССР: опыт качественного анализа 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 2

160 Научный отдел

веселым человеком, который не курил и не пил. 
Вернувшись, он стал заядлым курильщиком и 
алкоголиком, избивал жену и детей, которые 
родились позже. Он был сломленным челове-
ком. Он также никогда не рассказывал о време-
ни в плену. Должно быть, это было ужасно».

Типичные русофобские комментарии, 
подтема − немотивированная жестокость 
русских.

«Моему дедушке повезло. Вернулся домой 
в 1948 г. Вплоть до своей смерти в 2003 г. он ни 
слова хорошего не сказал о русских».

«Никогда не забывайте, что сделали наши 
“освободители”. Советский плен был бесчело-
вечнее всей войны»! 

«В память о моей тете Сали, которой прихо-
дилось многие годы загружать подводы углем в 
русских шахтах. Для нее плен не закончился до 
самой смерти, потому что она перенесла от него 
тяжелые физические страдания». 

Типичные комментарии с благодарностью 
русским за поддержку в плену.

«Моему дедушке пришлось уйти на вос-
точный фронт, когда ему было 17 лет, а потом 
он попал в плен. Я был слишком молод, чтобы 
по-настоящему понимать эти истории. Мой де-
душка был алкоголиком всю свою жизнь, и я 
думаю, что он выпивал только потому, что так 
и не оправился от этого. Мой отец рассказывал 
мне, что дед всегда хорошо говорил о русских 
гражданских лицах, которые тайно подсовыва-
ли им еду, когда у них самих было немного. По 
материнской линии моя прабабушка говорила 
то же самое об американцах. В то время ей было 
8 лет, со своей бабушкой (прадедушка пропал 
на западном фронте во время войны) они тайно 
спрятали в лесу козу, чтобы у них было молоко. 
Американские солдаты намеренно игнорирова-
ли козу. Еще мне тайком подсовывали продук-
товые посылки. Я очень благодарен, что моим 
бабушке и дедушке помог “враг”. Моей семье 
помогли там, где они больше всего нуждались, 
и я очень благодарен за это».

«Благодаря русскому великодушию мой 
прадед вернулся с Урала. Мы до сих пор очень 
благодарны русским за это».

Типичные комментарии с признанием оши-
бок Германии, четким видением причин плена.

«Моему дедушке посчастливилось вер-
нуться домой из СССР на несколько лет раньше. 
К счастью, вскоре после этого он записал свои 
переживания. И меня радует, что он понял, что 
служил преступному режиму».

«Многие снова забывают, почему эти убий-
цы оказались в лагере».

«Не следует забывать, почему эти люди 
были заключенными. Но я знаю, почему этот 
пост появится именно сейчас. Очевидно сейчас 
стоит задача снова настроить против русских».

«Но у этого ужаса есть причина. Сколько 
русских женщин погибло на немецких прину-
дительных работах и в условиях принудитель-
ного труда на заводах Флик, Крупп и Феникс и 
других промышленных предприятиях»? 

Рамки статьи не позволяют подробно при-
вести все смысловые нюансы, отражающие 
специфику немецкой исторической памяти. 
Сводные данные контент-анализа приведены 
в таблице. 

Проведенные качественные социологиче-
ские исследования позволяют сделать вывод 
о том, что советский плен действительно стал 
серьезной исторической травмой для немецкого 
народа. Травматичность усугубилась типичной 
европейской русофобией, которую можно сфор-
мулировать следующим образом: «Странно и 
непонятно, как мы, представители “высшей 
расы” оказались в плену у отсталых варваров». 
Плен у американских, английских союзников 
немецким историческим сознанием не воспри-
нимался как трагедия, более того, многочис-
ленные комментарии и исторические факты го-
ворят о том, что в конце войны многие немецкие 
военные предпочитали сдаваться в плен имен-
но западным союзникам. Историческая память 
о советском плене содержательно избирательна 
в плане «воспоминания» и «забывания». Немцы 
предпочитают забывать тяжелые, эмоциональ-
но травматичные моменты пребывания своих 
близких в плену, таким образом, происходит 
почти полное стирание причинно-следствен-
ных связей. Некоторые граждане в своих ком-
ментариях гордятся мужеством и стойкостью 
солдат и офицеров вермахта и СС как на фронте, 
так и в советском плену. Немцы ставят исклю-
чительно в заслугу К. Аденауэру освобождение 
своих военнопленных в 1955–1956 гг., не видя и 
не замечая миротворческих усилий со стороны 
СССР, не реагируя на само исходное содержа-
ние фильмов, в которых вскользь упоминается 
исторический факт, что освобождение немец-
ких военнопленных было уже решенным де-
лом с советской стороны и что не требовалось 
особых усилий со стороны ФРГ. Кроме того, 
в немецких комментариях крайне ограничен-
но представлена объективная точка зрения, 
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Сводный смысловой контент-анализ по темам и подтемам

Единицы анализа
Индикаторы оценки

Всего

Количество нарративов 3522

Характер сообщения

1. Эмоционально негативно окрашенное высказывание. Базовые 
эмоции: грусть, сострадание военнопленным и их семьям, 
сочувствие, катастрофа немецкого народа.
2. Отрицательная оценка денотативного и коннотативного 
содержания нарратива.
3. Гордость за немецких военнопленных.
4. Неопределенный

3489

7
12
14

Упоминания о причинах плена 
немецких солдат в СССР

Нет четких причинно-следственных связей. Судьба, рок. 
Фашистская идеология, жестокость самих немецких военных, 
воздаяние за содеянное на территории бывшего СССР

3515

Упоминания о страданиях немецких 
военнопленных в СССР Тяжелый труд, голод 3489

Качественная оценка условий 
содержания военнопленных в СССР

1. Положительная: всем было тяжело материально, лишения 
советского народа, но на этом фоне посильная помощь немецким 
военнопленным. 
2. Отрицательная с оттенком русофобии. Бездоказательное 
обвинения русских в жестокости

6

11

Верность немецких женщин, которые 
дождались своих мужей. Описание 
оригинальных семейных историй

Гордость, восхищение, сочувствие 54

Качественная оценка деятельности 
федерального канцлера ФРГ 
К. Аденауэра по возвращению 
немецких военнопленных в 
1955–1956 гг. 

Высокое признание заслуг. Восхищение, гордость. Негативное 
сравнение с сегодняшними немецким политиками 89

Качественная оценка деятельности 
советского руководства по его 
участию в возвращении немецких 
военнопленных

Не видят роли СССР и заслуг советского руководства 0

Качественная оценка отношения 
советского народа к немецким 
военнопленным

Продуктовая помощь граждан СССР немецким военнопленным, 
несмотря на то, что самим есть было практически нечего 8

Качественная оценка современными 
немцами потерь в советском плену Очень многие погибли, не вернулись 3487

Качественная оценка религиозного 
контекста в деле возвращении 
немецких военнопленных

Благодарность Богу за жизнь, за возвращение 988

Качественная оценка немцами 
деятельности США, Англии, 
Франции в области содержания 
немецких военнопленных на 
оккупированных территориях

Плен у союзников СССР был короче и легче 37

Моральные травмы немецких 
военнопленных, вернувшихся домой

Потеря профессии, алкоголизм, курение, болезни, потеря семьи, 
предательство жены, невозможность адаптироваться в современ-
ных социально-экономических условиях

2387

Нежелание бывших военнопленных, 
их родственников говорить о войне и 
временах плена

Замалчивание из-за того, что воспоминания связаны с 
тяжелыми эмоциональными переживаниями и потрясениями 2837

И. А. Юрасов и др. Историческая память немцев о плене в СССР: опыт качественного анализа 
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что освобождение из плена началось с конца 
40-х гг. ХХ в. Анализируемая историческая 
память о советском плене сильно эмоциональ-
но окрашена в негативные тона. Современные 
немцы не видят никакой причинно-следствен-
ной связи с пленом и воздаяниями за военные 
преступления.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социокультурных факторов, оказывающих влияние на процесс интеграции и особен-
ностей формирования профессиональной идентичности китайских студентов музыкантов-исполнителей в системе российского музы-
кального образования. Становление профессиональной музыкальной системы в Китае отмечается к началу XX века. Это время связано 
с формированием музыкального исполнительства, которое становится возможным под влиянием европейских музыкальных традиций 
концертной деятельности. Открытие и функционирование высших музыкальных учреждений в Китае – Шанхайской государственной 
консерватории (1927 г.) и Центральной консерватории музыки в Пекине (1949 г.) – способствует развитию профессионального му-
зыкального образования. Важным периодом в развитии профессиональной музыки Китая является эмиграция русских музыкантов, 
творчество которых оказало существенное влияние на музыкальную жизнь в Китае в первой половине XX в. Вместе с тем сегодня наблю-
дается рост интереса к российскому музыкальному образованию у китайских студентов, который усиливается в условиях укрепления 
российско-китайского сотрудничества. В статье анализируются эмпирические данные качественного интервью с китайскими студен-
тами Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова (N = 20). На основе проанализированных эмпирических дан-
ных авторы приходят к выводам о востребованности российского музыкального образования у китайских студентов и придании ими 
высокой ценностной оценки музыкальных традиций русской национальной музыкально-исполнительской школы, что, несомненно, 
является привлекательным в выборе страны для учебы. Вместе с тем рассматриваются факторы, влияющие на успешную культурную 
интеграцию китайских студентов в образовательную среду. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of socio-cultural factors that infl uence the process of integration and specifi cs of the 
formation of the professional identity of Chinese students - performing musicians in the system of Russian music education. The formation of a 
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professional music system in China is marked by the beginning of the 20th century. This time is associated with the formation of musical perfor-
mance, which becomes possible under the infl uence of European musical traditions of concert activity. The opening and functioning of higher 
musical institutions in China – the Shanghai State Conservatory (1927) and the Central Conservatory of Music in Beijing (1949) – contribute to 
the development of professional music education. The important period in the development of professional music in China is the emigration 
of Russian musicians, whose work had a signifi cant impact on musical life in China in the fi rst half of the 20th century. At the same time, today 
there is a growing interest in Russian music education among Chinese students, which is growing in the context of strengthening Russian-Chinese 
cooperation. The article analyzes the empirical data of the qualitative interview with Chinese students (N = 20) of Saratov State Conservatory 
named after L. V. Sobinov. On the basis of the analyzed empirical data the demand for Russian music education among Chinese students and 
their high value of assessment of the musical traditions of the Russian national music and performing school, which is undoubtedly attractive in 
choosing a country for education were confi rmed. At the same time, the factors infl uencing the successful cultural integration of Chinese students 
into the educational environment are considered.
Keywords: cultural integration, professional identity, performing musicians, Russian musical education, Chinese students
For citation: Babayan I. V., Pashinina E. I., Zhang Fangshuo. The specifi cs of cultural integration of Chinese students-performing musicians in the 
Russian educational environment. Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2024, vol. 24, iss. 2, рр. 163–171 (in Russian). https://
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Влияние русской музыкальной культуры и 
деятельности российских (советских) музыкан-
тов на становление академического музыкаль-
ного искусства отмечается еще со времен рус-
ской эмиграции в Китае. Гуманитарные связи 
России и Китая формировались на протяжении 
десятилетий. В условиях многополярного мира 
эти отношения укрепляются в рамках дипло-
матических контактов, экономических отноше-
ний, а также «мягкой силы», направленной на 
продвижение имиджа России с устойчивыми 
традициями в сфере образования, культуры и 
искусства как привлекательной страны для уче-
бы и культурного обмена. Результаты социоло-
гических исследований свидетельствуют о воз-
росшем интересе китайской молодежи к россий-
скому образованию [1]. На сегодняшний день в 
российских вузах, в том числе в их зарубежных 
филиалах, обучаются 32,6 тыс. граждан Китая 
[2]. Согласно статистическим данным, по срав-
нению с 2020/2021 уч. г. их число увеличилось 
почти на 3 тыс. студентов. Эффективность обу-
чения китайских студентов в российских вузах 
во многом зависит от того, насколько успешно 
на первом этапе состоится процесс социально-
психологической адаптации к новой языковой, 
социально-культурной и образовательной среде 
[3]. Вместе с тем в новой культурной среде фор-
мируется и профессиональная идентичность 
иностранного студента. 

В данной статье рассматриваются особен-
ности формирования профессиональной иден-
тичности китайских студентов музыкантов-ис-
полнителей саратовского музыкального вуза в 
контексте интеграционного культурного про-
цесса. Гипотезой исследования выступает пред-
положение, что вместе с получением профессии 
музыканта у китайских студентов российских 

музыкальных вузов постепенно формируются 
не только профессиональная идентичность, но 
также культурная идентичность, связанная с 
восприятием и отношением к российской куль-
туре, осознанием себя частью культуры при-
нимающего сообщества. Статья основывается 
на эмпирических данных – качественных ин-
тервью с китайскими ассистентами-стажерами 
Саратовской государственной консерватории 
имени Л. В. Собинова, собранных в период с 
марта по апрель 2023 г. Основным эмпириче-
ским методом выступает стандартизированное 
«открытое» интервью, которое состоит из на-
бора вопросов, тщательно сформулированных 
и организованных с таким расчетом, чтобы 
предъявлять их респондентам в одной и той же 
последовательности, спрашивая их об одном и 
том же одними и теми же словами [4]. Данный 
тип интервью выбран с целью структурировать 
ответы иностранных студентов, преодолевая 
языковой барьер. Структурированное «откры-
тое» интервью позволяет «минимизировать 
эффект интервьюера», структурировать ответы 
информантов. 

В ходе сбора эмпирических данных было 
собрано 20 структурированных «открытых» ин-
тервью, каждое продолжительностью от часа до 
полутора часов. Основными языками интервью, 
на котором велось общение, были русский и ан-
глийский. Сценарий интервью представлен тре-
мя тематическими блоками, направленными на 
рассмотрение таких аспектов, как приобщение 
к музыке, выбор творческой профессии, меж-
культурная коммуникация и обучение в консер-
ватории. Первый блок включает в себя вопросы, 
посвященные началу творческого пути, первым 
занятиям музыкой и профессиональному выбо-
ру. Вопросы из второго блока раскрывают уче-
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бу в Саратовской консерватории. Третий блок 
направлен на анализ особенностей межкуль-
турной коммуникации, культурного капитала 
музыкантов, профессиональной траектории. 
Записи интервью транскрибировались, эмпи-
рический материал анализировался с помощью 
метода обоснованной теории (Grounded Theory) 
А. Страусса и Дж. Корбина [5]. 

При взаимодействии российской и китай-
ской культур возникают специфические отно-
шения и связи, порождающие влияния и вза-
имные изменения как в культурах в целом, так 
и в культурных идентичностях их носителей. 
Такие изменения носят длительный характер 
и зависят в целом от направленности полити-
ки и характера влияния. Например, в послед-
ние годы в российско-китайских отношениях 
можно отметить усиление установок на социо-
культурное, экономическое и геополитическое 
сотрудничество, что влияет на характер кон-
тактов и взаимодействий представителей раз-
ных культур. Одним из процессов, проявляю-
щих аспект межкультурного взаимодействия, 
можно считать нарастание интенсивности сту-
денческих обменов и получения образования 
иностранными студентами. При этом происхо-
дит межкультурное взаимодействие на разных 
уровнях – этническом, национальном, цивили-
зационном. Одновременно в процессе обучения 
обучающая сторона может позиционироваться 
как представитель культуры-донора, а обуча-
ющиеся – как реципиенты, получающие в об-
разовательном процессе элементы донорского 
культурного кода. 

Культурная интеграция является важной 
частью формирования профессиональной иден-
тичности иностранных студентов. Освоение 
им музыкальной профессии должно сопровож-
даться процессом интеграции в культурную 
среду посредством приобщения к традициям, 
истории российской культуры. Таким образом, 
выпускники российских вузов получают воз-
можность интегрироваться в мировое культур-
ное пространство, усвоить основные музыкаль-
но-педагогические идеи, эстетические принци-
пы и установки русской музыкальной школы.

Профессиональное становление китайских 
студентов в условиях российского высшего 
музыкального образования складывается из 
бэкграунда начального музыкального образо-
вания, полученного в Китае, где в частных му-
зыкальных школах качественное длительное 
системное обучение оказывается очень доро-
гим по стоимости, поэтому чаще выбираются 
частные уроки с педагогами. Это нередко от-

ражается на содержании и объеме знаний и ис-
полнительских навыков китайских учеников, 
что вносит особые требования к выравниванию 
готовности приступить к обучению в системе 
высшего музыкального образования в России. 
С этой целью на примере Саратовской государ-
ственной консерватории имени Л. В. Собинова, 
работает подготовительный факультет, где ки-
тайские студенты учат русский язык и осваи-
вают необходимый уровень профессиональных 
компетенций для поступления на основные 
программы обучения по программам бакалав-
риата, магистратуры, ассистентуры. 

История развития профессионального музы-
кального образования в Китае началась в XX в.,
и в настоящее время формируется новое поко-
ление музыкантов. О значимости музыкального 
образования было сказано на XVIII и XIX съез-
дах Коммунистической партии Китая, в рамках 
которых прозвучали идеи стратегии подготов-
ки педагогов и исполнителей в контексте гло-
бальных интеграционных культурных, эконо-
мических и политических процессов развития. 
Руководство на всех уровнях, от центрального 
правительства до местных органов власти, уве-
личило финансирование образования и приня-
ло меры по улучшению социального положения 
педагогов, их работы и условий жизни [6]. На 
сегодняшний день в Китае функционируют об-
разовательные учреждения, в которых ведется 
обучение специалистов в сфере музыкальной 
педагогики и исполнительского искусства: кон-
серватории, музыкальные институты, музы-
кальные факультеты в университетах. 

Система профессионального музыкального 
образования в Китае находится в стадии разви-
тия и не представлена трехуровневой системой 
по аналогии с российской системой образова-
ния, которая имеет разветвленную сеть музы-
кальных школ, учреждений среднего профес-
сионального и высшего уровней. Музыкальные 
школы в России являются государственными 
или муниципальными, обучение ведется преи-
мущественно бесплатно для учеников. В таких 
школах выстроена системная педагогическая 
работа, которая позволяет учителю сформи-
ровать необходимые компетенции у учащихся 
для получения ими профессии музыканта. 

В Китае музыкальное образование явля-
ется частным делом семьи, и решение отдать 
ребенка учиться музыке остается исключи-
тельной прерогативой родителей, которые не в 
последнюю очередь в вопросах обучения руко-
водствуются своими материальными возмож-
ностями. Обучение музыке в Китае доступно 
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не всем семьям из-за высокой стоимости. Ин-
форманты, принявшие участие в социологиче-
ском исследовании, не имеют систематическо-
го образования. Как правило, дети начинают 
заниматься музыкой в 10-летнем возрасте или 
значительно позже, в подростковом возрасте. В 
семьях информантов нет потомственных музы-
кантов, профессиональная деятельность роди-
телей не связана со сферой культуры или обра-
зования. Интерес к музыке у ребенка появляет-
ся под влиянием ближнего круга друзей, кото-
рые занимаются музыкой профессионально или 
музыка является для них увлечением, либо они 
меломаны и интересуются творчеством извест-
ных музыкантов-исполнителей:

Когда я услышал, как играет мой друг на 
кларнете, мне тогда было 10 лет, я тоже за-
хотел научиться играть на этом инструменте. 
Спустя два года мой папа нанял репетитора 
кларнетиста из нашей филармонии, и я начал 
учиться играть на кларнете (инф. 1, муж., ас-
систент-стажер).

Образовательная инфраструктура в сфере 
музыкального искусства развита не во всех ки-
тайских городах, во многих отсутствуют музы-
кальные школы и даже учреждения культуры. 
Если имеются музыкальные школы, то, как от-
мечают информанты, обучение в таких учеб-
ных заведениях не вызывает интереса, чаще 
всего они не обеспечивают учеников в полном 
объеме нужным уровнем знаний. 

Когда я была ребенком, мне нравилась 
скрипка. Но фортепиано в Китае более по-
пулярный инструмент и мне родители купили 
фортепиано. Родители отдали меня в частную 
музыкальную школу. Я проучилась 2 года, а по-
том бросила, так как мне было неинтересно 
там учиться, и родители наняли мне частного 
учителя музыки (инф. 2, жен., магистрант).

Свой первый музыкальный образователь-
ный опыт дети получают в процессе занятий с 
частным репетитором. Это могут быть как му-
зыканты, аффилированные с местными филар-
мониями, так и преподаватели музыкальных 
факультетов институтов или университетов. 
Услуги репетитора являются дорогостоящи-
ми, по этой причине занятия по специально-
сти почти сведены к минимуму и в среднем 
могут составлять одно или два занятия в не-
делю продолжительностью от 45 до 60 минут. 
На частных занятиях преподаватель обучает 
технике игры на инструменте, в случае вока-
ла – навыкам и умению вокальной техники. 
Если принимается решение продолжить обу-
чение и сделан профессиональный выбор в 

пользу музыки, то ученики дополнительно бе-
рут занятия по сольфеджио и истории музы-
ки. Теоретические дисциплины необходимы 
для поступ ления в высшее образовательное 
учреждение. Для обучения сольфеджио или 
истории музыки абитуриенты обращаются 
к преподавателям из высших музыкальных 
учреждений, в которые планируют свое поступ-
ление. Таким образом, знания, полученные до 
вступительных экзаменов в колледжи, педа-
гогические вузы или университеты, являются 
неполными, что влияет на общий уровень под-
готовки абитуриентов: 

Перед поступлением в консерваторию в 
Шанхае я начал брать уроки сольфеджио у 
частного учителя, мне было 16 лет. Я два года 
учил сольфеджио у педагога с музыкального фа-
культета, на который думал поступать (инф. 
8, муж., ассистент-стажер).

В случае если абитуриент не выдерживает 
вступительные испытания в одну из консерва-
торий Китая, в качестве альтернативы он вы-
бирает музыкальные факультеты при универ-
ситетах или институтах, на которых ведется 
подготовка по направлениям музыкальной пе-
дагогики и исполнительского искусства. Как 
отмечают информанты, обучение на педагога 
значительно сложнее, чем на исполнителя, по-
скольку требует изучение нового музыкального 
инструмента и владения навыками игры на фор-
тепиано, если данный инструмент не является 
основным для студента. Введение дополни-
тельного инструмента в процесс освоения про-
фессии педагога является своего рода барьером, 
который с определенными сложностями пре-
одолевается. Информанты подчеркивают, что в 
более зрелом возрасте занятия на новом инстру-
менте даются им непросто, поэтому чаще все-
го делается профессиональный выбор в пользу 
музыкально-инструментального искусства. 

Я выбрал исполнительство, потому что 
учился на кларнете, а если бы пошел учиться 
на педагога, то нужно было бы учиться играть 
еще на фортепиано, а мне было уже 18 лет и 
это сделать сложно. И еще во время обучения 
на педагога мне нужно было бы петь в хоре, что 
мне не очень нравится (инф. 1, муж., ассистент-
стажер);

Об уровне сложности обучения на музы-
кальных факультетах в Китае респонденты от-
мечают, что, с одной стороны, было непросто 
учиться, поскольку учебная программа предпо-
лагала разучивание и исполнение репертуара, 
состоящего из разноплановой музыки. С другой 
стороны, сравнивая учебу в китайском учебном 
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заведении и в Саратовской государственной 
консерватории имени Л. В. Собинова, инфор-
манты подчеркивают, что в процессе обучения 
они «как бы заново учатся исполнительскому 
мастерству». Учеба в российском вузе сопрово-
ждается рядом трудностей. 

Во-первых, во время обучения в Китае пре-
подаватели обращают внимание преимуще-
ственно на развитие технических навыков сту-
дентов, в то время как в Саратовской консерва-
тории студенты учатся единству технических и 
художественных навыков исполнения произве-
дения, работают над художественным образом, 
и в этой практике не всегда удается достигнуть 
большого успеха. При этом информанты-пиани-
сты говорят о том, что преподаватели Саратов-
ской консерватории большое внимание уделяют 
развитию технических навыков обучающегося.

В студенческом симфоническом оркестре 
в консерватории наш дирижер всегда обраща-
ет наше внимание на то, как звучат другие ин-
струменты, и учит держать в голове не только 
партию своего инструмента. На моем музы-
кальном факультете в университете в Китае, 
где я учился, дирижер об этом говорил мало, 
мы должны были знать только свою партию. Я 
думаю, что в китайской консерватории может 
быть так же, как в Саратовской (инф. 14, муж., 
ассистент-стажер). 

Во-вторых, как отметили информанты, во 
время учебы в образовательном учреждении в 
Китае большинство музыкальных произведе-
ний исполнялось по нотам, и не так часто требо-
валось от студента воспроизведение сочинения 
по памяти. 

Знакомство с русской академической, в це-
лом европейской музыкой происходит до того, 
как китайские студенты принимают решение 
продолжить учиться музыке в российских выс-
ших учебных заведениях. Это становится воз-
можным во время обучения на музыкальных 
факультетах в колледжах или вузах в Китае, а 
также на концертах в филармониях или в дру-
гих концертных залах, которые они посещают в 
своих городах. Как отмечает один из информан-
тов, в репертуаре филармонического оркестра в 
Сямень часто на концертах можно услышать ис-
полнение произведений композиторов России. 

Профессиональная идентичность предпо-
лагает обращение к общим вопросам констру-
ирования музыкальной идентичности. Изуче-
ние музыкальной идентичности в социологии 
музыки находится на периферии интересов 
ученых, работающих в рамках данной дисци-
плины. Это связано с тем, что исследователи 

фокусировались в большей степени на вопро-
сах формирования предпочтений и потреби-
тельской культуры различных социальных 
слоев, накоплении культурного капитала, ана-
лизе появления музыкальных жанров в контек-
сте социальных и экономических, культурных 
трансформаций. Яркий представитель франк-
фуртской школы Теодор Адорно дифференци-
ровал музыку на высокую, среднюю и низкую 
(highbrow, middlebrow и lowbrow), при этом от-
мечал методологические сложности изучения 
«социального смысла музыки» посредством 
анализа и определения музыкальных предпо-
чтений социальных классов и музыки и форми-
рование их потребности и отношения к музы-
кальным жанрам, стилям. Вместе с тем иден-
тичность в социологии рассматривалась как со-
циальная категория в аспекте национальности, 
этничности, социального класса, гендера, граж-
данственности. Музыкальную идентичность, 
согласно классификации Д. В. Ткачук, необхо-
димо анализировать в следующих аспектах:

1)  музыка как элемент саморефлексии; 
2) музыкальная идентичность как разно-

видность культурной или социальной идентич-
ности, коллективности; 

3) музыкальная идентичность в контексте 
музыкальных вкусов и предпочтений, выступа-
ющих в качестве оснований для ее формирова-
ния [7].

Первый аспект предполагает, что констру-
ирование идентичности происходит в процессе 
музыкальных практик, в то время как второй 
аспект раскрывает особенности формирования 
идентичности внутри коллектива, сообщества, 
социально-профессиональной группы, при 
этом музыкальная идентичность выступает как 
производная от этнической, гендерной, классо-
вой, гражданской идентичности. Третий аспект 
связан с анализом музыкальных предпочтений 
индивидуума или коллектива.

Во время учебы в образовательных учреж-
дениях в Китае студенты изучают историю рус-
ской музыки, в частности, упоминается обра-
щение к фольклорному творчеству, к творчеству 
русских и советских композиторов. Китайские 
студенты описывают музыку русских компози-
торов как «вдохновляющую», «чувственную», 
«широкую, как река Волга», «романтическую», 
«свободную». 

Когда мне грустно, я всегда слушаю 5 и 7 
симфонии Д. Д. Шостаковича, люблю слушать 
цикл «Времена года» П. И. Чайковского. Я слу-
шаю русскую музыку и представляю природу 
(инф. 1, муж., ассистент-стажер).
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Решение продолжить учиться исполни-
тельскому искусству в России связано с раз-
личными факторами, один из которых – стре-
мительное распространение европейской му-
зыки в Китае. Изучение мирового культурного 
опыта европейских стран, многочисленные 
культурные обмены, приглашение известных 
музыкантов со всего мира для преподавания 
и проведения мастер-классов для учащихся 
музыкальных школ, колледжей и вузов под-
черкивают значимость академического образо-
вания с его традициями для развития профес-
сиональной культуры и системы музыкального 
образования. На важность накопления китай-
скими музыкантами культурного капитала и 
поиск своего уникального стиля с учетом ки-
тайских многовековых традиций в образова-
нии и культуре указал директор специальной 
музыкальной школы для одаренных детей при 
Центральной Пекинской консерватории На 
Мула во время визита российской делегации 
в Китай в рамках образовательного проекта 
«Звезды России молодым талантам Китая», 
поддержанного Министерством культуры РФ 
и Газпромом в 2012 г.: «…наше образование 
включает в себя традиции многих музыкаль-
ных культур, хотя ближе всего нам русская 
школа, с которой мы не прерываем связь. Но 
наша задача – искать свой китайский стиль, 
иметь китайское развитие» [8].

Для того чтобы выдержать конкуренцию 
среди музыкантов у себя в стране, китайские 
музыканты продолжают совершенствоваться в 
других странах, в частности в России, что при-
дает им значительное преимущество на рынке 
труда. Как отмечают информанты, обучение в 
Саратовской консерватории связано с необходи-
мостью получить недостающие знания и навы-
ки, а также как будущим исполнителям лучше 
«понять музыкальное искусство», «выражать 
эмоции». Российское музыкальное образова-
ние привлекательно для китайских студентов, 
поскольку, как артикулируют информанты, «у 
России есть музыкальная история». 

Во многих случаях выбор российского му-
зыкального вуза продиктован рекомендациями 
друзей музыкантов и преподавателей, послед-
ние являются проводниками в российскую му-
зыкальную культуру: 

Как сказал мой педагог по кларнету, если 
ты хочешь продолжить учиться профессии 
музыканта, то ты должен поехать в Россию 
(инф. 1, муж., ассистент-стажер). 

Социальный капитал китайских препода-
вателей в виде профессиональных связей, ди-

пломатических контактов, формирующихся во 
время их учебы в российских вузах, гастролей, 
или установленные официальные партнерские 
отношения китайских образовательных учреж-
дений с российскими учреждениями позволя-
ют китайским студентам ориентироваться в 
высшем образовании в России. При этом важ-
ной составляющей для продвижения имиджа 
российского музыкального образования явля-
ется профориентация вузов, которая является 
частью партнерских отношений учреждений 
обеих стран: 

Я выбрал Саратовскую консерваторию, 
потому что к нам приезжали ее представите-
ли и пригласили учиться, а также мой педагог 
посоветовал выбрать именно эту консерва-
торию, и подруга у меня здесь училась (инф. 9, 
муж., магистрант).

Профессиональное становление музы-
канта и накопление им культурного капитала 
во многом зависит от культурной среды. Рас-
сматривая влияние российской культуры на 
формирование китайских музыкантов, необ-
ходимо отметить и роль межкультурной ком-
муникации, и уровень интеграции в локаль-
ную культуру. Структурные подразделения, 
созданные на базе высших учебных заведений 
в виде управлений или отделов, проводят ра-
боту по культурной и социальной интеграции 
иностранных студентов. В Саратовской кон-
серватории успешно реализуется программа 
подготовительного курса «Интеграция в обра-
зовательную среду музыкального вуза России» 
[9]. Данная программа направлена на обучение 
иностранных абитуриентов русскому языку, 
сольфеджио и специальности (вокал или соль-
ное исполнительство на инструменте). Вместе 
с тем специалистами отдела международной 
деятельности консерватории ведется плодо-
творная работа по культурной интеграции ино-
странных студентов в период их обучения. В 
рамках внеучебного времени иностранные сту-
денты знакомятся с деятельностью культурных 
институций г. Саратова, посещают меропри-
ятия, в числе которых выставки, театральные 
спектакли, концерты, являются участниками 
городских культурных событий и исполните-
лями на различных творческих мероприятиях. 

Чаще всего в российских вузах китайских 
студентов из-за их многочисленности форми-
руют в мононациональные группы, что служит 
поводом для применения в таких группах на-
ционально ориентированного обучения [10], 
получившего в отечественной методике ши-
рокое освещение и признание (И. А. Пугачев, 
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Т. М. Балыхина, Т. И. Капитонова, Н. М. Ру-
мянцева и др.).  Системный подход в вопросах 
культурной интеграции иностранных студен-
тов предполагает сочетание учебных и вне-
учебных мероприятий, конечная цель которых 
связана с формированием профессиональной 
идентичности будущих музыкантов. Социо-
культурная коммуникация выступает одним из 
базовых механизмов и неотъемлемой составля-
ющей социокультурного развития, обеспечи-
вающей возможность формирования культур-
ных связей внутри отдельных культур и между 
культурами [11]. 

Информанты отмечают, что освоение рус-
ского языка является одним из самых сложных 
навыков в учебном процессе. Эффективность 
обучения китайских студентов в российских 
вузах во многом зависит от того, насколько 
успешно на первом этапе состоится процесс со-
циально-психологической адаптации к новой 
языковой, социально-культурной и образова-
тельной среде. Основная проблема, с которой 
сталкиваются китайские студенты, – русский 
язык, являющийся барьером на пути к эффек-
тивному обучению иностранной молодежи. По 
мнению исследователей, большинство китай-
ских учащихся не знакомы с коммуникатив-
ной методикой изучения иностранного языка, 
активно использующейся в российской прак-
тике преподавания иностранных языков [10]. 
По этой причине китайские студенты испыты-
вают определенные трудности в выполнении 
коммуникативных заданий. Как отмечает Тань 
Яньцзе, в Китае главной задачей учащегося 
является запоминание огромного количества 
материала и его воспроизведение, не предусма-
тривающее ни его анализа, ни выражения свое-
го отношения к нему [12]. 

Этнокультурные особенности китайских 
студентов являются важным фактором, влияю-
щим не только на усвоение ими теоретических 
знаний и практических навыков, но и на успеш-
ность в дальнейшем сохранении и передаче 
традиций русской музыкальной школы. Вы-
пускники консерватории представляют интерес 
с точки зрения носителей ценностей и культуры 
русской музыкальной школы. Это, в свою оче-
редь, определяет их как амбассадоров русской 
культуры, что означает возможность донести 
до широкого круга слушателей КНР все самое 
лучшее, которое накапливалось десятилетиями 
в процессе развития российского музыкального 
образования. 

Музыкальная культура является значимой 
частью духовной жизни общества, формирует 

вкусы, мировоззрение и установки человека. 
Обучение китайских студентов в российском 
музыкальном вузе – это время их приобщения к 
традициям духовной культуры, осознания сво-
ей принадлежности к российской музыкальной 
школе и профессии музыканта, становления 
музыканта – эстетических вкусов, взглядов на 
профессиональную деятельность и творчество. 
Музыкальное образование является частью 
культуры общества, поэтому исследуется с по-
зиций культурологического подхода с приме-
нением педагогических методов, позволяющих 
выявить и проанализировать противоречия 
между культурно-образовательными потребно-
стями общества и реальными возможностями 
системы музыкального образования, выявить 
факторы преемственности в процессе истори-
ческой смены музыкально-образовательных 
парадигм [13].

