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Кризис легитимности 
государственной власти в развитом 
капиталистическом обществе 
в критической социальной теории 
Ю. Хабермаса
Я. А. Никифоров 

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

Никифоров Ярослав Александрович, доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии регионов, nikiforovy@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0325-1855

Аннотация. Статья посвящена проблеме кризиса легитимации государственной власти в 
развитом капиталистическом обществе в критической социальной теории Ю. Хабермаса. 
Сегодня на фоне происходящих тектонических сдвигов в миропорядке западные государ-
ства развитого капитализма сталкиваются с проблемами, разрешить которые властным 
элитам становится все труднее. Под угрозой утраты легитимности находятся такие кате-
гории, как государство, демократия. Кризис легитимности позднего капиталистического 
общественного устройства отнюдь не является новым феноменом для социальной науки. 
Размышления Хабермаса основаны на концепциях  и принципах, разработанных им в 
рамках критической социальной теории. Он утверждает, что основным противоречием 
капиталистического порядка остается частное присвоение государственных богатств; в 
терминах дискурсной модели практической рациональности – подавление генерализи-
руемых интересов через отношение к ним как к частным. Вследствие этого политические 
решения не признают рационального консенсуса. Стабильность капиталистической со-
циальной формации зависит от сохраняющейся эффективности легитимации, которая не 
выдерживает дискурсивной проверки. Центральной проблемой является отсутствие нор-
мативной базы общественного согласия. Хабермас убежден в том, что можно обеспечить 
нормативное согласие на межсубъективной основе, обратившись к понятию неискажен-
ной коммуникации. Можно установить какое-то нормативное соглашение, с точки зре-
ния которого деятельности государства может быть придана легитимность. Не то чтобы 
это, вероятно, обеспечило легитимность либерального капиталистического государства, 
скорее, потребности и интересы, которые были бы основой нормативного соглашения и 
могли быть установлены в ситуации неискаженного общения,  указывали бы путь к преоб-
разованию капиталистического общества, модели господства которого заставляют людей 
систематически заблуждаться относительно своих мотивов и интересов.
Ключевые слова: Ю. Хабермас, кризис легитимации, развитый капитализм, норматив-
ное соглашение, неискаженная коммуникация, практический дискурс, критическая со-
циальная теория 
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Article
The critical social theory of J. Habermas on the crisis of state power legitimacy in the advanced capitalist society

Ya. A. Nikiforov

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
Yaroslav A. Nikiforov, nikiforovy@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-0325-1855

Abstract. The article is devoted to the problem of the crisis of the state power legitimization in advanced capitalist society studied in the critical 
social theory of J. Habermas. Today, against the background of ongoing tectonic shifts in the world order, the Western states of advanced capital-
ism are facing the problems that are becoming increasingly diffi  cult for the ruling elites to solve. The categories such as the state and democracy 
are under the threat of loss of legitimacy. The crisis of legitimacy of the late capitalist social order is by no means a new phenomenon for social 
science. J. Habermas's refl ections are based on concepts and principles developed by him within the framework of critical social theory. He argues 
that the main contradiction of the capitalist order remains the private appropriation of state wealth; in terms of the discursive model of practical 
rationality: the suppression of generalized interests through treating them as private. As a result, political decisions do not recognize a rational 
consensus. The stability of the capitalist social formation depends on the continued eff ectiveness of legitimation, which does not stand up to 
discursive scrutiny. The central problem is the lack of a regulatory framework for public consent. J. Habermas is convinced that it is possible to 
ensure normative agreement on the intersubjective basis by referring to the concept of undistorted communication. It is possible to establish 
some kind of regulatory agreement, from the point of view of which the activities of the state can be given legitimacy. Not that this is likely to 
ensure the legitimacy of a liberal capitalist state; rather, the needs and interests that would be the basis of a normative agreement and that could 
be established in a situation of undistorted communication would point the way to the transformation of a capitalist society, which models of 
domination cause people to systematically err about their motives and interests.
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Сегодня на фоне происходящих тектони-
ческих сдвигов в миропорядке все более оче-
видным становится кризис западной модели 
общественного устройства. Коллективный За-
пад, репрезентируемый странами G7, ежеднев-
но сталкивается с нарастающим снежным ко-
мом нерешенных социальных, политических, 
экономических и других проблем. Нынешние 
властные, политические элиты не справляют-
ся с их решением. Перечень проблем значите-
лен и внушителен: сокращение и оскудение 
среднего класса (традиционного основания 
западного общества); проблемы миграций и 
социальной интеграции мигрантов; активное 
продвижение «зеленого курса» и идеологи-
ческая борьба с традиционной энергетикой; 
агрессивная борьба с традиционными ценно-
стями и исторической идентичностью, про-
движение ценностей ЛГБТ, культура отмены и 
критическая расовая теория. В итоге этих про-
цессов рушится единство обществ западных 
стран, размываются его ценностные основы и 
идентичность. Сегодня под угрозой утраты ле-
гитимности находятся такие, казалось бы, не-
колебимые категории, как государство, демо-
кратия. Вполне естественно, что такие серьез-
ные сдвиги нуждаются в осмыслении и поиске 

рецептов преодоления кризисных явлений. 
Политические режимы западных стран остро 
нуждаются в восстановлении исчезающей ле-
гитимности, т.е. согласия общества с государ-
ственной властью, его добровольного призна-
ния за ней права принимать обязательные для 
всех решения. 

Однако кризис легитимности позднего ка-
питалистического общественного устройства 
отнюдь не является новым феноменом для 
социальной науки, он находится на повестке 
дня в большей или меньшей степени остро-
ты уже свыше полувека. Впервые поставил 
проблему и выработал первые подходы к ее 
осмыслению один из ярчайших мыслителей 
современности, представитель франкфуртской 
школы социологии Ю. Хабермас. Тенденция 
развития дефицита легитимации в современ-
ных капиталистических государствах являет-
ся, по его мнению, фундаментальной пробле-
мой для таких обществ и наиболее очевидной 
угрозой их выживанию. Таким образом, кон-
цепция легитимации имеет центральное зна-
чение для Хабермаса, и под ней он понимает, 
что существуют веские аргументы в пользу 
того, что утверждение политического порядка 
считается правильным и справедливым, пока 
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признается ценность политического порядка. 
Проблема кризиса легитимации заключается в 
том, что растущее вмешательство государства 
в экономическую деятельность может стать 
легитимным для тех, кто затронут влиянием 
государства в этой сфере. Главный вопрос за-
ключается в том, существуют ли в обществе 
нормативные ресурсы, на которые государство 
может опираться для обоснования и поддер-
жания вмешательства в общественную жизнь, 
чтобы избежать дисфункциональных послед-
ствий для общества?

Размышления Хабермаса о противоречи-
ях и кризисных тенденциях, эндемичных для 
«продвинутого» или «организованного» капи-
тализма, основаны на концепциях  и принци-
пах, разработанных им в рамках критической 
социальной теории. Если коротко, он утверж-
дает, что основным противоречием капитали-
стического порядка остается частное присво-
ение государственных богатств; в терминах 
дискурсной модели практической рациональ-
ности – подавление генерализируемых инте-
ресов через отношение к ним как к частным. 
Вследствие этого политические решения, от-
ражающие существующий организационный 
принцип общества ipso facto1, не признают 
рационального консенсуса. Они не могут быть 
оправданы общим и неограниченным обсуж-
дением того, что в свете существующих и воз-
можных  обстоятельств отвечает наилучшим 
интересам всех, кого они затрагивают. Следо-
вательно, стабильность капиталистической со-
циальной формации зависит от сохраняющей-
ся эффективности легитимации, которая не 
выдерживает дискурсивной проверки. Иными 
словами, проблема заключается в том, как рас-
пределить  социально производимое богатство 
несправедливо и в то же время законно. 

Критика Хабермаса, по существу, при-
нимает марксистскую форму: семена нового 
общества вызревают в недрах старого. Но это 
критика с важными отличиями от марксист-
ской. Во-первых, беременные будущим кри-
зисные тенденции находятся не в экономиче-
ской, а в социально-культурной сфере; они не-
посредственно касаются не воспроизведения 
материальных условий жизни, а воспроизвод-
ства надежных структур социального взаимо-
действия. Таким образом, Хабермас пытается 
обосновать вероятность кризиса легитимации, 
 а не экономического коллапса. Другие важные 

1 Явочным порядком (лат.).

различия касаются структуры и статуса ар-
гументации. Хабермас выделяет четыре типа 
«возможных кризисных тенденций» в раз-
витом капитализме: тенденции, укорененные 
в системе функционирования экономики и 
управления; с потребностями в легитимации 
и мотивации [1, с. 77–86]. Любая из этих тен-
денций или, что более вероятно, их сочетание 
может перерасти в реальный кризис (впрочем, 
не обязательно, что он произойдет). Соответ-
ственно, вопрос, к которому обращается Ха-
бермас,  заключается в том, можно ли систе-
матически предсказывать кризис развитого 
капитализма сегодня? Его ответ – не точное 
«да» и не точное «нет», а квалифицированное 
обоснованное рассуждение.

«Взаимосвязь экономической системы с 
политической, которая в определенной степе-
ни деполитизирует производственные отноше-
ния, в свою очередь усиливает потребность в 
легитимации: госаппарат, который уже не про-
сто гарантирует, как при либеральном капи-
тализме, общие условия производства в виде 
создания предпосылок стабильности процес-
са воспроизводства, но и инициативно в них 
включен, так же нуждается в легитимации, как 
и докапиталистическое государство» [1, c. 62]. 

Вопросы, поставленные Хабермасом, ста-
ли остро актуальны в последние годы из-за 
неспособности капиталистических государств 
поддерживать растущий уровень жизни для 
всех граждан. Более того, он полагает: мнение 
о том, что фундаментальные проблемы леги-
тимации могут быть ликвидированы в резуль-
тате дивидендов экономического роста, всегда 
является ошибочным, так как эти проблемы 
усугубились самим успехом капиталистиче-
ского развития. Капитализм укрепил ожида-
ния относительно потребления, и это усилило 
давление на правительства с целью заставить 
экономику производить больше товаров. Не-
предоставление товаров для удовлетворения 
ожиданий становится негативной характери-
стикой рынка, исправить которую стало зада-
чей правительства. На более ранних этапах ка-
питалистического развития, по мнению Хабер-
маса, функционирование капиталистического 
рынка опиралось на ряд интернализованных 
ограничений спроса и потребления, которые 
разрушил сам успех капитализма. Капитализм 
зависел от культурной традиции, которая пре-
жде регулировала поведение и которая до сих 
пор могла предполагаться как ограничение по-
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литической системы «по умолчанию». К чис-
лу культурных факторов, которые Хабермас 
считает важнейшими для поддержания капи-
тализма, относятся: гражданский приватизм, 
семейный и профессиональный приватизм, 
религиозная этика достижения среднего клас-
са, фатализм низших классов, протестантская 
этика и отказ от немедленного удовлетворе-
ния. Все эти факторы обусловливали как эко-
номическую, так и политическую сдержан-
ность и промышленную стабильность. Кроме 
того, они предоставляют целый ряд ресурсов, 
с точки зрения которых личность получает 
представление о своей собственной самобыт-
ности. Эти факторы составляют культурные 
ограничения капиталистического общества, 
но, как ни парадоксально, капитализм не мо-
жет сам воспроизводить эти черты, а, напро-
тив, его успех разрушает их, в результате чего 
капиталистические общества начинают «па-
разитически питаться остатками традиции», 
которую капитализм сам истощил: «…буржу-
азная культура в целом также никогда не мог-
ла воспроизводить саму себя из собственных 
фондов; она всегда зависела от мотивационно 
эффективного дополнения посредством тради-
ционалистских картин мира» [1, c. 131].