Помимо изучения музыкальной культуры и 
истории русской музыки, элементом культурной 
интеграции и формирования профессиональной 
идентичности китайских студентов является 
накопление ими культурного капитала, пред-
ставленного в виде полученного культурного 
опыта – начитанности, «насмотренности» и «на-
слушанности». В китайских школах русская 
художественная литература включена в курс 
школьной программы, и в списке литературы 
обязательного к прочтению значатся произведе-
ния «Как закалялась сталь» Н. А. Островского и 
«Поднятая целина» М. А. Шолохова. Наиболее 
полное представление у образованных жите-
лей современного Китая, как отмечает Татьяна 
Тэн, имеется об А. С. Пушкине, Л. Н. Толстом, 
А. П. Чехове, М. Горьком и Н. А. Островском. 
В цитировавшейся ранее литературе о России 
авторами также упомянуты Н. М. Карамзин, 
А. Н. Радищев, М. Ю. Лермонтов, К. Ф. Рыле-
ев, И. А. Крылов, А. С. Грибоедов, Н. В. Гоголь, 
В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Ф. М. До-
стоевский, И. С. Тургенев, Д. С. Мережковский, 
З. Н. Гиппиус, К. Д. Бальмонт, А. Белый, А. Ах-
матова, Б. Л. Пастернак, А. А. Фадеев, А. Н. Тол-
стой и другие авторы [14, с. 201–230].

Среди информантов, принявших участие в 
исследовании, только один указал на то, что зна-
ком с романами Н. А. Островского и М. А. Шоло-
хова, остальные отметили, что до поступления в 
российский вуз не читали русскую литературу. 
Среди российских кинофильмов, просмотрен-
ных китайскими студентами были названы пол-
нометражный художественный фильм «Битва за 
Севастополь» (реж. С. Е. Мокрицкий), мелодра-
ма «Он – Дракон» (реж. И. Джендубаев), «Я же-
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лаю тебе себя» (реж. С. Мареев). Туризм также 
является одним из не менее важных элементов 
культурной интеграции. Во время проживания 
и учебы в России многим китайским студентам 
удается посетить российские регионы с целью 
туризма. В списке городов, в которых побывали 
информанты, – Москва, Санкт-Петербург, Мур-
манск, Калининград, Казань, Сочи. 

Интерес к получению музыкального обра-
зования в России среди граждан КНР возрас-
тает, поскольку российское образование повы-
шает шансы выпускников российских вузов на 
трудоустройство в своей стране. Информанты 
размышляют о своем профессиональном пути, 
который может быть успешным, если ты дол-
го и системно учился в российском вузе. Для 
опрошенных иностранных студентов Сара-
товской консерватории профессия музыканта 
является «жизнью», «работой», «способом за-
работать деньги». 

Таким образом, успех в профессии, как по-
лагают информанты, измеряется: 1) уровнем 
мастерства, что означает хорошее владение 
инструментом; 2) непрерывным обучением, ко-
торое продолжается, даже если музыкант уже 
начал трудовую деятельность; 3) передачей зна-
ний своим ученикам – преемственность поко-
лений; 4) материальным благополучием, «когда 
ты можешь получить хорошие деньги за свою 
работу». 

Необходимо отметить особую структуру 
взаимодействия культур при обучении ино-
странных студентов, включающую преду-
смотренные учебным планом содержательные 
направления и конкретные формы взаимного 
обмена при учебном процессе и вне его, при 
бытовом, адаптационном, ознакомительном 
погружении в повседневные и социокультур-
ные практики. За непродолжительный период 
обучения (на подготовительном факультете – 
1 год, в магистратуре или ассистентуре – 
2 года) студентам удается освоить основы 
навигации в месте проживания, наладить ба-
зовые контакты с преподавателями и учеб-
но-вспомогательным персоналом, получить 
профессиональные навыки по специальности. 
Однако барьеры на пути к освоению русского 
языка чаще всего оказываются сложно преодо-
лимыми, несмотря на то, что занятия происхо-
дят преимущественно на русском языке. При 
этом студенты часто используют для облег-
чения коммуникации технические средства с 
программами-переводчиками. Налаживание 
контактов и связей с российскими студентами 
и профессиональными сообществами также не 

всегда дается легко, но в процессе обучения та-
кие контакты все же происходят в рамках твор-
ческих проектов, концертов и выступлений.

Среди факторов, влияющих на процесс 
формирования профессиональной идентич-
ности китайских студентов музыкантов-ис-
полнителей в организационно-педагогических 
условиях российской высшей школы, следует 
отметить приоритет освоения исполнительских 
навыков, влияние довольно длительного адап-
тационного периода, включающего сложности 
освоения русского языка и бытового ориенти-
рования, включение в новую социокультур-
ную среду, изучение российской музыкальной 
культуры, композиторов и произведений, уста-
новление профессиональных контактов.

Таким образом, необходимо отметить по-
тенциал и перспективы взаимодействия музы-
кальной культуры России и Китая, межкультур-
ной коммуникации в системе музыкального об-
разования, взаимовлияния традиций китайской 
и российской систем подготовки музыкальных 
исполнителей, что отражается на профессио-
нальной идентичности и профессиональном 
развитии иностранных студентов-китайцев в 
системе российского высшего музыкального 
образования. Проведенное авторское эмпири-
ческое исследование позволило увидеть осново-
полагающие мотивы освоения профессиональ-
ной деятельности студентами-китайцами на 
базе российского музыкального образования, а 
также сложности и перспективы развития рос-
сийско-китайских образовательных процессов.
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Аннотация. Искусственный интеллект – важная часть современной жизни. ИИ существует для того, чтобы улучшать жизнь и высвобож-
дать время и ресурсы для задач, которые требуют продуманных усилий со стороны человека. Появление искусственного интеллекта 
(ИИ) создало новые возможности для анализа данных такого современного феномена, как социальные сети, предлагая анализ и пони-
мание динамики онлайн-сообществ и настроений пользователей. Социальные сети – это область, в которой ИИ процветает. Интернет-
пользователи используют социальные сети для общения, поиска информации, покупок и даже работы. Соцсети также предоставляют 
огромный объем данных, который может быть использован для анализа социальных процессов и поведения людей. Однако объем 
данных так велик, что его обработка и анализ становится трудоемким и затратным процессом. Искусственный интеллект может помочь 
в решении этой проблемы. Статья посвящена исследованию роли искусственного интеллекта в анализе социальных сетей, освещаются 
возможности ИИ и проблемы, рассматриваются различные методы анализа и сбора данных, такие как социальное прослушивание, 
обработка естественного языка, а также система автоматической классификации контента. Использование эвристического подхода к 
данной проблематике, основанного на ИИ, помогает существенно ускорить процесс обработки данных и снизить затраты на анализ, 
который выполнялся бы ручным трудом. В результате установлено, что искусственный интеллект имеет большой эвристический по-
тенциал в анализе социальных сетей. Его способность анализировать огромные объемы данных, распознавать паттерны и выявлять 
тенденции в данных, а также автоматизировать задачи управления социальными медиа делает его ценным инструментом для понима-
ния тенденций и поведения пользователей в социальных сетях.
Ключевые слова: социальные сети, машинное обучение, сетевой анализ, социальное прослушивание, НЛП, система автоматической 
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Abstract. Artifi cial intelligence is an important part of modern life. AI exists to improve lives and free up time and resources for the tasks 
that require thoughtful human action. The advent of artifi cial intelligence (AI) created new data analyzing the capabilities of  the modern 
phenomenon of social networking, accurately analyzing and understanding the dynamics of online communities and users` sentiments. AI 
succeeds in such area as social media. Internet users use social media to communicate, search for information, buy things and even work. 
Social networks also have a high amount of data that can be used to analyze social processes and people's behavior. However, the amount 
of data is so large that so its processing and analysis can be a time-consuming process. Artifi cial intelligence can help to solve this problem. 
The article is devoted to the study of the role of artifi cial intelligence in the analysis of social networks, highlights the possibilities of AI and 
problems, considers various methods of analysis and data collection, such as social listening, natural language processing, as well as an 
automatic content classifi cation system. The use of a heuristic approach to this issue based on AI helps to signifi cantly speed up the process 
of data processing and reduce the cost of analysis that would be performed by manual labor. As a result, it was established that artifi cial 
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intelligence has a great heuristic potential in the analysis of social networks. Its ability to analyze large amount of data, recognize patterns and 
identify data trends and also automate management tasks makes it a valuable tool for understanding social media trends and users` behavior.
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М. С. Горемыко. Эвристический потенциал искусственного интеллекта в анализе соцсетей

Впервые термин «искусственный интел-
лект» появился в 1956 г., но свою популярность 
он обрел не так давно, в начале XXI в. В связи с 
ростом объема данных появилась проблема их 
обработки. Для выполнения такого рода задач 
необходимы мощная вычислительная техни-
ка и быстрая скорость обработки информации. 
В этом помогает ИИ, или искусственный ин-
теллект. ИИ охватывает огромное количество 
сфер: банки, образование, медицину сельское 
хозяйство и, конечно же, социальные сети. ИИ 
умеет распознавать образы и тексты, собирать 
статистику, анализировать данные, составлять 
прогнозы и т.д. При использовании социальных 
сетей можно обратить внимание на подборки 
разного рода контента. В соцсетях это не слу-
чайность, а результат тщательного анализа по-
ведения, интересов и времени, проведенного за 
просмотром контента [1].

Например, социальные сети анализиру-
ют, что смотрит пользователь, что «лайкает», 
чем интересуется, какие страницы посещает, 
вместе с пользователем также анализу подвер-
гаются миллионы, и среди них находятся те, с 
кем их интересы будут совпадать. Искусствен-
ный интеллект благодаря записанным внутри 
системы программным алгоритмам составляет 
рекомендации. Эти рекомендации как раз по-
могают строить социальные отношения между 
людьми, а они уже формируют так называемые 
социальные сети с точки зрения социологии. 
Именно благодаря новому подходу организовы-
ваются социальные сети будущего. 

Социальные сети являются важным ис-
точником информации в современном мире. С 
миллионами пользователей, которые публику-
ют множество постов, комментариев и «лай-
ков», сети генерируют огромное количество 
данных, которые могут быть использованы 
для анализа поведения пользователей, выяв-
ления тенденций и прогнозирования будущих 
событий. Платформы социальных сетей стали 
неотъемлемой частью современного общества, 
генерируя огромные объемы данных, которые 
представляют значительные проблемы для ис-
следователей и аналитиков. Искусственный 
интеллект превратился в мощный инструмент 
для анализа данных социальных сетей, обла-

дающий способностью обрабатывать огромные 
объемы данных, выявлять закономерности и 
прогнозировать результаты. Появление ИИ соз-
дало новые возможности для анализа данных, 
предлагая аналитику и понимание динамики 
онлайн-сообществ и настроений пользователей. 
В статье исследуется эвристический потенци-
ал искусственного интеллекта применительно 
к анализу социальных сетей, освещаются его 
возможности и проблемы, а также различные 
методы сбора и анализа данных [2].

Искусственный интеллект – это область 
компьютерной науки, которая занимается раз-
работкой компьютерных систем, способных 
выполнять задачи, обычно требующие челове-
ческого интеллекта. Эти системы используют 
алгоритмы машинного обучения, которые по-
зволяют им учиться на основе опыта и данных 
и принимать решения на основе логических 
выводов. Примерами применения ИИ являют-
ся голосовые помощники, системы автомати-
ческого перевода, системы распознавания лиц 
и голоса, роботы и автономные транспортные 
средства. Искусственный интеллект использу-
ется в сотнях отраслей по всему миру в разных 
формах. Искусственный интеллект относится 
к способности машин выполнять задачи, кото-
рые обычно требуют человеческого интеллек-
та, такие как распознавание закономерностей, 
составление прогнозов и понимание естествен-
ного языка. В контексте анализа социальных 
сетей алгоритмы искусственного интеллекта 
предназначены для анализа огромных объ-
емов данных, генерируемых платформами со-
циальных сетей, включая текст, изображения 
и видео [3].

 Искусственный интеллект может помочь 
исследователям и аналитикам выявлять тен-
денции, настроения и закономерности в данных 
социальных сетей, предоставляя ценную ин-
формацию о поведении и мнениях в Интернете. 
Одним из главных преимуществ ИИ при анали-
зе соцсетей является его способность работать 
с неструктурированными данными, такими 
как текстовые сообщения, фотографии и видео, 
что позволяет анализировать контент, который 
трудно классифицировать и интерпретировать 
вручную. Кроме того, искусственный интел-
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лект имеет возможность быстро обрабатывать 
данные в режиме реального времени, позволяя 
компаниям и организациям вовремя реагиро-
вать на изменения в поведении пользователей 
и взаимодействовать с ними более эффектив-
но. В целом, эвристический потенциал ИИ при 
анализе социальных сетей огромен, и его ис-
пользование может привести к более точному и 
эффективному принятию решений в различных 
областях бизнеса и маркетинга [4].

Рассмотрим несколько способов использо-
вания искусственного интеллекта при анализе 
социальных сетей. Одной из его наиболее зна-
чительных возможностей является анализ на-
строений. Алгоритмы ИИ могут анализировать 
данные социальных сетей, чтобы определить 
отношение пользователей к определенным те-
мам или брендам, предоставляя ценную инфор-
мацию об отношении и предпочтениях клиен-
тов. Эта информация помогает предприятиям и 
организациям адаптировать свои предложения 
в соответствии с потребностями и ожиданиями 
клиентов. Алгоритмы искусственного интел-
лекта определяют тенденции в данных соци-
альных сетей, таких как популярные «хэштеги» 
или темы. Эта информация может помочь пред-
приятиям и организациям быть на шаг впереди 
и адаптироваться к меняющимся потребитель-
ским предпочтениям [5, с. 33–73].

Анализ тенденций также помогает иссле-
дователям и аналитикам выявить возникающие 
проблемы или темы, давая информацию о со-
циальных и политических событиях. Также 
алгоритмы искусственного интеллекта могут 
анализировать изображения и видео, которыми 
делятся в социальных сетях, для идентифика-
ции объектов, людей и местоположений, что 
позволяет компаниям понять, в чем заинтересо-
ваны их клиенты, и создавать целевые марке-
тинговые кампании. Сетевой анализ – это еще 
один метод, который используется для анализа 
социальных сетей с помощью искусственного 
интеллекта. 

Алгоритмы искусственного интеллекта 
позволяют анализировать структуру соци-
альных сетей, выявлять влиятельных лич-
ностей, определять группы пользователей и 
паттерны взаимодействия между пользовате-
лями. Используя сетевой анализ, ИИ помогает 
в выявлении групп пользователей, склонных 
к распространению «фейковых» новостей, а 
также в выявлении личностей, которые могут 
влиять на поведение пользователей. Такая ин-
формация дает возможность компаниям по-
нять, как информация распространяется в со-

циальных сетях, и соответствующим образом 
ориентировать свои маркетинговые усилия. 

Мониторинг в режиме реального времени: 
алгоритмы искусственного интеллекта отсле-
живают активность в социальных сетях в режи-
ме реального времени и предупреждают компа-
нии о потенциальных проблемах или возмож-
ностях. Это помогает различным компаниям 
быстро реагировать на изменения в поведении 
пользователей и более эффективно взаимодей-
ствовать со своими клиентами. Наконец, ИИ 
используется для создания персонализирован-
ных рекомендаций и предложений на основе 
данных об активности пользователей в соцсе-
тях, что позволяет компаниям улучшить каче-
ство обслуживания и повысить лояльность кли-
ентов. Эта информация дает возможность пред-
приятиям и организациям адаптировать свои 
предложения к потребностям и предпочтениям 
отдельных пользователей, повышая удовлетво-
ренность и лояльность клиентов. Алгоритмы 
искусственного интеллекта отслеживают дан-
ные социальных сетей на предмет признаков 
кризиса, таких как негативные настроения или 
всплеск упоминаний определенной темы, и эта 
информация позволяет предприятиям и орга-
низациям быстро и эффективно реагировать на 
последствия кризиса [6].

Несмотря на имеющиеся возможности, ИИ 
в анализе социальных сетей также сталкивает-
ся с рядом проблем, одной из которых является 
оценка качества данных. Часто данные соцсе-
тей зашумлены и неструктурированы, что за-
трудняет эффективный анализ алгоритмами 
искусственного интеллекта. А поскольку не-
точные или неполные данные могут привести к 
неверным выводам, их качество является кри-
тическим вопросом при анализе социальных 
сетей. Впрочем, искусственный интеллект не 
идеален, поскольку данные, которые он исполь-
зует, поступают от людей, и если во вводимых 
данных есть какая-то предвзятость, то и в выво-
де ее не избежать. 

Алгоритмы искусственного интеллекта 
могут быть предвзяты по отношению к опреде-
ленным группам или перспективам, что приво-
дит к неточным или вводящим в заблуждение 
результатам. Предвзятость может возникать 
из различных источников, таких как данные, 
используемые для обучения алгоритма, или 
дизайн алгоритма. Так как алгоритмы искус-
ственного интеллекта могут собирать и анали-
зировать личную информацию пользователей 
социальных сетей, возникают опасения по по-
воду конфиденциальности и защиты данных. 
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Конфиденциальность является критической 
проблемой при анализе социальных сетей, по-
скольку пользователи могут не знать, что их 
данные собираются или используются в иссле-
довательских целях [7].

Использование искусственного интеллекта 
в анализе социальных сетей поднимает этиче-
ские вопросы об ответственности исследовате-
лей и аналитиков за то, чтобы их методы были 
прозрачными и не причиняли вреда отдельным 
лицам или сообществам. Этика очень важна 
при анализе социальных сетей, поэтому иссле-
дователи и аналитики должны сбалансировать 
потенциальную пользу от своей работы с по-
тенциальными рисками и вредом [8].

Рассмотрим некоторые элементы социаль-
ных сетей, на который ИИ оказывает большое 
влияние при анализе различного рода инфор-
мации в интернете или отдельно в цифровой 
социальной сети. Один из таких элементов – 
социальное прослушивание. Проще говоря, со-
циальное прослушивание – это метод, который 
используется для мониторинга каналов соци-
альных сетей бизнеса, собирая любые упоми-
нания о бренде, связанные обсуждения или 
отзывы клиентов, это то, что доступно во всех 
социальных сетях. С помощью инструментов 
прослушивания соцсетей организации могут 
эффективно анализировать миллионы разго-
воров и эффективно выявлять любые законо-
мерности в данных. Затем они могут исполь-
зовать эти идеи для информирования о своих 
усилиях по обслуживанию клиентов, разработ-
ке продукта и общей маркетинговой стратегии. 
Данный эффективный способ получения этой 
информации заменяет такие традиционные ме-
тоды, как интервью и опросы. В связи с этим 
ИИ может измерять социальные настроения [9].

Одним из самых мощных способов приме-
нения искусственного интеллекта в анализе со-
циальных сетей является обработка естествен-
ного языка (Natural Language Processing). NLP – 
это раздел искусственного интеллекта, который 
занимается взаимодействием между компьюте-
рами и людьми с использованием естественно-
го языка. NLP позволяет ИИ анализировать со-
держание постов и комментариев в социальных 
сетях и выявлять закономерности и тенденции 
в данных [10]. 

Например, анализ настроений очень часто 
используют для понимания эмоционального 
тона сообщений и комментариев в социальных 
сетях, а это свою очередь помогает в идентифи-
кации пользователей, испытывающих положи-
тельные или отрицательные эмоции, что может 

быть полезно предприятиям и организациям, 
которые хотят отслеживать удовлетворенность 
клиентов. NLP также часто применяют для вы-
явления влиятельных лиц в социальных сетях. 
Влиятельные люди – это люди, которые имеют 
большое количество подписчиков и могут вли-
ять на мнения и поведение своих подписчиков. 
Анализируя данные социальных сетей, искус-
ственный интеллект идентифицирует людей, 
которые наиболее влиятельны в определенной 
нише или отрасли, их еще называют «лидера-
ми мнений» [11]. Предприятия и организации, 
которые хотят ориентировать свои маркетинго-
вые усилия на людей, оказывающих наиболь-
шее влияние на их целевую аудиторию, могут 
использовать этот метод. 

Еще одно применение NLP заключается в 
обнаружении фальшивых новостей. Поддель-
ные новости стали серьезной проблемой в со-
циальных сетях, и искусственный интеллект 
используют для выявления и пометки потен-
циально ложной или вводящей в заблуждение 
информации. Это можно сделать, проанализи-
ровав язык, используемый в сообщениях и ком-
ментариях в социальных сетях, и сравнив его с 
известными моделями фальшивых новостей.

Сеть пользовательских подключений 
обеспечивает дополнительную информацию 
о социальной структуре для механизма искус-
ственного интеллекта. Пользовательская среда 
представлена в виде структур графа для связей 
между пользователями, чтобы понять социаль-
ные модели и связи. Система распознавания 
лиц идентифицирует лица на цифровых фото-
графиях или видеокадрах для классификации 
содержимого изображений на платформе со-
циальной сети. Результаты можно использовать 
для аннотаций, персонализированной рекламы 
и выявления тенденций. Агенты ИИ, или робо-
ты-пользователи, общаются и взаимодейству-
ют с другими пользователями, распознавая во-
просы и давая ответы. Агенты ИИ имитируют 
пользователей-людей для обслуживания клиен-
тов и целевого сбора данных; они также могут 
предоставлять индивидуальный пользователь-
ский интерфейс, адаптированный к уникально-
му профилю данных пользователя. ИИ спосо-
бен давать рекомендации по контенту и связям 
пользователей, а также делает социальные сети 
более безопасными. Его применяют для вы-
явления и сокращения неприемлемого контен-
та, автоматической модерации публикуемых 
материалов и с целью обхитрить вредоносных 
ботов, которые могут пытаться использовать 
пользователей в своих интересах. Даже без рас-
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познавания лиц и связанных с этим проблем с 
конфиденциальностью безопасности в соци-
альных сетях также можно достичь с помощью 
решений ИИ, таких как глубокое обнаружение 
«фейков» и анализ поведения. В таком случае 
конфиденциальность и этика являются осново-
полагающими приоритетами для таких систем
искусственного интеллекта, как FaceTrace от 
AlgoFace, которые не поддерживают распозна-
вание лиц, а вместо этого фокусируются на ис-
кусственном интеллекте лица с конфиденци-
альностью по умолчанию [12].

Другой пример – системы автоматической 
классификации контента. Они используют ал-
горитмы машинного обучения для автомати-
ческого определения типа контента (например, 
фото, видео, текст) и его содержания (например, 
новости, развлечения, спорт). Это позволяет бы-
стро обрабатывать большие объемы контента и 
классифицировать его для дальнейшего анали-
за. Машинное обучение использует распозна-
вание образов и вычислительную статистику 
для обработки набора обучающих данных [13]. 
Данные представлены различными графиче-
скими и сетевыми структурами. Например, 
искусственная нейронная сеть, или нейронная 
сеть, – это система, предназначенная для обра-
ботки информации путем имитации структуры 
биологического мозга. Человеческая обратная 
связь или аннотация облегчают этот процесс 
обучения. Компьютер может предсказывать 
или «угадывать» значение новых данных на 
основе набора данных для обучения, структур 
графа и сети, а также обратной связи. Машин-
ное обучение адаптирует свои программы на 
основе новых данных, результатов и отзывов, 
обнаруживает шаблоны в визуальном контенте, 
таком как фотографии и видеокадры, напри-
мер, для распознавания объектов, аудио и лиц. 
Обработка естественного языка определяет 
значение, контекст или тональность текстовых 
данных с помощью грамматик и структур гра-
фов. Алгоритмы машинного обучения можно 
научить распознавать закономерности и про-
гнозировать результаты на основе полученных 
данных. Например, машинное обучение очень 
часто используют для прогнозирования веро-
ятности того, что пост станет вирусным, или 
для выявления пользователей, которые, скорее 
всего, заинтересуются определенными типами 
контента. Машинное обучение также использу-
ется для выявления потенциальных угроз или 
возможностей в социальных сетях. Например, 
алгоритмы машинного обучения используют 
для выявления пользователей, которые с наи-

большей вероятностью будут вести себя нега-
тивно, например заниматься «троллингом» или 
«киберзапугиванием». Это помогает предпри-
ятиям и организациям принять упреждающие 
меры по предотвращению негативного поведе-
ния до того, как оно произойдет [14].

Искусственный интеллект также очень 
часто применяется для автоматизации задач 
управления социальными сетями. Например, 
чат-боты применяются для взаимодействия с 
пользователями и ответов на распространен-
ные вопросы. Это помогает сэкономить время и 
ресурсы предприятиям и организациям.

Согласно исследованию, проведенному 
компанией Gartner, в 2022 г. уже около 30% 
всех компаний используют искусственный 
интеллект для управления социальными ме-
диа-аккаунтами. Это означает, что ИИ будет 
играть все более важную роль в управлении 
социальными сетями, включая анализ кон-
тента, управление сообществами и автомати-
зацию задач [15].

В заключение можно отметить, что искус-
ственный интеллект обладает значительным 
эвристическим потенциалом в анализе соци-
альных сетей, поскольку он может быстро и 
эффективно обрабатывать большие объемы 
данных и выявлять скрытые связи и тенден-
ции, которые могут быть незамечены при руч-
ном анализе, предлагая возможности для ана-
лиза настроений, анализа тенденций, персона-
лизации и т.д. Способность ИИ анализировать 
огромные объемы данных, распознавать зако-
номерности и прогнозировать результаты дела-
ет его ценным инструментом для понимания 
тенденций и поведения в социальных сетях. 
Однако необходимо решить проблемы каче-
ства данных, предвзятости, конфиденциально-
сти и этики, чтобы гарантировать ответствен-
ное и этичное использование искусственного 
интеллекта. 

Алгоритмы NLP и машинного обучения 
являются мощными приложениями искус-
ственного интеллекта для анализа социаль-
ных сетей, и их можно использовать для вы-
явления лидеров мнений, обнаружения фаль-
шивых новостей и прогнозирования результа-
тов. Задачи по управлению соцсетями также 
могут быть автоматизированы с помощью ИИ, 
что экономит время и ресурсы предприятий 
и организаций. Поскольку значение социаль-
ных сетей продолжает расти, искусственный 
интеллект будет становиться все более важ-
ным инструментом для анализа и понимания 
данных соцсетей. Социальные сети постоянно 
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развиваются, поэтому важно, чтобы исследо-
ватели и аналитики продолжали изучать новые 
способы использования искусственного ин-
теллекта для понимания динамики онлайн-со-
обществ и настроений пользователей. Будущее 
анализа социальных сетей заключается в от-
ветственном и этичном использовании искус-
ственного интеллекта для получения ценной 
информации о постоянно меняющемся ланд-
шафте онлайн-общения.
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Аннотация. Онлайн-курсы являются трендом сегодняшнего времени. Благодаря дистанционному образованию человек может по-
высить квалификацию, расширить свой кругозор или вовсе сменить профессию. В современной России институционализация ди-
станционного образования на онлайн-платформах реализуется достаточно интенсивно, и многие шаги уже сделаны в этой сфере. В 
дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться, так как динамичные процессы требуют постоянного обучения и повышения ква-
лификации, что, безусловно, способно реализовать дистанционное образование. Цель данной статьи – описать опыт участия молодежи 
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Прародителем дистанционного образования 
является «корреспондентское обучение», кото-
рое зародилось в Европе еще в начале XVIII в. 
Ученики получали лекции по почте, аналогич-
ным способом отправляли свои вопросы и зада-
ния педагогам. Данная практика была доступна 
лишь элитарным слоям общества. С течением 
времени и развитием технологий дистанцион-
ное обучение стало более доступно различным 
социальным группам, это произошло благодаря 
повсеместному распространению сети Интер-
нет. В настоящее время дистанционно можно 
обучаться интерактивно любому направлению 
и с быстрой обратной связью.

Все возрастающая популярность дистан-
ционного образования, которое предложено в 
формате онлайн-курсов на различных коммер-
ческих площадках, активно интегрируется во 
все профессиональные отрасли.

Мы наблюдаем динамику относительно 
роста выручки Edtech-рынка, по итогам 2022 г. 
она возросла на 17,9% по сравнению с предыду-
щим периодом, а в 2023 г. рост составил 38,2%. 
Интерес к продуктам онлайн-школ обусловлен 
рядом причин: доступность, разнообразность 
контента, возможность в кратчайшие сроки ос-
воить актуальную профессию. 

По мнению экспертов, а именно руководи-
теля и основателя онлайн-школы программи-
рования Георгия Бабаяна, текущая ситуация 
с резким оттоком профессиональных кадров 
способствует развитию дополнительного про-
фессионального образования. Рынок труда 
нуждается в новых специалистах, особенно в 
сфере IT-технологий, согласно материалам со-
общения сетевого издания РБК. В связи с этим 
возникает вопрос, какую роль играет дистанци-
онное образование в формировании профессио-
нальных стратегий самого активного населения 
трудоспособного возраста – молодежи. 

По мнению М. В. Макаровой, онлайн-об-
разование – это инструмент получения допол-
нительных компетенций и переквалификации 
специалистов. Для образовательных организа-
ций – дополнительный источник дохода и ин-
струмент развития [1].

Р. Рист отмечает, что дистанционные он-
лайн-курсы способствуют формированию на-
выков тайм-менеджмента, которые сегодня 
очень нужны профессиональному специалисту 
[2]. Д. Сиеменс указывает на интеграционную 
функцию онлайн-курсов – с активным разви-
тием рынка онлайн-образования люди по всему 
земному шару могут обмениваться опытом и 
знаниями, невзирая на расстояния [3]. 

Однако стоит тщательно подойти к данной 
теме и всесторонне изучить опыт обращения к 
подобным образовательным продуктам, дабы 
найти ответы на интересующие вопросы, ко-
торые сформулированы в ходе исследования. 
Опыт участия молодежи в онлайн-курсах рас-
сматривается в контексте институализации 
дистанционного образования, что позволяет 
оценить его современное состояние. 

Динамика общественного развития ведет к 
тому, что и образование как неотъемлемая часть 
социальной жизни также должно отвечать духу 
времени. Интерес здесь представляет документ 
«О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», где в качестве приоритетных на-
правлений развития государства обозначается 
ее научное и экономическое развитие [4]. Это 
отражается и на изменениях в классической 
образовательной системе, направленных на ее 
технологическое развитие и трансформацию 
самих способов циркуляции наличествующих 
в ней знаний, что является также одним из фак-
торов, способствующих процессу институцио-
нализации онлайн-образования в России. Об-
ратимся к теоретикам институционализации. 
Н. В. Попазов утверждает, что институциона-
лизация представляет собой формализацию и 
упорядочение социальных отношений, выра-
женных в прояснении и официальном закреп-
лении связанных с релевантными вопросами 
социальных норм [5]. Институционализация ка-
ких-либо социальных феноменов позволяет бо-
лее эффективно удовлетворять социальные по-
требности, формируя соответствующие соци-
альные институты как устойчивого механизма, 
подлежащего нормативному регулированию. 

Другой важный аспект институционализа-
ции был сформулирован Т. Лукманом и П. Бер-
гером, утверждавшими, что процессу институ-
ционализации предшествует другой процесс –  
хабитуализации, или «опривычивания» ка-
кой-либо социальной практики [6]. Безусловно, 
онлайн-образование пусть еще не приобрело 
должного институционального оформления, но 
значительно интегрировалось в повседневную 
образовательную практику, сформировав соот-
ветствующую привычку – непрерывное обуче-
ние. Если еще десять лет назад дистанционные 
формы образования казались чем-то экстра-
ординарным, что не позволяло сформировать 
необходимые условия для их институционали-
зации, то Бергер и Лукман отмечают, что «ха-
битуализация» как процесс, предшествующий 
институционализации, нормализует ту или 
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иную социальную практику, что мы и наблюда-
ем сегодня относительно онлайн-образования. 
То есть онлайн-образование сегодня настолько 
тесно интегрируется в социальную реальность, 
что стало его неотъемлемой частью. Некоторые 
авторы утверждают, что наличие соответству-
ющей социальной структуры (в нашем случае 
онлайн-образования) должно быть возведено в 
ранг социальной ценности, и тогда она станет 
неотъемлемым условием институционализа-
ции этой структуры.

Пандемия COVID-19 дала мощнейший 
толчок процессам институционализации он-
лайн-образования частного и государственно-
го секторов, тем самым сформировав в обще-
стве соответствующую привычку и проде-
монстрировав ценность онлайн-образования. 
Общество и по сей день продолжает привы-
кать к дистанционному формату. Мнения отно-
сительно его эффективности разнородны. Одни 
исследователи утверждают, что оно уступает по 
качеству классическому очному образованию, 
поскольку не позволяет выстроить тесную ком-
муникацию между преподавателем и обучаю-
щимся. Кроме того, имеют место проблемы и 
материально-технического характера. Не каж-
дый обучающийся может позволить себе доста-
точные для эффективного дистанционного об-
учения технические средства в силу своего эко-
номического положения. А даже если может, 
техника имеет свойство ломаться и периоди-
чески работать не так, как мы от нее ожидаем. 
Также в качестве отдельной проблемы можно 
отметить недостаточную концентрацию обуча-
ющегося во время дистанционного обучения. С 
другой стороны, онлайн-образование позволяет 
обучающемуся экономить время, не тратить его 
на дорогу до образовательного учреждения, ис-
пользовать цифровые учебные и дидактические 
материалы и т.д. 

Процесс институционализации онлайн-
образования реализуется неоднозначно, встре-
чая на своем пути со стороны общества опре-
деленную долю критики и неприятия. Однако 
надо понимать, что такие процессы весьма 
естественны для всякого рода социальных ин-
новаций. Сам характер институционализации 
онлайн-образования трансформируется от су-
губо декларированного аспекта к его реальной 
и полноценной институционализации.

В качестве критерия состоявшейся инсти-
туционализации онлайн-образования может 
выступать его полное принятие со стороны об-
щества, как среди людей в целом, так и среди 
участников образовательного процесса. Кроме 

того, важную роль играет и правовая основа, 
легитимизирующая институционализацию он-
лайн-образования.

Важно понимать, что институционализа-
ция онлайн-образования – процесс, который 
не может полностью контролироваться обще-
ством, он имеет объективный характер, связан с 
его технологическим развитием, конъюнктурой 
рынка образования и с растущими обществен-
ным потребностями. Правовое обеспечение 
институционализации онлайн-образования – 
один из существенных компонентов этого про-
цесса, но не исчерпывающий.

Институционализация онлайн-образова-
ния сказывается и на самом качестве образо-
вательного процесса, трансформируя его от-
носительно формальных требований законо-
дательства в сфере образования и актуальных 
потребностей его участников, в первую очередь 
обучающихся и педагогов. 

В современной России институционализа-
ция онлайн-образования реализуется достаточ-
но интенсивно, и многие шаги уже сделаны в 
этой сфере. В дальнейшем эта тенденция будет 
только усиливаться, так как динамичные про-
цессы требуют постоянного обучения и повы-
шения квалификации, что, безусловно, способ-
но реализовать дистанционное образование. 

Целью данной статьи является изучение 
опыта участия молодежи в дистанционных об-
разовательных курсах на российских онлайн-
платформах. Для достижения поставленной 
цели были сформулированы следующие иссле-
довательские вопросы: 

1) что мотивирует информантов к участию 
в дистанционных образовательных курсах на 
онлайн-платформах? 

2) какие факторы влияют на выбор образо-
вательной онлайн-платформы?

3) какие цели обучения преследуют инфор-
манты?

4) какие особенности дистанционного об-
разования отмечались во время обучения?

5) какой получают результат после обучения?
В рамках качественного социологического 

исследования были проведены глубинные ин-
тервью при помощи платформы для аудио- и 
видеоконференций ZOOM. 

Объектом эмпирического исследования 
стали представители молодежи в возрасте 24–
35 лет. Отбор информантов происходил при 
помощи целевых критериев, а именно: нали-
чие профессионального образования; участие 
в дистанционных образовательных курсах на 
российских коммерческих онлайн-платформах. 
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По результату в исследовании приняли уча-
стие 12 женщин и 8 мужчин. Все информанты 
имеют высшее профессиональное образова-
ние, география проживания – города Самара, 
Казань, Москва.

Предметом исследования выступает опыт 
участия актантов в дистанционных образова-
тельных курсах.