Хабермас рассматривает предкапитали-
стическую культурную традицию как выпол-
нение ряда функций по обеспечению соци-
альной интеграции и формированию у людей 
чувства нравственной идентичности. Мораль-
ная основа торговли не может стать частью 
процесса торговли. Эта идея была, пожалуй, 
наиболее лаконично изложена в изречении 
Дюркгейма о том, что «в договоре не все дого-
ворно» [2, с. 199]. Экономическая деятельность 
зависит от согласия в отношении этого диапа-
зона ценностей для эффективной работы. Без 
такого согласия, являющегося опорой того, 
что Хабермас называет миром социокультур-
ной жизни, не было бы никаких оснований для 
экономического развития. Однако эти соци-
альные ценности, по его мнению, изначально 
были основаны на религиозных убеждениях, а 
развитие капитализма само по себе разрушило 
религиозную основу этих убеждений и заме-
нило их формой морального индивидуализма. 
Рост свободной экономической деятельности 
привел к развитию морального индивидуализ-
ма, желчь которого разъела систему традици-
онных верований. Моральный индивидуализм 
привнес субъективизм и невежество, а это 

является негодным основанием для станов-
ления социальных ценностей, которые имеют 
центральное значение для рыночной деятель-
ности. Если отсутствует убедительный меха-
низм установления социальных норм, то эти 
нормы окажутся во власти индивидуальных 
интересов и толкования. 

Хабермас последовательно рассматривает, 
критикует и отвергает возможные варианты 
выхода из сложившегося положения. 

Первый: если проблема легитимации обо-
стряется в результате растущей взаимосвязи 
между экономическим и политическим сек-
торами, тогда наиболее очевидным решением 
будет попытка разорвать их, отказаться от го-
сударственного вмешательства в экономику с 
точки зрения поиска социальной справедли-
вости и поддержать социал-натуралистские 
установления рынка как в принципе бесприн-
ципные. Таким образом, государство перестает 
быть источником обиды для тех, чья распреде-
лительная доля не соответствует их субъектив-
ному понятию заслуг и избегает нравственно-
го наследия, на котором основан капитализм, 
отказываясь от мнения, что рынок ограничен 
какими-либо конкретными существенными мо-
ральными принципами. По мнению Хабермаса, 
этот вариант невозможен, так как функциональ-
ной слабости рынка в сочетании с тем фактом, 
что неограниченный рынок слишком четко вы-
явит проявление социальной власти, будет до-
статочно, чтобы вызвать крах любой идеологи-
ческой основы с точки зрения справедливости. 
«Условием являются равные шансы на участие 
в конкурентной борьбе, которая регулируется 
таким образом, что внешние воздействия могут 
быть нейтрализованы. Подобным механизмом 
распределения являлся рынок; однако с тех 
пор даже широким слоям населения стало из-
вестно, что посредством меновой торговли ре-
ализуется социальное насилие. Рынок как ме-
ханизм распределения системно-конформных 
жизненных шансов по вкладу потерял свою 
убедительность» [1, с. 137]. Легитимация рынка 
не позволяет людям осознать свое достоинство 
и ценность и не создает никакой связи между 
личностью и социальной жизнью.

Второй вариант: практическая альтерна-
тива проблеме легитимации в рамках либе-
рального капиталистического государства за-
ключается в принятии сочетания политики и 
экономики, превратив управление экономикой 
в чисто инструментальный административ-

Я. А. Никифоров. Кризис легитимности государственной власти в капиталистическом обществе 
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ный сюжет. Проблемы управления становятся 
техническими трудностями, которые предсто-
ит решить экономистам и администраторам. 
Такая теория, основанная на теории систем, 
стремится обеспечить автономность реше-
ния от договорного мира ценностей. Однако 
неудивительно, что Хабермас отвергает эту 
точку зрения, поскольку не видит, как она 
может избежать нормативных проблем. Если 
административные решения могут регулярно 
выполняться против интересов тех, кого они 
затрагивают, то это должно рассматриваться 
как выполнение признанных норм. Если это 
так, утверждает Хабермас, то должна суще-
ствовать возможность того, что данные нор-
мы будут защищены от критики, т. е. это за-
висит от мировоззрения, которое узаконивает 
авторитет административной системы. «Вос-
производство высококомплексных обществ 
не оставляет никакого другого выбора, кроме 
как закрепить необходимую рефлексивность 
общества не в демократически организован-
ной общественности, а в административной 
системе, в достаточной мере, огражденной от 
партий и публики» [1, c. 219]

Мы вернулись к центральной проблеме: 
что это за нормы и как в современном мире они 
должны быть утверждены?

Хабермас убежден в том, что можно обес-
печить нормативное согласие на межсубъек-
тивной основе, обратившись к понятию неис-
каженной коммуникации. Можно установить 
какое-то нормативное соглашение, с точки зре-
ния которого деятельности государства может 
быть придана легитимность. Не то чтобы это, 
вероятно, обеспечило легитимность либераль-
ного капиталистического государства, скорее, 
потребности и интересы, которые были бы ос-
новой нормативного соглашения и могли быть 
установлены в ситуации неискаженного обще-
ния,  указывали бы путь к преобразованию ка-
питалистического общества, модели господ-
ства которого заставляют людей систематиче-
ски заблуждаться относительно своих мотивов 
и интересов. Хабермас здесь рассуждает как 
об этике, так и о метаэтике. Этический смысл 
заключается в том, что он показал, что обще-
ственная жизнь действительно зависит от мо-
рального согласия как для утверждения базы 
для личной идентичности, социальных цен-
ностей и целей, так и для обеспечения соци-
ально-нормативной основы, на которой может 
осуществляться интерсубъективная экономи-

ческая и политическая деятельность. Тради-
ционная мораль выполняла эту роль, но либе-
ральный капитализм сталкивается с кризисом 
авторитета, потому что он вызвал кризис соци-
ального единства. Традиционные нравствен-
ные связи были разрушены капитализмом, 
и нет ресурсов для обеспечения его власти. 
Требуется новое соглашение о нормах и ценно-
стях для обеспечения социальной интеграции. 
Однако современное моральное мышление в 
высшей степени субъективно и невежествен-
но, репрезентируя индивидуализм, который 
сам по себе является продуктом капитализма, 
и Хабермас вынужден развернуть метаэтиче-
скую теорию, чтобы продемонстрировать,  как 
может быть сформировано такое соглашение. 
Это делается через идею неискаженного обще-
ния. В основе нового нормативного соглаше-
ния будут лежать потребности и интересы, ко-
торые, по мнению людей, являются общими. 
Достигается это через рассуждения, дебаты о 
своей жизни и своих целях в условиях отсут-
ствия любого давления со стороны власти. 

На первый взгляд эта идея может выгля-
деть предельно идеалистической, «не в ногу с 
реальностью», по мнению Лумана. Но Хабер-
мас утверждает, что она не абстрактна и не ми-
фична. Чтобы создать новую основу для нор-
мативного согласия, и если это должно быть 
сделано путем обращения к контрфактуально-
му понятию согласия,  достигнутому в ситуа-
ции неискаженного диалога, то так или иначе 
это должно выглядеть как не совсем абстракт-
ное и лишенное здравого смысла и повседнев-
ного опыта. По мнению Хабермаса, идея неис-
каженного общения, хотя и контрфактуальна, 
не является абстракцией обычной речи и дис-
курса, потому что приверженность истине и 
рациональности содержится внутри обычного 
дискурса.

«Как бы ни деформировалась интерсубъ-
ективность взаимопонимания, конструкция 
идеальной речевой ситуации обязательно под-
разумевается в структуре потенциальной речи, 
поскольку вся речь, даже намеренный обман, 
ориентирована на идею истины. Эта идея мо-
жет быть проанализирована в отношении кон-
сенсуса, достигнутого в ходе неограниченных 
и универсальных дискуссий. В той мере, в ка-
кой мы осваиваем средства построения иде-
альной речевой ситуации, мы можем осмыс-
лить идеи истины, свободы и справедливости, 
которые проникают друг в друга» [3, c. 368].
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Речь вообще, считает Хабермас, подра-
зумевает приверженность определенным уни-
версальным стандартам – истинности, обо-
снованности, рациональности и т.д., и можно 
получить некоторый контроль над тем, что мы 
понимаем под этими понятиями из идеи дис-
курсивно согласованного консенсуса, свобод-
ного от господства, при котором все участники 
диалога имеют равный доступ к диалогу, все 
ко всем относятся с уважением, и единствен-
ным принуждением является приверженность 
аргументации и стремление к диалогу. Если 
принять, что в содержании речи содержатся 
определенные социальные ценности, то суще-
ствует вероятность определить условия, при 
которых могли бы быть достигнуты регуля-
тивные идеалы, воплощенные в речи. Это воз-
можно в дискурсивном диалоге, не искажен-
ном властью. Нормативные требования, выте-
кающие из такого дискурсивного консенсуса, 
будут иметь силу. При данном подходе родят-
ся нормы, которые могут быть приняты всеми. 
Таким образом, проблема, возникшая в кри-
зисе легитимации, становится для Хабермаса 
вопросом: каким образом на конкретном эта-
пе развития при данном состоянии развития 
производительных сил члены определенной 
общественной системы коллективно обязы-
вающим образом интерпретировали бы свои 
потребности и какие нормы они признали бы 
справедливыми, если бы с достаточным зна-
нием пограничных условий и функциональ-
ных императивов своего общества они могли 
бы и хотели в дискурсивном волеобразовании 
определять организацию общественных отно-
шений? [1, c. 187]. Ученый пришел к выводу, 
что если бы нормы капиталистического обще-
ства могли бы выдвигаться для рациональ-
ного рассмотрения без насилия, они не были 
бы одобрены теми, кто в настоящее время им 
привержен. Проблемы легитимации нельзя 
решить без нового нормативного соглашения, 
которое может быть обеспечено только рацио-
нальным консенсусом, описанным Хаберма-
сом. Если этого не сделать, то общество оста-
ется с невежественным взглядом на мораль, 
основанную на пропаганде (в основе которой 
лежит неестественное согласие, а не дискур-
сивный диалог и стремление к истине). Реаль-
ная политика и этика тесно связаны в теории 
Хабермаса: «…практические вопросы явля-
ются истинностными. Если это так, то нормы, 
которые могут быть легитимированы, следу-

ет отличать от норм, которые стабилизируют 
отношения власти. До тех пор пока нормы 
выражают универсализуемые интересы, они 
основываются на разумном консенсусе (или 
же они могли бы найти подобный консенсус, 
если бы практический дискурс имел место). 
Если же нормы не регулируют универсализуе-
мые интересы, они основываются на насилии» 
[1, с. 183]. 

Основными трудностями практической 
реализации теории легитимации через дис-
курсивный всеобщий диалог представляются 
следующие.

Во-первых, в неискаженной речевой си-
туации людей будут волновать рассуждения 
о нормах, которые могут стать основой нового 
соглашения, и они станут руководствоваться в 
этом неявными ценностями. Диалог будет ка-
саться выявления общих потребностей, инте-
ресов, блага, единства и т.д. Но почти наверня-
ка такие сложные концепции, как эти, всегда 
будут оспариваться, просто из-за априорных 
различий во взглядах на человеческую при-
роду и реалии  общественной жизни. Вполне 
может быть, как утверждает Хабермас, что в 
обществе, отмеченном неограниченным ис-
пользованием социальной власти, одна из 
интерпретаций этих понятий становится до-
минирующей и превращается в «идеологию», 
но это не означает, что если бы источники го-
сподства и власти были исключены, было бы 
возможно прийти к единому и идеологически 
нейтральному набору терминов для определе-
ния нормативного соглашения. 

Во-вторых, делегитимация развитых ка-
питалистических обществ так и может остать-
ся перманентным латентным кризисом без 
всяких социальных последствий. Регулиру-
емый государством капитализм, возникший 
как реакция на опасности для системы, по-
рождаемые открытым классовым антагониз-
мом, приостанавливает классовый конфликт. 
Система развитого капитализма определя-
ется политикой избегания конфликтов через 
обес печение лояльности масс, получающих 
заработную плату, посредством вознагражде-
ний и т.д. Поэтому то, что конфликт все еще 
встроен в структуру общества в силу частно-
го способа использования капитала, является 
той самой областью конфликта, которая имеет 
наибольшую вероятность остаться скрытой. 
Политическая система включает в себя заин-
тересованность, которая выходит за пределы 
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классовых границ, в сохранении компенса-
торного распределительного фасада. В опре-
деленных слоях и группах может накопиться 
так много последствий неравенства, что могут 
произойти социальные взрывы, напомина-
ющие революцию. Но если они не связаны с 
протестным потенциалом других слоев обще-
ства, никакие конфликты, возникающие из-за 
такого неблагополучия, не могут опрокинуть 
систему, они могут спровоцировать ее толь-
ко на резкие реакции, несовместимые с фор-
мальной демократией. Призывы Хабермаса к 
новому социально-нормативному соглашению 
сохраняют анонимный характер, обращенный 
к «человечеству как таковому» и, таким обра-
зом, ни к какой группе в особенности. В отсут-

ствие идентифицируемого  «агента социальной 
трансформации» критическая социальная тео-
рия вынуждена оставаться на уровне указания 
на широкие кризисные тенденции, присущие 
структуре развитого капитализма. 
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Рис. 1. Системообразующее ядро гражданских ценностей (цвет онлайн)

В современных условиях внешних поли-
тических вызовов и угроз актуальной задачей 
Российского государства является формирова-
ние и развитие у молодого поколения граждан-
ских ценностей, призванных консолидировать 
российское общество и обеспечить националь-
ную безопасности России [1]. 

Современную студенческую молодежь, 
справедливо принято считать социальной стра-
той, заключающей в себе значительные потен-
циальные возможности для цивилизационного 
движения, от степени включения которых в 
динамику общественной жизнедеятельности 
напрямую зависят темп, устойчивый характер 
и успешность прогресса ее сфер [2].

Студенческая молодежная общность как 
социально-профессиональная группа, реализуя 
свою общественную деятельность, детермини-
рованную общностью интересов, групповым 
самосознанием, специфической субкультурой и 
особенностями образа жизни, объективируется 
активностью, прежде всего, в учебно-познава-
тельном, политико-правовом, культурно-про-
светительском, досугово-творческом, спортив-
ном, волонтерском направлениях. Формиро-
вание гражданской активности современного
российского студенчества актуализирует про-
блему осмысления факторов, определяющих 
особенности его гражданских ценностей в 

контексте развития позитивных практик кон-
структивного социального действия.

Значительный вклад в разработку про-
блемы формирования гражданских ценностей 
внесли отечественные ученые Л. В. Баннико-
ва, В. В. Буткевич, А. Г. Голев, С. Н. Захарова, 
О. И. Ковалева, В. В. Мартынова, Н. А. Са-
вотина, О. В. Толкачева, О. Ю. Иванова и др. 
С позиции данных исследователей гражданские 
ценности выступают ориентирами личностного 
и общественного развития, объективно служат 
целостности социума путем нормирования по-
ведения его членов. 

Цель данной работы – на основе результа-
тов социологических исследований проанали-
зировать состояние базовых гражданских цен-
ностей студенческой молодежи региональных 
социумов и раскрыть роль гуманитарного обра-
зования в их формировании.

Гипотеза исследования предполагает, что 
формирование гражданских ценностей сту-
денческой молодежи является неотъемлемой 
частью целостной системы профессиональной 
подготовки специалистов в вузе.

Проанализированный теоретический ма-
териал по обозначенной проблеме позволяет 
рассматривать систему гражданских ценностей 
как сложную, многоуровневую динамичную 
структуру (рис. 1). 
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Следует отметить, что высшей граждан-
ской ценностью из всех представленных вы-
ступает ценность свободы личности, посколь-
ку именно она является тем основанием, на 
котором строится вся система гражданских 
ценностей. 

Российский политолог Э. Я. Баталов при-
числяет к гражданским ценностям толерант-
ность, плюрализм мнений, политическую 
активность, законопослушание, готовность к 
сотрудничеству и доверительное отношение к 
социальному окружению [3]. Отечественные 
исследователи Г. Я. Гревцева и М. В. Циули-
на классифицируют гражданские ценности на 
ценности-нормативы (правовые и нравствен-
ные нормы, национальные и региональные 
традиции и обычаи); ценности-идеалы (идеал 
нравственного, законопослушного человека, 
патриота, активного избирателя); ценности-це-
ли (мир, свобода, самоопределение личности, 

уважение человеческого достоинства, граж-
данская воспитанность) и ценности-средства 
(гражданская деятельность, толерантность, об-
разованность) [4]. 

Выполненный авторами статьи первичный 
анализ вторичных данных социологических 
исследований за 2010–2022 гг., посвященных 
проблеме трансформации гражданских цен-
ностных ориентаций молодежи, показал, что 
гражданские ценности представляют «перифе-
рию» ценностного пространства российского 
студенчества.

Социологические исследования 2010–
2015 гг. выявили в системе ценностных ориен-
таций молодежи такие ценности, как крепкая 
семья (50%), здоровье (42%), стабильность в 
обществе (8%) (рис. 2). Также студенческой 
молодежи был присущ невысокий уровень со-
циетальной консолидации и общего консоли-
дационного потенциала [5, 6].

Рис. 2. Ценностные ориентации студенческой молодежи 

Данные социологического исследова-
ния С. В. Ситниковой, связанного с анализом 
ценностных ориентаций населения г. Сарато-
ва, свидетельствуют о разнонаправленности 
гражданских позиций среди различных групп 
населения [6]. Так, в определении характери-
стик «настоящего россиянина» ответ «родить-
ся в России» старшее поколение респондентов 
(50–59 лет), выбирало чаще – 60,0%, чем более 
молодое поколение (30–39 и 40–49лет) – 48,0 
и 45,4% соответственно. В то же время быть 
одной национальности с коренным населени-
ем страны для 30–39-летних имело большее 

значение, чем для 50–59-летних респонден-
тов (табл. 1). Можно предположить, что по-
добная картина связана с различными подхо-
дами в гуманитарном образовании россиян, 
формирующими гражданские ценности, в 
различные исторические периоды (перио-
ды застоя или периоды перестройки) нашей 
страны. Поколение, родившееся в начале 
1990-х гг., воспитывалось в период, когда к 
развитию патриотических ценностей относи-
лись более формально, чем при Советском Со-
юзе, где гражданским ценностями уделялось 
больше внимания. 

М. В. Калинникова, Е. С. Толок. О роли гуманитарного образования 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50

42

8

%%



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 4

378 Научный отдел

Данное предположение подтверждается 
тем, что уровень образования в нашей стра-
не у респондентов молодой группы вызывал 
гордость в меньшей степени (7,5%) по сравне-
нию со старшими группами (12,3 и 12,5%), и 
это говорит о состоянии инерции в обществе 
(табл. 2). В то же время более сильно патрио-
тические чувства, такие как гордость истори-
ей России, гордость чертами характера людей, 

гордость обликом городов, выражены у ре-
спондентов молодого (30–39 лет) и старшего 
возраста (50–59лет), по сравнению со средней 
возрастной группой 40–49-летних. Таким об-
разом, можно говорить о том, что в период 
2010–2015 гг. в России возникли предпосылки 
необходимости формирования гражданских 
ценностей не только молодежи, но и всего рос-
сийского общества.

                                                                                                                                                       Таблица 1
Влияние возраста на определение важности характеристик «настоящего россиянина», 

% по возрастной группе [5]

Характеристики
Возраст

30–39 40–49 50–59

Родиться в России 48,0 45,4 60,0

Принадлежность к одному из традиционных 
для России вероисповеданий 32,2 27,6 35,5

Быть той же национальности 20,8 19,3 17,0

                                                                                                                          Таблица 2
Какие стороны жизни в России вызывают Вашу гордость, 

% по возрастной группе [5]

Вызывает гордость
Возраст

30–39 40–49 50–59

История России 62,0 49,4 60,0

Черты характера людей 25,8 20,4 22,9

Облик городов 5,2 3,2 7,0

Уровень образования граждан 7,5 12,3 12,5

В 20-х гг. XXI в. мощным фактором, кон-
струирующим гражданские ценности молоде-
жи, является специальная военная операция и 
изменение регионального пространства госу-
дарства за счет включения новых территорий, 
ставших полноправными субъектами Россий-
ской Федерации.

Уровень гражданской активности моло-
дежи вырос, в то время как гражданские цен-
ности и установки в ценностной иерархии мо-
лодых россиян, судя по данным ВЦИОМ за 
октябрь 2022 г., все так же занимают далеко не 
приоритетные позиции [7]. В системе ценност-
ных ориентиров студенческой молодежи при-
оритетные места занимают: высокий уровень 
благополучия (58%); жить спокойно, работая 
и заботясь о семье (54%), а приносить пользу 
своему народу, обществу, активно участвуя в 
общественной и политической жизни, выбира-
ют лишь 26% респондентов (рис. 3).

Безусловно, молодежь готова проявлять 
активность в общественно-политической жиз-
ни страны, но эта готовность не реализуется в 
полной мере. Стоит отметить, что гражданская 
активность молодежи в соответствии с ее вос-
приятием социально-политических реалий ха-
рактеризуется своей спецификой проявления. 
И региональный фактор здесь играет не по-
следнюю роль. Так, социологические опросы 
молодежи ряда регионов России (Республика 
Татарстан, Краснодарский край, Вологодская, 
Пензенская, Ульяновская, Самарская области), 
показали, что 60% респондентов в качестве 
фактора консолидации с гражданами отмеча-
ют ответственность за судьбу страны, родной 
земли и ее исторического прошлого [8]. Одна-
ко потенциал гражданской активности моло-
дежи реализуется в неформальных практиках 
общественно п олезной деятельности, носящих 
спонтанный и одномоментный характер [9]. 
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В связи с вышесказанным одной из акту-
альных проблем современного российского об-
щества является формирование гражданских 
ценностей студенческой молодежи и превра-
щение их в систему ценностных ориентаций 
личности. Приоритетной целью образователь-
ной системы России является формирование 
граждански компетентной личности посред-
ством гуманитарного образования, являюще-
гося социальным проектом воспитательной си-
стемы вуза [10]. Задачи воспитания являются 
едиными как для учебной, так и внеучебной де-
ятельности. При разработке образовательных 
программ задачи воспитания включаются в 
учебные модули (гуманитарный, естественно-
научный, общепрофессиональный, профессио-
нальный) и декомпозируются в рабочие про-
граммы дисциплин. 

Гуманитарный модуль, включающий в 
себя 15% дисциплин от общего количества из-
учаемых, создает условия, обеспечивающие: 
духовно-нравственное развитие обучающегося 
на основе традиционной национальной систе-
мы ценностей; формирование патриотического 
самосознания, стремления к реализации ин-
тересов Родины; формирование гражданской 
идентичности, гражданской и правовой куль-
туры, активной гражданской позиции, навы-
ков, необходимых для успешной самореали-
зации в обществе; формирование личностно-
центрированного подхода в профессиональной 
коммуникации, когнитивно-поведенческих и 
практико-ориентированных навыков, основан-

ных на общероссийских традиционных ценно-
стях; формирование неприятия деструктивных 
идеологий, профилактику экстремизма и деви-
антного поведения [11].

Из рассмотрения учебных планов и рабо-
чих программ направлений подготовки Ба-
лаковского инженерно-технологического ин-
ститута – филиала НИЯУ МИФИ видно, что 
ведущими векторами воспитательной работы 
с обучающимися являются: гражданское и 
патриотическое воспитание, направленное на 
развитие у обучающихся чувства уважения к 
истории страны и гордости за ее достижения; 
формирование общероссийской идентично-
сти, основанной на уважительном отношении 
к истории, культуре, традициям, образу жизни 
народов, населяющих Российскую Федерацию; 
генерирование и закрепление толерантных по-
веденческих моделей в интернациональных и 
многоконфессиональных коллективах; сохра-
нение и преумножение истории и традиций 
университета; выработка активной граждан-
ской позиции и качеств социально-активной 
личности.

Стоит отметить, что гуманитаризация об-
разовательно-воспитательного процесса, ре-
ализующая функцию позитивной социализа-
ции-интеграции студенческой молодежи в со-
циально-активную деятельность, предполагает 
не приспособительски-формальное включение 
студентов в «заданные условия» вузовско-
го континуума, а приобретение личностного 
опыта успешного коммуницирования и само-

Рис. 3. Гражданские ценности и установки современной молодежи
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организации в социокультурном пространстве 
учебного, научного, общественно-политиче-
ского и правоповеденческого творчества. 