Анализ траскриптов (цитаты не подверга-
лись редакции) глубинных интервью позволил 
сформулировать мотивы к участию в дистан-
ционных образовательных курсах на онлайн-
платформах.

Отвечая на первый исследовательский во-
прос, можно сказать, что ведущим мотивом 
к обучению является финансовый, в первую 
очередь, информанты указывают на возмож-
ность увеличения заработка после обучения на 
текущем месте работы, получив новые знания 
и компетенции: Учиться я пошла для того что-
бы больше зарабатывать, хотелось увеличить 
свой доход, оклада не хватает, з.п. не покроешь 
расходы, вот и возникла идея поучиться, руко-
водство доплачивает, можно по kpi больше по-
лучать (инф. 1, жен., 29 лет, Казань). 

Однако в ходе исследования наблюдались 
тенденции к проявлению финансового мотива в 
формировании дополнительного заработка, т.е. 
параллельно с основной работой освоить новую 
профессию, которая позволит не оставлять ба-
зовое место работы: Я работаю маркетологом, 
у нас гипердинамичная сфера, постоянно что-
то новое, вот я и пошла на курсы по оформле-
нию лендинга сайта, работу я не оставила ос-
новную, но теперь беру заказы на дом (инф. 3, 
жен., 27 лет, Самара).

Второй мотив, который был отмечен во 
время исследования, – это «поиск себя». Полу-
чив базовое образование, направление которого 
было выбрано исключительно в соответствии 
с тенденциями и запросами рынка труда, одна 
из информанток отметила, что семь лет труди-
лась на нелюбимой работе, которая истощала 
морально и физически, при этом не было преце-
дентов, которые способствовали бы карьерному 
и профессиональному росту, трудовая деятель-
ность осуществлялась по наитию, женщины не 
ощущала себя на своем месте: Тогда модно было 
на бухгалтера учиться, говорили, без куска хле-
ба не останешься, проработала около семи лет 
на заводе бухгалтером по заработной плате, 
всегда знала, не моё, просто ходила на работу, 
хмм, решилась… долго искала себя, много кур-
сов прошла (длительная пауза), теперь я web-
дизайнер (инф. 7, жен., 32 года, Москва). 

Третий мотив, который указывает на про-
активную жизненную позицию информантов, 
– смена профессии. Трудно отрицать, что за 
последние годы рынок труда претерпел зна-
чительные изменения под влиянием таких 
факторов, как геополитическая ситуация, на-
учно-технический прогресс, цифровизация 
всех сфер человеческой жизни. В этой связи 
мы наблюдаем формирование новых инди-
видуальных действий субъектов социальных 
процессов, которые выражаются в проявлении 
агентной позиции относительно своей профес-
сиональной стратегии: Онлайн-курсы это воз-
можность, большая возможность сейчас, я 
проработал четыре года на должности млад-
шего сотрудника музея, ну мир меняется, все 
меняется, мне обещали повышение, но я решил 
сменить профессию, учиться официально дол-
го, пошел на курсы, сам... в своей сфере я не 
вижу перспектив (инф. 5, муж., 28 лет, Самара). 
Стоит учитывать, что каждый из информантов 
в той или иной степени говорил о дальнейшей 
перспективе смены профессии благодаря ди-
станционному образованию, отмечая возмож-
ность стать востребованным специалистом на 
рынке труда. 

Четвертый мотив связан с примерами вы-
страивания успешных профессиональных стра-
тегий после прохождения дистанционных обра-
зовательных курсов на онлайн-платформах зна-
комыми, коллегами, родственниками, который 
условно обозначен как мотив «подражания»: 
Коллега проходил онлайн-курс, поделился, что 
получается, собрал портфолио, успешно трудо-
устроился, мне тоже захотелось попробовать 
(инф. 4, жен., 27 лет, Самара). Четко прослежи-
вается копирование паттернов, а именно ото-
бражение точных действий других в поведении 
своего окружения, в данном случае осознанное, 
согласно теории подражания Г. Тарда [7]. 

Пятый мотив – это расширение кругозора. 
Желание личности учиться снова и снова еще 
в 60-е гг. прошлого столетия сформировано в 
концепцию «life-long learning», которая прижи-
лась в России последние десятилетия. Необяза-
тельно получать второе высшее образование в 
вузе, чтобы сменить профессию или овладеть 
современными навыками. Данная концепция 
говорит о том, что учиться можно когда угод-
но, где угодно и чему угодно всю жизнь. Вот и 
информанты говорят о постоянном расширении 
кругозора, изучении чего-то нового. Благодаря 
онлайн-курсам образовательная среда стала бо-
лее доступна и привлекательна: Я часто учусь 
на онлайн-курсах, расширяю свой кругозор… 
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это удобно, что-то новое появляется в сфере, 
это можно быстро освоить дистанционно, да 
и вообще я люблю учиться (инф. 2, жен., 28 лет, 
Самара). 

Заключительным мотивом, который был 
выделен несколькими информантами, стала 
«свобода выбора». Благодаря обучению на он-
лайн-курсах появляется возможность работать 
удаленно, из любой точки мира, необязатель-
но ходить в офис, можно самостоятельно вы-
страивать свой рабочий график, формировать 
занятость, это позволяет чувствовать себя сво-
бодным, быть «субъектом решающим», а не 
«исполняющим»: На курсах я освоила новую 
профессию, могу теперь работать онлайн, это 
такая свобода, строю планы, живу, не боюсь 
больше потерять работу, да и на себя времени 
больше стало… (инф. 10, жен., 25 лет, Москва). 
Онлайн-курсы предоставляют широкий выбор 
направлений обучения, после которых возмож-
но трудоустроиться на дистанционною работу 
или же оформить статус самозанятого.

Важным аспектом исследования было об-
наружить, какие факторы влияют на выбор об-
разовательной онлайн-платформы. Современ-
ные реалии показывают, что на отечественном 
рынке дистанционного онлайн-образования мы 
наблюдаем следующих игроков, которые де-
монстрируют стабильный рост и ведущие пози-
ции по показателю «выручка» (данные опубли-
кованы агентством Smart Ranking): «skyeng», 
«skillbox», like-Центр, «Университет Синер-
гия», «Яндекс. Практикум», «GetCourse»1. 

Интересная тенденция наблюдалась в ходе 
глубинных интервью, вышеуказанные образо-
вательные онлайн-платформы были озвучены 
информантами как самые надежные и популяр-
ные, хотя стоит отметить еще одну – «Нетоло-
гия», которая также была отмечена в ходе бе-
сед. В связи с этим был сформулирован фактор 
«популярности» онлайн-платформы: Я выбирал 
уже известную и популярную онлайн-платфор-
му, мне была важна история бренда (инф. 13, 
муж., 26 лет, Самара). Широкая известность и 
узнаваемость онлайн-платформы способству-
ет активному привлечению потенциальной 
аудитории. Как пишет С. С. Соковиков, попу-
лярность не что иное, как «обостренный», по-
вышенный интерес к явлению, отражающему 
актуальные, значимые для данной общности 
коллизии социальной жизни [8, с. 74].

Второй фактор – это преподавательский 
состав. Информанты с особым энтузиазмом го-

1 Исследование аналитического агентства Smart Ran-
king. URL: https://edtechs.ru/ (дата обращения: 01.12.2023).

ворили о курсах, в преподавательских составах 
которых присутствовали именитые спикеры 
и лекторы. Онлайн-площадки используют из-
вестных лекторов в качестве инструмента для 
привлечения и последующей мотивации об-
учающихся, они делятся не только теоретиче-
скими знаниями, но и практическим опытом, 
который затруднительно получить из научной 
и учебной литературы. Реальные примеры жиз-
ненных и профессиональных стратегий способ-
ствуют личностному росту и вдохновляют на 
реализацию намеченных планов, стоит заме-
тить, что под профессиональной стратегией мы 
понимаем определенный структурный элемент 
жизненной стратегии личности [9]: При выборе 
курса я руководствовался наличием звездных 
спикеров, с реальными кейсами, чтобы прак-
тики побольше было… это вдохновляет, когда 
видишь результаты, которых добился человек 
(инф. 17, муж., 26 лет, Самара).

Третий фактор – наличие отзывов и ре-
альных «кейсов». Перед решением начать 
учиться на онлайн-платформе информанты 
активно изучали отзывы, по которым можно 
определить репутацию, историю взаимодей-
ствия с клиентами, убедиться в результатив-
ности выбранного курса: Я долго выбирала 
где учиться, читала отзывы, смотрела «кей-
сы», сейчас столько мошенников, перепрове-
ряла на разных сайтах (инф. 3, жен., 27 лет, 
Самара). Данный фактор указывает на то, что 
выбор онлайн-курса – это не импульсивный 
поступок, который продиктован сиюминут-
ными чувствами и эмоциями, а рациональное 
и взвешенное решение в пользу изменения 
личной профессиональной стратегии.

Четвертый фактор – стоимость курса и 
условия оплаты. Наряду с такими факторами, 
как популярность онлайн-платформы, препо-
давательский состав и отзывы, информантов 
беспокоил вопрос цены, а также наличия рас-
срочки: Я смотрел на цену, это тоже важно, 
если слишком дешевый, значит ничего интерес-
ного, слишком дорогой пока не могу позволить. 
А если есть рассрочка, то вообще хорошо (инф. 
13, муж., 26 лет, Самара). 

Говоря о целях обучения, которые перед 
собой ставили информанты, однозначно можно 
сказать, что они коррелируются с мотивами и 
выглядят следующим образом: 

– улучшить финансовое благосостояние;
– «найти себя», т.е. сферу, в которой воз-

можна реализация;
– кардинально сменить профессию;
– расширить свой кругозор;
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– получить актуальные профессиональные 
навыки;

– перенять опыт «мастодонтов» в своей 
сфере. 

Дистанционное образование на онлайн-
платформах имеет отличительные черты, кото-
рые выражают положительные и отрицатель-
ные его стороны. В качестве особенности ин-
форманты выделяли модульность обучения, т.е. 
невозможность перейти к следующему разделу 
курса, если не пройденная контрольная точка: 
Мне вот что нравится, очень организует меня, 
я не смогла перейти к следующему модулю, пока 
не отчитаюсь по текущему, ну задание какое-
нибудь или видео все надо просмотреть (инф. 9, 
жен., 24 года, г. Самара). 

Гибкая система обучения реализуется 
в том, что знакомиться с материалом мож-
но в удобное время и с любого устройства, 
безусловно, это не относится к синхронным 
онлайн-лекциям, которые транслируют в опре-
деленное время. 

Следующей особенностью онлайн-обуче-
ния можно назвать разнородность аудитории. 
На курсах встречаются люди из разных сфер, 
которые готовы поделиться своим опытом и 
с удовольствием почерпнуть чужой, так как 
цели у всех разные, соответственно, и бэкгра-
унд неоднороден: Очень здорово, что на кур-
сах люди разные, если онлайн лекции проходят, 
то есть возможность мнениями обменяться, 
мы чатики создаем, общаемся (инф. 4, жен., 
27 лет, Самара). 

Продолжительный доступ к онлайн-кур-
су влечет за собой увеличение срока обучения, 
возможна потеря мотивации, эта тенденция за-
мечена на многих платформах: Вот что можно 
сказать негативного так это сроки, курс, на-
пример, рассчитан на 3 месяца, а изучать ты 
можешь его год, вот тут надо очень себя орга-
низовать, иначе можно забыть (инф. 13, муж., 
26 лет, Самара). Данная особенность является 
негативным аспектом в дистанционном обра-
зовании. По итогу, участие в курсе становится 
формальным и не влечет за собой достижение 
поставленной цели. 

Геймификация – еще одна особенность 
онлайн-курсов. Познавать новое можно в ин-
терактивной форме, обучающийся включен 
в игровой процесс, в котором есть сценарий, 
этапы, награды и, безусловно, результат. Воз-
можности ограничены лишь фантазией авто-
ров курсов. Используя цифровые инструменты, 
возможно обучиться профессии web-дизайнера 
с помощью викторин, онлайн-тренажеров и по-

знавательных квестов. Звучит несерьезно, но, 
по мнению информантов, это способствует ак-
тивному включению в процесс обучения: Мне 
лично было очень интересно, так здорово все 
организовано, мы тренировались на онлайн-
тренажерах, даже квесты были, заработала 
балы, их можно использовать на скидку курсов 
(инф. 7, жен., 32 года, Москва).

Что касается трудоустройства, то некото-
рые онлайн-школы заверяют, что во время об-
учения возможно сформировать портфолио и 
получить рекомендации, которые способству-
ют успешной реализации учеников на рынке 
труда: На курсе можно было делать портфолио 
из своих работ, там даже рекомендации могли 
написать, но я не делала, кстати многие ребя-
та сделали, мы чате видели, тьютор кидала 
образцы (инф. 4, жен., 27 лет, Самара). Одна из 
информанток рассказала о том, что после кур-
са ее пригласили на бесплатную стажировку в 
компанию, что привело ее к дальнейшему со-
трудничеству, в настоящее время она работает 
в должности методиста онлайн-курсов: Меня 
очень вдохновило обучение онлайн, я прям втя-
нулась, хотя до этого работала всегда очно, по-
сле обучения меня пригласили на стажировку и 
я осталась (инф. 18, жен., 27 лет, Самара). 

Финальная особенность, которую хотелось 
бы отметить, – это обратная связь, как во время 
курса, так и после него. Наличие чатов, службы 
поддержки, тьютора позволяет дистанционно-
му обучению нивелировать слово «дистанция», 
порой в очном формате куда сложнее получить 
обратную связь от образовательного учрежде-
ния, чем на онлайн-платформах. Отметим, что 
после многих онлайн-курсов успешных вы-
пускников приобщают к профессиональным и 
отраслевым комьюнити, это положительно вли-
яет на адаптацию в новой сфере и стимулирует 
к повторному обращению к дистанционному 
образованию: Много вопросов возникало, для 
меня это был первый опыт, я проходил пере-
обучение на диджитал-маркетолога, спасали 
чаты, куратор, я успешно защитил проект, 
меня добавили в чат выпускников, там прям 
очень мощно, интересно, столько пруфов (инф. 
6, муж. 31 год, Самара).

Что касается исследовательского вопроса о 
результатах обучения, логично предположить, 
что они должны соответствовать поставлен-
ным целям, однако эмпирический материал по-
казал другую картину. 

Парадоксально, но не все информанты 
смогли реализовать те навыки, которые полу-
чили на курсе, при всех положительных осо-
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бенностях дистанционного образования на 
онлайн-площадках, которые отмечены в ходе 
исследования: Я не использовал знания, совсем, 
получил удостоверение, но это связано с лич-
ным, я сам долго тянул, потом как-то набегом 
все (инф. 13, муж., 26 лет, Самара). Данный факт 
указывает на то, что онлайн-курсы рассчитаны 
на людей, которые имеют сильную внутрен-
нюю мотивацию, навыки тайм-менеджмента и 
четкие цели, иначе это может перерасти в фор-
мальное участие ради получения «документа». 
Это идет вразрез с устоявшимся мнением, что 
онлайн-образование способствует формирова-
нию этих навыков.

Говоря о смене профессии, единственный 
информант отметил, что дистанционное об-
разование, предложенное онлайн-платформой, 
способствовало смене профессии. 

Также замечено, что онлайн-курс является 
катализатором для установления новых соци-
альных связей в профессиональной среде, кото-
рые тоже способствуют формированию профес-
сиональной стратегии молодежи. 

Онлайн-курсы дают возможность само-
развития, расширения кругозора, учиться в 
любом возрасте абсолютно разным направле-
ниям, но мы видим на данный момент доста-
точно нечеткие результаты после обучения. 
Безусловно, участие в подобных курсах благо-
приятно влияет на профессиональную страте-
гию молодежи, но в какой степени, это пред-
стоит еще выяснить.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования отношения молодежи к 
специальной военной операции. Проанализированы данные ежемесячных замеров, 
осуществлявшихся с марта 2022 г. по январь 2024 г. «Левада-Центром» (признан в Рос-
сии иноагентом), а также двух онлайн-анкетирований (n = 2872) и серии фокус-груп-
повых интервью с участием молодежи (n = 74), проведенных в ноябре 2022 и ноябре 
2023 гг. сотрудниками кафедры политических наук Саратовского государственного уни-
верситета имени Н. Г. Чернышевского. Выяснилось, что молодые люди оценивают про-
исходящее более сдержанно, чем общество в целом. При этом большая часть молодежи 
все же поддерживает саму СВО, однако уровень этой поддержки ощутимо ниже, чем у 
представителей более старших возрастов. Степень одобрения решений о проведении 
частичной мобилизации и о включении в состав России четырех новых субъектов ока-
залась ниже 50%. В отношении предпочитаемых вариантов продолжения конфликта 
среди респондентов гораздо больше тех, кто является сторонниками начала мирных 
переговоров с Украиной. Сформулированы возможные причины более скептического 
восприятия СВО молодыми людьми: возрастные особенности представителей данной 
социальной группы; специфика условий, в которых проходила их политическая социа-
лизация (идеологический вакуум на определенном этапе был заполнен западными 
ценностями, часть их не соответствует национальной культуре, традициям и мента-
литету жителей России); особенности медиапотребления современной молодежи, а 
также несовершенство информационного сопровождения спецоперации со стороны 
лояльных государству медийных ресурсов. Обоснован один из способов исправления 
сложившейся ситуации.
Ключевые слова: специальная военная операция, СВО, молодежь, Россия, Украина, он-
лайн-анкетирование, медиапрактики, медиапотребление
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Abstract. The article presents results of a study of young people’s attitude towards the Special Military Operation (hereinafter – the SMO). 
Data from monthly measurements carried out from March 2022 to January 2024 by Levada Center (recognized as a foreign agent in Russia), 
as well as the results of two online surveys (n = 2872) and a series of focus group interviews of young people (n = 74) conducted in November 
2022 and November 2023 by employees of the Department of Political Science of Saratov State University are analyzed. It turned out that young 
people assess what is happening more moderately than society as a whole. At the same time, the majority of young people still support the 
SMO itself, but the level of this support is signifi cantly lower than that of representatives of older ages. The degree of approval of decisions 
to carry out partial mobilization and to include four new regions in Russia turned out to be below 50%. Regarding the preferred options for 
continuing the confl ict, there are more young people who are in favor of starting peace negotiations with Ukraine. Possible reasons for more 
skeptical attitude of young people towards the SMO are formulated, i.e. age features of representatives of this social group; specifi city of 
the conditions in which their political socialization took place (ideological vacuum at a certain stage was fi lled with Western values, some 
of which do not correspond to the national culture, traditions and mentality of Russians); features of media consumption by modern youth 
and imperfections in information support for the SMO by media resources loyal to the state government. One of the ways to improve the 
current situation is substantiated.
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С момента своего начала специальная во-
енная операция (далее – СВО) приковывала 
к себе внимание огромного количества лю-
дей как внутри России, так и за ее предела-
ми. Боевые действия практически сразу же 
приобрели не только сугубо военное, но и 
важнейшее политическое, социальное, гума-
нитарное, экономическое и международное 
измерения. За первые два года проведения 
спецоперации стало очевидно, что ее оконча-
ние будет иметь очень серьезные последствия 
для нашей страны, Украины и, возможно, 
всего мирового сообщества.

В России отношение к СВО в целом было 
более или менее однородным: большинство на-
селения так или иначе поддерживало то, что 
происходило в рамках данного противостоя-
ния. Однако при этом достаточно четко про-
слеживалась зависимость между уровнем одо-
брения действий власти и возрастом людей. По 
сравнению с представителями более старших 
поколений, молодежь воспринимала происхо-
дящее сдержаннее и в чем-то даже скептиче-
ски. В этом плане целями данной статьи были 
анализ изменения отношения молодых людей к 
СВО с течением времени, выявление причин их 
весьма специфической реакции на связанные 
с этим события и поиск вариантов влияния на 
восприятие молодежью спецоперации.

Нужно отметить, что с самого начала бое-
вых действий российские ученые пытались ана-
лизировать происходившие события и их значе-
ние для жизни социума. Научному осмыслению 
подвергались геополитические, экономические, 
юридические, социальные, медийные, исто-
рические и сугубо военные аспекты СВО. На 
этом фоне реакции молодежи на спецоперацию 
было посвящено не так много исследований. По 
большому счету, данный сюжет рассматривал-
ся лишь в считанном количестве работ.

Так, например, отдельного упоминания 
заслуживают информационно-аналитические 
материалы «Социальное самочувствие студен-
ческой молодежи приграничных регионов Рос-
сии в событийном контексте СВО» [1], авторы 
которых среди прочего определили основные 
источники информации обучающихся о СВО 
[2], международной и внутренней обстановке, 
их отношение к распространению «культу-
ры отмены» русской цивилизации и русского 
мира. С. В. Устинкин и А. В. Никитин в кон-
тексте спецоперации затронули проблему дове-
рия молодежи Нижегородской области к обще-
ственным и государственным институтам [3]. 
Сложностям патриотического воспитания сту-
дентов университетов в период СВО посвящено 
исследование К. В. Маркова, Е. В. Шевченко и 
В. А. Левищева [4]. Вариант интерпретации от-



187Политология

А. А. Казаков. Два года СВО: динамика изменения отношения молодежи

ношения молодых людей к действиям России на 
Украине представлен в статье Е. В. Зарубиной 
[5]. Кроме этого, изучаются также способы рас-
познавания приемов языкового манипулирова-
ния в процессе информирования обучающихся 
о ходе спецоперации [6], состояние и перспек-
тивы гражданского общества в современной 
России [7], особенности поляризации взглядов 
сторонников и противников СВО [8].

Весьма показательно, что социологические 
опросы относительно реакции жителей страны 
на СВО проводятся регулярно, однако не всег-
да в открытый доступ выкладываются резуль-
таты с разбивкой по возрастным группам. Так, 
например, ВЦИОМ периодически проводит со-
ответствующие исследования, но на своем офи-
циальном сайте публикует лишь обобщенные 
данные – по всем респондентам, вне зависимо-
сти от их возраста [9]. Кроме того, в конце 2022 г. 
специалисты Центра провели опрос, в котором 
попросили респондентов оценить значимость 
и сформулировать свое отношение не к СВО в 
целом, а к отдельным событиям в ее рамках [10]. 

Фонд «Общественное мнение» четырежды 
замерял отношение россиян к СВО, однако де-
лал это до 20 марта 2022 г. [11], после чего вы-
яснял отношение россиян лишь к отдельным 
событиям в ходе спецоперации [12]. И только 
Аналитический центр Юрия Левады (далее – 
«Левада-Центр», признан в России иностран-
ным агентом) проводит опросы на эту тему каж-
дый месяц и выкладывает подробные результа-
ты, упорядоченные в том числе по возрастному 
критерию. Именно поэтому далее будут приво-
диться результаты замеров, проведенных со-
трудниками «Левада-Центра» в период с марта 
2022 г. по январь 2024 г. (на момент написания 
статьи это были самые свежие данные).

Кроме этого, эмпирическую базу наше-
го исследования составили также результаты 
самостоятельно проведенных онлайн-анкети-
рований и фокус-групповых интервью, в ходе 
которых среди прочего уточнялись отдельные 
моменты, оставшиеся за рамками внимания 
специалистов «Левада-Центра». В ноябре 2022 
и ноябре 2023 гг. сотрудниками кафедры поли-
тических наук СГУ имени Н. Г. Чернышевского 
в общей сложности были опрошены 2872 чело-
века в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих 
в 63 субъектах Российской Федерации. Онлайн-
анкеты включали в себя по 30 вопросов. При 
формировании выборочной совокупности ис-
пользовались квоты по полу, возрасту и месту 
проживания респондентов. В результате среди 
опрошенных оказались 54,2% женщин и 45,8% 

мужчин; 51,8% из них проживали в центрах 
субъектов Российской Федерации, 39,3% – в 
районных центрах, 8,9% – в сельской местности.

Статистическая погрешность при нашей 
выборке (с доверительным интервалом 0,95) не 
превышает: 3,4% для показателей, близких к 
50%; 2,9% для показателей, близких к 25/75%; 
2,0% для показателей, близких к 10/90%; 1,5% 
для показателей, близких к 5/95%.

После того, как результаты онлайн-анке-
тирования были количественно обработаны в 
программе SPSS, возникла потребность в уточ-
нении и конкретизации отдельных моментов. 
Для этого в декабре 2022 и 2023 гг. были ор-
ганизованы и проведены по три фокус-груп-
пы, участниками которых в общей сложности 
стали 74 молодых человека (36 в 2022 г. и 38 в 
2023 г.). Формируя состав участников фокус-
групповых интервью, мы также ориентиро-
вались на половозрастные характеристики 
российской молодежи. На фокус-группах ре-
спондентам задавались вопросы о мотивах ис-
пользования ими отдельных информационных 
источников, а также о причинах присущего им 
отношения к СВО. Отдельно выяснялись при-
чины, по которым молодые люди являются сто-
ронниками или противниками определенных 
сценариев развития России.

Полагаем, что в целом проведенное таким 
образом исследование дало нам возможность 
выявить общие особенности отношения моло-
дых людей к спецоперации. Более того, учиты-
вая тот факт, что по своим демографическим, 
социально-экономическим и политическим 
характеристикам Саратовская область (жители 
которой составили порядка 57% всех респон-
дентов, принявших участие в онлайн-анке-
тированиях) считается типичной российской 
провинцией, можно говорить о том, что харак-
теристики, присущие проживающей в ней мо-
лодежи, могут быть характерны для основной 
массы молодых людей большинства других 
регионов страны.

В качестве отправной точки наших рас-
суждений обратимся к результатам опросов 
«Левада-Центра» относительно внимания, 
уделяемого СВО. Ранее [13] мы уже писали о 
выявленной социологами закономерности, со-
гласно которой, чем старше человек, тем боль-
ше вероятность того, что он будет активнее ин-
тересоваться происходящим в рамках спецопе-
рации. Молодежь в этом плане уделяет данной 
теме наименьшее внимание. Так, например, в 
январе 2024 г. очень внимательно за СВО сле-
дили лишь 13% 18–24-летних и 35% респон-
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дентов в возрасте старше 65 лет, довольно вни-
мательно – 21 и 38% соответственно [14].

В этой связи любопытно посмотреть на то, 
каким образом интерес молодых людей изме-

нялся с течением времени. На рис. 1 приведены 
средние арифметические значений, выявлен-
ных «Левада-Центром» для возрастных групп 
18–24 и 25–34 года.

Рис. 1. «Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины?», % опрошенных (цвет онлайн)

Как видим, среди молодежи преобладают 
те, для кого тема СВО не представляет особого 
значения: число вообще не следящих за происхо-
дящим в этой сфере или делающих это без осо-
бого внимания стабильно больше наблюдающих 
за спецоперацией довольно или очень внима-
тельно. Более того, представленные на рис. 1 ли-
нии тренда (показывают совокупную динамику 
изменения показателя; здесь, а также на рис. 2 и 3 
выделены цветным пунктиром) свидетельству-
ют о том, что доли «равнодушных» к этой теме 
респондентов увеличиваются, а «заинтересо-
ванных», напротив, уменьшаются.

Естественно, имеет место эффект привы-
кания к данной теме и определенная усталость 
от ежедневных весьма однообразных сводок о 
ходе боевых действий. Вместе с тем очевидна 
и зависимость степени внимания от конкрет-
ных событий, происходящих в рамках СВО. 
Скажем, проведение во второй половине сен-
тября 2022 г. референдумов о вхождении в со-
став России Донецкой и Луганской народных 
республик, а также Запорожской и Херсонской 

областей вызвало вполне объяснимый всплеск 
внимания молодежи к этой теме.

Отмеченная выше зависимость от возрас-
та респондентов четко прослеживается и в от-
ношении уровня поддержки действий России 
на Украине: чем старше человек, тем чаще он 
одобряет действия властей в этом вопросе. Мо-
лодежь в этом смысле настроена более скепти-
чески: в начале 2024 г. действия России опре-
деленно поддерживали 27% 18–24-летних, 34% 
25–39-летних, 44% 40–54-летних граждан и 
49% людей старше 55 лет [14] (рис. 2).

Представленные на рис. 2 графики сви-
детельствуют о том, что, во-первых, число 
поддерживающих действия властей в рамках 
спецоперации ощутимо больше даже среди мо-
лодежи, и, во-вторых, с течением времени коле-
бания уровня одобрения очень незначительны. 
Как и в случае с вниманием к происходящему, 
взлеты и падения кривых поддержки зачастую 
обусловлены конкретными событиями. Резкое 
падение данного показателя в апреле 2022 г., 
скорее всего, было вызвано тем, что именно тог-
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да пришло осознание того, что быстрой победы 
в СВО не будет. А небольшой рост в октябре 
и ноябре 2023 г., очевидно, был связан с окон-
чанием активной фазы украинского контрнас-
тупления, по итогам которого противнику не 
удалось добиться существенных результатов.

Еще один показатель, по которому хоро-
шо видны различия во мнениях людей разного 
возраста, – это представления о том, что де-
лать дальше (рис. 3). В январе 2024 г. варианты 
«определенно продолжать боевые действия» и 
«скорее продолжать боевые действия» выбрали 
соответственно 12 и 15% респондентов в группе 
18–24 года, 32 и 16% – в категории 55 лет и стар-
ше. Соответственно, опции «скорее начать мир-
ные переговоры» и «определенно начать мирные 
переговоры» предпочли 35 и 25% самых моло-
дых и 28 и 17% самых возрастных граждан [14].

Представленные на рис. 3 данные свиде-
тельствуют о том, что сторонников мирного раз-
решения конфликта среди молодежи ощутимо 
больше, чем тех, кто выступает за выяснение от-
ношений на поле боя. Справедливости ради нуж-
но отметить, что это характерно и для всего рос-
сийского общества в целом. Разница лишь в доле 
миролюбиво настроенных: по всем возрастным 
группам в начале 2024 г. «скорее» или «опреде-
ленно» за мирные переговоры ратовали 21 и 31% 
опрошенных, а среди молодежи (среднее арифме-
тическое значений, зафиксированных для катего-
рий 18–24 и 25–39 лет) – 35,5 и 24,0% [14]. При 
этом заметно, что явно выраженный возрастаю-
щий характер имеет лишь линия тренда кривой, 
иллюстрирующей динамику количества сторон-
ников «скорее начать мирные переговоры». Ины-
ми словами, неуклонно растет число тех моло-

Рис. 2. «Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил на Украине?», % опрошенных 
(цвет онлайн)

А. А. Казаков. Два года СВО: динамика изменения отношения молодежи

35,5

16,5

34

30

32 32
30,5 31

29,5
31 31

32,5

28,5

31,5 31

26

31,5
30,5

27,5

32,5

29
30,5

36,5

46

36

32 31,5

34

29

33

36

31

34

31,5

34 34,5 34,5
35,5

34,5

30,5

34,5 35

40

36

10

13,5 13

18 17,5

13,5

16
17

15

12

15 15,5
17

11,5

15
16

14,5 15

17

12,5
14 13,5

9,5

6,5

10,5

12,5
11

13
14

8,5
9,5

16,5

12
10,5

12 11,5 11
9,5 10 10,5 10,5 10

9
88,5

17,5

6,5
7,5 8 7,5

10,5 10,5 10 9,5
8

10
8,5

1

8,5

13

9,5

13,5

10,5 10

8

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
% 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 2

190 Научный отдел

дых людей, которые предпочитают «умерен-
ное» мирное разрешение текущего конфликта.

Обратимся теперь к результатам проведен-
ных нами опросов. Их целью, повторимся, было 
выявление мнения молодых людей по более кон-

кретным сюжетам СВО, не затрагиваемым феде-
ральными социологическими структурами.

Так, весьма интересные результаты были 
получены после обработки ответов респонден-
тов на вопрос о причинах СВО (табл. 1). 

Рис. 3. «Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры?», % опро-
шенных (цвет онлайн)

Таблица 1
«Как Вы считаете, каковы основные причины начала специальной военной операции на Украине?» 

(можно было выбрать не более трех вариантов ответа, %)

Основные причины 2022 г. 2023 г.

Защита границ Российской Федерации от распространения влияния НАТО, размещения новых 
военных баз близ территории РФ 52,6 52,1

Защита населения ЛДНР, прекращение войны и принуждение к миру 45,2 39,2

Украина представляла реальную угрозу для безопасности Российской Федерации, они хотели 
напасть на РФ, а также получить ядерное оружие 19,8 22,9

Изменение политического курса Украины, денацификация 19,0 13,0

Стремление присоединить некоторые территории Украины или тотальное присоединение 
Украины к территории РФ 16,6 11,7

Установление марионеточного (зависимого) правительства на территории Украины 14,2 9,0

Повышение рейтингов государственной власти, в частности Президента РФ, в результате 
маленькой победоносной войны 13,6 8,6

Иные корыстные политические и экономические мотивы государственной власти РФ 12,8 9,6

Затрудняюсь ответить 20,1 24,9
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Как видно из данных табл. 1, и в 2022, и 
в 2023 гг. наиболее популярными ответами с 
большим отрывом от остальных стали «Защита 
границ Российской Федерации от распростра-
нения влияния НАТО, размещения новых во-
енных баз близ территории РФ» и «Защита на-
селения ЛДНР, прекращение войны и принуж-
дение к миру». Несмотря на то, что молодежь 
гораздо реже использует традиционные СМИ, 
в которых позиция государства продвигается 
системно и последовательно, в данном случае 
можно говорить о том, что респонденты выбра-
ли именно те причины, которые наиболее ак-
тивно позиционируются на официальном уров-
не в качестве предпосылок начала СВО.

Любопытно также, что третьим по частот-
ности вариантом стал ответ «Затрудняюсь от-
ветить». В ходе проведения фокус-групп вы-
яснилось, что это связано в том числе и с тем 
относительно низким уровнем интереса к про-
исходящему, который мы уже отмечали выше. 
Не уделяя событиям вокруг Украины боль-
шого внимания, многие респонденты вполне 

естественно затруднились назвать предпосыл-
ки и причины разразившегося конфликта.

Если же сравнивать результаты опроса в но-
ябре 2022 и ноябре 2023 гг., то более или менее 
значимые различия произошли лишь в отноше-
нии к таким причинам, как «Защита населения 
ЛДНР, прекращение войны и принуждение к 
миру», «Изменение политического курса Укра-
ины, денацификация» (в обоих случаях – минус 
6,0% по сравнению с осенью 2022 г.) и «Стрем-
ление присоединить некоторые территории 
Украины или тотальное присоединение Укра-
ины к территории РФ» (минус 4,9%). Вообще, 
прирост был зафиксирован лишь применитель-
но к одной причине – «Украина представляла 
реальную угрозу для безопасности Российской 
Федерации, они хотели напасть на РФ, а также 
получить ядерное оружие» (плюс 2,9%). Харак-
терно также, что на 4,8% выросло число тех, кто 
затруднился ответить на данный вопрос.

С причинами конфликта достаточно четко 
коррелируют представления молодых людей о 
его виновниках (табл. 2). 

Таблица 2
«Кто, по Вашему мнению, является ответственным за начало конфликта на Украине?» 

(% опрошенных в ноябре 2022 и ноябре 2023 гг.)

Откуда получают 
информацию*

Вариант ответа на вопрос анкеты

США

Западные 
страны 

совместно 
с США 
(Блок 
НАТО)

Украина РФ ЛДНР
Все выше-
перечис-
ленное

Другое 
(вариант 
исполь-
зовался 
в опросе 
2022 г.)

Затрудняюсь 
ответить 
(вариант 

использовался 
в опросе 
2023 г.)

Всего 15,3 / 
14,0

46,4 / 
27,7

11,3 / 
13,3

21,1 / 
7,3

0,6 /
1,0

4,4 /
1,6 0,9 36,0

Из Интернета (93,0) 15,0 / 
13,1

46,1 /
27,9

11,6 / 
12,8

21,2 / 
7,8

0,6 /
0,1

4,6 /
1,8 0,9 36,5

Из ТВ-передач 
(31,9)

19,5 /
16,6

56,6 /
33,7

12,6 /
16,0

7,1 /
4,0

0,7 /
0

3,0 /
1,5 0,5 28,2

Из печатной прессы 
(4,8)

15,1 /
21,7

46,6 /
34,8

13,7 /
8,7

17,8 /
0

1,4 /
0

2,7 /
8,7 2,7 26,1

Слушаю радио (4,6) 20,0 /
13,8

46,7 /
58,6

9,3 /
13,8

20,0 /
3,4

1,3 /
0

2,7 /
3,5 0 6,9

От окружения (52,8) 15,9 /
15,9

47,4 /
27,0

14,1 /
13,5

17,9 /
5,7

0,4 /
0,2

3,5 /
1,4 0,7 36,3

От учителей 
и начальства (12,2)

14,2 / 
12,2

52,3 /
27,7

14,2 /
14,4

14,8 /
4,8

0,6 /
0,5

2,6 /
1,6 1,3 38,8

Примечание. *В скобках указаны усредненные процентные доли респондентов, выбравших соответствую-
щий вариант ответа на вопрос «Откуда Вы чаще всего узнаете о происходящих в стране событиях? (отметьте не 
более трех вариантов ответов)» в ноябре 2022 и ноябре 2023 гг.

Как видно из представленных в табл. 2 
данных, в ноябре 2022 г. более 60,0% опрошен-
ных винили в случившемся страны Запада, и 

в частности США. Крайне любопытно, что в 
ноябре 2022 г. Россию виновницей конфликта 
считали почти вдвое больше молодых людей, 
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чем Украи ну (21,1 и 11,3% соответственно), а 
спустя год ситуация изменилась практически 
с точностью до наоборот (7,3% против 13,3%). 
По всей видимости, за это время часть молодых 
людей изменили свое мнение относительно 
виновников происходящего. Вместе с тем оче-
видно, что большая часть молодежи в целом со-
лидаризируется с транслируемым властью объ-
яснением причин и виновников конфликта, но 
при этом кто-то по-прежнему считает Россию 
ответственным за него. Ответы на другие во-
просы анкеты и материалы фокус-групп пока-
зали, что такую позицию чаще всего занимают 
либерально ориентированные представители 
молодежи, которые возлагают ответственность 
за конфронтацию России с Западом и Украиной 
на сегодняшнее руководство страны.

Сразу 36% респондентов затруднились 
ответить на этот вопрос (в ноябре 2022 г. та-
кого варианта ответа в анкете не было), и это, 
по нашему мнению, является очередным под-
тверждением того факта, что многим молодым 
людям очень непросто разобраться в причинах 
и специфике происходящих событий.

Если говорить о различиях во мнениях ре-
спондентов, предпочитающих разные источни-
ки информации, то здесь в глаза бросаются не-
сколько весьма показательных, на наш взгляд, 
моментов. Вполне ожидаемо, телезрители боль-
ше других винят в происходящем США и Запад 
в целом. Они же стали единственной когортой, в 
которой в ноябре 2022 г. Украину считали вино-
вницей чаще, чем Россию (примерно одинаково 
распределились мнения респондентов в связке 

«Украина – Россия» среди тех, кто узнают но-
вости от учителей, преподавателей и началь-
ства). Среди поклонников Интернета расклад во 
многом противоположный: США и НАТО об-
виняют чуть реже, а Россию – чаще. Те же, кто 
привык узнавать о событиях в стране и мире 
от учителей, преподавателей и начальства, по 
большому счету, считают примерно так же, как 
и смотрящие телевизор. Скорее всего, это связа-
но с тем, что люди, от которых они слышат про 
события в рамках СВО, в свою очередь, чаще 
получают информацию из ТВ-передач.

Отдельно нас интересовало отношение 
молодежи к объявленной в России частичной 
мобилизации и к тем, кто от нее уклоняется. 
Анализ ответов на посвященные этому сю-
жету вопросы представлен в одной из наших 
предыдущих публикаций [15]. Отметим лишь, 
что, в отличие от оценок СВО в целом, к мо-
билизации молодежь относится значительно 
более скептически – более половины опрошен-
ных ее в той или иной степени не поддержи-
вают. При этом если в отношении частичной 
мобилизации свое мнение затруднились сфор-
мулировать около трети опрошенных, то при-
менительно к уклонистам таковых набралось 
почти 45%. Скорее всего, здесь имеет место 
определенное внутреннее противоречие: мно-
гие поддерживают СВО, но при этом опасают-
ся, что они сами или их близкие окажутся в 
числе мобилизованных.

Отдельный вопрос наших анкет был по-
священ отношению молодежи к вхождению в 
состав России четырех новых регионов (рис. 4). 

Рис. 4. «Как Вы относитесь к вхождению новых субъектов в состав Российской Федерации (ЛНР, ДНР, 
Херсонской и Запорожской областей)?» (% опрошенных в ноябре 2022 и ноябре 2023 гг.) (цвет онлайн)
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На рис. 4 снова можно видеть достаточно 
большую долю затруднившихся с ответом. По-
лагаем, что это может свидетельствовать как 
минимум о двух вещах. Во-первых, о сложности 
процессов, в отношении которых респондентов 
просили определить свою позицию. Во-вторых, 
о все том же недостатке внимания, уделяемого 
частью молодых людей происходящему вокруг 
Украины. Будучи «в теме», человек наверняка 
имел бы более или менее сформировавшееся 
мнение по данному поводу.

Показательно, что за год существенно 
увеличилась доля определенно положительно 
воспринявших территориальное расширение 
страны (с 22,8% в ноябре 2022 г. до 32,6% в но-
ябре 2023 г.) и примерно в 2–3 раза сократилось 
число тех, кто относится к этому отрицательно. 
По всей видимости, сказывается общая коррек-
тировка отношения молодежи к происходяще-
му. К тому же многие участники фокус-групп 
говорили нам о том, что присоединение новых 
субъектов вкупе с последующими действиями 
властей по нормализации жизни в уже под-
контрольных России территориях дало им ос-
нования испытывать гордость за свою страну. 
Осенью же 2022 г., когда присоединение только 
произошло, многие, видимо, не до конца были 
уверены в том, что наше государство пришло 
туда «всерьез и надолго».

Таковы основные результаты опросов мо-
лодежи, касающихся их отношения к СВО. 
Очевидно, что молодые люди оценивают про-
исходящее значительно более сдержанно, чем 
общество в целом. В данном случае важно под-
черкнуть, что большая часть интересующей нас 
социальной группы все же поддерживает саму 
СВО, однако уровень этой поддержки ощути-
мо ниже, чем у представителей более старших 
возрастов. Что касается отношения к частич-
ной мобилизации и включения в состав России 
четырех новых субъектов, то здесь уровень 
поддержки даже меньше половины. Если же 
говорить о предпочитаемых вариантах продол-
жения конфликта, то среди молодых гораздо 
больше тех, кто является сторонниками начала 
мирных переговоров с Украиной.

Считаем, что причин такого специфичного 
(по сравнению с характерным для общества в 
целом) отношения молодых людей к происхо-
дящему несколько. 

Во-первых, это возрастные особенности 
данной социальной страты. Впервые сталкива-
ясь в осознанном возрасте с ситуацией, когда 
страна участвует в боевых действиях, моло-
дежь невольно пугается происходящего и ис-

пытывает серьезные затруднения с определе-
нием собственного отношения к тому, что про-
исходит (об этом косвенно свидетельствует 
количество респондентов, выбиравших вари-
анты ответа «Затрудняюсь ответить»). Не имея 
богатого жизненного опыта, относительно 
мало интересуясь политикой и историей (в том 
числе особенностями формирования, развития 
и распада СССР, истории Великой Отечествен-
ной войны и борьбы с бандеровцами как наи-
более жестокими пособниками гитлеровской 
Германии), значительная часть респондентов 
полагают, что территории, на которых идут 
боевые действия, – это исконно украинские 
земли, и что любые конфликты можно было 
решить за столом переговоров.

Во-вторых, политическая социализация 
нынешней молодежи во многом проходила в 
условиях идеологического вакуума. Поэтому 
ей достаточно трудно понять идеи об общем 
историческом прошлом русских и украинцев, 
их культурном, религиозном и этническом род-
стве. «Русский мир», «братские народы», «об-
щее историческое прошлое» – эти и подобные 
концепты понятны и близки далеко не каждому 
человеку, родившемуся в девяностые и позже. 
К тому же на определенном этапе нашего не-
давнего прошлого этот идеологический ваку-
ум начал заполняться западными ценностями. 
Впитанные молодыми людьми идеи приорите-
та интересов личности над обществом, прав и 
свобод человека, ориентация на обеспечение в 
первую очередь материального благополучия 
вошли у молодежи в явный диссонанс с оче-
видными и неизбежными результатами СВО 
(большим количеством раненых и погибших, 
уничтожением инфраструктурных объектов, 
угрозами терактов и т.д.).

В-третьих, достаточно важную роль игра-
ют и распространенные в молодежной среде 
медийные практики. В ситуации, когда 93% 
молодых людей предпочитают узнавать о про-
исходящем из Интернета, объективно расши-
ряются возможности для информационной 
автономии человека. По большому счету, каж-
дый формирует свою собственную эхо-камеру, 
пробиться в которую каким-либо «чуждым» 
ее владельцу информационным потокам чрез-
вычайно сложно. Во многом именно поэтому 
продуцируемые государством обоснования и 
трактовки происходящего в рамках СВО про-
сто не достигают большей части молодежной 
аудитории. Подтверждением этому служит тот 
факт, что, согласно нашим замерам, те, кто по-
прежнему смотрит телевизор (т. е. до кого го-
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сударству легче «дотянуться»), заметно более 
лояльно настроены к тому, что связано с СВО. 

Из этого логически вытекает и еще одна 
возможная причина – характер и особенности 
освещения СВО на официальном уровне. Мало 
того, что официоз представлен преимуществен-
но в традиционных СМИ и практически не при-
сутствует в пространстве гораздо более востре-
бованных у молодежи новых медиа, большие 
вопросы (причем не только у молодых людей) 
возникают и в отношении качества, достовер-
ности и оперативности транслируемой государ-
ством информации о ходе СВО (особенно часто 
это вызывало нарекания в первые восемь-де-
вять месяцев, к концу 2022 г., по нашим наблю-
дениям, здесь наметились определенные изме-
нения к лучшему). Запаздывание информации, 
крайне редкое озвучивание данных по потерям 
российских военнослужащих, использование 
эвфемизмов (например, «плановая перегруппи-
ровка», «передислокация» или «выравнивание 
линии фронта» вместо «отступление») – лишь 
самые явные из имеющихся в этой сфере про-
блем. В таких условиях и без того весьма скеп-
тически настроенная в отношении официоза 
молодежь в поисках актуальной и правдивой 
информации еще быстрее уходит в социальные 
сети и мессенджеры, подписываясь на самые 
различные (не всегда надежные и заслуживаю-
щие доверия) паблики и становясь тем самым 
практически не достижимой для медийного 
влияния со стороны государства.

Учитывая все это, можно предположить, 
что в дальнейшем – по мере продолжения СВО 
– улучшение отношения к ней молодежи очень 
маловероятно. Скорее, наоборот: будет накап-
ливаться усталость и психологическое напря-
жение от ежедневных сводок о сопряженных с 
боевыми действиями трагедиях, потерях и про-
блемах. Радикально и быстро изменить формат 
и сферу распространения официального инфор-
мационного сопровождения спецоперации тоже 
вряд ли возможно, так как это очень инерцион-
ный процесс. Стало быть, единственный вари-
ант, при котором власти можно было бы рас-
считывать на заметное улучшение отношения 
молодежи к СВО, – это глобальные (а не локаль-
ные) успехи России на фронтах. В таком случае 
даже находящиеся в своих собственных инфор-
мационных коконах молодые люди наверняка 
станут более реалистично и конструктивно оце-
нивать происходящее в России и мире.

В этих условиях возникает потребность в 
осмыслении той роли, которую потенциально 
могло бы сыграть в данном вопросе политиче-

ское просвещение. Очевидно, что повлиять на 
третью и четвертую из указанных выше причин 
оно объективно не в состоянии. Однако внести 
свой вклад в формирование более зрелого и па-
триотичного мировоззрения молодых людей 
политическое просвещение, на наш взгляд, все-
таки может.

Наиболее эффективным и одновременно 
доступным средством решения этой задачи 
считаем использование тех возможностей, ко-
торые появились у государства с введением в 
программы школьного и вузовского образова-
ния урока «Разговоры о важном» и учебной дис-
циплины «Основы российской государственно-
сти». Полагаем, что в рамках этих предметов 
существенное внимание должно уделяться не 
только историческим и теоретическим аспектам 
развития нашей страны, но и так называемому 
текущему моменту. Школьникам и студентам 
нужно на постоянной основе разъяснять смысл 
и значение происходящих событий и процессов, 
рассказывать, чем и почему они важны, какие 
последствия могут иметь для будущего. При 
этом, говоря о том, что происходит в стране и за 
ее пределами, важно озвучивать подходы и по-
зиции как минимум не идущие вразрез с осно-
вами государственной политики России. С дру-
гой стороны, транслируемая подобным образом 
политинформация не должна вызывать оттор-
жения у обучающихся. В этом смысле очень 
важна способность педагога донести до ауди-
тории объективный образ происходящего про-
стым и доступным для нее языком. Убеждены, 
что в случае успешного внедрения в указанные 
предметы такой практики у Интернета как ос-
новного для молодежи источника информации 
о политике появится реальная альтернатива, а 
значит, можно будет рассчитывать на то, что от-
ношение молодых людей к действиям государ-
ства (в том числе в рамках СВО) изменится на 
более лояльное.
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Аннотация. В статье анализуруются возможности использования сферы массовой культуры в выстраивании стратегии политической 
социализации молодежи. Ставится вопрос о влиянии эффективного использования образов массовой культуры как ресурса коррекции 
жизненных стратегий молодежи. Сделан вывод о том, что образы, продуцируемые массовой культурой, потенциально способны зна-
чимым образом повлиять на выстраивание жизненных стратегий молодежи лишь при наличии определенного набора условий. Они 
должны соответствовать структуре общества и взаимоотношений между его слоями, которые формируют представления о престижно-
сти доминирующей в данный момент идентичности и связанных с нею моделей поведения, коррелироваться со степенью устойчивости 
образа «сакрального прошлого» сообщества и степенью авторитетности институтов, выполняющих функцию контроля за соблюдением 
установленных норм. Так, в случае продвижения новых жизненных стратегий, существенном образом отличающихся от господствую-
щей модели, их эффективное внедрение требует таких условий, как крупномасштабная рекомпозиция социальной структуры и кризис 
господствующей идентичности, способствующих росту поляризации мнений в обществе и синхронному увеличению внимания к из-
бегаемым культурным фреймам. Сочетание этих условий дает возможность корректировать ценностно-поведенческие модели поколе-
ний, чей процесс социализации еще не был завершен. 
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Возможности и перспективы использова-
ния образов массовой культуры как ресурса 
коррекции ценностей, смыслов и жизненных 
стратегий молодежи на сегодняшний день 
представляются одним из наиболее активно 
развивающихся направлений в рамках полити-
ческой науки. Даннную тему изучают в рамках 
как разработки теории и практики информаци-
онных войн, так и исследования политического 
восприятия и поведения. 

Однако необходимо отметить, что для мно-
гих исследований характерен дескриптивный 
подход. Их авторы анализируют структуру и 
эволюцию соответствующих образов (а также 
движущие факторы этого процесса), системати-
зируют их в рамках различных вариантов клас-
сификации и выявляют универсальные и специ-
фические черты моделей позиционирования. 
Однако в то же время в большинстве случаев 
нераскрытыми остаются вопросы относительно 
направленности и эффективности воздействия 
образов на целевую аудиторию [1–7]. Многие 
исследователи также фокусируют внимание ис-
ключительно на достоверности тех или иных 
образов и концентрируются на оценке масшта-
бов стигматизации или глорификации их реаль-
ных прототипов [8–11]. Кроме того, имеет место 
тенденция роста интереса к кейсам конкретных 
направлений массовой культуры [12–17].

Следствием этого становится сохранение 
лакун в степени научной разработанности кон-
цептуально значимых аспектов темы, включая 
условия эффективности использования образов 
массовой культуры как ресурс коррекции жиз-
ненных стратегий молодежи. При этом широ-
кое распространение получила точка зрения, 
согласно которой эффективность произведения 
массовой культуры как инструмента символи-
ческой политики отождествляется со степенью 
его коммерческого успеха.

Целью представленного исследования яв-
ляется конкретизация на теоретическом уровне 
условий эффективного использования образов 

массовой культуры как ресурса коррекции жиз-
ненных стратегий молодежи.

Советский семиотик и культуролог 
Ю. М. Лот ман отмечал, что генерируемый про-
изведениями культуры нарратив представляет 
собой разновидность ресурсов для реализа-
ции символической власти. Соответствующая 
функция осуществляется за счет актуализации 
символа путем приведения его в соответствие 
с моделью восприятия и системой ценностей, 
присущих данному обществу на текущем этапе 
его развития. В данном случае необходимо под-
черкнуть, что в силу динамики культурных и 
социальных процессов система смыслов и цен-
ностей, господствующих в обществе, неизбеж-
ным образом трансформируется, что неизбежно 
влечет за собой изменение представлений о нор-
мах, а также заданных ими одобряемых и осуж-
даемых формах поведения. В результате акторы 
символической политики вынуждены подвер-
гать содержание ключевых символов реструк-
туризации, придавая им характер, релевантный 
специфике господствующей ценностно-смысло-
вой модели. Сам процесс трансформации сим-
волов осуществляется посредством расширения 
контекста через добавление комментариев к пер-
воначальному нарративу [18, с. 201]. 

Исходя из этого, можно предположить, что 
символическое содержание культуры, в том 
числе массовой, детерминируется динамикой 
присущей обществу ценностно-смысловой мо-
дели. То есть символ, транслируемый произве-
дением массовой культуры, представляет собой 
не столько инструмент изменения ценностной 
модели и коррелирующихся с ней форм пове-
дения, сколько продукт этого процесса. Однако 
данный вариант интерпретации объяснитель-
ной модели Ю. М. Лотмана представляет собой, 
скорее, результат ее вульгаризации. Как подчер-
кивал Ю. М. Лотман, культурный символ вы-
ступает именно в качестве ресурса для реализа-
ции символической власти. Семиотик объяснял 
наличие у символа соответствующей функции 
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следующим образом. Нарратив произведения 
культуры представляет собой кодовую систему, 
позволяющую при определенном стечении об-
стоятельств провоцировать у аудитории зара-
нее заданную реакцию на демонстрацию опре-
деленных узнаваемых символов. Последнее 
предполагает не только осуществление контро-
ля над интерпретацией определенных знаков, 
но и возможность при помощи гибридных язы-
ков транслировать определенную идеологию 
через замену либо трансформацию смыслов, со-
пряженных с конкретными символами [19, с. 8]. 
Особенно ярко это свойство проявляется в слу-
чае гибридных семиотических языков, к числу 
которых относятся, например, кинематограф, 
комиксы и видеоигры, объединяющие в рамках 
одного формата независимые и равноправные 
культурные знаки [20, с. 82]. 

Таким образом, символика произведения 
массовой культуры и заданные ею образы ду-
алистичны по своей природе. С одной стороны, 
им присуща изменчивость, проявляющаяся в 
виде актуализации в ответ на изменение гос-
подствующей ценностно-смысловой модели. 
С другой стороны, при обеспечении благопри-
ятных условий образы, формируемые симво-
лами массовой культуры, весьма устойчивы. 

Российский политолог О. Ю. Малинова 
конкретизировала условия, способствующие 
формированию когнитивных и аффективных 
предпосылок для отторжения обществом при-
вычных образов и символов. Наиболее интен-
сивно этот процесс протекает в случаях, когда 
соответствующий образ позиционирует кон-
кретное общество в негативном ключе за счет 
эксплуатации избегаемых культурных фреймов 
и смысловых рамок при освещении сюжетов, в 
отношении которых наблюдается четко выра-
женная поляризация мнений. Соответственно, 
именно при наличии данных обстоятельств 
образы массовой культуры выступают в каче-
стве эффективного инструмента смены значе-
ния символов, наделения их новым смыслом и 
тем самым трансформации моделей поведения 
и жизненных стратегий представителей соот-
ветствующего общества [21, с. 142].

Однако изучение теоретической базы част-
ных форм политики памяти и смежных концеп-
тов свидетельствует о том, что данная модель, 
вероятнее всего, содержит большее число пере-
менных, значения которых определяют воз-
можность реализации корректирующего потен-
циала образов массовой культуры.

В первую очередь, необходимо обратить 
внимание на ряд парадигмальных элементов 
теории коллективной идентичности. Как было 

отмечено Э. Дюркгеймом, культура представ-
ляет собой ресурс воспроизводства сообществ 
путем выработки модели массового сознания. 
Массовая культура в рамках данной концеп-
ции выступает в качестве инструмента регуля-
ции поведения и жизненных стратегий членов 
общества через трансляцию набора универ-
сальных смыслов, ценностей и норм поведения. 
Соблюдение последних гарантируется наличи-
ем инструмента стимуляции через осуждение 
либо одобрение со стороны общества. Лояль-
ность универсальной системе ценностей и за-
данной ею модели (которую можно условно 
обозначить как ценностно-поведенческий кон-
формизм) поведения гарантирует консолида-
цию общества, тем самым формируя базовое 
условие для выработки коллективного созна-
ния и общей идентичности [22, 23].

При этом сохранение приверженности за-
данной культурой общества ценностно-смысло-
вой модели обеспечивается не только страхом 
социальной дисквалификации. Как отмечают 
Г. Тэджфел и Дж. Тернер, любая идентичность 
выстраивается во многом за счет формирова-
ния двух установок восприятия – ингруппового 
фаворитизма и аутгрупповой дискриминации. 
Первая предполагает формирование системы 
представлений об априорном превосходстве 
носителей соответствующей идентичности 
над представителями других сообществ, вто-
рая – выработку стереотипа о меньшей пре-
стижности любых иных идентичностей и не-
полноценности большинства их носителей в 
компаративном ключе. При этом сочетание 
ингруппового фаворитизма и аутгрупповой 
дискриминации активно используется с целью 
выстраивания идентичности за счет противо-
поставления образу «значимого другого», в 
том числе образу врага. За счет этого мнимый 
или реальный отказ от собственной культу-
ры либо признание ее превосходства воспри-
нимается многими членами сообщества как 
акт враждебных действий, «измена» прочим 
членам данной социальной корпорации. Но, 
что особенно важно, отказ от претензий на 
«культурное превосходство» сопровождается 
разрушением собственной идентичности от-
рицающего, его временной либо постоянной 
маргинализацией, ослаблением либо разры-
вом связей с социальным окружением [24]. 
За счет этого ревизия восприятия ключевых 
с ценностно-смысловой точки зрения образов 
влечет за собой негативные последствия даже 
в случае отсутствия внешних санкций (напри-
мер, если условный «ревизионист» скрывает 
свои взгляды от окружающих).



199Политология

Также роль дополнительной гарантии 
устойчивости ценностно-поведенческого кон-
формизма играет сакрализация определенных 
образов массовой культуры, особенно связан-
ных с представлениями о прошлом (включая в 
том числе относительно недавние исторические 
события). Для социальной памяти широких 
слоев населения характерны такие свойства, 
как избирательность, схематичность, низкая 
степень детализации и подверженность струк-
турной рекомпозиции на основе эмоционально 
насыщенной символики. При этом общество 
вырабатывает канон исторического наррати-
ва в соответствии с мемориальными рамками, 
по отношению к которым каждый член со-
общества обязан корректировать собственные 
взгляды на коллективное прошлое. При этом 
мемориальные рамки на практике представля-
ют собой результат творчества, сочетающего-
ся с переработкой личных воспоминаний под 
воздействием различных факторов. Последнее 
может касаться и не очень давних событий. 
Примером чего способно служить, например, 
наличие достаточно жесткого мемориального 
консенсуса относительно событий 11 сентября 
2001 г. в США в американском обществе [25, 
c. 53–55]. Параллельно в обществе формируют-
ся представления о «долге памяти», который 
представляет собой внушенное представителям 
социальной корпорации представление о необ-
ходимости чтить героев и жертв из числа пред-
ков и мемориальных ритуалов, позволяющих за 
счет использования механизмов эмоционально-
го заражения и подражания консолидировать 
массы и обеспечить воспроизводство макросо-
циальной идентичности [26, с. 57–61]. 

Приверженность общества доминирующей 
ценностно-поведенческой модели определяет-
ся во многом и устойчивостью его структуры: 
«окно возможностей» для трансформации цен-
ностей, моделей поведения и жизненных стра-
тегий открывает процесс изменения положения 
конкретных общественных страт и взаимоотно-
шений между ними [27, c. 94].

В этой связи возможности сферы массо-
вой культуры в трансформации ценностных и 
смысловых детерминант политического созна-
ния молодежи крайне разнообразны и широки. 
Пользуясь возможностями приобщения к со-
временному кино, музыке, литературе, гейм-
индустрии, молодые люди выбирают обычно 
то, что позволяет получить максимальное эмо-
циональное или эстетическое впечателение, 
приобщиться к трендам моды, стиля сообще-
ства, с которым они себя ассоциируют. 

Таким образом, мы приходим к выводу, 
что само по себе присутствие в массовой куль-
туре образов, потенциально способных вы-
ступить инструментом коррекции жизненных 
стратегий молодежи, не приводит к соответ-
ствующим изменениям. Этому должны пред-
шествовать изменения в структуре общества и 
взаимоотношениях между его слоями, которые 
влекут за собой снижение престижности доми-
нировавшей ранее идентичности и связанных с 
нею моделей поведения, деконструкцию образа 
«сакрального прошлого» сообщества и марги-
нализацию институтов, выполняющих функ-
цию контроля за соблюдением установленных 
норм. Указанные процессы способствуют росту 
поляризации мнений в обществе и синхронно-
му увеличению внимания к избегаемым куль-
турным фреймам, что дает возможность кор-
ректировать ценностно-поведенческие модели 
поколений, чей процесс социализации еще не 
был завершен. Приоритетное значение при этом 
приобретает использование узнаваемых обра-
зов и символов в рамках произведений массо-
вой культуры, созданных на основе гибридных 
семиотических языков.
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Аннотация. Статья посвящена определению влияния явки избирателей на легитимность президентских выборов по материалам 
20 наиболее крупных по числу избирателей государств, проводящих такие выборы. В марте 2024 г. президентские выборы состоялись в 
России, в ноябре выборы запланированы в США, исход которых окажет влияние на внутреннюю и внешнюю политику этих государств. 
Автором проверена гипотеза о том, что в большинстве случаев для существующего политического режима в странах, где широкое 
распространение получили подданническая и патриархальная политические культуры, высокая явка избирателей выступает донором 
легитимности, поэтому власти стремятся вовлечь в конвенциональное политическое участие на президентских выборах максималь-
ное число избирателей и обеспечить победу лицу, занимающему должность президента (инкумбенту). В странах, где более широкое 
распространение получила политическая культура участия, конкуренция сильных кандидатов является источником легитимности для 
политических режимов, которые не стремятся мобилизовать всех избирателей к участию в президентских выборах и чаще всего не спо-
собны обеспечить переизбрание инкумбента. Электоральная активность в странах с преобладанием подданнической и патриархаль-
ной политических культур даже при условии отсутствия реальной конкуренции кандидатов, но при широком общественном признании 
существующего политического режима обеспечивает легитимность выборов; в странах, где более широкое распространение получила 
политическая культура участия, высокая явка является следствием интереса к выборам, а не результатом мобилизации электората со 
стороны политического режима. Примерами являются Турция и Франция, где последние президентские выборы прошли с высокой 
явкой и конкуренцией двух наиболее популярных кандидатов; низкая электоральная активность на президентских выборах – предпо-
сылка к последующему политическому кризису и демонтажу политического режима (Афганистан, Нигерия); приемлемый уровень явки 
избирателей на президентских выборах, который может выступать индикатором их легитимности, составляет около 60–66%. 
Ключевые слова: явка избирателей, легитимность, выборы, президент, выборы Президента России, ДЭГ, электронное голосование
Для цитирования: Федоров В. И. Влияние явки избирателей на легитимность президентских выборов в мире // Известия Саратов-
ского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 2. С. 201–207. https://doi.org/10.18500/1818-9601-
2024-24-2-201-207, EDN: AKKOYS
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article
The impact of voter turnout on the legitimacy of presidential elections in the worldwide

V. I. Fedorov

Financial University under the Government of the Russian Federation, 49 Leningradsky Prospekt, Moscow 125993, Russia
Vladislav I. Fedorov, vifedorov@fa.ru, https://orcid.org/0000-0002-4173-1358 

Abstract. This paper reveals the impact of voter turnout on the legitimacy of presidential elections based on the materials of 20 largest states 
holding such elections in terms of the number of voters. In March 2024, presidential elections were held in Russia and in November elections are 
scheduled in the United States, the outcome of which will have an impact on the domestic and foreign policies of these states. The author has tested 
the hypothesis that in most cases, for the existing political regime in countries where subject and patriarchal political cultures are widespread, 
high voter turnout acts as a donor of legitimacy, therefore, the authorities seek to involve the maximum number of voters in conventional political 
participation in presidential elections and ensure victory for the person holding the offi  ce of president (incumbent). In countries where the political 
culture of participation has become more widespread, the competition of strong candidates is a source of legitimacy for political regimes that do 
not seek to mobilize all voters to participate in presidential elections and are most often unable to ensure the re-election of the incumbent. Based 
on the analysis of electoral statistics of presidential elections in the studied states, it was concluded that high electoral activity in countries with a 
predominance of national and patriarchal political cultures, even if there is no real competition between candidates, but with broad public recognition 
of the existing political regime, ensures the legitimacy of elections. In countries where political culture of participation has become more widespread, 
high turnout is a consequence of interest in elections, and not the result of the mobilization of the electorate by the political regime. Examples are 
Turkey and France, where the last presidential elections were held with high turnout and competition between the two most popular candidates; low 
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electoral activity in the presidential elections is a prerequisite for the subsequent political crisis and dismantling of the political regime (Afghani-
stan, Nigeria). Acceptable level of voter turnout in the presidential elections, which can act as an indicator of their legitimacy, is about 60–66%.
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В 2024 г. президентские выборы запланиро-
ваны в 26 государствах, включая такие крупные, 
как Россия и США; также президента выберут 
избиратели в Индонезии, Азербайджане, Лит-
ве, Финляндии, Словакии, Тайване, Исландии, 
Хорватии и ряде других государств. В электо-
ральной истории России президентские выборы 
всегда были главными, на которых фиксирова-
лось максимально широкое политическое уча-
стие граждан. В связи с этим актуальной иссле-
довательской проблемой является определение 
влияния явки избирателей на легитимность вы-
боров и устойчивость политического режима. 
Всегда ли высокая электоральная активность 
свидетельствует о демократическом характере 
избирательных процедур, конкуренции канди-
датов и широком общественном признании су-
ществующего политического режима? И наобо-
рот, может ли низкая электоральная активность 
на президентских выборах привести к последу-
ющему политическому кризису и демонтажу по-
литического режима? Существует ли приемле-
мый уровень явки избирателей, выступающий 
индикатором легитимности выборов? В попытке 
найти ответы на эти дискуссионные вопросы и 
предпринимается данное исследование. 

Гипотеза исследования сводится к предпо-
ложению, что в большинстве случаев для суще-
ствующего политического режима в странах, 
где широкое распространение получили под-
данническая и патриархальная политические 
культуры, высокая явка избирателей выступает 
донором легитимности, поэтому власти стре-
мятся вовлечь в конвенциональное политиче-
ское участие на президентских выборах макси-
мальное число избирателей и обеспечить побе-
ду лицу, занимающему должность президента 
(инкумбенту). В странах, где более широкое 
распространение получила политическая куль-
тура участия, конкуренция сильных кандида-
тов выступает источником легитимности для 
политических режимов, которые не стремятся 
мобилизовать всех избирателей к участию в 
президентских выборах и чаще всего не способ-
ны обеспечить переизбрание инкумбента. Вы-
сокая электоральная активность в этих странах 
является следствием интереса к избирательной 
кампании. 

Как отмечает Г. Н. Митин, понятие «леги-
тимность» прочно вошло в обиход российской 
политической и правовой наук. Оно имеет ла-
тинское происхождение: от позднелатинского 
legitimus, означающего «согласный с закона-
ми, законный», а также «должный, правиль-
ный», являющегося дериватом от lex – «право, 
норма, правило». Римляне употребляли слово 
«legitimus» аналогично русскому слову «за-
конный» [1, с. 8].

Далее рассмотрим государства с наиболь-
шим корпусом избирателей и соотнесем явку 
избирателей с показателем устойчивости по-
литического режима после выборов. Отобраны 
20 самых крупных государств, проводившие 
президентские выборы в период 2018–2024 гг. 
Для определения преобладающей политиче-
ской культуры в конкретной стране была изуче-
на научная литература, посвященная полити-
ческой истории и современным политическим 
процессам. Для проверки своих выводов уже 
имеющимися теоретическими обобщениями 
возьмем из проекта «Политический атлас со-
временности» [2], реализованного под руковод-
ством А. Ю. Мельвилля, индексы институцио-
нальных основ демократии и государственно-
сти, которые противопоставляют государство 
и общество [3, с. 44]. Коллектив авторов еще в 
2020 и 2023 гг. анонсировал выход обновленно-
го атласа, но пока проект остается не реализо-
ванным [4]. В связи с этим для ряда государств 
(Украина, Афганистан) индексы потеряли ак-
туальность и требуют пересмотра, в целом же 
этот аналитический продукт сохраняет эври-
стическую ценность.

В интерпретации автора, чем выше балл 
в индексе институциональных основ демокра-
тии, тем шире распространена политическая 
культура участия, чем балл ниже, тем более ши-
рокое распространение получает патриархаль-
ная и подданническая политические культуры. 
Компоненты, составляющие индекс институ-
циональных основ демократии, выбраны на 
основании двух базовых параметров демокра-
тического правления Роберта Даля: соревно-
вательности и включенности. Индекс государ-
ственности показывает состоятельность госу-
дарства в части возможности поддерживать 
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свое существование, обеспечивать самостоя-
тельное развитие, решать стоящие перед ним 
внутренние и внешние задачи [2, с. 71]. 

Государства в таблице ранжированы по 
уровню явки избирателей, в большинстве из 
них в президентских выборах принимают уча-
стие от 50 до 80% избирателей. По мнению 
автора, если новый глава государства был из-

бран менее чем половиной избирателей, то это 
свидетельствует о серьезных проблемах с ле-
гитимностью выборов и кризисе легального 
политического участия в стране. И наоборот, 
политической нормой является широкий инте-
рес к главным выборам в стране, исход кото-
рых окажет влияние на жизнь каждого граж-
данина. 