В современных реалиях организация обра-
зовательной и воспитательной работы в вузе с 
расширением возможностей гуманитарного ре-
сурса представляется значимой с учетом пред-
лагаемых направлений, которые позволят по-
высить уровень гражданской компетентности 
студенческой молодежи. Выделим некоторые 
из них, к которым проявляют интерес студен-
ты БИТИ НИЯУ МИФИ и которые в качестве 
апробированных доказали свою целесообраз-
ность и действенность [12]: 

– для повышения уровня освоения уни-
версальных, общекультурных и общепрофес-
сиональных компетенций и воспитания актив-
но-креативных качеств обучающихся при из-
учении социально-гуманитарных дисциплин 
необходимо практиковать диалоговый формат, 
моделируемый в рамках таких нетипичных 
форм занятий, как брифинг-семинар, диспут-
коллоквиум, дискурс-беседы и открытые лек-
ции студентов;

– формирование на основе интереса к об-
щественно-гуманитарному знанию мотивации 
студентов к научно-исследовательской дея-
тельности через участие в теоретико-практиче-
ских конференциях, конкурсных и олимпиад-
ных проектах с публикационным подтвержде-
нием результатов работы;

– организация тематических дискуссион-
ных клубов с периодическим проведением рас-
ширенных заседаний по историко-культурной, 
социально-правовой и общественно-политиче-
ской проблематике;

– привлечение студенческого актива к 
организации, подготовке и проведению гума-
нитарных акций по политико-правовой тема-
тике различного уровня – мини-конференции, 
социо логические опросы, тестирование, кон-
курсы исследовательских работ, интеллекту-
альные поединки и игры, дебаты, познаватель-
но-просветительские викторины;

– расширение и укрепление межведом-
ственного взаимодействия социально-гумани-
тарных кафедр и общественно-воспитательно-
го сектора организаций высшего образования 
со структурами административной власти, 
депутатским корпусом, территориальной из-
бирательной комиссией, правоохранительны-
ми органами и политической элитой по линии 
участия в совместной деятельности и меропри-
ятиях, связанных с актуализацией интереса 

молодых людей к важнейшим проблемам оте-
чественной государственности, гражданской 
активности учащейся молодежи, повышения 
политической и правовой культуры.

Студенты БИТИ НИЯУ МИФИ традици-
онно принимают активное участие в междуна-
родных, всероссийских гражданско-патрио-
тических акциях (международная образова-
тельно-патриотическая акция «Фестиваль 
сочинений РусФест», международная акция 
«Большой этнографический диктант», меж-
дународная патриотическо-просветительская 
ак ция «Диктант Победы»; международная ак-
ция «Тест по истории Великой Отечественной 
войны», просветительская акция «Всероссий-
ский тест на знание Конституции Российской
Федерации», Всероссийский исторический 
диктант), а также в областных, муниципаль-
ных, общегородских военно-патриотических 
и общественно-политических мероприятиях 
(областная общеобразовательная акция «Из-
бирательный диктант», муниципальная исто-
рико-патриотическая муль тимедийная видео-
викторина «Мы беспощадный путь к Берлину 
открыли битвой под Москвой…», общегород-
ской военно-исторический квест «Дорогами 
Великой Отечественной войны», общегород-
ское гражданско-патриотического мероприя-
тие – открытая публичная лекция-дискуссия 
«Величие подвигов героев Отечества в воен-
но-исторической летописи России», межвузов-
ский студенческий интеллектуально-игровой 
поединок «Право выбора») и т.д. 

Таким образом, отмеченные направления 
гуманитаризации образовательно-воспита-
тельной деятельности в вузе создают условия 
для личностной самореализации молодых лю-
дей как активных участников преобразований 
современного российского общества, готовых 
к достойным ответам на исторические вызовы 
современности. 
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Аннотация. Проблема социального неравенства молодежи имеет особую остроту в силу противоречивости воздействия на молодое по-
коление, стимулирует его мобильность, но усиливается из-за ограниченных ресурсов региона, семьи, провоцирует социальную напря-
женность и различные девиации, включая ограничение рождаемости. Поэтому важно изучать демографические аспекты социального 
неравенства. В статье представлены результаты социологического исследования, проведенного методом анкетирования в Саратове в 
2023 г. По вероятностной квотно-территориальной выборке были опрошены 550 молодых саратовцев. Результаты обрабатывались в 
программе SPSS. Исследование показало, что пол в значительной степени детерминирует частоту сталкивания с социальным неравен-
ством, девушки сталкиваются с этим чаще юношей. Это проявляется в наличии собственности, разных стартовых условия, доступности 
образования и стоимости одежды. Юноши чаще обращают внимание на манеры человека, обладание властью и доступность здраво-
охранения. Для девушек главные факторы социального неравенства заключаются в проводимой социальной политике, несправедли-
вом распределении доходов, безработице, внешних обстоятельствах, непрактичности людей, для юношей – в низком уровне дохода, 
культуры и отсутствии желания работать. Немалое значение для неравенства молодых саратовцев имеют социальные институты. Для 
девушек это – институт религии, общественные организации и органы государственной власти, юноши больше обращают внимание на 
влияние институтов семьи, образования и СМИ. Возраст в большей степени определяет жизненную траекторию и неравенство моло-
дежи. Представители молодого возраста к факторам, влияющим на это, относят доступ к социально значимым благам, место и условия 
проживания, оценку своих материальных условий жизни по сравнению с окружением. По мере взросления растет значимость таких 
факторов, как уровень дохода, властных ресурсов, способность управлять людьми, обстоятельствами. Но снижается значение места, 
условий проживания и оценки своих материальных условий по сравнению с социальным окружением. Чем старше респондент, тем 
более подозрительно, неприязненно молодежь относится к социально неравным людям. 
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Abstract. The problem of social inequality among young people is particularly acute due to the contradictory impact on the younger generation. 
That is it stimulates its mobility, but is intensifi ed due to the limited resources of the region; families, provoke social tension and various devia-
tions, including birth rate restriction. Therefore, it is important to study the demographic aspects of social inequality. The article presents the 
results of a sociological study conducted by the questionnaire method in Saratov in 2023. According to the probabilistic quota-territorial sample, 
550 young Saratov residents were interviewed. The results were processed in the SPSS program. The study showed that gender largely determines 
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the frequency of encountering social inequality – girls face it more often than boys. This is manifested in the availability of property, diff erent 
starting conditions, the availability of education and the cost of clothing. Young men are more likely to pay attention to a person's mannerisms, 
the possession of power and the availability of health care. As for girls, the main factors of social inequality are social policies, unfair distribution 
of income, unemployment, external circumstances, and the impracticality of people. For young men, it is a low level of income, culture and lack of 
desire to work. Social institutions are of considerable importance for the inequality of young Saratov residents. For girls, these are the institutions 
of religion, public organizations and state authorities. Young men pay more attention to the infl uence of family institutions, education and the 
media. Age largely determines the life trajectory and inequality of young people. Young people include access to socially signifi cant benefi ts, place 
and living conditions, assessment of their material living conditions in comparison with their environment.  As they grow older, the importance 
of such factors as the level of income, power resources, the ability to manage people and circumstances increases. But the importance of place, 
living conditions and assessment of one's material conditions decreases in comparison with the social environment. The older the respondents 
are the more suspicious and hostile young people are towards socially unequal people. 
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For citation: Ivchenkov S. G., Shakhmatova N. V. Inequality of Saratov youth: Socio-demographic content. Izvestiya of Saratov University. Socio-
logy. Politology, 2024, vol. 24, iss. 4, рр. 382–388 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-9601-2024-24-4-382-388, EDN: ELBIJD
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

С. Г. Ивченков, Н. В. Шахматова. Неравенство саратовской молодежи: социальный контент

Проблема социального неравенства при-
влекает внимание многих исследователей. Осо-
бое значение эта тема приобретает в молодеж-
ном контексте. Положение молодежи в совре-
менном изменчивом обществе противоречиво. 
Ее перспективы сегодня во многом определя-
ются местом проживания и теми возможностя-
ми, которые существуют в регионе для разви-
тия человеческого потенциала. Их ограничение 
в условиях неравномерности территориального 
развития компенсируется высоким уровнем 
мобильности молодежи. Однако этому препят-
ствует дефицит в стране трудовых, образова-
тельных, культурных «центров притяжения» 
молодежи [1].

С одной стороны, противоречия, порож-
даемые социальным неравенством, – это неиз-
бежные явления, являющиеся универсальной 
характеристикой любого общества. На инди-
видуальном уровне социальное неравенство 
выступает как фактор, стимулирующий вос-
ходящую социальную мобильность молодежи. 
С другой стороны, последствия неравенства 
нередко проявляются в росте напряжения, кон-
фликтах людей разных социальных статусов, 
ухудшении состояния здоровья населения, уве-
личении девиантного поведения, смертности и 
пр. В связи с этим недостаточность мер по его 
сокращению существенно тормозит развитие 
всех сфер социума.

Поэтому изучение социального неравен-
ства является вечно актуальной темой для 
социальной науки. Классики социологии 
(Т. Гоббс [2], Д. Локк [3], К. Маркс [4], Г. Спенсер 
[5], М. Вебер [6]) изучали социальное неравен-
ство и предлагали свои интерпретации причин 
и последствий расслоения населения. Однако 
по мере усложнения социальной структуры об-
щества и глобализации появляются новые раз-

новидности проявлений неравенства. Наряду с 
традиционными его видами (престиж, власть, 
образование, богатство) возникают новые фор-
мы – цифровое, глобализационное, локальное, 
коммуникативное информационное, профессио-
нальное, неравенство-депривация, неравный до-
ступ к мобильностям и безопасности [7]. Их ис-
следованию посвящены работы У. Уорнера [8], 
Р. Дарендорфа [9], П. Бурдье [10], П. Сорокина 
[11] и др. В России эти аспекты анализирова-
лись в работах Т. Заславской [12], В. Радаева [13]. 
Применительно к молодежи различные аспекты 
неравенства рассматривались в публикациях 
М. Горшкова и Ф. Шереги [14], Э. Думновой [15], 
Ю. Зубок и В. Чупровой [16], С. Мареевой [17], 
Н. Олейниченко [18], М. Черныша [19] и др. В 
этих работах молодежь трактуется как соци-
ально-демографическая общность, выделяемая 
на основе обусловленных возрастом особенно-
стей идентификации, социального положения, 
места и функций в социальной структуре обще-
ства, специфических интересов и ценностей 
[20, с. 123]. Вместе с тем социальное неравенство 
саратовской молодежи, особенно в половозраст-
ном контенте, раскрыто недостаточно.

Под социальным неравенством молодежи 
понимается специфическая форма социальной 
дифференциации ее жизненных шансов, воз-
можностей удовлетворения актуальных и раз-
нообразных по характеру и источникам проис-
хождения потребностей. Оно отличается «не-
преходящим характером, сложной природой и 
склонностью к многоплановым манифестаци-
ям» [21, с. 24].

Это определение было заложено в исследо-
вание, которое проводилось в 2023 г. методом 
очного анкетирования. По вероятностной квот-
но-территориальной выборке были опрошены 
550 молодых саратовцев: 29% в возрасте от 
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18 до 22 лет; 48% – от 23 до 27 лет; 23% – стар-
ше 28 лет; 44% юношей и 56% девушек; 40,7% 
опрошенных имеют среднемесячный уровень 
дохода на одного члена семьи 10 001–15 000 руб. 
(около бедные), 27,3% – 15 001–20 000 руб. (сред-
ние), 16,7% – 5001–10 000 руб. (бедные), 14,0% 
зарабатывают более 20 000 руб. (зажиточные) и 
лишь 1,3% имеют менее 5000 руб. (нищие).

В табл. 1 отражено гендерное распределе-
ние молодых саратовцев по частоте проявления 
социального неравенства. Девушки чаще юно-
шей сталкиваются с ежедневным проявлением 
социального неравенства (27,4% опрошенных 
против 4,5%). Юноши чаще встречаются с этим 
феноменом регулярно (30,3% против 28,6%) 
или от случая к случаю (65,2% против 44%).