Явка избирателей на президентских выборах в крупнейших государствах

Государство 
и год последних 

выборов

Явка 
избирателей, %

Изменение 
относительно предыдущих 

выборов, %

Индекс 
институциональных 
основ демократии

Индекс 
государственности

Турция, 2023 84,15 –2,0 5,13 7,23

Беларусь, 2020 84,05 –3,17 2,23 4,78

Индонезия, 2019 82,0 +12,0 5,44 5,84

Узбекистан, 2023 79,88 –0,16 1,87 5,05

Бразилия, 2022 79,41 –0,20 6,25 8,39

Россия, 2024 77,49 +9,99 5,24 7,50

Аргентина, 2023 77,14 –3,72 6,91 8,07

Франция, 2022 71,99 –2,57 7,25 8,55

Тайвань, 2024 71,86 –3,04 7,09 6,36

Финляндия, 2024 71,50 +4,77 8,23 8,27

Чехия, 2023 70,25 –3,65 6,56 5,51

Казахстан, 2022 69,44 –8,06 2,10 4,45

Польша, 2020 68,18 +12,82 6,47 7,32

США, 2020 66,90 +11,20 7,30 10,0

Египет, 2023 66,80 +25,75 2,21 7,0

Австрия, 2022 65,19 +9,02 8,09 8,68

Украина, 2019 63,48 +4,0 6,46 2,5

Иран, 2021 48,78 –24,22 1,76 6,97

Нигерия, 2023 26,71 –8,0 4,39 4,65

Афганистан, 2019 18,87 –20,0 4,21 2,0

Из анализа данных таблицы видно, что в 
большинстве государств с индексами инсти-
туциональных основ демократии и государ-
ственности больше 5 единиц явка избирателей 
на президентских выборах выше 60%. После 
выборов политические режимы в этих госу-
дарствах сохранились и основные элитные 
группы остались обладателями политического 
и экономического капитала. В таких государ-
ствах сложилась традиция выборов в условиях 
политической конкуренции, распространена 
политическая культура участия, поэтому суще-
ствующий политический режим не стремится 
подтвердить свою легитимность, мобилизуя 
всех избирателей. В Египте и Иране отмечено 
низкое значение индекса институциональных 

основ демократии, для этих государств харак-
терны «электоральные качели», когда явка из-
бирателей сильно меняется в зависимости от 
целей правящих кругов по мобилизации или 
демобилизации общества. 

В Республике Беларусь президентские вы-
боры в 2020 г. прошли с явкой избирателей бо-
лее 80%, но оба индекса ниже 5 единиц. Электо-
ральная активность в стране находится на ста-
бильно высоком уровне благодаря сохранению 
советской традиции участия в выборах и за 
счет усилий по мобилизации электората со сто-
роны политического режима. Однако в стране 
существует запрос на политические перемены, 
который выразился в масштабном, но кратко-
срочном протестном движении после объявле-
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ния результатов выборов. Как подчеркивают 
А. С. Ахременко и А. П. Петров, наиболее тес-
ную связь с динамикой уличной активности в 
белорусских протестах 2020 г. имела динамика 
веры в успех протестного движения [5, с. 150]. 
В других государствах с индексами меньше 5 
единиц (Афганистан, Нигерия) явка избирате-
лей ниже 30% и наиболее распространена па-
триархальная и подданническая политические 
культуры. Далее вкратце рассмотрим полити-
ческую ситуацию в этих государствах до и по-
сле президентских выборов. 

В Афганистане в президентских выборах 
2019 г. приняли участие 18,87% избирателей, 
что стало самой низкой явкой за всю историю 
их проведения в этом государстве. Победу с 
результатом 50,64% одержал действующий 
президент Ашраф Гани. Выборы проходили в 
условиях роста влияния движения «Талибан», 
которое решением Верховного Суда Российской 
Федерации от 14.02.2003 признано в России тер-
рористическим [6]. Спустя два года, вследствие 
вывода войск США с территории Афганистана, 
талибы пришли к власти в стране, а большин-
ство представителей политического режима 
вынуждены были покинуть Афганистан, вклю-
чая и президента Гани. По состоянию на 2024 г. 
дипломатические отношения с новыми властя-
ми Афганистана установлены Россией, Китаем, 
Ираном, Пакистаном, Казахстаном и рядом дру-
гих государств. 

На примере Афганистана мы видим, что 
чуждые для страны институты представитель-
ной демократии, установленные в результате 
военного вторжения со стороны другого го-
сударства, не могут функционировать и раз-
виваться без силового контроля территории со 
стороны экспортера политического режима. 
Безусловно, Афганистан переживает длитель-
ный политический кризис, одной из причин 
которого является вмешательство во внутрен-
нюю политику со стороны внешних игроков. 
Президентские выборы с рекордно низкой 
явкой привели к потере легитимности главно-
го политика в стране и политического режима 
в целом. 

В Нигерии в 2023 г. президентские выборы 
проходили в условиях беспрецедентной эска-
лации насилия и высокой инфляции, усилива-
ющей проблемы коррупции и бедности населе-
ния. Явка избирателей на президентских выбо-
рах в Нигерии составила 26,71%, снизившись 
по сравнению с предыдущими выборами на 
8,0%. Новым президентом Нигерии был избран 
представитель правящей партии «Всепрогрес-

сивный конгресс» 70-летний Ахмед Тинбу, 
который с 1999 по 2007 г. занимал должность 
губернатора крупнейшего штата Лагос. Ни-
герийцы не верят в эффективность борьбы с 
коррупцией и обеспечение безопасности суще-
ствующей политической элитой, поэтому про-
являют низкую политическую активность.

В ходе выборов многие нигерийские по-
литики, члены избирательных комиссий и по-
лицейские подвергались нападениям террори-
стических группировок, желающих захватить 
власть в стране. Нигерия по численности насе-
ления и размеру ВВП занимает первое место в 
Африке, поэтому внутренняя политика в этой 
стране оказывает большое влияние на между-
народные отношения и безопасность в Запад-
ной Африке. Власти Нигерии борются с послед-
ствиями экономического кризиса и мятежом 
террористов на северо-востоке страны, который 
привел к переселению 2 млн человек. В этих 
условиях было очень сложно провести выборы, 
затягивающие избирателей в конвенциональ-
ный политический процесс. 

Впервые организаторы выборов в Нигерии 
применили систему биометрической иденти-
фикации избирателей, являющуюся донором 
доверия к выборам. В масштабах всей страны 
в Нигерии были использованы электронные 
машины для биометрической идентификации 
избирателей на УИК (BVAS – Bimodal Voter 
Accreditation System). Чтобы принять участие 
в выборах, нигерийцам нужно было получить 
постоянную карту избирателя, на которой за-
писаны его отпечатки пальца и фотография 
лица. Доступ к бумажным бюллетеням изби-
рателю будет открыт только после проверки 
биометрии. Для 93,5 млн нигерийских избира-
телей работали 176 тыс. участков для голосо-
вания. На некоторых участках были задержки 
с голосованием из-за технических сбоев в ра-
боте машин, но в целом новая технология ра-
ботала нормально.

Отдельно необходимо охарактеризовать 
последние выборы президента Украины, кото-
рые состоялись 21 апреля 2019 г. при явке из-
бирателей на уровне 61%. Победу во втором 
туре выборов одержал В. А. Зеленский (73%), 
который значительно опередил действующего 
президента П. А. Порошенко (24%). Новый пре-
зидент Украины 21 мая 2019 г. подписал указ 
о роспуске Верховной Рады Украины и назна-
чил внеочередные парламентские выборы на 21 
июля. На парламентских выборах победу одер-
жала партия «Слуга народа», поддерживающая 
Зеленского. 
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Украина является примером государства, 
в котором президентские выборы всегда про-
ходили со средней явкой на уровне 60%, ко-
торая снижалась с 1990-х гг., что было харак-
терно для большинства постсоветских стран. 
Нельзя сказать, что легитимность избранного в 
2019 г. президента была очень низкой. Однако 
внутриполитическая поляризация общества на 
сторонников Запада и России привела к победе 
первых, вытеснивших из конвенционального 
политического процесса «русскую партию». В 
связи с этим значительная часть русскоязыч-
ных не принимала участия в последних пре-
зидентских выборах, а те из них, кто голосовал 
за Зеленского, после выборов разочаровались 
в нем как в политике, не способном соблюсти 
баланс интересов украинцев и русских, а также 
других народов, проживающих на территории 
Украины.

В годы президентства Зеленского не были 
выполнены минские соглашения по возвраще-
нию Донецкой Народной Республики и Луган-
ской Народной Республики в состав Украины 
на условиях широкой автономии и сохранения 
статуса русского языка как государственного. 
При поддержке США и их союзников власти 
Украины планировали вернуть военным пу-
тем Донбасс, Республику Крым и Севастополь. 
Реакцией властей России стало решение о про-
ведении специальной военной операции. Как 
отметил Президент России В. В. Путин в своем 
обращении 24 февраля 2022 г., «цель специаль-
ной военной операции – защита людей, которые 
на протяжении восьми лет подвергаются изде-
вательствам, геноциду со стороны киевского 
режима. И для этого мы будем стремиться к 
демилитаризации и денацификации Украины, 
а также преданию суду тех, кто совершил мно-
гочисленные кровавые преступления против 
мирных жителей, в том числе и граждан Рос-
сийской Федерации» [7]. За 2022–2023 гг. терри-
торию Украины покинули около 9 млн человек. 
Власти Украины отменили запланированные 
на 2024 г. президентские выборы, обосновывая 
это действием военного положения в стране.

Ключевыми факторами российской пре-
зидентской избирательной кампании 2024 г. во 
внешнеполитическом контуре является нарас-
тание конфликтного потенциала в международ-
ных отношениях, выраженного в проведении 
СВО России на Украине, антироссийской поли-
тике США и их союзников, а также попытках 
западных государств обеспечить информаци-
онный фон непризнания легитимности любых 
результатов выборов Президента России. Во 

внутриполитическом контуре наблюдается кон-
солидация правящих кругов и политических 
масс вокруг действующего главы государства 
В. В. Путина. Политическая оппозиция в Рос-
сии в ходе президентской избирательной кам-
пании безуспешно стремилась предоставить 
альтернативные данные по явке избирателей на 
участках с целью ее занижения, сформировать 
общественное мнение о массовом характере на-
рушений на выборах, а также вывести протест-
ные массы молодежи из социальных сетей на 
улицы и площади городов. Хотя, как отмечает 
Р. В. Парма, для цифровой среды России харак-
терна высокая интенсивность информационного 
давления антипатриотического потока информа-
ции на аудиторию студенческой молодежи [8]. 

В России явка избирателей остается пока-
зателем интереса к выборам: чем выше явка, 
тем выше репрезентация политических инте-
ресов общества и легитимность выборов. Для 
России, как и для других государств накануне 
перехода на многодневное голосование и ди-
станционное электронное голосование (ДЭГ), 
актуальной проблемой являлось снижение явки 
избирателей на всех уровнях выборов. Во вто-
рой четверти XXI в. электоральная активность 
в России была ниже, чем в конце XX в. Тенден-
ция к снижению явки наблюдалась и на прези-
дентских выборах. Так, за 1991–2012 гг. средняя 
явка была 69,15%, а в 2018 г. – 67,54%. 

Как объяснить снижение электоральной 
активности в России? С одной стороны, сни-
жение интереса к выборам и, как следствие, 
явки избирателей может быть отражением сло-
жившейся асимметрии отношений государства 
и общества, выраженной в усилении власти 
государства в России. Это приводит к сниже-
нию политической конкуренции кандидатов и 
партий, а выборы при соблюдении норм закона 
частично теряют функцию обновления правя-
щих кругов. В этой ситуации в сознании масс 
политические изменения через выборы как ци-
вилизованный метод политической борьбы [9, 
с. 122] представляются невозможными из-за 
ограниченной политической конкуренции. С 
другой стороны, снижение электоральной ак-
тивности можно объяснить трансформацией 
корпуса избирателей, среди которых становит-
ся больше экономически активных жителей го-
родов с очень высоким темпом жизни, не про-
являющих интерес к политике, а ориентиро-
ванных на профессиональное обучение, работу 
и досуг. Параллельно с этим происходит есте-
ственное выбытие когорты пожилых избирате-
лей, придерживающихся советской традиции 

В. И. Федоров. Влияние явки избирателей на легитимность президентских выборов в мире
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обязательного участия в выборах и склонных 
больше доверять парламенту, политическим 
партиям и государственному аппарату [10, 

с. 139]. На основании данных, приведенных на 
рисунке, можно проследить динамику явки из-
бирателей на выборах Президента России. 

Явка избирателей на выборах Президента России в 1991–2024 гг., %

Высокая явка избирателей была отмечена 
на первых выборах Президента РСФСР, состо-
явшихся 12 июня 1991 г., – 76,66%. Такая актив-
ность избирателей была характерна для всех со-
ветских республик, которые переживали пере-
ломные моменты в истории и впервые выбирали 
руководителей независимых государств. Затем 
явка на главных выборах в России снижалась 
и стабилизировалась на уровне в 65,0–67,0%. В 
2024 г. явка избирателей достигла 77,49%, а по-
бедитель выборов В. В. Путин получил 87,28% 
голосов избирателей, что произошло на фоне 
беспрецедентного внешнеполитического дав-
ления США и их союзников. Можно выделить 
три эффективных технологии, обеспечиваю-
щие гибкость сроков и форм голосования, ко-
торые в значительной степени повлияли на 
явку избирателей: многодневное голосование 
(15, 16, 17 марта); голосование по месту нахож-
дения «Мобильный избиратель», заявления 
на которое подали 3,7 млн избирателей; ДЭГ, 
в котором приняли участие 8,2 млн избирате-
лей, что составляет 9,5% в структуре явки. На 
федеральной платформе ДЭГ проголосовали 
4,5 млн избирателей, а на московской платфор-
ме 3,7 млн избирателей. Нужно отметить, что 
президентские выборы 2024 г. в очередной раз 
продемонстрировали, что в России преобла-
дает подданническая политическая культура, 
характеризуемая высоким мобилизационным 

потенциалом населения, поиском образцов раз-
вития и ориентацией общества на государство, 
что создает предпосылки для распространения 
конвенционального политического участия. 

ДЭГ как сеть коммуникаций между госу-
дарством и обществом по вопросам обмена ин-
формацией о политических предпочтениях на 
выборах [11] является эффективной технологи-
ей политического участия. Широкая география 
проведения ДЭГ на выборах Президента России 
в 29 регионах обеспечивает прирост электо-
ральной активности, презентацию реально сло-
жившихся политических ориентаций избирате-
лей и легитимность результатов выборов. Как 
отмечает Н. А. Баранов, у новых технологий на 
выборах есть потенциал для завоевания дове-
рия общества по мере признания избирателями 
их достоинств, приобретения цифровой грамот-
ности населением, а также решения техниче-
ских проблем [12, с. 443]. 

Автор данной статьи не склонен рисовать фу-
турологическую картину развития электронного 
голосования, однако новации в политический 
процесс проникают так стремительно, что лет 
через 20 наши сегодняшние размышления специ-
алистами, скорее всего, будут восприниматься со 
снисходительной улыбкой. Можно пожелать од-
ного – чтобы это будущее скорее наступило.

Таким образом, на основе анализа электо-
ральной статистики президентских выборов в 
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20 наиболее крупных по числу избирателей го-
сударствах можно прийти к трем выводам. 

Во-первых, высокая электоральная актив-
ность в странах с преобладанием подданниче-
ской и патриархальной политических культур 
даже при условии отсутствия реальной конку-
ренции кандидатов, но при широком обществен-
ном признании существующего политического 
режима обеспечивает легитимность выборов. К 
примеру, при высокой явке избирателей на пре-
зидентских выборах в Беларуси и Узбекистане 
политическая конкуренция была минимальной, 
но политические режимы сохранились. В стра-
нах, где более широкое распространение полу-
чила политическая культура участия, высокая 
явка является следствием интереса к выборам, а 
не результатом мобилизации электората со сто-
роны политического режима. В качестве при-
мера могут выступать Турция и Франция, где 
последние президентские выборы прошли в два 
тура с очень высокой явкой и острой конкурен-
цией двух наиболее популярных кандидатов. 

Во-вторых, низкая электоральная актив-
ность на президентских выборах, когда абсен-
теистов больше, чем избирателей, является 
предпосылкой к последующему политическо-
му кризису и демонтажу политического режи-
ма. Примерами могут служить выборы в Афга-
нистане, Нигерии, отчасти Украине, после ко-
торых в этих странах периоды политического 
кризиса, массовых забастовок и общественной 
аномии сменяли периоды относительного спо-
койствия, продолжавшиеся недолго. В целом 
политический процесс в этих государствах стал 
более турбулентным, а эффективность действу-
ющего политического режима ставится под со-
мнение широкими слоями общества. 

В-третьих, приемлемый уровень явки из-
бирателей на президентских выборах, который 
может выступать индикатором их легитимно-
сти, составляет около 66%. В таком случае обе-
спечивается квалифицированное большинство 
избирателей, а значит, победитель выборов из-
бран в условиях высокой электоральной актив-
ности. Однако для признания выборов легитим-
ными они должны проходить в условиях конку-
ренции кандидатов и широком общественном 
доверии к их результатам. 
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Аннотация. Инициатива Китайской Народной Республики «Один пояс – один путь (“One Belt – One Road”) достаточно полно проанали-
зирована в исследовательской литературе. Однако до настоящего времени в российской историографии не была представлена полная 
хронология данной Инициативы. В статье авторы анализируют трансформацию Концепции «Один пояс – один путь», используя хроно-
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Abstract. The People’s Republic of China’s “One Belt – One Road” initiative has been rather fully analyzed in the research literature. However, 
until now, the full chronology of this Initiative has not been presented in Russian historiography. In the article, the authors analyze transforma-
tion of the “One Belt – One Road” Concept using a chronological approach. The article also uses a systematic approach, analysis of the current 
situation, and the method of situational analysis. The development of the Initiative, the regulatory framework, as well as the regular international 
Belt and Road forums held by China are examined. In addition, the article pays special attention to Russian-Chinese relations, since they become 
part of the implementation of the project. Special attention is paid to the challenges and promising areas of the Initiative. The authors come to 
the conclusion that the Concept can be considered as a global geopolitical project; it has suffi  cient potential for development in the Eurasian 
region, and can also become a part of a multipolar world order.
Keywords: “One Belt – One Road” Concept, Russia, China, trade and economic relations

 © Лапенко М. В., Науменко Ал. С., Науменко Ан. С., 2024



209Политология

М. В. Лапенко и др. Трансформация Концепции «Один пояс – один путь» (2013–2023 гг.)

For citation: Lapenko M. V., Naumenko Al. S., Naumenko An. S. Transformation of the “One Belt – One Road” Concept (2013–2023): A chronological 
approach. Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2024, vol. 24, iss. 2, рр. 208–214 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-
9601-2024-24-2-208-214, EDN: AWBORH
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Китайская Народная Республика провоз-
гласила Концепцию «Один пояс – один путь» 
как подход к мирному развитию, который мож-
но адаптировать к реальным потребностям 
стран, присоединяющихся к Инициативе, а не 
навязывать им путь развития Китая. Инициати-
ва ориентирована на создание трансграничных 
транспортных, энергетических и экономиче-
ских коридоров для развития и интеграции ре-
гионов Евразии и Африки. Основная идея Кон-
цепции заключается в повышении торгового и 
инвестиционного потенциала стран, располо-
женных на региональных маршрутах, и разви-
тии их экономики. 

Россия является одним из участников про-
екта, однако в государстве поначалу были не-
которые опасения относительно внедрения 
«Пояса и пути». В частности, Инициатива будет 
выгодна только Китаю, а также у России нет 
отдельной Стратегии в рамках Концепции. Из-
менения произошли после предложенной идеи 
Президента России В. В. Путина «Большого 
Евразийского партнёрства», направленной на 
углубление экономических отношений в ре-
гионе. За 10 лет с момента начала реализации 
Инициативы произошло укрепление торговых 
и культурных отношений в Азии. Для того что-
бы исследовать трансформацию Инициативы 
за обозначенный период, рассмотрим три этапа 
развития Концепции: с 2013 г. по 2016 г. (на-
чальный этап), с 2017 по 2019 г. (этап эволюции 
и развития) и с 2020 по 2023 г. (этап устойчивого 
развития и роста). 

Периодизация Инициативы начинается c 
2013 г., когда Председатель Китая Си Цзиньпин 
предложил построить «Экономический пояс 
Шёлкового пути» (сухопутная часть проек та: 
во-первых, через Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Туркменистан, Кыргызстан; во- вторых,
через Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, 
Сирию, Ирак; в-третьих – Грузию, Армению, 
Азербайджан, Беларусь, Украину, Молдову; 
в-четвёртых – Россию; в-пятых – Афганистан, 
Пакистан, Индию) и «Морской Шёлковый путь 
XXI века» (перевозка товаров по морю: во-
первых, через Южно-Китайское море и Индий-
ский океан; во-вторых, через Южно-Китайское 
море в Южную часть Тихого океана) – Концеп-
цию «Один пояс – один путь», итоговой целью 
которой должно было стать развитие националь-
ных экономик государств-участников [1, с. 303].

Эта идея стала основой для глобальной гео-
политической стратегии, принятой для инвести-
рования более чем в 70 государствах и междуна-
родных структурах. Предполагалось, что Ини-
циатива будет реализовываться посредством 
консультаций, совместной работы и взаимной 
выгоды, а также интеграции стратегий разви-
тия государств-участников. Кроме этого, «Один 
пояс – один путь» предполагает содействие 
свободному потоку экономических факторов, а 
также распределению ресурсов. По мнению ми-
нистра иностранных дел Китая Ван И, создание 
Концепции направлено на «придание мощного 
импульса укреплению открытой экономиче-
ской картины и оживлению мировой экономи-
ки» [2]. В свою очередь, генеральный директор 
АО «УК Спутник – Управление капиталом» 
А. Лосев считает, что в планах Китая реализо-
вать модель управления мировой экономики и 
стать центральной фигурой этой модели [3].

Отметим, что 2014 г. ознаменовался созда-
нием Фонда Шёлкового пути и Азиатского бан-
ка инфраструктурных инвестиций (финансиро-
вание Концепции с помощью создания финан-
совых институтов), подписанием Соглашения 
о сотрудничестве со странами вдоль маршру-
та. Стоит указать, что Китай – главный инве-
стор всех направлений концепции, принимает 
участие в создании судов, танкеров-газовозов, 
промышленного оборудования по добыче энер-
горесурсов [4, с. 145]. Также отметим, что одно 
из первых упоминаний китайской инициативы 
в области дипломатии датируется 2014 г., когда 
Председатель Китая Си Цзиньпин проводил пе-
реговоры с ключевыми партнёрами в регионе, в 
частности с Президентом России В. В. Путиным 
во время Зимних Олимпийских игр в Сочи [5]. 
Заслуживает внимание тот факт, что во время 
переговоров между китайским лидером и Пре-
зидентом Чехии М. Зейманом [6], а также меж-
ду китайским лидером и Президентом Греции 
К. Папульясом [7] Концепция «Один пояс – 
один пояс» озвучена не была.

Кроме этого, в 2015 г. В. В. Путин выдвинул 
идею о «сосуществовании и взаимодополняе-
мости» [8, с. 75; 9, с. 99]. Стоит также указать, 
что в Европе впервые о Концепции упомина-
ли в 2015 г [10]. Также нужно отметить, что в 
2016 г. Си Цзиньпин выдвинул идею строитель-
ства «Шёлкового пути здоровья» (сотрудниче-
ство в сфере медицины) [8, с. 76]. К концу года 
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были подписаны соглашения по 15 проектам на 
сумму 6 млрд долл. Также был принят «План 
действий в сфере образования» [11, с. 5], наце-
ленный на укрепление двусторонних отноше-
ний в сфере образования, профориентационной 
работе и подготовке молодёжи, на создание ме-
ханизмов для реализации совместных между-
народных проектов).

Таким образом, в начальный период, с 2013 
по 2016 г., основной акцент в развитии Концеп-
ции был сделан на улучшение инфраструктуры, 
особенно в области транспортных связей. Китай 
стремился создать новые трансграничные ко-
ридоры для облегчения торговли и экономиче-
ского сотрудничества с различными регионами 
мира. В этот период было подписано множество 
соглашений о строительстве железных дорог, 
портов, аэропортов и другой инфраструктуры.

В рамках второго этапа начиная с 2017 г. 
было добавлено ещё одно направление «Шёл-
кового пути» – «Арктический маршрут». Были 
подготовлены документы по разработке «Ле-
дового Шёлкового пути» – Концепция сотруд-
ничества на море в рамках Инициативы «Один 
пояс – один путь» [12], которая призвана создать 
«Морской Шёлковый путь XXI века». Кроме это-
го, в Китае была издана «Белая книга» [13], где 
впервые страна названа «околоарктической».

Отметим, что в 2017 г. на долю стран-
участниц Инициативы пришлось почти 40% 
мирового экспорта товаров [14]. Помимо этого, 
состоялось подписание Меморандума о взаимо-
понимании со Всемирной организацией здраво-
охранения, после чего в обязанности Китая ста-
ли входить улучшение состояния медицины в 
государствах-участниках Концепции (например, 
в рамках акции «Светлый путь» были бесплатно 
прооперированы 450 человек), а также появле-
ние «Цифрового шёлкового пути», включающее 
электронную коммерцию, интернет-банкинг, 
высокотехнологичные разработки, строитель-
ство «умных» городов. Кроме этого, пандемия 
COVID-19 подтвердила прочность Концепции, 
в это время было ускорено внедрение практики 
электронных платежей. Концепция впервые по-
явилась в резолюции Организации Объединён-
ных Наций. Также в 2017 г. состоялся Первый 
Международный форум «Один пояс, один путь», 
впоследствии став важной площадкой для меж-
дународного сотрудничества. К форуму был из-
дан новый документ – «Совместное строитель-
ство Одного пояса – одного пути: идея, практика 
и вклад Китая» [15], явившегося потенциалом 
для дальнейшего взаимодействия Китая со стра-
нами в рамках Концепции. 

Необходимо указать, что 2018 г. ознамено-
вался подписанием Соглашения о торгово-эко-
номическом сотрудничестве между ЕАЭС и 
Китаем [16], где был сделан упор на транспорт-
ную сферу с учётом интересов всех государств, 
а также создавался Альянс научно-исследова-
тельских институтов «Один пояс и один путь».

Также данный этап Инициативы охарак-
теризован, прежде всего, тем, что она стала ча-
стью внутренней и внешней политики Китая. 
В течение 2019 г. подписано 16 меморандумов 
о взаимопонимании по строительству Цифро-
вого шёлкового пути. Затраты Китая на реа-
лизацию Концепции составили 545 млрд долл. 
(15 млрд долл. – транспортно-логистическая сфе-
ра) [17]. Год также ознаменовался Вторым Меж-
дународным форумом «Один пояс, один путь» 
(проводится раз в два года), собравшим более 
150 государств и международных организаций.

Итак, с 2017 по 2019 г. Концепция «Один 
пояс – один путь» начала эволюционировать в 
направлении развития торгово-экономическо-
го сотрудничества. Китай активно стремился 
расширить торговлю, инвестиции и экономиче-
скую интеграцию с участвующими странами. 
Были проведены многочисленные форумы и 
выставки для стимулирования деловых контак-
тов и укрепления взаимодействия между пред-
принимателями.

Третий этап, начавшийся в 2020 г., отмечен 
проведением годов культурных мероприятий, 
туристических фестивалей, фестивалей искус-
ства, семинаров, мероприятий по молодёжному 
обмену; созданием и продвижением кино- и те-
леработ. Несмотря на пандемию COVID-19, об-
мен мнениями продолжился в режиме онлайн 
[18, с. 107]. Следует отметить, что, по мнению 
основателя и президента Французской обсерва-
тории Нового Шёлкового пути А. Мюнье, взаи-
модействие разных стран и народов способству-
ет не только глобальному экономическому раз-
витию, но и взаимопониманию между разными 
народами и культурами [19].

Кроме того, в течение 2021 г. объём торгов-
ли Китая превысил 6 трлн долл. (в число круп-
нейших торговых партнёров вошли АСЕАН 
(выросла торговля на 19,7%), ЕС (рост на 
19,1%), США (на 20,2%), Япония (на 9,4%), 
Южная Корея (рост на 18,4%) [19]. А для про-
движения Инициативы в 2022 г. были под-
писаны соглашения о сотрудничестве со 149 
государствами и 32 международными струк-
турами [20, с. 208]. Стоит указать, что кон-
цепции и предложения Инициативы по со-
трудничеству были включены в важные ито-
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говые документы ООН, Большой двадцатки и 
АТЭС, став международным консенсусом. 

Немаловажным является то, что в 2023 г. 
были подписаны более 200 соглашений о со-
трудничестве со 151 государством и 32 между-
народными организациями [21] (к примеру, в 
июне подписано Соглашение о кооперации в 
продвижении строительства «Один пояс – один 
путь» с Аргентиной). Отметим, что в Иници-
ативе принимают участие 78% членов ООН, а 
инвестиции за 10 лет существования Концеп-
ции превысили триллионы долларов. Также 
Китай выпустил Белую книгу «Совместное 
строительство “Пояса и пути”: важная практи-
ка формирования сообщества единой судьбы 
человечества» [22], которая позволит углубить 
понимание ценности Концепции и развивать 
высококачественное сотрудничество.

В последний период, с 2020 по 2023 г., Ини-
циатива «Один пояс – один путь» сфокусирова-
лась на устойчивом развитии и зелёном росте. 
Китай признал необходимость сотрудничества 
в борьбе с изменением климата и экологически-
ми проблемами. Поэтому была предпринята по-
пытка интегрировать экологические вопросы и 
зелёные решения в развитие проектов, связан-
ных с Инициативой.

Таким образом, в период с 2013 по 2023 г. 
Концепция «Один пояс – один путь» претерпе-
ла значительный прогресс. Множество инфра-
структурных проектов были реализованы или 
находятся в разработке, торговля и экономи-
ческое сотрудничество между странами зна-
чительно увеличились, а устойчивое развитие 
стало одним из приоритетов. Однако следует 
отметить, что Концепция «Один пояс – один 
путь» по-прежнему вызывает определённые во-
просы и вызовы. Некоторые страны опасаются 
неравной экономической позиции и долговой 
зависимости, связанных с этой Инициативой. 
Кроме того, сохранение прозрачности и соблю-
дение стандартов в процессе реализации проек-
тов остаются важными аспектами, требующи-
ми внимания и усилий.

Что касается российско-китайских отно-
шений в рамках данной Концепции, то следу-
ет отметить Совместное заявление Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики 
о сотрудничестве по сопряжению строитель-
ства Евразийского экономического союза и 
Экономического пояса Шёлкового пути [23], 
в котором стороны заявляют о расширении 
торгово-инвестиционной кооперации, созда-
нии механизмов в сфере торговли, реализации 
проектов, укреп лении взаимодействия в рам-

ках финансовых институтов (Фонд Шёлкового 
пути, Азиатский банк инфраструктурных ин-
вестиций, Межбанковское объединение ШОС), 
продвижении сотрудничества на полях много-
сторонних и регио нальный структур. Считаем, 
что Инициатива «Один пояс – один путь» стала 
положительным аспектом в российско-китай-
ских отношениях, выводя показатели в торго-
вом сотрудничестве на новый уровень. Также 
Концепция продвигает интересы Китая не толь-
ко в регионе, но и за его пределами.

По словам Президента России, страны 
ЕАЭС в рамках Концепции инвестировали 
24 млрд долл. Согласно прогнозам Всемир-
ного банка, «Один пояс – один путь» создаст 
420 тыс. рабочих мест к 2030 г. [24]. Выступая 
в рамках Международного дискуссионного 
клуба «Валдай» в начале октября 2023 г. [25], 
В. В. Путин отметил, что российско-китайские 
отношения являются важным фактором, ста-
билизирующим современные международные 
отношения. Было отмечено, что в экономиче-
ском плане Китай находится на высоком уров-
не. В планах России и в дальнейшем укреплять 
отношения в области безопасности и гумани-
тарной сфере, реализовывать общие проекты в 
инфраструктурном плане, связанные в первую 
очередь с Большой Евразией, ЕАЭС, Инициа-
тивой «Пояс и путь».

В октябре 2023 г. в Китае состоялся Тре-
тий Международный форум «Один пояс – один 
путь», в котором принял участие Президент 
России В. В. Путин. Ожиданиями от форума 
стали углубление взаимовыгодных отношений, 
общее развитие и процветание, а также россий-
ско-китайские переговоры на высшем уровне. 
Можно отметить, что сама Концепция является 
некой синергией сотрудничества России и Ки-
тая. По словам В. В. Путина, Концепция рас-
пространяется почти на весь мир, а евразийское 
партнёрство является «абсолютным приори-
тетом» для России. Анализируя двусторонние 
отношения, необходимо указать, что на полях 
Форума прошли двусторонние переговоры Си 
Цзиньпина и В. В. Путина, а также встреча один 
на один [26].

В рамках форума была анонсирована новая 
программа «Пояса и пути» – «Новый сухопут-
ный зерновой коридор», которая будет нацелена 
на нормализацию экспорта в рамках Концеп-
ции. Также было впервые заявлено об эколо-
гическом развитии (реализации экологически 
чистых проектов международного сотрудниче-
ства) [27]. В итоге Форум стал событием геопо-
литического масштаба, в котором приняли уча-

М. В. Лапенко и др. Трансформация Концепции «Один пояс – один путь» (2013–2023 гг.)
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стие представители более чем 140 государств. 
Развитие Концепции «Один пояс – один путь» 
окажет прямое влияние на растущую россий-
скую инфраструктуру, в том числе на развитие 
Транссибирской магистрали, Байкало-Амур-
ской магистрали, Северного морского пути, же-
лезнодорожных линий Север – Юг, сети желез-
ных дорог и автомобильных дорог.

Согласно мнению российских экспертов, со-
трудников Санкт-Петербургского университета 
В. Н. Конышева, М. Л. Лагутиной, со стороны 
США Китай сталкивается с попытками ограни-
чения его влияния во многих странах мира [28, 
с. 61]. Кроме того, Инициатива направлена на 
продвижение китайских интересов в сфере эко-
номики, а также для стабильности в Евразий-
ском регионе. Российские и китайские эксперты 
дают прогнозы, один из которых тот, что транс-
формация России из «моста» между Востоком и 
Западом в «евразийское ядро» формируют «но-
вую международную систему координат», гло-
бальную и региональную повестку [29, с. 82]. 

По словам китайского исследователя Ма 
Лян, проект является стимулом для интеграции 
азиатской региональной экономики в мировую 
экономику [30, с. 99]. По мнению Си Цзиньпина, 
Концепция рассчитана на усиление политиче-
ского согласования и торговых связей, активи-
зацию строительства дорожной сети, реформы 
валютных потоков, продвижение идей среди 
населения [2]. В рамках «Одного пояса – одно-
го пути» происходит совместное строительство 
шести экономических коридоров: Новый евро-
азиатский континентальный мост, Экономи-
ческий коридор Китай – Монголия – Россия, 
Экономический коридор Китай – Центральная 
Азия –Западная Азия, Экономический коридор 
Китай – Индокитай, Экономический коридор 
Китай – Пакистан, Экономический коридор 
Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма.

Таким образом, Концепция способствует 
восстановлению мировой экономики посред-
ством стабилизации торговых отношений между 
государствами, а также является основанием для 
экономического сотрудничества. Следствием 
Инициативы «Один пояс – один путь» явилась 
негативная реакция стран коллективного Запа-
да, выразившаяся в экономической инициативе 
стран G7 «Восстановить мир лучше прежнего» 
[31, с. 50] (страны от Латинской Америки и Ка-
рибского бассейна до Африки и Индо-Тихооке-
анского региона) и Плане по мобилизации госу-
дарственных и частных средств для финансиро-
вания инфраструктурных проектов ЕС за рубе-
жом в рамках расширенного Европейского фон-

да устойчивого развития. На международном 
уровне успех Концепции связан с геополитиче-
ским соперничеством Китая с США и Японией. 
Соответственно, данные проекты используются 
странами коллективного Запада как противо-
действие Концепции «Один пояс – один путь».

Результат этой важной Инициативы – соз-
дание благоприятной среды экономической ин-
теграции между регионами на основе формиро-
вания транспортно-логистического и производ-
ственного механизмов при помощи роста инве-
стиций в инфраструктуру. Можно отметить, что 
конфликта интересов между данной Концеп-
цией и Инициативой «Большого Евразийского 
партнёрства» не существует. Однако наряду с 
этим Китай является прямым конкурентом и в 
некоторой степени угрозой для России. Данный 
проект будет развиваться, являясь одним из 
приоритетов, но Россия будет адаптировать его 
под свои интересы, включать данную Концеп-
цию в проект «Большого Евразийского парт-
нёрства», использовать для реализации своих 
собственных национальных интересов.

Отдельно стоит выделить интересы России 
в Инициативе. Во-первых, Россия принимает 
участие в проекте для усиления своего влияния 
не только на региональном, но и на глобальном 
уровне; во-вторых, нацелена на получение до-
ступа к новым рынкам, а также на привлечение 
иностранных инвесторов в российскую эконо-
мику. В-третьих, задачами России являются 
минимизирование, а в идеале – предотвраще-
ние влияние стран коллективного Запада во 
главе с США на своих соседей и партнёров. 
В-четвёртых, российское участие в Инициативе 
может создать перспективы для развития энер-
гетической инфраструктуры. Таким образом, 
благодаря данному проекту Россия нацелена 
достичь свои интересы и закрепить позицию на 
мировой арене.

Необходимо указать, что Концепция «Один 
пояс – один путь» сталкивается с вызовами на 
своём пути развития и трансформации. 

1. Геополитические и экономические про-
тиворечия. Инициатива вызывает опасения 
некоторых стран и регионов, которые счита-
ют, что китайский коммунистический режим 
может использовать ее для расширения своего 
влияния и достижения геополитических целей. 

2. Финансовая устойчивость. Реализация 
большого количества инфраструктурных про-
ектов в рамках Концепции требует огромных 
инвестиций со стороны Китая. Важно, чтобы 
участвующие страны провели тщательное фи-
нансовое планирование и управление рисками 
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при привлечении китайского финансирования. 
Необходимо оценить степень устойчивости 
государственных долгов и предусмотреть ме-
ханизмы для предотвращения потенциальных 
проблем, связанных с неплатежеспособностью 
или экономической зависимостью.

3. Культурные различия и языковые барье-
ры. Концепция включает в себя большое коли-
чество стран с разными языками, культурами и 
традициями. Это может создавать трудности во 
взаимопонимании и сотрудничестве между раз-
личными участниками. Непонимание местных 
норм и ценностей может породить трудности 
при реализации проектов с участием китайских 
компаний и работников. Необходимо усилить 
межкультурное обучение и обмен между стра-
нами, чтобы способствовать пониманию и ува-
жению местных культур и обычаев. Установле-
ние партнёрских отношений и участие местных 
сообществ в проектах также способствуют со-
циальной интеграции и лучшему осуществле-
нию плюсовых моментов.

4. Экологические риски. Разработка участ-
ков побережья, добыча ресурсов и интенсивная 
эксплуатация природных ресурсов могут при-
вести к разрушению экосистем, загрязнению 
воды и воздуха, а также к климатическим пе-
ременам. Китай может активно поддерживать 
проекты с использованием экологически чи-
стых технологий, внедрять меры энергоэффек-
тивности и обеспечивать контроль над загряз-
нением во время реализации проектов. 

5. Борьба с коррупцией и недобросовест-
ными практиками. Масштабные инфраструк-
турные проекты открывают возможности для 
коррупции и недобросовестных практик, что 
может негативно сказаться на доверии к проек-
там, а также на экономической эффективности 
реализации Инициативы. Разработка устойчи-
вых стратегий, запрос и участие всех заинте-
ресованных сторон, а также привлечение экс-
пертов и международного сообщества могут 
способствовать успешному развитию этой ини-
циативы. Государства-участники могут сотруд-
ничать для укрепления прозрачности и борьбы 
с коррупцией в рамках «Одного пояса – одного 
пути». Регулярные проверки и аудиты проек-
тов, соблюдение международных стандартов 
и этических принципов помогут повысить до-
верие и увеличить эффективность реализации 
Инициативы.

Таким образом, Инициатива «Один пояс – 
один путь» может преодолеть множество вы-
зовов, если будут приняты эти меры и учтены 
особенности разных стран и регионов. Рабо-
та над сотрудничеством, диалогом и понима-

нием поможет укрепить позитивные аспекты 
этой инициативы и достичь взаимовыгодного 
развития. В любом случае Концепция «Один 
пояс – один путь» является значимым геопо-
литическим проектом, который уже оказывает 
влияние на развитие региональных и междуна-
родных отношений. Её дальнейшее развитие и 
реализация будут зависеть от взаимодействия 
и сотрудничества участвующих стран и учёта 
интересов всех сторон.

В целом, «Один пояс – один путь» мож-
но ассоциировать с многополярным миропо-
рядком, где взаимодействуют более чем 150 
государств и 40 международных структур. В 
условиях изменений в системе международ-
ных отношений Китай сталкивается с новыми 
проблемами и вызовами, что побуждает госу-
дарство продолжать развивать Концепцию, а 
также преумножать Инициативы для постро-
ения нового справедливого, гармоничного 
миропорядка и конструктивных отношений в 
Евразийском регионе. 
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Динамика современных международных 
отношений складывается в условиях ряда трен-
дов, одним из которых является активная ап-
пликация государствами инструментов «мягкой 
силы» в своем внешнеполитическом арсенале. 
Обусловлена такая практика взаимозависимо-
стью успеха политических инициатив и мне-
ния зарубежной аудитории. В этом контексте 
представляется логичным, что ведущие акто-
ры мировой политики уделяют значительное 
внимание улучшению своего международного 
имиджа и повышению привлекательности с по-
мощью «мягкосилового» влияния.

Сущностная характеристика концепции 
«мягкой силы» предполагает достижение госу-
дарственных интересов посредством привлека-
тельности и характеризуется использованием 
различных инструментов, в том числе публич-
ной дипломатии. Как утверждает автор кон-
цепции Дж. Най, к трем системообразующим 
ресурсам «мягкосилового» влияния относятся 
культура, политические ценности и внешнепо-
литический курс, однако представители совре-
менных научных кругов к этому списку добав-
ляют также науку, спорт, экономическую при-
влекательность, инновации и др. [1, с. 6]. Среди 
прочих компонентов числится зарубежная диа-
спора государства, представители которой спо-
собны оказывать непосредственное влияние на 
иностранную аудиторию, являясь так называе-
мыми народными посланниками [2].

«Мягкая сила» диаспоры: теоретические аспекты

Диаспоральная дипломатия в исследова-
тельском дискурсе понимается как подвид пу-
бличной дипломатии. Ее особенность заклю-
чается в поддержке своей диаспоры – части 
народа или общности, находящейся в различ-
ных частях мира вне страны своего происхож-
дения. По логике государства, которое продви-
гает такую политику, представители диаспоры 
оказывают культурное, политическое и эконо-
мическое влияние на гражданское общество 
страны-пребывания [3]. Существенное разли-
чие между диаспорами и прочими субъектами 
публичной дипломатии заключается в том, что 
повседневное существование диаспор само по 
себе является актом публичной дипломатии [4]. 
В результате представители диаспоры, в случае 
интегрированности в гражданское общество 
страны пребывания, являются проводниками 
«мягкой силы» своей исторической родины [5].

Традиционно работа с соотечественника-
ми происходит по линии G2P, где G – прави-
тельство (government) исторической родины, 

P – зарубежное общество (people), на которое 
оказывается влияние, а соотечественники яв-
ляются медиаторами или агентами влияния. 
Однако растущий тренд на популяризацию 
общественной дипломатии коснулся и взаи-
модействия с соотечественниками. В связи 
с этим распространился концепт P2P, где P – 
гражданское общество государства-донора и 
P – коллектив государства-реципиента. Многие 
некоммерческие организации вне линии прави-
тельства формируют партнерские связи с экс-
патриантами и соотечественниками для взаи-
мовыгодных предложений в широком спектре 
вопросов: бизнес, культура, инновации и др. 
Грамотно выстроенная диаспоральная дипло-
матия по обеим линиям позволяет трансформи-
ровать соотечественников в хедлайнеров обще-
ственного мнения, тем самым делая их одним 
из слагаемых общей суммы в виде построения 
привлекательного имиджа государства [6].

Соотечественники, будучи резидентами 
диаспор, обладают возможностью как косвенно, 
так и напрямую оказывать воздействие на го-
сударство-реципиента в конкретной ситуации. 
Главное условие в этом процессе – лояльность 
соотечественников к политическому курсу исто-
рической родины. В наборе механизмов публич-
ной дипломатии государства деятельность ор-
ганизаций соотечественников функционирует, 
во-первых, как каналы трансляции националь-
ного бренда, поскольку члены диаспор являются 
носителями культуры, идеологии и ценностей 
государства-донора; во-вторых, как рычаг давле-
ния на лиц, принимающих решения в управлен-
ческой системе принимающего государства [7]. 

В случае если соотечественники не поддер-
живают политический месседж исторической 
родины, то их деятельность будет трактоваться 
как «контр-брендинг» и негативно скажется на 
имидже государства. В связи с этим националь-
ным государствам, обладающим внушитель-
ными зарубежными диаспорами, в их числе Из-
раиль, Индия, Армения, Китай, Турция, крайне 
важно содействовать поддержке и сплочению 
своих соотечественников с целью консолида-
ции собственной власти и повышения государ-
ственного имиджа.

Рассмотрим российскую практику взаимо-
действия с соотечественниками.

Отечественные подходы к реализации 
диаспоральной дипломатии

Работа с соотечественниками закреплена 
в стратегических документах многих стран. 
В России необходимость аккумуляции «мяг-
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кой силы» подчеркивается сразу в нескольких 
доктринальных документах. Так, в действую-
щей Концепции внешней политики России [8] 
и актуальной Концепции гуманитарного со-
трудничества России за рубежом [9] отмечается 
важность развития механизмов общественной 
дипломатии и гуманитарного сотрудничества. 
Затрагиваются интегральные ресурсы наращи-
вания «мягкой силы»: наука, образование, куль-
тура, спорт, туризм, соотечественники и др. 

Примечательно, что особый акцент в дан-
ных документах делается на необходимости 
активизации работы с соотечественниками 
за рубежом. Такой подход логичен, поскольку 
в нынешних условиях турбулентной между-
народной среды, беспрецедентного информа-
ционного давления на РФ и развития такого 
феномена, как «культура отмены», работа с 
соотечественниками позволяет сохранить су-
ществующие связи на уровне общественных 
организаций, последовательно работать над 
нейтрализацией деструктивных антироссий-
ских нарративов в тех зарубежных обществах, 
в которых проживают наши соотечественники. 
В подобном контексте для современной России 
соотечественники становятся важным ресур-
сом «мягкой силы».

Для взаимодействия с российской зару-
бежной диаспорой представляется важным 
определить смысловой контекст термина «со-
отечественник». Для это стоит обратиться к 
Федеральному закону от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Фе-
дерации в отношении соотечественников за 
рубежом», в котором дается толкование дан-
ного понятия [10]. Соотечественники – это, во-
первых, граждане РФ, проживающие за преде-
лами России на постоянной основе; во-вторых, 
лица, чьи родственники некогда проживали на 
территории РФ; в-третьих, лица, проживающие 
за рубежом и относящие себя к народам, исто-
рически проживавшим на территории России; 
в-четвертых, лица, сделавшие свободный вы-
бор в пользу духовной, культурной и правовой 
связи с Россией.

Точкой отсчета в практической реализа-
ции поддержки соотечественников является 
2001 г., который ознаменовал проведение пер-
вого в истории Всемирного конгресса соотече-
ственников, где присутствовали делегаты из 47 
стран. Конгресс стал отправным пунктом в вы-
страивании диалога с соотечественниками, на 
котором первые лица государства совместно с 
предстателями зарубежной общины обозначи-
ли основные проблемы и определили перспек-
тивы консолидации российской диаспоры. Че-

рез пять лет состоялся II Всемирный конгресс, 
в работе которого приняли участие делегаты 
уже из 78 стран мира. Конгресс принял важное 
институциональное решение: был создан Все-
мирный координационный совет российских 
соотечественников (ВКСРС) в качестве испол-
нительного органа Конгресса.

Подобным образом начала формироваться 
внутренняя структура российской диаспоры в 
зарубежных странах. В качестве высшего пред-
ставительного органа был сформирован Все-
мирный конгресс соотечественников (ВКС), 
который собирается раз в три года. В перерывах 
между ним созывается Всемирная тематическая 
конференция, на которой обсуждаются наибо-
лее актуальные вопросы жизни соотечествен-
ников. Всемирный координационный совет об-
ладает исполнительными и представительными 
функциями и по статусу является общественной 
организацией. В самих государствах организу-
ются страновые Координационные советы рос-
сийских соотечественников (КСОРС), которые 
являются зонтичными структурами, объединя-
ющими под своим началом общественные орга-
низации, СМИ, русскоязычные сады, школы и 
др. На сегодняшний день российская диаспора 
учредила КСОРС более чем в 100 государствах 
мира. Страновые советы, в свою очередь, консо-
лидируются в Региональные координационные 
советы (РКС), локализирующиеся во всех реги-
онах мира: ближнем зарубежье, Европе, Азии, 
Ближнем Востоке, Африке, Америке и др. [11].

Важным событием для регулирования вза-
имодействия с российскими общинами, прожи-
вающими за пределами России, было внесение 
поправок в Конституцию Российской Феде-
рации в 2020 г. Так, ст. 69.3 гласит о том, что 
Россия стремится оказать поддержку своим со-
отечественникам с целью сохранения общерос-
сийской культурной идентичности. Сам факт, 
что упоминание о работе с соотечественника-
ми закреплено на конституционном уровне, 
означает, что государственная политика в этом 
направлении будет носить более системный и 
институциональный характер.

Взаимодействие с соотечественниками 
ин ституализируется в формате различных 
агентств, ведомств и программ, заказчиком 
которых выступают как государство, так и не-
правительственные организации. Таким обра-
зом, осуществление работы с российской диас-
порой происходит не только на уровне публич-
ной дипломатии, но и на уровне общественной. 

Координационным органом по работе с со-
отечественниками является Правительствен-
ная комиссия по делам соотечественников за 

М. Б. Алборова, М. И. Савченкова. Диаспоральная дипломатия как элемент «мягкой силы» 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 2

218 Научный отдел

рубежом (ПКДСР), в состав которой входят 
представители исполнительной и законодатель-
ной власти как федерального, так и региональ-
ного уровня, в их числе: Правительство РФ, Ад-
министрация Президента РФ, Государственная 
Дума, МИД России, Правительство Москвы и 
др. [12]. Примечательно, что в Министерстве 
иностранных дел действует функциональный 
Департамент по работе с соотечественниками 
за рубежом. Немаловажным является трек по 
работе с молодыми соотечественниками, ко-
торый сегодня реализует ряд агентств, в чис-
ле которых Росмолодежь. В области развития 
информационного обеспечения соотечествен-
ников ведущее положение отведено Министер-
ству цифрового развития Российской Федера-
ции и Фонду сотрудничества с русскоязычной 
зарубежной прессой (Фонд ВАРП).

Ключевая роль в организации многосто-
роннего сотрудничества с российской диаспо-
рой по консолидации и защите прав соотече-
ственников за рубежом отводится Федераль-
ному агентству по делам Содружества Неза-
висимых Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудни-
чество). Отделы Агентства ставят перед собой 
задачу увеличения числа соотечественников и 
иностранных граждан, проявляющих интерес 
к российской самобытности, а также развития 
конструктивного диалога с российскими общи-
нами для интенсификации российского гума-
нитарного влияния за пределами страны. Пред-
ставительства данной организации располага-
ются в 80 странах мира и с 2021 г. неформально 
именуются «Русские дома».

По линии публичной дипломатии с сооте-
чественниками сотрудничают российские 
GONGOs, т. е. неправительственные организа-
ции (НПО), учрежденные государством и регу-
лярно получающие от него поддержку. К ним 
относятся: Фонд «Русский мир», регулярно ор-
ганизующий образовательные мастер-классы, 
лекции, конференции и мероприятия по под-
держке и продвижению русского языка за ру-
бежом; Фонд поддержки и защиты прав сооте-
чественников, стремящийся оказать юридиче-
скую и финансовую поддержку соотечественни-
кам, которые сталкиваются с дискриминацией 
и прочими формами нарушения прав, что особо 
важно в условиях текущего русофобского трен-
да; Фонд поддержки публичной дипломатии 
им. А. М. Горчакова, функционирующий в из-
мерении научно-образовательной дипломатии 
и проводящий активную работу по продвиже-
нию позиции России среди русских общин.

В дискурсе общественной дипломатии, т. е. 
дипломатии «обществ и организаций», в работе с 
соотечественниками существенное влияние ока-
зывают такие организации, как: АНО «Институт 
Русского зарубежья», поддерживающая связи с 
сообществами соотечественников; Общероссий-
ская общественная организация «Ассоциация 
юристов России», запустившая Международный 
гуманитарный проект «За права соотечествен-
ников», который создан с целью защиты прав со-
отечественников. Не менее важным участником 
является Ассоциация юристов «Международная 
ассоциация русскоязычных адвокатов», органи-
зующая выездные семинары и круглые столы 
российских юристов. 

Более того, на уровне международных орга-
низаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы, ООН, 
и ряда ее специализированных учреждений в 
сессиях, посвященных гуманитарной проблема-
тике, принимает участие Международный союз 
общественных объединений «Международный 
совет российских соотечественников». Союз 
включает в себя 137 организаций из 52 стран 
мира и борется за получение русским языком 
официального статуса в Евросоюзе. Примеча-
тельно, что организация обладает специальным 
консультативным статусом при Экономическом 
и социальном совете ООН (ЭКОСОС).

Экстраполируя деятельность всех инсти-
тутов по работе с соотечественниками в моно-
литный каркас, России удается успешно осу-
ществлять имиджмейкинговые кампании с 
привлечением некоммерческих и государствен-
ных структур для наращивания «мягкой силы». 
Нельзя не подчеркнуть, что Россия ввиду сво-
его территориального потенциала склонна к 
применению принципа субсидиарности, в том 
числе и в работе с соотечественниками. Так, ре-
гионы и города России успешно реализуют соб-
ственную гуманитарную политику в области 
поддержки и взаимодействия с соотечественни-
ками в координации с федеральным центром. 
В совокупности всю деятельность по работе 
с российской диаспорой можно условно диф-
ференцировать на две категории: 1) партнер-
ское взаимодействие с соотечественниками, 
реализующаеся по нескольким направлениям; 
2) программы переселения, осуществляемые на 
добровольной основе. Таким образом, регио ны 
России формируют политику по работе с со-
отечественниками, основываясь на двух выше-
указанных видах деятельности.

Первая категория, посвященная налажи-
ванию партнерского сотрудничества с сооте-
чественниками, опирается на Федеральный за-
кон «О государственной политике Российской 
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Федерации в отношении соотечественников за 
рубежом» [10] и Комплексный план основных 
мероприятий по реализации государственной 
политики Российской Федерации в отношении 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2021–2023 гг. [13]. Согласно Плану, утверж-
денному президиумом Правительственной ко-
миссии по делам соотечественников за рубежом
(ПКДСР), формирование конструктивного диало-
га происходит по ряду направлений, в том чисое 
юридическая поддержка, содействие консолида-
ции российских диаспор, информационное обес-
печение, работа с молодежью, сохранение русско-
го языка и культуры, а также оказание помощи 
социально незащищенным слоям населения.

Роль регионов России в работе 
с соотечественниками за рубежом

 В число регионов России, вовлеченных в 
реализацию партнерского взаимодействия с 
российской диаспорой, входят Ленинградская 
область и г. Санкт-Петербург, республики Да-
гестан, Карелия, Северная Осетия – Алания и 
др. Так, Комитет по внешним связям г. Санкт-
Петербурга организует ряд проектов по взаи-
модействию с соотечественниками, среди кото-
рых курсы по русскому языку и истории России, 
Петербургский форум «Русское зарубежье», 
культурно-образовательная программа «Теа-
тральный Петербург» и пр. [14]. В Республике 
Дагестан в 2021 г. был принят Закон о поддерж-
ке соотечественников за рубежом, на основе ко-
торого сегодня осуществляется содействие на-
родам Дагестана, проживающим за рубежом, в 
культурной, экономической и социальной обла-
стях [15]. Министерство Республики Северная 
Осетия – Алания по национальной политике и 
внешним связям совместно с международным 
общественным движением «Высший совет осе-
тин» выстраивают тесные взаимоотношения с 
осетинскими диаспорами по всему миру. 

Интегральная вовлеченность российских 
регионов в наращивание партнерских связей 
с зарубежными диаспорами ежегодно про-
грессирует. Однако пионером и лидером в об-
ласти работы с соотечественниками является 
г. Москва. В 2009 г. Московская городская дума
приняла закон «О поддержке соотечествен-
ников за рубежом органами государственной 
власти города Москвы», что свидетельствует 
о комплексном подходе правительства реги-
она по реализации госплана [16]. Москва – 
один из немногих регионов страны, чье взаи-
модействие с соотечественниками базируется 
на целевой законодательной основе. 

В настоящее время г. Москва осуществляет 
сотрудничество с 325 организациями соотече-
ственников в 60 странах мира. Виды содействия 
соотечественникам, согласно закону, классифи-
цируются на законодательное, организацион-
ное, информационное, финансовое и научно-
экспертное. Области взаимодействия с сооте-
чественниками коррелируют с федеральным 
законом и подразделяются на культурно-гума-
нитарную поддержку, элементами которой яв-
ляются культура, спорт, историческая память, 
образование и русский язык, а также правовую, 
информационную и социальную поддержку.

В системе исполнительной власти коор-
динирующий функционал по работе с сооте-
чественниками принадлежит Департаменту 
внешнеэкономических и международных свя-
зей города Москвы (ДВМС) с действующим 
Управлением по работе с соотечественниками, 
странами СНГ и Балтии. По сути, ДВМС яв-
ляется центром принятия решений по согла-
сованию проектов и мероприятий в области 
сотрудничества с соотечественниками на регио-
нальном уровне. Подведомственными органи-
зациями Департамента являются ГАУ «Центр 
гуманитарного и делового сотрудничества с 
соотечественниками за рубежом – Московский 
Дом соотечественника» (ГАУ МДС) и АНО 
«Московский центр международного сотруд-
ничества» (АНО МЦМС). Примечательно, 
что в проведении тематических мероприятий 
принимают участие различные институты 
столичного правительства, среди которых де-
партаменты культуры, спорта, науки и др. Не-
маловажную роль в работе с российскими об-
щинами играют «Дома Москвы», являющиеся 
представительствами Правительства Москвы 
за рубежом, на площадках которых регулярно 
организуются мероприятия.

Спектр областей взаимодействия столич-
ных институтов исполнительной власти с со-
отечественниками весьма широк. В диапазон 
сотрудничества входят: коммуникация в сфере 
культуры, работа с молодежью, деловое и науч-
ное сотрудничество, поддержка русского язы-
ка, социальное содействие, информационная 
поддержка, а также сохранение исторической 
памяти и духовного наследия. 

Культура является системообразующим 
каналом воздействия на соотечественников. В 
области культурных коммуникаций столичные 
органы исполнительной власти регулярно про-
водят с соотечественниками встречи и круглые 
столы. За 2023 г. был организован ряд меропри-
ятий при поддержке представителей российской 
зарубежной общины: в апреле правительства 
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столиц России и Израиля подготовили совмест-
ные мероприятия, посвященные Дню космо-
навтики; в июне глава ДВМС С. Е. Черемин 
посетил Каир, где состоялась дискуссия, посвя-
щенная интеграции российских соотечествен-
ников, проживающих в Египте, при участии 
представителей Россотрудничества, КСОРС, 
Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» и прочих организаций.

Работа с молодежью является ведущим 
вектором взаимодействия с российской диаспо-
рой у московских властей, поскольку воспита-
ние у подрастающего поколения патриотизма, 
взращивание чувства уважения к Родине и ду-
ховной связи с этнической национальной куль-
турой делают молодых соотечественников но-
сителями русского языка, культуры и истории. 
В связи с этим ключевыми из реализованных 
ДВМС проектов, являются: Проектный акселе-
ратор для молодых соотечественников, в кото-
ром молодежь из 7 стран постсоветского про-
странства разрабатывает собственные культур-
но-гуманитарные проекты, лучшие из которых 
впоследствии получают финансирование на ре-
ализацию; Школа «Молодые лидеры», создан-
ная для развития soft-skills и в работе которой в 
2023 г. приняли участие 50 соотечественников 
из 15 стран. Другим важным проектом, беру-
щим свое начало в 1997 г., является Программа 
«Стипендия Мэра Москвы», в рамках которой 
русскоязычные студенты из стран СНГ получа-
ют финансовую поддержку. 

Направление делового и научного сотруд-
ничества непосредственно связано с русским 
языком, так как приоритетной областью науч-
ного взаимодействия является изучение и рас-
пространение русского языка. Так, Правитель-
ство Москвы планово организует научно-обра-
зовательные семинары, конференции, круглые 
столы для преподавателей-русистов. Например, 
в 2022 г. состоялись курсы повышения квали-
фикации педагогов-соотечественников «Инте-
гративный потенциал современной лингвисти-
ки: личность, концепты, дискурс» в Ереване, 
а также завершилась Научно-практическая 
конференция по русскому языку для препода-
вателей вузов и учителей школ региона Цент-
ральной Азии.

Профиль социального содействия содер-
жит в себе проекты по линии гуманитарной 
дипломатии, а также поддержке социально не-
защищенных соотечественников. В контексте 
международного гуманитарного сотрудниче-
ства в 2021 г. Правительство Москвы напра-
вило в Дамаск учебные пособия по русскому 
языку, канцелярию, художественную литера-

туру и необходимую компьютерную технику 
с целью популяризации русского языка среди 
соотечественников, проживающих в Сирии 
[17]. Столичные власти предоставляют помощь 
проживающим за рубежом ветеранам Великой 
Отечественной войны в формате разовых вы-
плат, а также оказывает финансовое содействие 
инвалидам и соотечественникам, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию.

В условиях сложившегося давления в ин-
формационном пространстве со стороны запад-
ных стран на Россию одним из приоритетных 
направлений информационной безопасности 
соотечественников становится поддержка зару-
бежных русскоязычных СМИ для предотвра-
щения внедрения в глобальные сети ложных 
сведений и фейковых новостей. В подобных 
условиях Правительством Москвы был прове-
ден ряд мероприятий, ключевыми из которых 
являются: организованная в июне 2022 г. «Мо-
сковская медиамастерская» для сотрудников 
русскоязычных СМИ за рубежом, ответствен-
ных за ведение сайтов координационных сове-
тов, и прошедший в декабре 2022 г. Медиафо-
рум представителей соотечественных СМИ в 
Стамбуле, в котором приняли участие 50 чело-
век из 25 стран. 

Немаловажным условием успешной кон-
солидации российской диаспоры является ин-
корпорирование соотечественников в единое 
пространство Русского мира. Инструментами 
для достижения этой цели является организа-
ция и проведение мероприятий по сохранению 
исторической памяти и духовного наследия. Их 
охват весьма широк – от поддержки зарубеж-
ных приходов Русской православной церкви 
(РПЦ) до финансирования реставраций за-
хоронений русских и советских ветеранов за 
границей России. Так, в 2022 г. была проведена 
реставрация могил солдат Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. на городском кладбище 
Душанбе. В контексте содействия зарубежным 
епархиям РПЦ в 2022 г. московские власти по-
могли в приобретении церковной утвари в Храм 
св. Игнатия Богоносца и Храм Успения Пресвя-
той Богородицы, находящиеся в Сирии [18].

Результатом усилий структур Правитель-
ства Москвы становится прогрессивное рас-
ширение связей с российской диаспорой с це-
лью активизации выгодного экономического, 
культурного и гуманитарного сотрудничества 
[19]. Как утверждает В. И. Тымчик, Москва яв-
ляется активным донором «мягкой силы» Рос-
сии, продвигая идеи и ценности Русского мира 
посредством взаимодействия с соотечествен-
никами за рубежом [20]. Этот подход обладает 
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глубокими историческими корнями и стано-
вится неотъемлемой частью внешнеполитиче-
ской программы страны.

Вторая категория взаимодействия с пред-
ставителями российской диаспоры предпо-
лагает оказание содействия переселению на 
историческую родину. Как отмечает профессор 
МГИМО А. В. Бирюков, проблема нехватки вы-
сококвалифицированных кадров может быть 
решена путем грамотной иммиграционной по-
литики, в рамках которой должны создаваться 
условия, способные побудить соотечественни-
ков вернуться на Родину [21]. Подобным обра-
зом удастся нивелировать «утечку мозгов» и 
привлечь лучшие умы. Так, на надынституцио-
нальном уровне резиденты диаспор принимают 
кратко- и долгосрочное участие в «возвраще-
нии умов» в рамках Программы развития ООН 
(ПРООН) «Передача знаний через граждан-экс-
патриантов» (TOKTEN) [22]. 

Отечественная практика в этой области 
началась с запуском в 2006 г. Государственной 
программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 
[23]. Становясь участниками данной госпро-
граммы, они получают ряд прав на создание 
благоприятных условий для добровольного воз-
вращения на родину. Собственные программы 
по переселению существуют и у регионов стра-
ны. Так, например, постановления об оказании 
поддержки утверждены правительствами Че-
ченской Республики, Калининградской, Ниже-
городской областей и др.

Вызовы и возможности государственного 
взаимодействия с соотечественниками 

Камнем преткновения в программе по со-
действию переселения является уменьшение 
лояльных к России граждан, проживающих за 
рубежом, что свидетельствует о дуализме ре-
зультатов подобной деятельности. Как резуль-
тат, ресурсность «мягкосилового» потенциала 
убывает, а количество населения в России уве-
личивается. 

Ограничения активизации «мягкой силы» 
посредством сотрудничества с соотечествен-
никами выражается не только в сложностях, 
вызванных сокращением количества соотече-
ственников из-за практики переселения, но и 
в других вызовах. В их числе: малочислен-
ность экономически состоятельных и полити-
чески активных соотечественников, а также 
недостаточное взаимодействие представите-
лей диаспоры с гражданским обществом стра-

ны пребывания. Экономическое благополучие 
членов Координационных страновых советов 
российских соотечественников обусловливает 
дальнейшее процветание и развитие диаспоры. 
Если же КСОРС или другая организация сооте-
чественников придерживаются государствен-
но-ориентированной финансовой поддержки, 
то их представители начинают заниматься де-
ятельностью китчевого характера или «балала-
ечной дипломатией», выражаясь словами главы 
Россотрудничества Е. А. Примакова. Усиление 
политической активности соотечественников 
дало бы возможность получать больше прав в 
государственных структурах принимающей 
страны, например входить в муниципальные 
и федеральные парламенты. Расширение ком-
муникаций соотечественников с гражданским 
обществом позволило бы приобщить граждан 
иностранного государства к русской культуре, 
обычаям и в целом познакомить с Русским ми-
ром, что, в свою очередь, помогло бы частично 
избавиться от предрассудков о стране и улуч-
шить национальный бренд.

Таким образом, растущее обращение к от-
дельным ресурсам «мягкой силы», в частности 
к зарубежным диаспорам, обусловливает уси-
ление партнерских связей с соотечественника-
ми. Специфика осуществления диаспоральной 
дипломатии в РФ заключается в использовании 
преимущественно концепта G2P. Подобных 
подход позволяет циркулировать культурное, 
политическое и экономическое влияние сооте-
чественников на гражданское общество ино-
странного государства 

Россия как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях активизирует работу с рос-
сийскими общинами посредством двух мето-
дов: взаимодействие на стратегическом уров-
не и содействие добровольному переселению. 
Диапазон направлений сотрудничества у госу-
дарства весьма широк и подкреплен солидной 
институциональной базой. Субнациональные 
единицы осуществляют параллельное воз-
действие на соотечественников как по линии 
публичной, так и по треку общественной ди-
пломатии. Москва, как лидирующий регион, 
обладает богатым опытом и долгосрочными 
перспективами в диаспоральной диплома-
тии. Несмотря на ряд вызовов и ограничений, 
связанных с низкой вовлеченностью соотече-
ственников в политическую и экономическую 
активность, при корректной и последователь-
ной работе Россия может конвертировать су-
ществующий значительный потенциал своей 
диаспоры в реальное «мягкосиловое» влияние 
на международной арене.
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Сегодня в публичной повестке коммуни-
каций между российскими обществом и вла-
стью в очередной раз актуализировалась идея 
проведения масштабных реформ в отечествен-

ной системе образования. О необходимости та-
ковых сделали заявления министры высшего 
образования и науки, а также народного про-
свещения [1]. Идею поддержал Президент РФ 
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[2, 3]. Притом речь идёт вновь о реформах ра-
дикальных, подразумевающих замену одной 
системы (Болонской) на другую (суверенную 
и уникальную).

Главный тезис, обоснованию которого по-
священа настоящая публикация, состоит в сле-
дующем. Уже сегодня просматривается риск, 
что планируемые реформы не будут заверше-
ны либо завершены не с тем результатом, на 
который сегодня рассчитывают государство и 
общество и ради которого они готовы вложить-
ся своими ресурсами в это дело. В пользу такой 
вероятности свидетельствует послесоветский 
опыт трёх десятилетий реформирования рос-
сийского образования. Он демонстрирует высо-
кую инерционность образовательной системы, 
её способность адаптироваться к новым требо-
ваниям путём имитации соответствия таким 
требованиям. Проблему инерции можно отча-
сти решить, внедрив более разумный и спра-
ведливый, чем сегодня, порядок материального 
и морального стимулирования трудовой актив-
ности работников образования.

Труднее решить, исходя из её нынешнего 
неопределённого состояния, другую проблему. 
Больший риск для будущего российского об-
разования и для конечного результата очеред-
ного этапа его реформирования связан, на наш 
взгляд, с некоторыми ключевыми неопределён-
ностями в стратегии планируемых реформ. В 
частности, это неопределённость с тем, как бу-
дут состыковаться в рамках единой стратегии 
реформирования учебных заведений две очень 
разные задачи: с одной стороны, превращение 
школ и вузов в нечто суверенное и уникальное, 
а с другой стороны, их ускоренная и углублен-
ная цифровизация, причём ещё и с перспекти-
вой внедрения в образовательный процесс тех-
нологий искусственного интеллекта.

Сразу необходимо оговориться, что мы не 
собираемся выступать в роли критиков техно-
логического прогресса. Противодействовать 
внедрению «цифры» в политику, экономику, 
образование и другие сферы культуры уже се-
годня бессмысленно и бесполезно. Предметом 
нашего внимания будет именно проблема кон-
фликта установки на цифровизацию с новыми 
идеологическими ориентирами развития оте-
чественного образования, а также сопутствую-
щие этому конфликту риски. 

Что такой конфликт имеет место и что уже 
сегодня видимы симптомы его обострения, ис-
следователи проблем отечественного образо-
вания говорят довольно откровенно. Они пря-

мо указывают на издержки в образовательном 
процессе, в управлении образовательными 
учреждениями, а также в решении проблемы 
педагогических кадров. Издержки порожде-
ны попытками властей и заинтересованного 
бизнеса цифровизировать всё, что только под-
даётся цифровизации и на что находятся день-
ги, – и управление образованием, и сам образо-
вательный процесс [4, 5].