                                                                                                                                       Таблица 1
Влияние пола молодежи на частоту сталкивания 

с проявлением социального неравенства, % 

Частота сталкивания с проявлением 
социального неравенства

Пол
По выборке

женский мужской

Ежедневно 27,4 4,5 17,3

Регулярно 28,6 30,3 29,3

Единичные случаи 44,0 65,2 53,3

Итого 100,0 100,0 100,0

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что в провинциальной России до сих пор до-
минируют традиционные установки и стереоти-
пы, повседневные дискриминационные практики 
в оплате труда, возможностях карьерного роста, 
особенно в ситуациях беременности, наличия 
маленьких детей. Молодым женщинам все чаще 
приходится взваливать на себя груз ответствен-
ности, перенимать мужские образцы поведения, 
в одиночку содержать и воспитывать детей.

Данные, представленные в табл. 2, показы-
вает, что опрошенные юноши чаще имеют дело 
с неравенством в виде манер поведения (27,3% 
против 25,0% среди девушек), обладания вла-
стью (21,2% против 13,1% среди девушек), 
доступностью услуг здравоохранения (9,1% 
против 6,0% среди девушек). Это может быть 
связано с тем, что для юношей особенно важ-

ны публичность и признание окружающих, их 
уважение, возможность управлять людьми. От 
этого во многом зависит их самооценка.

Девушки чаще имеют дело с неравенством 
в виде наличия собственности (22,6% против 
13,6% среди юношей), разных стартовых усло-
вий (17,9% против 16,7% среди юношей), до-
ступности образования (13,1% против 12,1% 
среди юношей). И только девушки обращают 
внимание на стоимость одежды как вид соци-
ального неравенства. Можно предположить, 
что для девушек важность обладания собствен-
ностью (квартирой, машиной, дачей, усадьбой 
и пр.) символизирует достаток, который опре-
деляет их экономическое и статусное положе-
ние в обществе и может послужить своего рода 
«подушкой безопасности» на случай развода с 
мужем и иных обстоятельств. 

                                                                                                                                                             Таблица 2
Влияние гендерной принадлежности молодежи на проявление социального неравенства, % 

Проявление социального неравенства
Пол

По выборке
женский мужской

Стоимость одежды 2,4 0 1,3

Доступность образования 13,1 12,1 12,7

Доступность услуг здравоохранения 6,0 9,1 7,3

Разные стартовые условия 17,9 16,7 17,3

Манеры человека 25,0 27,3 26,0

Наличие собственности 22,6 13,6 18,7

Обладание властью 13,1 21,2 16,7

Итого 100,0 100,0 100,0
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Из данных табл. 3 следует, что девушки 
главной причиной социального неравенства 
считают проводимую социальную политику 
в стране (19%). Это объясняется тем, что они 
больше заинтересованы в развитии системы со-
циальной защиты, поскольку связаны с репро-
дуктивной функцией, чаще подвергаются ген-
дерной дискриминации и большему риску по-
пасть в социально уязвимые категории. Кроме 
того, девушки в качестве причин неравенства 

чаще отмечали несправедливое распределение 
доходов, безработицу, внешние обстоятельства, 
непрактичность и количество детей в семье. 
Юноши видят причину неравенства в низком 
уровне дохода (34,8%), в низком уровне культу-
ры (21,2%) и отсутствии желания работать. По 
их мнению, экономический фактор определяет 
социальное положение мужчины в обществе: 
чем выше доход, тем более успешен человек в 
обществе.

                                                                                                                                                                  Таблица 3
Влияние гендерной принадлежности молодежи на мнение об основных факторах 

социального неравенства, % 

Факторы социального неравенства молодежи
Пол 

По выборке
женский мужской

Безработица 14,3 3,0 9,3

Низкий уровень дохода 17,9 34,8 25,3

Несправедливое распределение доходов 14,3 12,1 13,3

Проводимая социальная политика 19,0 10,6 15,3

Низкий уровень культуры 8,3 21,2 14,0

Отсутствие желания работать 9,5 12,1 10,7

Непрактичность людей, неумение экономить 3,6 1,5 2,7

Внешние обстоятельства, судьба, разные причины 9,5 3,0 6,7

Большое число детей в семье 3,6 1,5 2,7

Итого 100,0 100,0 100,0

Исследование показало, что институтом, ко-
торый оказывает наибольшее влияние на соци-
альное неравенство, является семья (табл. 4). Сле-
дом идут образование, СМИ и религия. Девушки 
чаще юношей концентрируют внимание на таких 
институтах, как религия, общественные органи-
зации и органы государственной власти. На наш 
взгляд, это традиционно объяснялось их осо-
бой эмоциональностью. Они чаще испытывают 

страх и нуждаются в защитнике. Религия пре-
доставляет им такого защитника в образе Бога 
(16,7%). Мужчины менее эмоциональны и более 
привержены логике, им нужны доказательства, 
факты, они отслеживают логические связи. По-
этому на них религия воздействует меньше 
(10,6%). Общественные организации и государ-
ственные учреждения также воспринимаются 
девушками как своего рода защитники (по 6,0%).

                                                                                                                                                 Таблица 4
Влияние гендерной принадлежности молодежи на мнение о воздействии институтов 

на социальное неравенство, % 

Воздействие институтов 
на социальное неравенство

Пол
По выборке

женский мужской

Органы государственной власти 6,0 3,0 4,7

Общественные организации 6,0 0 3,3

СМИ 15,5 16,7 16,0

Семья 38,1 48,5 42,7

Образование 17,9 21,2 19,3

Религия 16,7 10,6 14,0

Итого 100,0 100,0 100,0
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Юноши больше обращают внимание на 
влияние институтов семьи, образования и 
СМИ. Семья оказалась важнее для них (48,5% 
против 38,1% среди девушек), возможно, в силу 
тенденции смены социальных ролей в семье 
между мужчиной и женщиной. В России по-
явились женщины со статусом, которые стре-
мятся занять высокое положение в политике, 
бизнесе, управлении и вполне способны вы-
полнять «мужскую» работу не хуже мужчины, 
в то время как мужчины занимаются воспита-
нием детей и домашними обязанностями. Уси-
ление внимания юношей к образованию (21,2% 
против 17,9% у женщин) и СМИ (16,7% против 
15,5% среди девушек) объясняются их публич-
ностью и склонностью к профессионализму.

Данные, представленные в табл. 5, на-
глядно демонстрируют, что 61,4% опрошен-

ной молодежи в возрастном интервале от 18 
до 22 лет считают, что различие стартовых 
условий не обусловливает жизненного выбо-
ра, а следовательно, и неравенства жизненных 
траекторий. Позитивный настрой может быть 
связан с тем, что эти молодые люди только 
вступают во взрослую жизнь, полны энер-
гии и мотивации для достижения поставлен-
ных целей, они не жалеют ни сил, ни време-
ни, обучаясь на курсах, пробуя силы в иных 
профессиональных областях – в творчестве, 
бизнесе, карьере – во всем том, что достав-
ляет им удовольствие. Молодежь в возрасте 
23–27 лет, наоборот, считает, что стартовые 
условия определяют жизненный путь (52,8%). 
Среди молодых людей старше 28 лет таковых 
41,2%. Видимо, жизненная практика и собст-
венный опыт снизили их уровень оптимизма.

                                                                                                                                                         Таблица 5
Мнение молодых людей о влиянии различных стартовых условий 

на неравенство жизненных траекторий, % по возрасту

Влияет ли различие стартовых 
условий на неравенство 
жизненных траекторий 

Возраст респондентов
По выборке

18–22 23–27 28+

Да 31,8 52,8 41,2 44,0

Нет 61,4 44,4 50,0 50,7

Иное 6,8 2,8 8,8 5,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализ показывает (табл. 6), что молодежь 
в возрасте от 18 до 22 лет чаще других концен-
трирует внимание на таких факторах неравен-
ства, как доступ к социально значимым благам 
(93,2%), интеллектуальный багаж человека, его 
социальный капитал (81,1%), место и условия 
проживания (86,4%), оценка своих материаль-

ных условий жизни по сравнению с социаль-
ным окружением. Возможно, это связано с тем, 
что молодые люди в силу своей неопытности 
жизненный выбор связывают с доступностью 
качественного образования, качественного ме-
дицинского обслуживания, походами в музеи, 
театры, клубы и пр.

Таблица 6
Определение факторов, влияющих на социальное неравенство молодежи, в зависимости от возраста, 

% (по положительным ответам)

Факторы, влияющие на социальное неравенство молодежи
Возраст респондентов

По выборке
18–22 23–27 28+

Доступ к социально значимым благам 93,2 84,7 85,3 87,3

Интеллектуальный багаж человека и его социальный капитал 81,8 76,4 88,2 80,7

Место и условия проживания 86,4 77,8 67,6 78,0

Уровень дохода 70,5 70,8 73,5 71,3

Обстановка в стране 45,5 50,0 41,2 46,7

Власть и влияние, способность воздействовать на других людей 11,4 30,6 44,1 28,0

Оценка своих материальных условий жизни по сравнению 
с вашим окружением 18,2 15,3 14,7 16,0

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0
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Респонденты в возрасте от 23 до 27 лет 
важнее других факторов считают обстановку 
в стране (50,0%), а также власть и способность 
влиять на других людей (30,6%). Для молоде-
жи старше 28 лет чаще других лидирующим 
фактором неравенства выступает интеллек-
туальный багаж человека (88,2%), уровень 
дохода (73,5%). Это может быть обусловлено 
тем, что саратовцы данной возрастной кате-
гории связывают жизненный выбор с личны-
ми достижениями, с совокупностью знаний 
и умений, востребованных на рынке труда, 
доходом. Для них важнее, чем в предыдущей 
возрастной группе, власть и способность вли-
ять на других людей (44,1%). Данная корреля-
ция может быть обусловлена тем, что с воз-
растом молодые саратовцы осознают значи-
мость власти, способности управлять людь-
ми, обстоятельствами. Для молодежи 28 лет 
и старше характерны развитые лидерские ка-
чества, харизматичность, коммуникативные 
навыки.

Данные, представленные в табл. 7, раскрыва-
ют влияние возраста на отношение молодых са-
ратовцев к социально неравным людям. Боль-
шинству молодежи (57,3%) свойственно в этом 
случае нейтральное отношение. Особенно это 
касается 18–22-летних и 23–27-летних (59,1 и 
58,3% соответственно); они же чаще проявляют 
доброжелательность (31,8 и 27,8% соответствен-
но). Возможно это связано с неопределенностью 
их статуса, когда есть конкретные ожидания, 
опасения и риски. Однако с возрастом доля тако-
вых снижается. Одновременно повышается доля 
тех, кто относится к людям не своего социаль-
ного уровня с подозрением, неприязнью, пре-
зрением. Больше всего это свойственно тем, кто 
старше 28 лет (соответственно 11,8, 8,8 и 5,9%). 
Вероятно, это связано с тем, что к данному воз-
расту они уже заняли относительно устойчи-
вое социальное положение, добились опреде-
ленного успеха в своей жизни и испытывают 
гордость за это. У них определился свой круг 
социального общения, где им комфортно.

                                                                                                                                                    Таблица 7
Влияние возраста на отношение к социально неравным людям, % 

Отношение к социально 
неравным людям

Возраст респондента
По выборке

18–22 23–27 28+

Доброжелательное 31,8 27,8 20,6 27,3

Не лучше и не хуже, чем ко всем 59,1 58,3 52,9 57,3

Подозрительное 4,5 6,9 11,8 7,3

Неприязненное 4,5 6,9 8,8 6,7

Презрительное 0 0 5,9 1,3

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

Анализ полученных данных позволяет сде-
лать следующие выводы. Пол в значительной 
степени детерминирует частоту сталкивания с 
социальным неравенством, девушки сталкива-
ются с этим чаще юношей. Это проявляется в 
наличии собственности, разных стартовых ус-
ловий, доступности образования и стоимости 
одежды. Юноши чаще обращают внимание на 
манеры человека, обладание властью и доступ-
ность здравоохранения. 