Мы также не согласны с тем, как в боль-
шинстве случаев специалистами и самими ра-
ботниками образования трактуется причина 
этого конфликта. Логика такой трактовки про-
ста: раз цифровизация есть процесс беспово-
ротный, можно даже сказать, объективный, а со 
встраиванием образовательных учреждений в 
этот процесс постоянно возникают организаци-
онные и технические трудности, то виновника-
ми этих трудностей являются в первую очередь 
сами образовательные учреждения. Они, как 
утверждают сторонники такой интерпретации, 
оказались не готовы цифровизироваться [6]. 
Прежде всего, препятствием оказался кадро-
вый состав учебных заведений. Он продемон-
стрировал нежелание расставаться со своим 
опытом работы, с представлением о важности 
справедливого вознаграждения своего труда, 
а также с базовой педагогической традицией, 
согласно которой необходимым условием полу-
чения учащимся качественного образования и 
воспитания является его живое личное обще-
ние с педагогом.

Исследователи единодушны во мнении, 
что неготовность образовательных учрежде-
ний цифровизироваться находит оправдание 
и поддержку в родительском сообществе. По-
следнее демонстрирует устойчиво насторо-
женное отношение к ускоренному внедрению 
в учебный процесс технических новаций. Ро-
дители по естественным причинам смотрят на 
все новации в образовательной сфере со сторо-
ны не столько ожидаемой от них пользы для 
своих детей (например, для родителей школь-
ников, ещё не определившихся со своей буду-
щей карьерой, разговор о какой-либо конкрет-
ной пользе от конкретных технологических 
новаций в образовательном процессе вообще 
затруднителен), сколько со стороны потенци-
ального вреда физическому и психическому 
здоровью молодых людей [7].

В настороженном отношении педагогов 
и родителей к цифровизации есть своя житей-
ская логика. Для педагогов это дополнительная 
(а нередко и неоплачиваемая) рабочая нагруз-
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ка, для родителей– дополнительный повод для 
беспокойства за своих чад. Те и другие редко 
вникают в технологические детали процесса 
цифровизации образования, но видят, что он, 
как и любая другая масштабная новация, всту-
пает в конфликт с их профессиональным и жиз-
ненным опытом, а также с их пониманием бла-
га для потомков [8, 9]. Они видят, что процесс 
противоречив, ждут от энтузиастов тотальной 
цифровизации какого-то внятного объяснения, 
как эти противоречия преодолеть, но в ответ 
они слышат только рассуждения об исключи-
тельной полезности этого дела. И ни слова об 
издержках и рисках, которыми обычно сопро-
вождается любая попытка радикальной реорга-
низации любой устойчиво работающей систе-
мы, каковой является и система образования.

От этого подхода отечественных специ-
алистов к определению трудностей с нынеш-
ней стратегией государственной политики мы 
будем отталкиваться в своих оценках вероят-
ности того, что с этими же трудностями, с та-
ким же взаимным непониманием субъекты об-
разовательной политики столкнутся и на новом 
витке реформ в образовании.

Что, собственно, энтузиастам цифровиза-
ции и инициаторам новых образовательных ре-
форм из числа государственных управленцев, 
учёных и бизнесменов надо было бы самым 
простым языком объяснить педагогам и роди-
телям? Объяснить желательно два момента. Во-
первых, какой суверенности и уникальности 
можно и нужно ожидать от реформированных 
образовательных учреждений. Во-вторых, ка-
ким образом цифровые технологии – продукт 
развития глобальных коммуникаций и глобаль-
ных рынков, можно (и можно ли?) превратить 
в инструмент отстаивания школами и вузами 
своей суверенности и уникальности.

Мы не будем касаться нюансов юридиче-
ских толкований понятия «суверенитет». Бу-
дем исходить из самого общего, можно даже 
сказать, обывательского представления об 
этой правовой и философской категории. Того 
представления, которым, как можно предполо-
жить, как раз и будут руководствоваться в сво-
ём отношении к будущим образовательным ре-
формам их массовые участники. Суверенитет 
в этом общем смысле– это возможность субъ-
екта политики и управления реализовывать 
свои интересы и компетенции при помощи сил 
и средств, на состояние и функциональность 
которых не может повлиять никакой другой 
субъект. И вот тут возникает ряд вопросов, ко-

торые на данном этапе определения стратегии 
планируемых образовательных реформ пока 
остаются без ответа.

Во-первых, суверенитет, это качество, 
больше присущее, по нашему мнению, само-
му государству, чем тем общественным инсти-
тутам, которые оно опекает ради реализации 
собственных политических, экономических и 
культурных интересов. Допустим, что государ-
ство наделит образовательную систему неким 
особым, негосударственным «суверенитетом». 
Но тогда возникает вопрос: по отношению к 
кому или чему отечественная школа, высшая и 
средняя, будет обладать суверенитетом и вся-
чески его демонстрировать в учебном и воспи-
тательном процессах, в самоуправлении. Под-
черкнём этот момент: именно в самоуправле-
нии, а не государственном управлении, потому 
как какой же это суверенитет, когда кто-то то-
бою управляет и диктует свои интересы. Если 
идея сделать образовательную систему в нашей 
стране «суверенной» подразумевает, что школы 
и вузы, педагогическое и родительское сообще-
ство должны будут постоянно демонстрировать 
государству дистанцию между своими и его по-
литическими и неполитическими интересами, 
то вряд ли нынешнее российское гражданское 
общество эту идею одобрит и примет к реали-
зации. Вряд ли такой подход одобрит в боль-
шинстве своём политическая и управленческая 
элита – по той причине, что иными терминами, 
но фактически будет закреплено именно то 
состояние, в которое отношения между госу-
дарством, гражданским обществом и школой 
привёл Федеральный закон «Об образовании» 
в своей первой редакции и которое поддержи-
вали все его последующие редакции вплоть до 
последней. Это состояние полной самостоя-
тельности (суверенности) интересов, которыми 
руководствуются образовательные учреждения 
и управляющие ими государственные инсти-
туты, когда совместно участвуют в реализации 
образовательной политики. 

Конкретизируем эту свою оценку. Инте-
рес любого национального государства се-
годня состоит в том, чтобы добиться эконо-
мического, культурного, правового, военного 
суверенитета, обезопасить себя от угроз изну-
три и извне. В этом смысле государство заин-
тересовано в том, чтобы школы были «фабри-
ками» производства лояльных его интересам, 
патриотично настроенных и готовых к труду и 
обороне молодых граждан – достойной смены 
для гражданского общества. Интерес же шко-
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лы и её главная задача, согласно упомянутому 
Закону, – удовлетворять интересы отдельно 
взятых людей – учеников – к саморазвитию и 
личностному (карьерному прежде всего) ро-
сту. Ни о каком государственном интересе, ко-
торый могла бы удовлетворить отечественная 
система образования, ни в одной из редакций 
Закона не упомянуто ни единым словом.

Суть расшифровки идеи «суверенного» 
образования, данной министром Кравцовым 
в его публичной лекции [1], сводится к тому, 
что суверенным является образование, вы-
строенное по целостной и непротиворечивой 
схеме, где всё между собою связано. Но так 
было и в Болонской системе. Она не устроила 
ни государство, ни общество не своей несвя-
занностью, а своей идеологической мотиви-
рованностью, противоречащей суверенным 
интересам России. Соответственно, и вопрос 
альтернативы ей – это вопрос не столько 
связанности образовательных траекторий и 
технологий, сколько связанности идеологи-
ческих ориентиров в развитии образования и 
в развитии других сфер общественной и го-
сударственной жизни. Российскому образова-
нию требуется новый смысл и новое предна-
значение, а идея «суверенности» российского 
образования в её нынешнем оформлении на 
это участников образовательной политики 
никак не ориентирует.

В нынешних сложных для России поли-
тических и экономических условиях противо-
стояния с коллективным Западом такая «суве-
ренность» отечественной системы образования 
принесёт для будущих образовательных ре-
форм больше вреда, чем пользы, поскольку она 
предполагает прежнее свойство образователь-
ной системы назвать новым именем и, таким 
образом, отсутствие практического результата 
реформ выдать за их достижение. Никакого 
действительного качества образовательной си-
стемы такая трактовка её «суверенности» не 
предполагает.

Если же имеется в виду, что отечественные 
образовательные учреждения должны быть 
независимы от зарубежного образовательного 
процесса, его опыта, его интеллектуальных, 
кадровых, технологических и организацион-
ных ресурсов, то с пониманием участниками 
будущих образовательных реформ сути «су-
веренности» тоже неизбежна проблема. Труд-
ность существует с пониманием того, как этот 
вектор развития отечественного образования 
совместить с цифровизацией – процессом, ко-
торый, по сути, является постоянным и порой 

глобальным обменом идеями, технологиями, 
кадрами, готовыми программными продукта-
ми и т.д. Перейти на самообеспечение в этой 
сфере теоретически наша страна может. И опре-
делённые шаги в этом направлении в последние 
три-четыре года государством, наукой и бизне-
сом делаются очень активные и продуктивные. 
Но добиться полного самообеспечения в этом 
направлении практически невозможно уже по 
причине быстрого развития цифровых техно-
логий и жесткой конкуренции за возможности 
использования наиболее передовых из них. 

Нетрудно прогнозировать последствия. 
Образовательные учреждения публично будут 
демонстрировать всю свою показную «суве-
ренность», улучшать свои аккредитационные 
показатели, а по факту в ответ на требования 
вышестоящих структур управления ускорен-
но цифровизироваться станут, как это и сейчас 
широко практикуется, использовать нелицен-
зированные цифровые технологии и продукты 
зарубежного происхождения. Будут отчиты-
ваться о внедрении «цифры» в учебном процес-
се даже там, где она никак не нужна. С этими 
прогнозируемыми реакциями образовательной 
системы на непосильные для неё задачи связан 
определённый стратегический риск. Он в том, 
что конфликт цифровизации с суверенизацией 
сведёт очередное реформирование отечествен-
ного образования к разнообразным имитациям 
новаций и достигнутых результатов.

Во-вторых, уникальность – это качество, 
которым, по сути, могут обладать только интел-
лектуальные продукты человеческого творче-
ства. Всё остальное в человеческих практиках, 
особенно современных и при современных тех-
нологиях обмена социальным опытом и разно-
образными знаниями, активно тиражируется. 
Именно это обстоятельство навело в своё время 
зарубежных теоретиков на идею глобализации. 
«Уникальность» российских школы и вуза как 
идея политически и культурно привлекатель-
на. Теоретически её можно трактовать как зри-
мый достигнутый результат «суверенизации». 
На практике же добиться уникальности ин-
ститута образования как одного из множества 
стандартных для цивилизованных обществ со-
циокультурных институтов, как того, что по 
смыслу своему изначально предназначено к 
тиражированию, к массовому воспроизводству 
в виде стандартного набора форм организации 
образовательного процесса в средних, высших 
и прочих учебных заведениях, добиться такой 
уникальности довольно трудно. Практически 
везде в более-менее развитых странах есть 
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школы начальные и средние, есть колледжи и 
университеты, есть институты дополнительно-
го образования. Придумать в этой связи нечто 
уникальное, выходящее за рамки привычного 
набора форм и технологий образования, мож-
но, притом несложно. Надо всего лишь, как это 
уже было в нашей стране, переименовать ПТУ 
в колледжи, институты в академии, а средние 
общеобразовательные школы – в лицеи. Теперь 
можно придумать какие-то ещё более броские 
названия. Но как организационными средства-
ми обеспечить их уникальность по содержанию 
образовательного процесса? Если, скажем, во 
французской средней общеобразовательной 
школе преподаются французские история и ли-
тература, а в российской школе – российские 
история и литература, то это более чем есте-
ственно, никакой уникальности в содержании 
образования здесь нет. И заменить преподава-
ние этих дисциплин фактически нечем. Они бу-
дут всё теми же учебными дисциплинами, как 
замысловато их ни назови.

Уникальной была бы ситуация, если бы в 
российском образовательном учреждении вме-
сто российских истории и литературы препо-
давали французские учебные дисциплины. Но 
такая уникальность в работе учебных заведе-
ний никак не соответствует интересу государ-
ства и общества достойно подготовить к жизни 
и участию в государственных делах новое по-
коление российских граждан. Уникальность на 
практике могла бы быть достигнута за счёт ис-
ключения из отечественных образовательных 
стандартов и учебных планов всякого упомина-
ния о гендерной тематике и гендерно ориенти-
рованных учебных дисциплин. Но таковых там 
и сейчас, к счастью, нет.

Цифровизация добавляет в эту копилку 
проблем с уникальностью содержания россий-
ского образования как стратегической целью 
его развития ещё одно препятствие. Она под-
разумевает необходимость освоения учащим-
ся и педагогами типового набора компетенций 
пользователя цифровых технологий и продук-
тов. Такой набор должен быть именно типовым. 
Это диктует практическая необходимость. Это 
нужно для того, чтобы нормально шёл образо-
вательный процесс и учитель с учеником могли 
организовать конструктивное взаимодействие, 
не «потерять» друг друга в безбрежном про-
странстве интернет-коммуникаций. Важно это 
и для того, чтобы за стенами школы и вуза мо-
лодой человек мог бы уверенно и результативно 
решать все вопросы профессиональной, быто-

вой, культурной и правовой коммуникации с 
обществом и государством. Чтобы на этой по-
чве меньше возникало личностных и социаль-
ных конфликтов, обычных недоразумений. При 
этом компетенции должны обеспечивать мо-
лодому человеку возможность расширять круг 
своих личных и профессиональных контактов с 
зарубежными партнёрами по линии науки, биз-
неса, культуры, по правовым проблемам и про-
блемам получения образования.

Сегодня направление таких внешних свя-
зей, обеспечиваемых общностью цифровых 
компетенций у отечественных и зарубежных 
пользователей цифровых технологий пере-
ориентировалось по политическим, экономи-
ческим и культурным причинам с Запада на 
Восток. Но необходимость стандартизации 
цифровых компетенций при этом никуда не де-
лась. Её актуальность, скорее, даже выросла по 
причине того, что нашими партнёрами по обме-
ну информацией и технологиями теперь стано-
вятся общества и государства с очень разным 
потенциалом культурного прогресса, разными 
политическими интересами, разными традици-
ями культурного обмена. Цифровизация, таким 
образом, превращает «уникальность» россий-
ского образования в привлекательный полити-
ческий лозунг. Он способен на определённое 
время обеспечить солидарность гражданского 
общества и государства в образовательной по-
литике как бы вне конкретного смысла всего 
того, что за ним стоит. Но именно на время. По-
тому что скоро обнаружится, что фактически 
уникальностью названа всё та же, что и сейчас, 
зависимость отечественной системы образова-
ния от глобалистских тенденций, которые часто 
изящно именуют «тенденциями развития ми-
рового образовательного пространства». Либо, 
как и в случае с «суверенностью», всё сведётся 
к имитации уникальности там, где на деле будет 
господствовать стандарт, причём, что особенно 
рискованно, не наш, а глобалистский. 

Возможно, в головах людей, отвечающих 
за настоящее и будущее отечественной системы 
образования, есть какое-то понимание опти-
мальных способов совмещения цифровизации 
образовательной сферы с её суверенизацией. Но 
на настоящий момент это понимание публично 
и логично не озвучено. Поэтому мы исходим в 
оценках перспектив разработки и реализации 
новой стратегии образовательных реформ, в 
прогнозах сопутствующих рисков из этого фак-
та, а также из того, что самые непредсказуемые 
риски в политике возникают обычно тогда, ког-
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да государство переадресует дело разработки 
политических стратегий и идеологий обществу, 
вместо того чтобы самому реализовать эту свою 
базовую функцию.
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Аннотация. Исследование посвящено анализу трансформации политики безопасности и обороны ФРГ после речи канцлера Олафа 
Шольца перед бундестагом 27 февраля 2022 г., когда была анонсирована «Смена эпох» – новый период во внешней и оборонной 
политике Германии. Политика безопасности и обороны Германии, характеризовавшаяся в течение долгого времени стабильностью, 
предсказуемостью и прогнозируемостью, подошла к логической точке перехода на новый эволюционный этап. Репрезентацией этого 
перехода стали изменения в понимании назначения и основных целей бундесвера (и последовавшие в связи с этим реформы), а также 
выход первой в истории объединенной Германии Стратегии национальной безопасности. Структурообразующим концептом стратегии 
выступает интегрированная безопасность, представляющая собой симбиоз внутренней и внешней безопасности и охватывающая ши-
рокий спектр вызовов, рисков, опасностей и угроз военного и невоенного характера, связанных с экономикой, окружающей средой и 
экологией, образованием, секьюритизацией промышленности и продовольственных цепочек, здравоохранением, правозащитой и др. 
На разработку Стратегии и ее содержание повлияли бюрократические барьеры и межведомственная рассогласованность, в результате 
чего в документе преимущественно представлен анализ текущей ситуации в сфере международных отношений, чем прогноз или про-
ектирование политики безопасности и обороны на перспективу. В документе не продемонстрированы систематизация, ранжирование 
и приоритезация заявленных целей и задач в сфере безопасности, что затрудняет их имплементацию и вносит неопределенность во 
временные сроки их реализации. Помимо этого, неясной остается как сама структура (институт), ответственная за реализацию заявлен-
ных положений, так и ее ведомственная принадлежность. При всех противоречиях и нюансах в реализации нового этапа в оборонной 
политике Германии «Смена эпох» и Стратегия национальной безопасности представляют собой попытку Германии установить status 
quo в стремительно меняющихся условиях как на глобальном, так и на региональном уровне.
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Abstract. The current study examines transformation of German security and defense policy after the speech of Chancellor O. Scholz in Bundestag 
on February 27, 2022, announcing the “Change of Epochs” – a new era in German foreign and defense policy. Germany’s security and defense 
policy was characterized by stability and predictability for a long time and has currently reached the stage of evolutionary transition. It is embodied 
in the shift in the perception of goals and objectives of Bundeswehr and in the release of the fi rst National security strategy. “Integrated security” 
is the structuring concept of National security strategy, which encompasses internal and external defense and covers a wide range of military and 
non-military challenges, risks, dangers, and threats, connected with economy, environment, healthcare, industry, supply chains, human rights, 
etc. Bureaucratic stumbling blocks and lack of consensus between ministries infl uenced the content of the strategy, thus the document represents 
predominately the analysis of current situation in international aff airs, rather than prospects for the security and defense policy. The strategy 
lacks systematization and prioritization of defensive goals and objectives, hence the deadlines for these goals seem to be blurred. Moreover, 
there is still no understanding about the ministry or the offi  ce, which will be responsible for the implementation of the propositions introduced 
in the strategy. Even with such ambiguity and contradictions in the security and defense policy, the “Zeitenwende” (“Change of Epochs”) and 
the new National security strategy illustrate the attempt of Germany to set its status quo in the rapid changes and shifts in the security sphere, 
on both regional and global level.
Keywords: security and defense policy, Germany, foreign policy, “Change of Epochs”, National security strategy
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Для Германии 2022 год стал годом «Сме-
ны эпох». Концепт “Zeitenwende“ («поворотный 
момент», «начало новой эпохи», «смена эпох»), 
получивший свое распространение после речи 
канцлера Олафа Шольца перед бундестагом 
27 февраля 2022 г., был объявлен Обществом 
немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Spra-
che e. V.) термином года [1]. Семантика термина 
подразумевает переориентацию политики без-
опасности и обороны Германии, ее эволюцию и 
трансформацию. «Смена эпох» была объявлена 
немецким канцлером спустя три дня после на-
чала эскалации конфликта на Украине и озна-
меновала собой трансформацию немецко-рос-
сийских отношений.

От «изменения через торговлю» к «Смене эпох»

Внешняя политика и политика безопасно-
сти и обороны ФРГ отличаются относительной 
стабильностью и предсказуемостью (что про-
возглашено и в доктринальных документах), ха-
рактеризуются приверженностью европейским 
ценностям и евроинтеграции, обязательствами 
перед партнерами по ЕС и НАТО, сдержанно-
стью в использовании военной силы. Россий-
ская Федерация до февраля 2022 г. рассматрива-
лась с точки зрения значимого стратегического 
партнера как в сфере безопасности, так и в сфе-
ре экономики [2, 3].

До речи канцлера Шольца внешняя полити-
ка ФРГ в течение нескольких десятилетий реа-
лизовалась под лозунгом “Wandel durch Handel“ 
или «изменение через торговлю», что подра-
зумевало установление тесных экономических 
связей с РФ (и в некоторой степени экономи-
ческой взаимозависимости), которые являлись 
бы и стимулом для планомерной интеграции 
Российской Федерации в общеевропейское про-
странство, и «возможной медленной модерни-
зации России, а также ее последующей полити-
ческой либерализации, или, по меньшей мере, 
приверженности главенства права» [4, p. 44]. 
Здесь стоит делать поправку на подход, декла-
рируемый в духе западного либерализма, его 
суть можно интерпретировать как интенцию 
поддерживать в рамках своей политики в от-
ношении стран Восточной Европы тесные взаи-
мовыгодные экономические связи (в частности, 
с Россией), которые будут выступать гарантией 
поддержания стабильности в сфере безопасно-

сти. Речь О. Шольца, по сути, зафиксировала, 
что данный подход не увенчался успехом, вме-
сте с тем канцлер подчеркнул, что с Москвой 
продолжатся дипломатические отношения и 
диалог, а Берлину необходимо выработать аб-
солютно новый подход во взаимоотношениях с 
Российской Федерацией.

Политика безопасности и обороны ФРГ до 
«Смены эпох».

Политика безопасности и обороны ФРГ по-
сле объединения характеризовалась сдержан-
ным использованием военной силы в кризисных 
ситуациях, отдавая предпочтение дипломатии, 
приверженности принципам мультилатерализ-
ма, применению экономических санкций как 
инструментов кризисного реагирования. Эта 
направленность оборонной политики ФРГ, по-
зиционирующей себя как «гражданская держа-
ва» (Zivilmacht), не всегда сочеталась с ожида-
ниями западных партнеров, в частности, в кон-
тексте применения Германией военной силы 
при проведении военных операций.

Отдаваемое Германией предпочтение не-
военным методам урегулирования кризисов 
и конфликтов оказало свое влияние на состо-
яние бундесвера, который испытывал недо-
финансирование в течение многих лет. В на-
стоящий момент особое внимание уделяется 
готовности войск к быстрому реагированию, 
что обусловлено кризисом в Восточной Евро-
пе. Вопрос о готовности войск к оперативному 
реагированию обсуждался странами-членами 
НАТО на саммите Альянса в Мадриде в июне 
2022 г. Помимо проблемы недофинансирова-
ния актуальной для бундесвера является про-
блема военного снабжения: бюрократические 
барьеры существенно замедляли принятие 
техники на вооружение. В частности, одна из 
проблем состоит в том, что для того, чтобы 
получить финансирование для модернизации 
вооружения, сначала необходимо списать всю 
нефункционирующую технику [5].

Состояние бундесвера как инструмента 
обеспечения ПБО.

Олафом Шольцом была поставлена задача 
модернизации бундесвера. Для это предусмо-
трен специальный фонд размером в 100 млрд 
евро. Реализация средств фонда предназначена 
для достижения минимума в 2% ВВП, выделя-
емого на оборону, – обязательство, взятое Гер-
манией по результатам соглашений на саммите 
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НАТО в Уэльсе в 2014 г. Показатель расходов 
на оборону не выполнялся ФРГ до сих пор ни 
разу, учитывая, что о необходимости его вы-
полнения указывалось в доктринальных доку-
ментах, связанных с политикой безопасности 
и обороны ФРГ. Так в 2024 г. на оборонные рас-
ходы заложен бюджет в 51,8 млрд евро (что на 
1,7 млрд евро больше в сравнении с 2023 г.). До-
полнительно к нему будет выделено примерно 
19,2 млрд евро из средств специального фонда 
[6]. Учитывая даже эти трансферты из средств 
специального фонда, показатель в 2% ВВП все 
еще не выполняется. Только стабильное, регу-
лярное повышение бюджета может являться 
гарантом достижения значений, установлен-
ных показателем. Эксперты прогнозируют, 
что на восстановление немецкого военного 
потенциала для обеспечения национальной и 
коллективной обороны (в рамках обязательств 
по Североатлантическому альянсу и другим 
объединениям в сфере безопасности) потребу-
ется 10–15 лет [7]. Для достижения показате-
ля Германии нужно выделять в год, по край-
ней мере, 78 млрд евро на оборону. Остается 
открытым вопрос о том, как будут реализова-
ны эти планы при текущей бюджетной поли-
тике [8, S. 6].

Внешняя политика и политика безопасно-
сти и обороны Германии строится на принци-
пах стабильности, предсказуемости, что услож-
няет быстрый переход в изменяющихся обстоя-
тельствах, особенно когда он касается вопросов 
войны и мира. Еще одним фактором, затруд-
няющим быстрое реагирование, является сама 
немецкая политическая система, построенная 
на коалиционном согласии, которое порой до-
стигается достаточно продолжительное время 
[9]. Но в духе бюрократической модели Вебера 
политической системе требуется определенное 
количество времени на то, чтобы адаптировать-
ся к быстро меняющимся условиям, но начав 
поступательное движение на пути к этим из-
менениям, остановить их будет сложно. “Zei-
tenwende” демонстрирует готовность немецкой 
политической системы к активному действию, 
направленному на трансформацию векторов 
внутренней и внешней политики [10].

О Стратегии национальной безопасности ФРГ

Репрезентацией «Смены эпох» стала в том 
числе опубликованная 14 июня 2023 г. первая 
в истории современной ФРГ Стратегия нацио-
нальной безопасности – «Интегрированная без-
опасность для Германии. Национальная стра-

тегия безопасности» (далее – СНБ, Стратегия). 
Разработка данной Стратегии являлась частью 
обязательств по коалиционному договору, за-
ключенному «светофорной» коалицией в дека-
бре 2021 г. [11]. Сроки публикации документа 
откладывались несколько раз, что связано со 
сложностями в согласовании излагаемых поло-
жений между различными ведомствами (соста-
витель – Министерство иностранных дел ФРГ). 

О феномене интегрированной безопасности.
Стратегия сфокусирована вокруг трех 

ключевых терминов – «обороноспособный», 
«устойчивый», «последовательный», их ком-
плекс представляет собой костяк концепта «ин-
тегрированная безопасность». Интегрирован-
ность в подходе к вопросам безопасности не яв-
ляется исключительно немецкой реалией, она 
присутствует в стратегических документах и 
других стран, таких как Великобритания, США 
и Франция. Их семантика, безусловно, варьиру-
ется в зависимости от интересов и приоритетов 
конкретного государства.

Если проанализировать концептосфе-
ру феномена интегрированной безопасности, 
то палитра входящих в него значений весьма 
широка, включает безопасность как на инди-
видуальном уровне, так и коллективную без-
опасность и безопасность государства в целом, 
подразумевая, что на всех уровнях она имеет 
равно важное значение. В этом смысле ставит-
ся знак равенства между внутренней и внеш-
ней безопасностью, так как без одной невоз-
можно существование другой. В Стратегии 
указано, что ввиду увеличения количества и 
комплексности угроз безопасности, затраги-
вающих все сферы жизни общества, экономи-
ку и т.д., расширяется и семантика феномена 
безопасности, в данном случае интегриро-
ванной безопасности. В нее же входит техно-
логический и цифровой суверенитет, кибер-
безопасность, обеспечение бесперебойности 
продовольственных и ресурсных цепочек (т.е. 
экономическая безопасность), превентивное 
урегулирование и стабилизация кризисов, ми-
ротворчество, гуманитарная помощь, работа в 
сфере улучшения экологии, защита прав чело-
века, здравоохранение, права человека и т.д. 
В документе дается следующее определение 
интегрированной безопасности с точки зрения 
используемого инструментария – «сочетание 
потенциала в гражданской и военной сфере, 
а также ресурсов полиции для их использова-
ния в кризисном реагировании, превентивном 
урегулировании и предотвращении кризисов в 
целом на международном уровне» [12, S. 14].
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Первый год разработки Стратегии совпал 
с эскалацией конфликта на Украине, что, судя 
по всему, оказало влияние на содержание до-
кумента. Анализ частоты встречаемости по-
казал, что Россия упоминается в документе в 
различных формулировках порядка 19 раз (ср.: 
Китай – 6 раз, НАТО – 32 раза). Особое внима-
ние обращает на себя статус России в Страте-
гии – РФ позиционируется в обозримой пер-
спективе как нарастающая угроза безопасности 
Германии и ее союзников. Если обратиться к 
предыдущему основному документу, регламен-
тирующему вопросы немецкой безопасности, –
Белой книге политики безопасности и будуще-
го бундесвера 2016 г., то Россия характеризо-
валась в нем как вызов безопасности [13, S. 32]. 
Можно наблюдать связь между трансформаци-
ей статуса РФ в политике безопасности и обо-
роны ФРГ и эскалацией конфликта на Украине 
в феврале 2022 г.: весьма вероятен сценарий, 
при котором статус РФ в Стратегии был бы 
идентичен указанному в 2016 г. в Белой книге.

В Стратегии особое внимание уделяется 
роли бундесвера, а также важности преодоле-
ния порога в 2% ВВП на оборону. Достижение 
этой цели не презентуется как громкий лозунг, 
отмечено, что выход на показатель является 
задачей на перспективу нескольких лет, и реа-
лизация его возможна за счет задействования 
средств из 100-миллиардного специального 
фонда. Что касается сотрудничества в сфере 
безопасности, то здесь безусловная ключевая 
роль отводится Североатлантическому альянсу 
и Европейскому союзу как институтам обеспе-
чения коллективной безопасности. Последний 
тезис не является новой реалией, он указывался 
в ключевых документах в области безопасно-
сти (см., например, Белую книгу). В Стратегии, 
помимо этого, указано, что Германия продол-
жит расширять и укреплять свое военное при-
сутствие на территории Североатлантического 
альянса для оказания при необходимости воен-
ной поддержки стран-партнеров [12, S. 33].

Анализ вызовов и угроз безопасности ФРГ.
Анализ отношений ФРГ с разными стра-

нами варьируется в зависимости от актора. 
Российская Федерация позиционируется в обо-
зримой перспективе как нарастающая угроза 
свободе и безопасности евроатлантического 
пространства. Политика России оценивается 
как нарушающая европейский миропорядок 
и стратегическую стабильность и напрямую 
угрожающая безопасности Германии и ее союз-
ников по блоку НАТО. При этом страны ЕС и 
НАТО не ставят целью прямое противостояние 

или конфронтацию с РФ, но страны выражают 
готовность к обороне своего суверенитета и не-
зависимости. С перспективы ФРГ целями РФ 
являются дестабилизация демократии в Европе, 
ослабление ЕС и НАТО, осуществляя действия, 
компрометирующие международное право и 
права человека, которые реализуются за счет 
использования традиционных вооруженных 
сил, возможности задействования своего ядер-
ного потенциала, и ресурсов энергетической 
политики. Федеральное правительство высту-
пает за снижение стратегических рисков и уси-
ление предсказуемости и прогнозируемости в 
отношениях с РФ, а также за сохранение поли-
тических и военных каналов коммуникации по 
линии Россия – НАТО. 

Китай рассматривается, с одной стороны, 
как партнер, с другой – как конкурент и си-
стемный соперник, но даже при таком сценарии 
именно партнерские отношения с КНР могут 
решить или способствовать решению глобаль-
ных вызовов.

В Стратегии определены следующие угро-
зы безопасности: а) снижение контроля над во-
оружениями, разоружением и нераспростране-
нием (в том числе ядерного) оружия; б) угрозы 
экономической безопасности (а именно полити-
ческое противоборство стран, негативно влия-
ющее на деятельность международных эконо-
мических и финансовых институтов); в) органи-
зованная преступность; г) изменение климата и 
истощение природных ресурсов; д) бедность, 
голод, войны и конфликты, возникающие из-за 
экологического кризиса и нехватки ресурсов.

«Зеленая повестка» в СНБ.
Определенное влияние на содержание 

Стратегии оказали Социал-демократическая 
партия Германии (СДПГ) (к которой принад-
лежат канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр 
обороны Борис Писториус) и Союз 90/Зеленые 
(к которой принадлежат министр иностран-
ных дел Анналена Бербок, министр экономики 
и защиты климата Роберт Хабек и министр по 
охране окружающей среды, охраны природы 
и ядерной безопасности Штеффи Лемке), что 
прослеживается в положениях документа. При-
сутствует и так называемая зеленая повестка: 
экологической проблематике уделено суще-
ственное внимание, что вкладывается в поли-
тику «энергетического перехода» (“Energiewen-
de”), реализуемую в ФРГ уже на протяжении 
более трех десятилетий [14]. Важное значение 
отводится вопросам экономической безопасно-
сти, а именно проблеме сырьевой зависимости 
ФРГ, возможным перебоям в поставках природ-
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ных ресурсов. Пандемия COVID-19, конфликт 
на Востоке Украины показали, что Германия 
крайне зависима от сырьевых поставок в целом 
(на 2019 г. зависимость составляла порядка 68% 
[15]), поэтому «зеленая повестка» в Стратегии 
не представляется удивительной. При этом не 
стоит исключать и влияние партийной принад-
лежности глав министерств на появление в том 
числе и положений, связанных с экологической 
безопасностью [16, 17].

Общественный запрос на безопасность?
Опросы общественного мнения показы-

вают, что в немецком обществе существует 
запрос на положения, приведенные в Страте-
гии (рисунок). В возрастной группе до 35 лет 
изменения климата рассматриваются как пре-
валирующая угроза безопасности Германии 
(70,2%), эта же угроза ярко выражена в группе 

35–66-летних (52,2%). В группе респондентов 
старше 66 лет этот параметр не так сильно 
выражен, но тоже занимает высокие значения 
(45,0%). Китай занимает второе место в списке 
угроз во всех возрастных группах. На третьем 
месте находится угроза безопасности ФРГ со 
стороны РФ, которая оценивается как наибо-
лее весомая в группах респондентов старше 
35 лет. В этом смысле неудивительно, что в 
СНБ в одном из финальных положений отме-
чены важность и необходимость проведения 
общественных дискуссий, посвященных про-
блемам безопасности. Его наличие опосре-
довано и еще одной проблемой, которая воз-
никла при разработке Стратегии, а именно от-
сутствием (или крайней нехваткой) влияния 
научно-исследовательского и экспертного со-
обществ на содержание документа. 

1 Исследование проводилось Немецким обществом внешней политики (Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige 
Politik e.V. (DGAP)) с 1 по 8 июня 2023 г. В онлайн-опросе приняли участие 2849 чел., которые являются членами Обще-
ства (т.е. это люди, интересующиеся вопросами внешней и оборонной политики Германии). Около 40% респондентов 
являются жителями Берлина, но результаты, полученные в столице, схожи с результатами, полученными за пределами 
Берлина.

Результаты социологического опроса, посвященного оценке угроз безопасности ФРГ (июнь 2023 г.)1 [18] 
(цвет онлайн)
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Quo vadis?

Стратегия национальной безопасности ФРГ, 
по сути, является резюмированием и обобщени-
ем положений, выдвинутых в уже имеющихся 
доктринальных документах, регламентирую-
щих вопросы безопасности, будь то Белая книга 
политики безопасности и будущего бундесвера 
2016 г., Стратегия устойчивого развития Герма-
нии 2016 г. или Белая книга мультилатерализма 
2021 г. Это логично, ведь для доктринального 
документа, тем более для стратегии, необхо-
дима подготовленная, в том числе докумен-
тальная, база, на которой будет строиться пер-
спектива. Но в СНБ есть один важный нюанс: 
ее положения несут, скорее, аналитический, 
фактологический характер, где элемент про-
гнозирования выражен крайне слабо, равно как 
и инструментарий и средства, за счет которых 
будут достигаться поставленные цели и задачи. 
Как справедливо отмечает представитель Ин-
ститута международных отношений Welt Trends 
В. Лапинс, документ, претендующий на стра-
тегию, должен соответствовать определенным 
критериям, а именно в нем должно отражать-
ся четко регламентированное, системное рас-
пределение имеющихся ресурсов, требуемых 
для реализации поставленных целей, которым 
присваивается приоритетность выполнения. 
В документе же многочисленные цели и задачи 
определяются как достижимые, выполнимые, 
требующие развития, доработки и т.д., что, по 
сути, снимает обязательства по их выполне-
нию, равно как делает перспективу реализации 
абстрактной, в какой-то степени «подвешенной 
в воздухе». Профессор В. Лапинс в этой связи 
приводит характерную цитату из «Die Zeit», 
что СНБ – «это не стратегический документ, а 
подтверждение того, что мы хорошие, занима-
емся только хорошими делами и желаем всем 
людям всего наилучшего» [19, S. 66].