Что касается главных факторов социально-
го неравенства, для девушек они заключаются 
в проводимой социальной политике, неспра-
ведливом распределении доходов, безработи-
це, внешних обстоятельствах, непрактичности 
людей, для юношей – в низком уровне дохода, 
культуры и отсутствии желания работать. Не-

малое значение для неравенства молодых сара-
товцев имеют социальные институты: для де-
вушек это – институт религии, общественные 
организации и органы государственной власти; 
юноши больше обращают внимание на влияние 
институтов семьи, образования и СМИ.

Возраст в большей степени определяет, от 
чего зависит жизненная траектория и неравен-
ство молодежи. Представители молодого воз-
раста к факторам, влияющим на это, относят 
доступ к социально значимым благам, место и 
условия проживания, оценку своих материаль-
ных условий жизни по сравнению с окруже-
нием. По мере взросления растет значимость 
таких факторов, как уровень дохода, властных 
ресурсов, способности управлять людьми, об-
стоятельствами. Но снижается значение места, 
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условий проживания и оценки своих матери-
альных условий жизни по сравнению с соци-
альным окружением. Возраст играет важную 
роль в определении отношения к социально 
неравным людям. Чем старше молодежь, тем 
более подозрительно и неприязненно относит-
ся к ним. 

Таким образом, исходя из полученных дан-
ных, можно утверждать, что особенности соци-
ального неравенства молодежи очень значимо 
детерминированы возрастными и гендерными 
характеристиками, что нельзя не учитывать в 
социальных программах и работе с молодежью. 
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Аннотация. Статья затрагивает общие вопросы, касающиеся использования искусственно сгенерированных данных в процессе раз-
работки и внедрения математико-статистических методов в социологическую сферу. Кратко охарактеризованы основные направления 
применения симулированных данных в социологии. Очерчена зона ответственности специалистов-социологов по отношению к ма-
тематикам при верификации математико-статистических методов и их интеграции в социологические научные отрасли. Дана автор-
ская классификация математико-статистических методов в зависимости от необходимости применять искусственные данные для их 
верификации. Объяснена классификация симуляций при верификации математико-статистических методов по степени значимости 
научных проектов, при этом к каждому классу приложен реальный кейс в рамках социологической проблематики. В качестве проекта 
низкой степени значимости приведен эксперимент с частотными доверительными интервалами А. Крыштановского, использующий 
искусственные выборки данных социологических опросов. В качестве образца научного кейса средней значимости выступило исследо-
вание Дж. К. Ф. де Винтера и Д. Додоу перспектив применения t-критерия Стьюдента для анализа выборок наблюдений, выраженных в 
порядковой шкале Ликерта. Примером научной симуляции высокого уровня стал собственный опыт автора, связанный с внедрением 
байесовской методологии в эмпирическую социологию в контексте разработки методов анализа размера эффекта при проведении 
сравнительных биномиальных социальных экспериментов с бинарными данными. В исследовании поднят вопрос о требованиях к 
публикации методологических исследований, использующих сгенерированные данные. Приводятся стандарты публикации исследо-
ваний с симуляциями, начиная от классических соглашений общего профиля и заканчивая жесткими стандартами, принятыми в таких 
ответственных сферах, как медицинские исследования.
Ключевые слова: сгенерированные данные, симулированные данные, математико-статистические методы, верификация методов, 
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Abstract. The article touches on the general issues, related to the use of artifi cially generated data in the process of development and implemen-
tation of mathematical-statistical methods in the sociological sphere. The main directions of application of simulations in sociology are briefl y 
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Искусственно сгенерированные (симули-
рованные) данные в рамках социологической 
проблематики сегодня рассматриваются в двух 
важных контекстах. Прежде всего, это компью-
терное моделирование (симуляция) социальных 
процессов и ситуаций на основе искусственных 
данных. Н. Гилберт и К. Г. Троич датируют 
возникновение первых подобных симуляций в 
социальных науках еще 1960-ми гг. и выделя-
ют до семи разновидностей таких моделей: от 
простейших микросимуляций до сложных са-
мообучающихся систем [1, p. 6–14]. Хотя в оте-
чественной социологии этой области, на наш 
взгляд, уделяется недостаточное внимание, все 
же данная тема иногда поднимается в социоло-
гических журналах (намного чаще встречаясь 
в журналах, посвященных математическим и 
компьютерным наукам). Причины данного про-
тиворечия, заключающиеся в субъективных 
установках отечественных социологов в отно-
шении сложных математических методов, до-
статочно подробно рассматриваются Ю. Н. Тол-
стовой и выходят за рамки настоящего иссле-
дования [2]. Другое важное направление при-
менения искусственных данных, которое почти 
никогда не становилось предметом серьезного 
обсуждения в социологическом сообществе и 
которому посвящено наше исследование, – это 
использование сгенерированных данных при 
разработке и внедрении математико-статисти-
ческих методов в социологическую пробле-
матику. Сюда входят как задачи тестирования 
какого-либо общеизвестного метода (методики, 
критерия) из математики или другой приклад-
ной научной области на предмет того, насколь-
ко он пригоден для конкретной социологиче-
ской задачи, так и разработка принципиально 
новых методов анализа, сопровождающаяся 
их верификацией в контексте социологических 
кейсов.

На первый взгляд, означенная сфера дея-
тельности лежит за пределами компетенций 
социологов, относясь к зоне ответственности 
математиков, искушенных в статистических 
методах и сведущих в тонкостях математиче-

ского аппарата. Однако математики, как пра-
вило, работают с абстрактными числами, не 
учитывающими реального контекста и особен-
ностей ситуаций, в которых будут применять-
ся разработанные ими методы. И даже специ-
алисты по прикладной математике, призвание 
которой заключается во внедрении математи-
ческой методологии в другие области науки и 
техники, сталкиваются с нехваткой знаний о 
предметных областях, в которые, по задумке, 
должны интегрироваться разработанные мето-
ды и методики. Таким образом, проблема ве-
рификации математико-статистических мето-
дов в социологии сегодня находится на стыке 
социологических и математических наук: для 
ее решения социологи должны обладать доста-
точной математической подготовкой, а матема-
тики – достаточным объемом знаний о социуме 
в той степени, которая необходима для эффек-
тивного внедрения математико-статистиче-
ских методов в проблемное поле социологии. 
Наконец, если подходить к данному вопросу в 
российской социологии с позиции сухого фор-
мализма, текущий паспорт научной специаль-
ности ВАК РФ 5.4.1. «Теория, методология и 
история социологии» прямо содержит в себе 
такие направления социологических исследо-
ваний, как «Разработка новых методов матема-
тико-статистического анализа эмпирических 
данных», «Использование приемов и техник 
анализа, заимствуемых из других дисциплин, в 
применении к социальным данным» и «Методо-
логические исследования, направленные на со-
вершенствование, развитие, уточнение традици-
онных, широко применяемых и новых методов, 
методик, техник сбора и анализа эмпирических 
данных»1. Цель текущей работы – раскрыть 
место и значение искусственно сгенерирован-
ных данных в процессе научной работы над 
вышеозначенными проблемами, продемонстри-

1 Паспорт научной специальности 5.4.1 «Теория, 
методология и история социологии» // Высшая аттеста-
ционная комиссия при Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации. URL: https://vak. 
minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=17&name=92259
542002&f=15331 (дата обращения: 18.05.2024).
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ровав, что зачастую их решение невозможно 
без применения симулированных данных.

Контент-анализ М. Харвела, Н. Кохли и 
Я. Перальта-Торрес шести ведущих междуна-
родных методологических журналов, вклю-
чающих такие отрасли, как математическая 
статистика, психология, биология и техниче-
ские науки, показал, что за период с 1985 по 
2012 гг. в 34,6% научных исследований, опубли-
кованных в данных журналах, использовались 
искусственно сгенерированные данные [3]. На
заре возникновения исследований со сгенери-
рованными данными в связи с развитием ком-
пьютерных технологий отношение в научном 
сообществе к ним было неоднозначным (причи-
ной этому, прежде всего, были слабые возмож-
ности первых компьютеров и низкое качество 
первых генераторов случайных чисел). Однако 
уже в 1984 г. В. В. Хоук и Ш. Андерсон пред-
ложили считать исследования с применением 
искусственно сгенерированных данных экс-
периментами и именно так трактовать их со 
стороны как авторов исследований, так и ре-
дакторов научных журналов [4, p. 215]. Совре-
менное вычислительное экспериментирование 
с помощью компьютеров получило признание 
даже в чистой математике, значительно отли-
чаясь от классической концепции математиче-
ских доказательств, в которой математический 
эксперимент рассматривался лишь как пред-
шественник доказательства, и давая эпистемо-
логический статус утверждениям, полученным 
на основе экспериментальных результатов [5, 
с. 11]. В прикладных научных областях вопрос 
о целесообразности использования моделиро-
вания с помощью искусственных данных не 
оспаривался вовсе: сегодня все ответственные 
научные отрасли, начиная с ядерной физики и 
заканчивая разработкой перспективных направ-
лений медицинских исследований, применяют 
верификацию использующихся математико-
статистических методов и методик посредством 
симулированных данных. Данную ситуацию 
емко описывает широко известное высказыва-
ние П. Талла, одного из ведущих методологов 
прецизионной медицины: «Я всегда считал, что 
при калибровке расчетных параметров более 
желательно убивать пациентов, созданных ком-
пьютером, нежели реальных» [6, p. 25].

Однако возникает закономерный вопрос 
на тему того, что считать верификацией мате-
матико-статистических методов конкретно в 
области социологических исследований. Мы 
считаем, что в социологическом контексте по-
нятие «верификация» никак не противоречит 
своей традиционной трактовке в естественных 

науках, принятой в научно-исследовательских 
лабораториях. Так, М. Киричевский и С. Кома-
ров определяют верификацию (введение, вне-
дрение) методов и методик измерений (исследо-
ваний) как процесс подтверждения их соответ-
ствия требованиям получения при их использо-
вании достоверной информации при внедрении 
этих методик или методов в свою практику (под 
достоверной информацией здесь следует пони-
мать предоставление результатов требуемого 
уровня качества) [7, c. 263].

Другой важный вопрос заключается в том, 
действительно ли необходимо применение ис-
кусственно сгенерированных данных при ука-
занной верификации конкретно в социологии. 
В математике, работающей с абстрактными 
числами, или в медицине, где ошибка в мате-
матических расчетах может привести к поте-
ре человеческой жизни, ответы на этот вопрос 
обычно утвердительные. Однако социология, 
родившись из позитивизма, всегда испытыва-
ла тягу к реальным данным и полевой работе, 
опиралась на практическое изучение общества. 
Современные технологии обладают огромными 
возможностями по созданию искусственных 
данных различного уровня качества и слож-
ности. Рядовые статистические программы 
способны генерировать простые числа, подчи-
няющиеся заданным законам распределения 
вероятностей. Более сложные статистические 
пакеты из науко-ориентированных языков 
программирования, таких как R и Python, мо-
гут создавать связанные наборы чисел с тре-
буемыми значениями корреляции. Наиболее 
продвинутые научные библиотеки, такие как 
scikit-learn, способны создавать многомерные 
данные с указанными уровнями кластериза-
ции. Хотя современные инструменты и предла-
гают неисчерпаемое количество возможностей 
по симулированию данных любой сложности, 
на наш взгляд, все кейсы верификации матема-
тико-статистических методов можно условно 
разделить на две группы в зависимости от до-
ступности достоверных значений анализируе-
мых параметров для сравнения их с выходными 
значениями этих методов.

1. Успешная верификация посредством ре-
альных данных возможна в ситуациях, когда 
исследователь может получить из них досто-
верную информацию об истинных значениях 
выходных параметров, продуцируемых тести-
руемыми математико-статистическими метода-
ми. Например, верификация разрабатываемых 
методов и моделей на основе реальных данных 
в задачах прогнозирования и классификации, 
как правило, не представляет особых проблем. 
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Предположим, нам нужно построить на основе 
имеющихся реальных наблюдений логистиче-
скую регрессионную модель, предсказываю-
щую вероятность того, что студент-социолог 
сдаст экзамен по математической статистике с 
первого раза. В процессе верификации постро-
енной модели мы можем разделить изначаль-
ную выборку наблюдений на обучающую и 
проверочную (тестовую) выборку. Первая будет 
использована для построения модели, факто-
ры (независимые переменные) второй выборки 
будут загружаться в построенную модель, что-
бы получить вероятность бинарной зависимой 
переменной, которая затем будет сравниваться 
с известным истинным значением («сдал» или 
«не сдал»). Таким образом, мы достоверно зна-
ем правильный ответ и можем сверить его с от-
ветом построенной модели.

2. Эффективная верификация с помощью 
реальных данных невозможна в ситуациях, 
когда нельзя получить достоверные значения 
параметров и сравнить их с выходными значе-
ниями, производимыми математико-статисти-
ческими методами. Предположим, мы методом 
попарного отбора сформировали две выборки, 
в одной из которых студенты были записаны на 
курс развития когнитивных способностей, а в 
другой – испытуемые продолжали жить своей 
обычной студенческой жизнью. Через полгода 
студенты в обеих группах поучаствовали в сдаче 
экзамена по математической статистике, по ито-
гам которого было подсчитано, сколько студен-
тов в каждой из групп сдали экзамен с первого 
раза, чтобы проверить, повлиял ли пройденный 
курс на успеваемость студентов. Это простей-
шая репрезентация классического эксперимента 
с контрольной и экспериментальной группами, 
но нужно понимать, что даже в максимально 
контролируемом натурном лабораторном экс-
перименте всегда остается вероятность влия-
ния скрытых неучтенных сторонних факторов, 
которые могли исказить результаты. Это могут 
быть, например, неполадки и погрешности в из-
мерительных приборах, смещения в выборках 
и т.д. И если мы проводим верификацию новой 
методики сравнения выборок, то у нас попросту 
отсутствуют достоверные истинные значения, 
с которыми мы должны сравнивать выходные 
значения этой методики. В таких случаях только 
применение искусственных выборок, сгенериро-
ванных с известными истинными параметрами 
генеральной совокупности, обеспечит достовер-
ное информирование о том, насколько выходные 
значения, получаемые после применения метода 
или методики, отклоняются от номинальных 
значений, заложенных в данных.

Кроме того, очевидно, что все методоло-
гические проблемы, решаемые с помощью ге-
нерации искусственных данных, будут иметь 
различные уровни сложности, и от этого будут 
зависеть требования к компетенциям исследо-
вателя. М. О’Келли, В. Анисимов, К. Кемпбелл 
и С. Гамильтон предлагают разделять все ситу-
ации моделирования и симуляции (в том числе 
в целях верификации математико-статистиче-
ских моделей и методов) на исследовательские 
проекты низкой, средней и высокой степени 
значимости. Научные проекты низкой степени 
значимости тестируют стандартное поведение 
уже известной формулы или методики сгене-
рированными данными (например, проверяя, 
соответствует ли реальная точность метода за-
планированной). Проекты средней значимости 
не только проверяют стандартное поведение 
метода, но и могут использоваться для обосно-
вания принятия решений по использованию ве-
рифицируемого метода в конкретной практиче-
ской ситуации (не всегда стандартной для этого 
метода). Проекты высокой значимости исполь-
зуют сгенерированные данные для разработ-
ки принципиально новых моделей и методов, 
ранее не применяемых на практике, включая в 
себя задачи, решаемые на уровне проектов низ-
кой и средней значимости [8, p. 111–112]. Далее 
мы проиллюстрируем каждое из выделенных 
направлений симулированных методологиче-
ских исследований подробным релевантным 
примером из социологии.

В качестве социологического кейса низкой 
степени значимости можно взять недооценен-
ный математический эксперимент А. Крышта-
новского, проведенный в 2000-х гг. для иллю-
страции проблемы доверительных интервалов в 
частотной статистике и их влияния на точность 
социологических опросов. Строго говоря, дан-
ный эксперимент проводился не с «чистыми» 
искусственными данными, а с массивом дан-
ных, полученным после объединения несколь-
ких реальных опросов ВЦИОМ (но эксперимент 
очень легко воспроизвести и на полностью си-
мулированных данных). Из искусственно соз-
данной таким образом генеральной совокупно-
сти в 40 000 человек были отобраны 100 про-
стых случайных выборок по 500 респондентов, 
имитируя различные выборочные стратегии. 
Затем полученные данные в выборках были 
сопоставлены с генеральной совокупностью. 
Оценки распределения ответов на пять вопро-
сов анкеты должны были лежать в рамках до-
верительных интервалов (в эксперименте уста-
новлен «золотой стандарт» социологии – 95%). 
В случае, когда оценивался только один вари-
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ант ответа в вопросе – из 100 эксперименталь-
ных выборок только не более чем в 5% случаев 
ответы вышли за границы 95% доверительного 
интервала, подтверждая эпистемологические 
основы частотной статистики. Однако когда в 
вопросе оценивалась не одна градация, а все 
варианты ответов вместе, в 26 выборках из 100 
хотя бы один из вариантов выходил за грани-
цы доверительного интервала, означая ошибку 
вопроса в целом. При рассмотрении всех пяти 
вопросов анкеты в совокупности выход за пре-
делы доверительных интервалов был зафикси-
рован уже в 58% выборок [9, с. 678]. Фактически 
данная проблема воспроизводимости результа-
тов исследований в частотной статистике была 
известна с ее создания и лишь иллюстрирует 
тот факт, что данная парадигма изначально соз-
давалась Р. Фишером для проведения экспери-
ментов, а не для комплексных социологических 
опросов. Для социолога крайне полезно знать 
возможности и ограничения используемых им 
подходов и методов, в том числе применяя по-
добные эксперименты в своей работе.

Следующий эксперимент с искусственно 
сгенерированными данными, будучи примером 
методологической верификации средней сте-
пени значимости, относится к одной из самой 
популярных шкал, используемых в социоло-
гии – 5-балльной шкале Ликерта. Исследование 
Дж. К. Ф. де Винтера и Д. Додоу, проведенное в 
2010 г., было посвящено сравнительному анали-
зу эффективности параметрического t-критерия 
Стьюдента и непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни в контексте сравнения выборок 
наблюдений, представленных в данной шкале. 
Будучи фактически порядковой, шкала Ликерта 
часто трактуется исследователями как интер-
вальная для применения в ее отношении пара-
метрических методов анализа. Однако это не яв-
ляется стандартной ситуацией применения, так 
как параметрические статистические критерии 
никогда не предназначались для данных, кото-
рые не подчиняются нормальному распределе-
нию. В рамках математического эксперимента 
его авторами было сгенерировано 98 пар искус-
ственных выборок, симулирующих различные 
ситуации (одинаковый и неравный размер срав-
ниваемых выборок, сравнение выборок малых, 
средних и больших объемов и т.д.). Полученные 
результаты доказывают, что оба статистических 
критерия различий практически эквивалентны 
в плане применимости в отношении тестиру-
емой шкалы (в наихудших сценариях разница 
в их эффективности не превышала 10%), даже 
если у исследователя и нет формальных основа-
ний использовать t-критерий Стьюдента [10]. На 

самом деле данное исследование помимо своей 
основной цели иллюстрирует еще и тот факт, 
что у непараметрических методов имеется мно-
жество проблем и ограничений, вынуждающих 
аналитиков прибегать к параметрическим ме-
тодам, даже если это нарушает эпистемологи-
ческие основания частотной статистики. Не-
параметрическая статистика часто решает ис-
следовательские задачи нестандартными спо-
собами, которые затрудняют интерпретацию 
получаемых результатов (например, проверяя 
равенство медиан в нескольких выборках вме-
сто их средних значений). К сожалению, этой 
проблеме редко уделяется значительное внима-
ние за пределами математического сообщества.

Наконец, в качестве самого сложного кей-
са – применения сгенерированных данных при 
верификации новых математико-статистиче-
ских методов в социологии – мы возьмем наш 
собственный опыт, полученный в процессе ис-
следования методологических возможностей 
байесовского подхода для исследований в рам-
ках социологической проблематики. Сегодня 
одним из наиболее перспективных ответвлений 
байесовского анализа является синтез байе-
сианства и классической концепции «анализа 
мощности» Дж. Коэна из частотной статисти-
ки, в результате которого исследователь может 
отказаться от выдвижения и проверки стати-
стических гипотез в пользу прямой апостери-
орной оценки размера эффекта, оказываемого 
экспериментальным фактором в исследовании. 
Ранее нами были продемонстрированы методо-
логические возможности байесовской модели 
BEST (Bayesian Estimation Supersedes the t Test) 
Дж. К. Крушке для экспериментальной оценки 
социальных технологий на основе байесовской 
реализации размера эффекта d Коэна, значение 
которого показывает, на сколько стандартных 
отклонений изменяется значение искомого 
параметра в одной из выборок в сравнении с 
другой выборкой под воздействием экспери-
ментального вмешательства [11]. Значение d 
Коэна на сегодня, возможно, является самым 
известным и применяемым методом оценки 
размера эффекта в двух выборках для пере-
менных, выраженных в количественных шка-
лах, и интерпретируется следующим образом: 
0,2–0,5 – «слабый», 0,5–0,8 – «средний», более 
0,8 – «сильный» размер эффекта. Однако при 
этом данный метод – всего лишь одни из мно-
гих, предложенных Дж. Коэном для разных 
ситуаций. Например, для вычисления размера 
эффекта в биномиальных экспериментах с дву-
мя выборками (основанных на бинарных пере-
менных формата «0–1» или «успех – неудача») 

А. А. Звонок. Применение искусственно сгенерированных данных 
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Дж. Коэн предлагает соответствующий пара-
метр h Коэна, интерпретация значений которого 
идентична значениям d Коэна [12, p. 179–213].

При разработке собственной байесовской 
модели сравнительных биномиальных экспери-
ментов для применения ее в социологическом 
контексте мы столкнулись в рядом противоре-
чий, вызванных проблемами поведения мате-
матико-статистических методов традиционной 
статистики при попытке их прямого переноса в 
область байесовской методологии. С итоговой 
авторской моделью, получившейся после ре-
шения всех возникших методологических про-
блем, и особенностями ее применения можно 
ознакомиться в [13].

Одним из наиболее популярных кейсов 
биномиального социального эксперимента в 
цифровой социологии и цифровом маркетинге 
является сравнительное исследование онлайн-
контента (так называемое A/B-тестирование), 
при котором количество отметок «нравится» 
(или других целевых действий пользователей) 
представляется в виде биномиальной перемен-
ной. Так, количество отметок соответствует 
числу успехов, а разница между общим коли-
чеством просмотров контента и количеством 
отметок является числом неудач (иначе говоря, 
пропорция успехов в данном случае является 
долей пользователей, совершивших целевое 
действие, из общего количества пользовате-
лей, просмотревших контент). Таким образом, 
различные единицы онлайн-контента предста-
ют в виде «выборок» пользователей с пропор-
циями успехов и неудач, а суть эксперимента 
заключается в выяснении того, какой контент 
обладает большей социальной эффективно-
стью (например, который вызывает больший 
отклик со стороны аудитории или которым 
чаще делятся с другими пользователями). В 
цифровой среде подобные метрики, как пра-
вило, имеют достаточно низкие значения в 
пределах нескольких процентов или даже до-
лей процента: тысяча «лайков» у поста со ста 
тысячами просмотров в канале мессенджера 
«Телеграм» или в социальной сети «ВКон-
такте» является нормальным явлением, более 
того, это давно известная особенность экспе-
риментального дизайна A/B-тестирования в 
цифровой среде [14, p. 15].