Учитывая бюрократические преграды, 
а также сложности в достижении межведом-
ственного консенсуса, было бы закономерным 
закрепить в Стратегии создание органа, кото-
рый бы отвечал за организацию и практиче-
скую реализацию поставленных в СНБ приори-
тетов – Национального совета безопасности. 
Как отмечает немецкий политолог М. Кайм, 
Стратегия открывает перспективы для создания 
институтов, ответственных за реализацию по-
ложений не только самой Стратегии, но и дру-
гих документов, регламентирующих политику 
безопасности и обороны ФРГ. Создание Центра 
национальной безопасности при Ведомстве фе-

дерального канцлера, агрегирующего и опера-
ционализирующего положения СНБ и других 
доктринальных документов по безопасности, 
могло бы способствовать структурированию 
процессов выполнения намеченных целей по-
литики безопасности [20], а также возлагало бы 
ответственность за реализацию на определен-
ную структуру, обеспечивая, таким образом, ее 
подотчетность. Создание Национального сове-
та безопасности или Центра национальной без-
опасности (т.е. институциональной структуры, 
ответственной за реализацию СНБ) в настоя-
щий момент представляется туманным из-за 
отсутствия межведомственного консенсуса от-
носительно структуры, курирующей подобный 
совет или центр (будет ли это Министерство 
иностранных дел, или Министерство обороны, 
или Ведомство федерального канцлера). Одним 
из вариантов решения этой проблемы могло бы 
стать расширение функционала и развитие су-
ществующего Федерального совета безопасно-
сти (Bundessicherheitsrat).

Подведем итоги изложенного. Министер-
ство обороны ФРГ 10 ноября 2023 г. опублико-
вало новый документ, Директиву по оборонной 
политике (Verteidigungspolitische Richtlinien), 
ранее издававшийся в 2011 г. Документ заслу-
живает внимания по следующим причинам. 
Во-первых, актуализация документов, которая 
ранее происходила в среднем раз в 10 лет, в реа-
лиях скоротечных региональных и глобальных 
трансформаций должна происходить чаще, по-
этому появление обновленной Директивы было 
весьма ожидаемо [21]. Во-вторых, Директиву 
можно считать концептуализацией положений, 
изложенных в СНБ, представленной с точки 
зрения конкретного ведомства, Министерства 
обороны ФРГ. В Директиве представлена кон-
кретизация спектра угроз безопасности ФРГ, а 
также оценка отношений Германии со страна-
ми в разных регионах. В документе заложен 
важный принцип, определяющий деятельность 
вооруженных сил ФРГ, которые, в первую оче-
редь, должны быть способны к ведению боевых 
действий, что отводит на второй план функцию 
кризисного и превентивного урегулирования, 
доминировавшую в течение многих лет. Более 
того, в документе утверждается, что оборонное 
ведомство нуждается в структурных реформах, 
нацеленных на редуцирование бюрократиче-
ских барьеров и стимулирование более опера-
тивного процесса принятия решений. 

Анонсирование «Смены эпох» и публи-
кация Стратегии свидетельствуют о попытке 
ФРГ подчеркнуть свой status quo, а также вы-
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работать собственную стратегическую куль-
туру. Профессор В. К. Белозёров полагает, что 
документ не лишен противоречий, но в нем 
Германией предпринята попытка собственного 
позиционирования в условиях глобальных и ре-
гиональных турбулентностей, а также в реали-
ях протекающих социально-политических про-
цессов внутри страны [16, с. 176]. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формировании в России основ социального государства на рубеже XIX–XX столетий. При 
этом акцент делается на то, что с утверждением о необходимости расширения социальных функций государства могли быть соглас-
ны представители политической элиты, отличающиеся различными идеологическими воззрениями и преставлениями об идеальной 
форме правления. Целью работы является определение влияния идей о необходимости построения в России социального государства 
и отдельных воплощённых в жизнь элементов этой идеи на снижение противоречий в рядах правящей элиты. Наиболее значимыми 
источниками являются документы политических партий России, которые сформировались в начале XX в. и принимали участие в работе 
Государственной Думы. Эти источники позволяют увидеть, что, несмотря на порой значительные расхождения в вопросах о форме 
правления, государственного устройства и политических свободах, большинство партий склонны были признавать необходимость раз-
вития в России социального государства. Это проявилось во внесении в партийные программы соответствующих пунктов, посвящённых 
рабочему вопросу, развитию системы государственного страхования, а также внедрению бесплатного образования. Результаты ис-
следования показывают, что в России, как и в большинстве европейских стран, происходило постепенное понимание необходимости 
построения социального государства. При этом консенсус в данном вопросе мог способствовать снижению уровня противоречий в пра-
вящей элите. Однако отдельные расхождения в конкретных программах политических партий относительно элементов социального 
государства могли выступать в качестве поводов для конфликтов. 
Ключевые слова: политическая элита, социальное государство, политические партии, Государственная Дума, С. В. Зубатов, рабочий 
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Abstract. The article deals with the formation of the foundations of the social state in Russia at the turn of the XIX–XX centuries. At the same time, 
the emphasis is placed on the fact that representatives of political elite, diff ering in various ideological views and ideas about the ideal form of 
government, could agree on the need to expand social functions of the state. The aim of the article is to determine the infl uence of ideas about 
the need to build a social state in Russia and certain elements of this idea implemented in life on reducing contradictions in the ranks of the rul-
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ing elite. The most signifi cant sources are the documentation of political parties in Russia, which were formed at the beginning of the XX century 
and took part in the work of the State Duma. These sources allow us to see that, despite sometimes signifi cant diff erences in issues concerning 
the form of government, the state structure and political freedoms, most parties were inclined to recognize the need for the development of a 
social state in Russia. This was manifested in the introduction of relevant items in the party programs devoted to the working issue, development 
of the state insurance system, as well as the introduction of free education. The results of the study show that in Russia, as in most European 
countries, there was a gradual understanding of the need to build a social state. At the same time, consensus on this issue could help reduce 
the level of contradictions in the ruling elite. However, some discrepancies in specifi c programs of political parties regarding the elements of the 
welfare state could act as reasons for confl icts.
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Необходимость исполнения государством 
социальных функций в России на сегодняшний 
момент закреплена на законодательном уровне. 
При этом процесс перехода к социальному госу-
дарству мог быть достаточно длительным, до-
пускающим различные истолкования государ-
ственных обязанностей и самого содержания 
понятия достойного уровня жизни, который 
должен быть гарантирован каждому граждани-
ну. Большинством исследователей признаётся 
значимость социального государства как важ-
ного фактора для снижения общей социальной 
напряжённости в обществе, однако в гораздо
меньшей степени рассмотрен вопрос о взаимо-
связи реализации идеи социального государ-
ства и снижения противоречий в рядах полити-
ческой элиты. Соответственно, можно говорить 
об актуальности изучения процесса перехода 
к социальному государству в контексте того, 
каким образом он влиял на возможность вы-
работки консенсуса у представителей элиты, 
имеющих различные идеологические и полити-
ческие взгляды. 

Целью работы является определение наи-
более значимых особенностей формирования 
социального государства в России на рубеже 
XIX–XX вв. и отношения к этому процессу 
правящей элиты. Научная новизна работы за-
ключается в том, что в ней становление соци-
ального государства в России рассматривается 
как важный фактор сплочения правящей элиты 
вне зависимости от расхождений в остальных 
вопросах политического характера. 

Построение социального государства опи-
рается на предпосылки социально-экономи-
ческого развития общества. Однако непосред-
ственная реализация концепции социального 

государства возможна лишь в результате целе-
направленной политики власти [1, с. 56], что 
предполагает необходимость признания акту-
альности подобной модели в среде правящей 
элиты. В свою очередь, можно говорить и о том, 
что консенсус в отношении необходимости со-
вершенствования социальной политики госу-
дарства мог быть предпосылкой для снижения 
противоречий в рядах самой элиты.

Можно согласиться с А. А. Вилковым в том, 
что именно политическая элита традиционно 
вносит значительный вклад в формирование ос-
нов взаимодействия власти и общества, а также 
в успешность общего курса страны к «социаль-
но-экономическому благополучию» [2, с. 110].
Социальное государство является той целью, 
которая позволяет консолидировать власть и 
общество на основе общих представлений о 
желаемом будущем. При этом образ будуще-
го в общественном сознании может быть не-
определённым и опираться преимущественно 
на житейский опыт, что делает его достаточно 
фрагментарным и несистемным. Однако даже в 
таком виде он может обладать «мощным моти-
вационным потенциалом» [2, с. 110]. Впрочем, 
не стоит игнорировать и возможные риски, воз-
никающие в случае, когда этот общественный 
идеал справедливого государства не совпадает 
с теми идеями, которые пытается внедрить пра-
вящая элита. 

Предпосылками понимания необходимо-
сти развития социального государства в среде 
элиты можно считать общий прогресс в эко-
номике и системе политического управления, 
который предполагал возможность расширить 
функции государства, в более ранний период 
преимущественно сводившиеся к защите от 
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внешних противников и охране правопоряд-
ка. Традиционно принято считать, что образ-
цом для большинства европейских государств, 
включая и Россию, в данном вопросе могли 
выступать Германская империя и соответству-
ющие преобразования канцлера О. Бисмарка. 
Однако в России существовал и собственный 
опыт политики государства, направленный на 
поддержку наиболее социально незащищённых 
слоёв населения [3, с. 129].

Во многом необходимость развития со-
циального государства была связана с ростом 
численности такой категории населения, как 
пролетариат. В отличие от крестьянства, эта со-
циальная группа в гораздо большей степени за-
висела от взаимоотношений с представителями 
экономической элиты в лице активно развива-
ющегося класса буржуазии. Также промышлен-
ные рабочие не имели возможности опереться 
на поддержку в кризисной ситуации со стороны 
общины, которая в России во многом исполня-
ла функции, связанные с социальной помощью.

При этом необходимость вмешательства со 
стороны государства в отношения между про-
мышленниками и рабочими, а также предо-
ставление определённых социальных гарантий 
были осознаны представителями элиты далеко 
не сразу. Можно в качестве характерного при-
мера указать на мнение С. Ю. Витте, который 
даже в 1895 г. склонен был полагать, что в Рос-
сии, в отличие от западноевропейских стран, 
просто не существовало «рабочего вопроса» в 
силу отсутствия класса пролетариата как тако-
вого [4, с. 35].

Однако постепенный рост протестного 
движения, забастовок, стачек, в ходе которых 
выдвигались требования преимущественно со-
циального характера, заставлял государствен-
ную власть принимать меры, которые можно 
рассматривать как направленные на развитие 
социального государства. Были приняты зако-
ны, которые должны были обеспечить защиту 
интересов женщин и несовершеннолетних, ра-
ботающих на предприятиях текстильной про-
мышленности. В 1882 г. был запрещён труд де-
тей, не достигших 12 лет, а также дети не долж-
ны были работать в ночную смену.

Важной вехой в данном направлении го-
сударственной политики можно считать закон 
1886 г., во многом ориентированный на запад-
ноевропейский опыт и предусматривающий 
необходимость государственного контроля за 
отношениями предпринимателей и наёмных 
рабочих [4, с. 34]. С 1893 г. фабриканты должны 
были выплачивать компенсации рабочим, по-

лучившим увечья во время трудовой деятельно-
сти. Впрочем, действие этого закона не распро-
странялось на мелкие предприятия. Иницииро-
вались определённые шаги в плане ограничения 
максимальной продолжительности трудового 
дня, в частности, определялась на законода-
тельном уровне длительность рабочего дня пе-
ред праздниками – 11,5 час. и в ночное время – 
10 час. Создаваемые государством фабричные 
инспекции должны были заниматься регули-
рованием отношений рабочих и предпринима-
телей, предотвращать возможные конфликты. 
Особое внимание при этом обращалось на вы-
явление причин забастовок, проверялась закон-
ность налагаемых на рабочих штрафов [4, с. 36].

Как в своё время в Германии, в России го-
сударство начинало создавать систему социаль-
ного страхования. Предприниматели должны 
были обеспечивать своих рабочих бесплатной 
медицинской помощью. Спецификой Россий-
ской империи можно считать то, что вплоть до 
начала XX в. государство не считало нужным 
непосредственно взаимодействовать с пред-
ставителями различных общественных групп 
и движений в сфере социальной политики. При 
этом в рядах политической элиты формирова-
лись представления о необходимости больше-
го вовлечения государства в разрешение со-
циальных проблем. Расхождение в вопросах о 
степени государственного вмешательства и его 
конечных целях может говорить о достаточно 
высокой степени консенсуса в рядах политиче-
ской элиты по вопросу о необходимости интен-
сификации социальной политики государства.

Значимым моментом в истории развития 
как социального государства, так и правящей 
элиты считается октябрьский Манифест 1905 г.,  
в рамках которого была легализована дея-
тельность политических партий. После нача-
ла работы 1-й Государственной думы можно 
говорить о существенном расширении рядов 
правящей элиты. Причём стали возможны го-
раздо более открытые дискуссии о том, какой 
должна быть политика государства. Вопросы 
социального обеспечения воспринимались как 
одни из наиболее актуальных практически 
всеми политическими силами. Это создавало 
предпосылки для поиска компромиссов, хотя и 
не отменяло расхождений по многим вопросам 
о методах построения социального государ-
ства и его сущности.

При этом необходимо было учитывать 
специфику понимания социальной справедли-
вости большинством российского общества, 
которое было по своему происхождению пре-
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имущественно крестьянским. А. А. Вилков 
верно указывает на то, что в дореволюцион-
ной России справедливость воспринималась в 
контексте религиозно-нравственных ценностей 
[5, с. 23]. В то же время значимую роль продол-
жали играть и общинные традиции, ведь несмо-
тря на реформы П. А. Столыпина, значительная 
часть крестьянства продолжала жить именно в 
рамках общины. При таком подходе к понима-
нию справедливости большое значение играла 
личность монарха, в которой видели наместника 
Божьего на Земле. Высокая степень уважения, 
доходившая порой до сакрализации фигуры 
царя, при этом сочеталась со столь же высокой 
степенью ответственности за благополучие на-
рода. Именно монарх воспринимался как чело-
век, который должен был не только обеспечить 
защиту от внешних врагов, но и урегулировать 
возможные конфликты внутри общества с учё-
том интересов всех социальных групп.

Если говорить о роли общинного идеала 
справедливости, то необходимо отметить, что 
он предполагал необходимость «баланса об-
щинных и личных интересов». С одной стороны, 
этот идеал порой мог выступать препятствием 
для ускорения экономического развития, ско-
вывая хозяйственную инициативу отдельных 
крестьян. Однако, с другой стороны, он защи-
щал интересы наиболее социально уязвимых 
членов общины и препятствовал слишком вы-
сокой степени социального расслоения. Также 
можно говорить о высокой роли традиций при 
оценке явлений с точки зрения идеала справед-
ливости. Крестьянское большинство предпо-
читало урегулировать возможные конфликты 
и споры, выстраивать систему самоуправления 
«на базе обычного права» [5, с. 24]. 

Можно указать на то, что многие представи-
тели правящей элиты понимали необходимость 
развития в России социального государства 
как единственного пути для снижения напря-
жённости в обществе. Социальное государство 
рассматривалось как позитивная альтернатива 
дальнейшему развитию революционного дви-
жения, которое всё больше охватывало рабочий 
класс. Государство в данном случае должно 
было показать пролетариату, что оно готово от-
стаивать социально-экономические интересы 
рабочих, в том числе и поддерживая их в спорах 
с владельцами предприятий. Рабочие должны 
были убедиться, что построение социального 
государства возможно не в результате противо-
поставления своих интересов правящей элите, а 
в сотрудничестве с ней в целом и с её отдельны-
ми представителями.

Наиболее характерным примером попытки 
правящей элиты развивать социальное государ-
ство, при этом одновременно борясь с револю-
ционным движением, можно считать деятель-
ность С. В. Зубатова. Начальник Московского 
охранного отделения пришёл к выводу о том, 
что добиться спокойствия в обществе невоз-
можно лишь путём репрессий. Зубатов считал 
необходимым различать революционное дви-
жение, для которого главной задачей было свер-
жение существующего строя, что неприемлемо 
для правящей элиты, и рабочее движение, кото-
рое было сосредоточено на защите своих соци-
ально-экономических интересов. С последним 
элита могла выстраивать взаимовыгодное со-
трудничество, возможное при активизации со-
циальной политики государства, обеспечении 
справедливости при урегулировании отноше-
ния рабочих и промышленников. 

Намерения начальника Московского охран-
ного отделения нашли поддержку у многих 
представителей правящей элиты. Его идеи за-
интересовали обер-полицмейстера Москвы 
Д. Ф. Трепова. Одобрил доклад с зубатовскими 
идеями и генерал-губернатор Москвы великий 
князь Сергей Александрович [6, с. 201–207]. 
Стоит особо отметить, что в своей деятель-
ности Зубатов мог опираться не только на тех 
представителей элиты, которые бы характери-
зовались как консерваторы и безусловные сто-
ронники сохранения самодержавной монархии. 
Видеть в социальном государстве, которое вы-
страивалось правящим режимом, альтерна-
тиву революции могли и представители либе-
рального лагеря, многие из которых привлека-
лись к написанию соответствующих учебных 
материалов для рабочих или чтению лекций. 
При этом правящая элита могла считать впол-
не допустимым даже проведение забастовок и 
поддерживать требования рабочих, если они 
заключались именно в требованиях социаль-
ного характера, не затрагивая непосредственно 
сложившуюся систему правления. Символом 
успеха идей Зубатова можно считать массовое 
шествие рабочих в 1902 г. в Москве, на котором 
социальные требования сочетались с монархи-
ческими лозунгами [6, с. 314].

Понимание необходимости развития в Рос-
сии социального государства при этом вполне 
могло сочетаться со стремлением правящей 
элиты сохранить определённую замкнутость, 
исключить попадание в собственные ряды лю-
дей, которые в силу происхождения не принад-
лежали к наиболее привилегированной части 
общества. Важным механизмом отбора пред-

О. А. Пак. Социальное государство как фактор снижения противоречий в правящей элите 
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ставителей элиты могли в данном случае вы-
ступать наиболее престижные учебные заве-
дения, которые не только давали образование, 
но и способствовали формированию личных 
связей между будущими представителями пра-
вящей элиты. В Павловское и Александровское 
военные училища могли быть приняты только 
потомственные дворяне [7, с. 9]. Строгий со-
циальный фильтр был предусмотрен также и 
в Пажеском корпусе, где преимущественным 
правом поступления пользовались дети и внуки 
генералов, а также гражданских чиновников, 
относящихся к трём высшим классам. Однород-
ная социальная среда в данном случае должна 
была способствовать выработке схожих соци-
ально-политических взглядов, однако сами эти 
взгляды вполне могли признавать необходи-
мость развития в России элементов социально-
го государства. 

Представления о том, насколько обшир-
ными должны быть обязанности государства в 
плане обеспечения социальных потребностей 
населения, могли расходиться у представителей 
правящей элиты в зависимости от привержен-
ности к той или иной идеологической парадиг-
ме конкретной партии. В наибольшей степени 
соответствовали представления о социальном 
государстве той части элиты, которая придер-
живалась либеральных взглядов, хотя и в этой 
среде можно говорить о многих расхождениях, 
сложностях в понимании базовых понятий, свя-
занных с идеей социального государства. 

Центральным понятием в рамках либе-
рального дискурса стало «достойное суще-
ствование» [8, с. 144]. При этом многие либе-
ралы признавали, что этот термин является 
достаточно субъективным, хотя не отказыва-
лись от необходимости закрепить его на зако-
нодательном уровне. Так, П. И. Новгородцев 
писал о том, что всегда возможно провести ту 
грань, где можно говорить о нарушении прав 
человека на достойную жизнь. Если рассма-
тривать такой широко распространённый во-
прос, как максимальная продолжительность 
рабочего дня, то можно считать субъективны-
ми расхождениями мнения о необходимости 
8 или 9 рабочих часов. Но не могло быть сомне-
ния в том, что рабочий день свыше 12 часов яв-
ляется примером эксплуатации и несовместим 
с достойным существованием [8, с. 145].

На рубеже XIX–XX вв. происходила мо-
дернизация либеральных представлений о том, 
кто должен был выступать в качестве силы, 
обеспечивающей этот всеобщий достойный 
уровень жизни, позволяющий двигаться по 

пути материального и духовного прогресса, 
избегая нарастания социальной напряжённо-
сти. В рамках классической либеральной мо-
дели, выразителем которой можно признать 
Б. Н. Чичерина, говорить о массовой социаль-
ной помощи можно было только в рамках раз-
вития благотворительности, где акцент делал-
ся на соответствующем развитии обществен-
ной морали, а не на политике государства [8, 
с. 145]. Вмешательство государства рассматри-
валось как нарушение принципа справедливо-
сти, ущемление в той или иной мере прав более 
обеспеченной части населения.

Представители более позднего либерализ-
ма считали такой подход ошибочным, так как 
это неизбежно заставит многих людей стал-
киваться с проблемами и воспринимать до-
стойное существование как нечто случайное и 
не всегда возможное. П. И. Новгородцев и его 
единомышленники полагали, что обязанность 
по социальной поддержке граждан должна 
быть возложена на государство [9, с. 47]. Толь-
ко такой подход мог гарантировать важнейшую 
ценность в рамках либерального мировоззре-
ния – свободу. При этом гарантии достойного 
существования для каждого гражданина не 
должны были привести к социальной пассив-
ности, а наоборот, развивать чувство самоува-
жения, готовность действовать для улучшения 
своей жизни. Именно развитие социального 
государства должно было привести к становле-
нию в России гражданского общества, что мог-
ло в том числе и сгладить противоречия между 
правящими элитами и остальной частью соци-
ума. Такой подход предполагал необходимость 
юридического закрепления обязанностей пра-
вительства в социальной сфере, так как в про-
тивном случае всё ограничилось бы только бла-
гими пожеланиями. В социальном государстве 
гражданин имел право требовать от властных 
структур предоставления ему определённых 
благ и защиты своих прав. На государственные 
институты должно было быть полностью воз-
ложено обеспечение системы по заботе о нетру-
доспособных [8, с. 146].

Сложность в данном случае могла заклю-
чаться в том, что реализация комплекса прав, 
обеспечивающих в целом право на достойное 
существование, могло входить в противоречие 
с рядом других либеральных свобод, которые 
имели большое значение для многих представи-
телей правящей элиты. К числу таковых можно 
отнести право на труд. Попытка его реализации 
во время революционных событий во Франции 
оказалась безуспешной, но предполагалось, что 
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прогресс в области экономики должен сделать 
воплощение этого права более реалистичным. 
Каждый работающий человек имел право рас-
считывать на то, что сможет таким образом 
обеспечить себе достойное существование. Для 
того чтобы это соответствовало реальности, в 
программе Конституционно-демократической 
партии (кадетов) говорилось о необходимости 
увеличить площадь земельных участков, ко-
торые принадлежали тем, кто их обрабатывал 
собственным трудом [10]. В противном случае 
малоземельные крестьяне могли сталкиваться с 
тем, что труд не гарантирует им даже выжива-
ния, не говоря уже о достойном существовании. 

Проблема этого предложения состояла в 
том, что оно подразумевало возможность от-
чуждения части помещичьей земли, пусть и с 
предусмотренной компенсацией со стороны го-
сударства. Естественно, что подобные намере-
ния не могли не вызывать опасения у той части 
элиты, которая состояла из дворян-землевла-
дельцев.

Необходимость реализации принципов со-
циального государства в наибольшей степени 
проявилась у партии кадетов в их взглядах по 
рабочему вопросу. Для лучшей защиты прав 
пролетариата предполагалось участие их вы-
борных представителей в работе инспекций, 
предназначенных для контроля за соблюдени-
ем законов об охране интересов трудящихся [11, 
с. 2–3]. Кадеты полагали, что на государствен-
ном уровне должно быть принято решение о 
введении 8-часового рабочего дня, а также за-
конодательно ограничен ночной и сверхуроч-
ный труд, за исключением тех случаев, где это 
было связано с характером производства. Осо-
бо выделялась необходимость государства за-
щищать интересы работающих женщин и де-
тей. Не был обделён вниманием в программе 
кадетов и вопрос о страховании, обязанность 
за соблюдением которого должна была быть в 
компетенции государства. При этом в случае 
увечий на производстве и профессиональных 
заболеваний издержки должны были возла-
гаться на предпринимателей [10].

Необходимость перехода к социальному 
государству признавалась и теми представите-
лями политической элиты, которые склонны 
были в полной мере поддерживать политиче-
скую систему, установившуюся в результате 
октябрьского Манифеста 1905 г. В программе 
партии «Союз 17-го октября» (октябристов) го-
ворилось о необходимости действовать одно-
временно для преодоления революционного 
кризиса и исполнения народных нужд [12]. Од-

ним из наиболее актуальных вопросов являлся 
статус рабочего. В программе октябристов гово-
рилось о необходимости принятия законов, ко-
торые обеспечили бы защиту интересов и прав 
этой категории населения. При этом специфи-
кой взглядов партийцев можно признать то, что 
успешность подобной политики они связывали 
с прогрессом российской промышленности в 
целом [13, с. 68]. Соответственно, необходимо 
было отказаться от попыток противопоставить 
друг другу интересы рабочих и промышленни-
ков. При этом предлагалось ориентироваться 
на опыт, уже приобретённый наиболее разви-
тыми в промышленном отношении странами. 

Однако можно указать и на признание ок-
тябристами потребности внедрения ряда мер, 
которые бы непосредственно свидетельствова-
ли о развитии социального государства. Сюда 
можно отнести тезисы о необходимости обе-
спечения рабочих и членов их семей в случае 
увечья или смерти трудящегося. Говорилось в 
программе октябристов также о целесообраз-
ности повсеместного страхования работников, 
впрочем, не уточняя, за чей счёт оно должно 
осуществляться [12]. В вопросе ограничения 
рабочего времени акцент делался на вредных 
производствах и таких категориях пролетари-
ата, как женщины и несовершеннолетние. Воз-
можность повышения благосостояния народа 
связывалась октябристами с повышением со-
знательности, что, в свою очередь, предполага-
ло необходимость получения соответствующих 
знаний. Партийцы выступали за необходимость 
обеспечить получение всеми гражданами Рос-
сии начального образования, для чего Дума 
должна была добиться, «чтобы на удовлетворе-
ние этих нужд были ассигнованы самые широ-
кие средства» [12].

Идеи о необходимости развития элементов 
социального государства можно обнаружить и 
в программах тех партий и общественных дви-
жений, которые принято называть правыми 
или черносотенными. Несмотря на то что эти 
организации в большей степени склонны были 
ориентироваться на сохранение традиционного 
уклада, они также готовы были признать необ-
ходимость большего участия государства в со-
циальной защите населения и переустройстве 
жизни народа на более справедливых началах. 
Это проявлялось в намерениях улучшения быта 
рабочих, хотя программные пункты в данном 
вопросе могли отличаться меньшей степенью 
конкретики по сравнению с либеральными пар-
тиями. Так, в программе «Союза русского на-
рода» говорилось о необходимости добиваться 

О. А. Пак. Социальное государство как фактор снижения противоречий в правящей элите 
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упорядочивания отношений между рабочими 
и предпринимателями, но без указания на кон-
кретные основания данных отношений [14]. 
Также упоминалось о возможном сокращении 
продолжительности рабочего дня, но не при-
водились конкретные цифры [14]. Тем не менее, 
Союз был готов выступать с требованиями вве-
дения государственного страхования рабочих, 
а также всеобщего бесплатного образования, 
делая при этом акцент на необходимости его 
практического характера (земледельческого, 
ремесленного).

Можно говорить о специфике представле-
ний о социальном государстве, которая была 
характерна для политических лидеров и дви-
жений, относящихся к социал-демократиче-
скому направлению. Для социал-демократов 
было характерно достаточно критическое от-
ношение к политике государства в социальной 
сфере. Оно основывалось на представлении о 
том, что само государство является своеобраз-
ным инструментом угнетения в руках правя-
щего класса, который не заинтересован в том, 
чтобы ограничивать собственные привилегии 
и возможность эксплуатировать остальное на-
селение.

В своей программе РСДРП исходила из 
того, что сами по себе отношения между ра-
бочими и капиталистами являются несправед-
ливыми в силу присвоения результатов труда 
пролетариата со стороны буржуазии. В услови-
ях быстрого технического прогресса спрос на 
рабочую силу неизбежно отставал от соответ-
ствующего предложения на рынке труда, что 
делало неизбежным усиление эксплуатации и 
всё большей нищеты большинства населения 
[15, с. 206].

Если рассматривать базовые тезисы про-
граммы социал-демократов, то их достаточно 
сложно увязать с политикой по выстраиванию 
социального государства, ведь сама сущность 
идеи состоит в признании естественности со-
циального неравенства, в рамках которого мож-
но говорить о необходимости более справедли-
вого перераспределения общественных благ, 
гарантии определённого благосостояния для 
всех людей, независимо от их происхождения 
и социального статуса [1, с. 55]. Для российских 
же социал-демократов идеалом было не просто 
бесклассовое общество, но уничтожение любо-
го проявления социального неравенства. 

Однако можно указать на то, что пред-
ставители социал-демократов наряду со стра-
тегическими целями готовы были выдвигать 
требования и более практического характера, 

многие из которых имели социальную направ-
ленность и могут рассматриваться именно как 
часть преобразований, необходимых для по-
строения социального государства. Так, уже 
в проекте программы РСДРП говорилось не 
только о необходимости введения бесплатного 
образования для всех детей до 16 лет, но и о 
том, что на государство должна быть возложе-
на обязанность по снабжению детей из бедных 
семей учебными пособиями, одеждой и пита-
нием [15, с. 207].

Учитывая, что РСДРП позиционировала 
себя как партия, выступающая защитницей ин-
тересов пролетариата, то вполне естественно, 
что она выступала с рядом инициатив, направ-
ленных на защиту прав рабочих. Социалисты 
выступали за установление 8-часового рабочего 
дня и еженедельного отдыха продолжительно-
стью не мене 36 час. Нанимать работников мож-
но было только по достижении ими 15-летнего 
возраста. Выступало РСДРП за максимальное 
ограничение возможности труда в ночное время 
и запрет женского труда на вредных производ-
ствах. Предприниматели должны были нести 
материальную ответственность в случае утра-
ты работниками трудоспособности в результате 
травм. При этом особый акцент делался на то, 
что рабочие не обязаны доказывать, что трав-
ма была получена именно в силу нарушений со 
стороны владельца предприятия, достаточно 
было самого факта получения увечья во время 
работы. Выступали члены РСДРП также за за-
прет для предпринимателей выплачивать зар-
плату продукцией и вводить различные штра-
фы и вычеты из заработной платы [15, с. 208].

Признавалась возможность и необходи-
мость активной деятельности государства в со-
циальной сфере в плане защиты прав граждан. 
Для этого предлагалось увеличить количество 
фабричных инспекторов, расширить сферу 
их деятельности на кустарные производства, 
а также на казённые предприятия. Именно на 
государство должна была возлагаться обязан-
ность по выплате пенсии рабочим, которые 
утратили способность к труду в силу болезней 
или возраста. Однако при этом делался акцент 
на необходимости развитии органов местного 
самоуправления, в которых бы участвовали и 
представители рабочих. Именно их надзор за 
условиями труда и соблюдением законов дол-
жен был гарантировать рабочим максимальную 
степень социальной защиты.

В. И. Лениным был разработан проект сис-
темы социального страхования, которое долж-
но было охватывать всех лиц, живущих за 
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счёт наёмного труда. При этом в случае утра-
ты трудоспособности предполагалась полная 
компенсация получаемого заработка. Также 
спецификой данного проекта можно признать 
и то, что сами рабочие не должны были вно-
сить какие-либо страховые взносы. Вся ответ-
ственность возлагалась на предпринимателей, 
а также на государство. Этот проект был вне-
сён в Государственную Думу в 1914 г., однако 
принят не был [4, с. 36].

Примечательно, что РСДРП однозначно 
выступала с осуждением практики, при кото-
рой рабочее движение, направленное на до-
стижение своих социально-экономических 
требований, рассчитывало на сотрудничество 
с государственной правящей элитой. Опыт зу-
батовского движения рассматривался исклю-
чительно как попытка расширить полицейский 
контроль над рабочими, а не постепенное раз-
витие социального государства.

Нужно отметить, что, несмотря на ряд не-
достатков, политическая элита императорской 
России могла достаточно эффективно разре-
шать проблемы, возникающие при попытках 
построения социального государства. Об этом 
в определённой степени свидетельствует и тот 
факт, что в современной России дореволюцион-
ная эпоха представляется большинству граж-
дан тем периодом, который может являться 
примером для подражания при выработке со-
временных практик в сфере развития социаль-
ного государства [2, с. 111]. При этом акцент 
делается не столько на конкретной форме прав-
ления, сколько на необходимости социальной 
и политической стабильности. Аналогичная 
оценка может даваться и позднесоветскому пе-
риоду истории.

На основании анализа изложенных фактов 
можно говорить о том, что в Российской импе-
рии конца XIX – начала XX вв. в среде поли-
тической элиты во всё большей степени про-
исходило признание необходимости развития 
социального государства. Во многом это было 
связано с происходившими изменениями со-
циальной структуры российского общества, в 
котором увеличивалась доля промышленных 
рабочих. Социальное государство рассматри-
валась элитой как своего рода альтернатива 
дальнейшему развитию революционного дви-
жения. При этом российская элита могла опи-
раться на опыт других стран, особенно Герма-
нии. Политика государства была направлена 
на то, чтобы снизить уровень социальной на-
пряжённости, что подразумевало необходи-
мость защиты рабочих. Наибольшее значение 

приобретали вопросы страхования жизни и 
здоровья работников, ограничения продолжи-
тельности рабочего дня. 

Реализация идеи социального государства 
во многом была связана с возможностью лега-
лизации деятельности политических партий и 
создания Государственной Думы. Можно гово-
рить о том, что, несмотря на многочисленные 
расхождения между различными политиче-
скими движениями, большинство из них в той 
или иной степени склонны были поддерживать 
идею о необходимости возложения на государ-
ство обязанностей в сфере социальной защиты 
населения. В наибольшей степени признание 
за государством обязанности обеспечить всем 
гражданам достойный уровень существования 
было характерно для либеральных партий. Та-
ким образом, вопрос о социальном государстве 
становился основанием для консенсуса в рядах 
правящей элиты и снижения противоречий. 
Однако отдельные элементы партийных про-
грамм, например о возможности отчуждения 
части помещичьей земли, могли критически 
восприниматься частью правящей элиты. Зна-
чительно отличался подход к идее социаль-
ного государства у партий социалистической 
направленности. Возможность построения со-
циального государства увязывалась с необхо-
димостью коренной перестройки политической 
системы, что также было неприемлемо для пра-
вящего слоя населения. 
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