Однако при прямой попытке байесовской 
реализации параметра h Коэна в авторской 
модели сравнительного биномиального экс-
перимента по аналогии с подходом, выполнен-
ным в модели BEST Дж. К. Крушке с помощью 
d Коэна, нами было обнаружено странное пове-
дение параметра при очень низких абсолютных 

значениях пропорций успехов: апостериорное 
значение размера эффекта h Коэна оказыва-
лось слишком низким относительно реального 
эффекта. Для верификации параметра нами с 
помощью библиотеки PyMC языка програм-
мирования Python было сгенерировано три на-
бора данных («датасета»), каждый из которых 
содержал две независимых выборки из 100 000 
наблюдений, взятых из распределения Бер-
нулли, причем в каждом из наборов истинное 
значение пропорции «успехов» в «эксперимен-
тальной» выборке представляло собой удвоен-
ное значение «контрольной» выборки (P1-1 = 0,5, 
P1-2 = 0,25; P2-1 = 0,05, P2-2 = 0,025; P3-1 = 0,005, 
P3-2 = 0,0025). При генерации применялось на-
чальное значение случайности («random seed») 
356757, таким образом, любой исследователь, 
знакомый с библиотекой PyMC и знающий ис-
ходные параметры, может в точности воспро-
извести наборы данных на своем компьютере. 
При помощи сгенерированных данных нами те-
стировалось поведение двух собственных байе-
совских реализаций методов измерения разме-
ра экспериментального эффекта для сравнения 
выборок биномиальных данных. 

Первый вариант – это точная реализация 
формулы h Коэна из оригинальной работы 
Дж. Коэна «Статистический анализ мощности 
для поведенческих наук» (следует заметить, 
что в байесовском варианте арифметические 
операции в формуле производятся над апосте-
риорными вероятностными распределениями, 
что требует использования достаточно высоко-
уровневых библиотек языков программирова-
ния R или Python и значительных вычислитель-
ных мощностей компьютера).

Второй вариант – это прямое изменение 
про порции доли успехов в «экспериментальной» 
выборке относительно значения «контрольной». 
Если ранее упоминавшийся показатель d Коэна 
для количественных переменных показывал, 
на сколько стандартных отклонений изменя-
лось значение параметра в одной из выборок, 
то этот метод показывает, на сколько значений 
«контрольной» выборки изменяется значение 
пропорции успехов в «экспериментальной» под 
воздействием экспериментального фактора. То 
есть если значение этого показателя 0,25 – это 
означает, что число успехов в «эксперименталь-
ной» выборке на 25% больше, чем в «контроль-
ной», а если значение показателя –0,15, то число 
успехов в «экспериментальной» выборке на 15% 
меньше, чем в «контрольной».

Результаты симуляции представлены в таб-
лице. При рассмотрении результатов следует 
обратить внимание на то, что байесовские апо-
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стериорные оценки значений параметров всегда 
интервальные, средние значения в таблице при-
водятся лишь в качестве вспомогательных. За 
подробным разъяснением особенностей прак-
тического применения байесовского подхода 
читателю предлагается обратиться к ранее упо-
минаемой статье автора «Байесовское модели-
рование биномиальных экспериментов в социо-
логии: проблемный анализ», также читатель, 
владеющий основами научного программиро-
вания на языке Python, может самостоятельно 
проверить поведение тестируемых параметров 
с помощью кода и данных, доступных в репози-
тории автора данной работы2.

Как мы можем видеть, в процессе умень-
шения абсолютных значений доли успехов в 
«экспериментальной» и «контрольной» выбор-
ках сгенерированных данных получаемые зна-
чения h Коэна стремительно уменьшаются. При 
увеличении пропорции с 25 до 50% в первом 
наборе данных h Коэна ожидаемо показывает 
«средний» размер экспериментального эффек-
та, однако при соответствующем увеличении 
пропорции с 2,5 до 5,0% во втором наборе дан-
ных и с 0,25 до 0,5% в третьем метод дает зна-
чения, которые следует интерпретировать как 
«эффект практически отсутствует». В то же 
время второй метод корректно отображает ис-
тинную ситуацию – двойной рост пропорции 
успехов в наших симулированных биномиаль-
ных экспериментах. Таким образом, именно по-
следний метод был включен в окончательное 
исследование в качестве рабочего (хотя опи-
санные здесь научные изыскания и не вошли в 
итоговый текст рукописи из-за ограничений на 
объем публикации). Конечно же, очевидный не-

2 Александр Звонок // GitFlic. URL: https://gitfl ic.ru/
project/aazvonok/verifi cation_case_bayesian_binomial (дата 
обращения: 18.05.2024).

достаток выбранного метода – необходимость 
каждый раз интерпретировать значение раз-
мера эффекта в зависимости от конкретного 
исследовательского кейса: для одних ситуаций 
увеличение исследуемого параметра в экспери-
ментальной группе в сравнении с контрольной 
на 10% будет являться «слабым» эффектом, для 
других ситуаций такое же увеличение можно 
считать «средним» или даже «сильным» эф-
фектом. Однако, как убедительно показывает 
исследование Ш. Савиловски, даже классиче-
ские интерпретации размера эффекта Дж. Ко-
эна в настоящее время существенно реинтер-
претируются, в том числе в рамках частотной 
статистики [15].

На самом деле вышеописанный пример ис-
пользования сгенерированных данных позво-
ляет нам понять следующие важные аспекты 
верификации математико-статистических ме-
тодов при их разработке и внедрении в конкрет-
ные прикладные научные области, такие как 
социология.

1. Слепое копирование методов и методик 
из одной области применения в другую без их 
предварительного тестирования и дополни-
тельных корректировок, а также понимания 
получаемых результатов не всегда является 
приемлемым решением (в данном случае и во-
все была произведена попытка переноса метода 
из одной научной парадигмы в другую пара-
дигму). Вышеописанное поведение параметра 
h Коэна не является проблемой в частотной 
статистике, для которой он разрабатывался. 
На практике расчетные значения данного па-
раметра в частотной статистике, в отличие от 
байесовской статистики, попросту не применя-
ются для прямой оценки экспериментального 
эффекта в реальных экспериментах, посколь-
ку не являются «статистически значимыми». 

Результаты верификации двух методов измерения размера экспериментального эффекта 
для сравнения выборок биномиальных данных в байесовской реализации 

с применением искусственно сгенерированных данных

Истинные значения 
доли успехов 

в «экспериментальной» / 
«контрольной» выборках, %

Метод измерения размера экспериментального эффекта

h Коэна

Прямое изменение пропорции доли 
успехов в «экспериментальной» 
выборке относительно значения 

«контрольной» выборки

95%-ный интервал 
плотности апостериорного 

распределения

Среднее 
значение

95%-ный интервал 
плотности апостериорного 

распределения

Среднее 
значение

50 / 25 (0,512; 0,529) 0,521 (0,967; 1,016) 0,992

5,0 / 2,5 (0,128; 0,146) 0,137 (0,942; 1,134) 1,038

0,5 / 0,25 (0,034; 0,052) 0,043 (0,737; 1,349) 1,038

А. А. Звонок. Применение искусственно сгенерированных данных 
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Они используются для ответа на вопрос: какой 
планируемый объем выборок (эксперименталь-
ной и контрольной) необходим для выявления 
статистически значимых различий (например, 
с помощью t-критерия Стьюдента) при ожида-
емом размере экспериментального эффекта с 
разумной долей уверенности? Одним из осно-
вополагающих эпистемологических оснований 
частотной статистики является жесткая фикса-
ция размеров выборок до начала эксперимента: 
нарушение этого положения ломает всю досто-
верность получаемых результатов, отчего так 
важно заранее определить оптимальный размер 
выборок (подробнее с механизмом «поломки» 
на примере t-критерия можно ознакомиться в 
работе М. Х. Херцога, Г. Фрэнсиса и А. Кларка 
[16, с. 145–149]). В свою очередь, для байесов-
ской статистики предварительное определение 
объема наблюдений не имеет такого значения. 
В рамках байесовского подхода мы можем со-
средоточиться на сборе данных, постоянно 
анализируя их, пока не получим результаты, 
точность которых достаточна для решения ис-
следовательских задач (из-за этого байесовские 
методы получают все большую популярность в 
разного рода мониторинговых исследованиях, 
требующих быстрые и частые промежуточные 
«срезы» результатов). На самом деле смешива-
ние и спутывание правил частотной и байесов-
ской статистики, вызванное непониманием их 
различий, согласно оценке Ф. А. Шродта, явля-
ется одним из «смертных грехов» современного 
количественного анализа [17].

2. Если бы в приведенном кейсе верифика-
ции методов мы применяли данные реальных 
экспериментов вместо искусственно сгенери-
рованных, то не знали бы истинные значения 
параметров в выборках. Это попросту не позво-
лило бы нам обнаружить имеющиеся противо-
речия (низкие значения показателя h Коэна при 
фактических высоких истинных значениях 
размера эффекта в выборках). На самом деле 
этот простой кейс доказывает, что разработка 
и верификация методов с применением данных 
реальных исследований возможна только в слу-
чаях, когда мы можем получить доступ к досто-
верным значениям анализируемых параметров, 
чтобы сравнить их со значениями, которые 
продуцируют верифицируемые математико-
статистические методы. Иногда это можно сде-
лать, обследовав генеральную совокупность 
и устранив все факторы, искажающие измере-
ния. Иногда мы изначально знаем достоверные 
выходные значения (например, к какой группе 
относятся респонденты при разработке мето-
да их классификации). В остальных случаях 

требуется применение сгенерированных дан-
ных с известными заданными свойствами.

3. Поведение математико-статистических 
методов при специфическом характере ана-
лизируемых данных или даже конкретной 
исследовательской ситуации способно суще-
ственно различаться, что может потребовать 
дополнительной верификации (как, например, 
в случае доверительных интервалов опроса в 
эксперименте А. Крыштановского). Сущест-
вует возможность возникновения даже тех-
нических проблем, которые напрямую не от-
носятся к зоне ответственности социологии, 
но могут проявиться при попытке проведения 
реальных прикладных исследований с помо-
щью разработанной методологии. Например, 
ранее упоминаемая байесовская модель BEST 
Дж. К. Крушке, предлагаемая как байесовская 
альтернатива t-критерию Стьюдента, разраба-
тывалась под запросы социально-гуманитар-
ных наук: малые объемы выборок наблюдений 
и наличие «выбросов» данных. Сложная иерар-
хическая структура модели привела к значи-
тельному росту вычислительной сложности: 
попытка применить модель к большим выбор-
кам в десятки или сотни тысяч наблюдений в 
эксперименте (что является нормальной иссле-
довательской ситуацией для естественных и 
технических наук) приведет к скачкообразному 
увеличению времени вычислений и количеству 
потенциально возникающих ошибок, сделав 
невозможным практическое использование 
модели. На практике ученые-байесианцы, за-
нимающиеся естественнонаучными исследова-
ниями, применяют значительно более простые 
байесовские модели, недостатки точности кото-
рых нивелируются объемами имеющихся на-
блюдений. Даже не беря во внимание байесов-
скую статистику, которая относительно слабо 
известна в социологии, существует достаточно 
математико-статистических методов в тради-
ционной частотной статистике, которые могут 
демонстрировать нестандартное поведение в 
определенных условиях (или применяться в не-
стандартных ситуациях). 

Последний важный вопрос, который не-
обходимо затронуть в контексте темы текущей 
работы – вопрос публикации методологиче-
ских исследований, проведенных с использо-
ванием симуляций. Первый стандарт публи-
кации исследований, выполненных на основе 
искусственно сгенерированных данных, был 
предложен Д. Хоглином и Д. Эндрюсом еще 
в 1975 г. и уже в 1976 г. принят журналом 
Journal of the American Statistical Association 
(JASA), что позволило ему со временем полу-
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чить признание и в международном научном 
сообществе. Если не вдаваться в тонкие тех-
нические подробности данного соглашения, а 
проанализировать непосредственно пример, 
приводимый авторами в оригинальной статье, 
в научные публикации, содержащие сгенери-
рованные данные, рекомендовалось включать 
следующую информацию:

1) сведения о дизайне гипотетического 
исследования, в котором применяются симу-
лированные данные (например, исследователь 
генерирует две независимых выборки наблю-
дений для последующего сравнения средних, 
имитируя контролируемый параллельный экс-
перимент с экспериментальной и контрольной 
группой);

2) информация об условиях генерации дан-
ных (какому вероятностному распределению 
подчиняются, его точные заданные характери-
стики, такие как средние значения или диспер-
сия, размер ошибки и т.д.);

3) информация о применяемом программ-
ном обеспечении и алгоритмах для генерации 
искусственных данных (наименование и версия 
программы, использовались ли методы Монте-
Карло и т.д.) [18]. 

Вышеозначенные требования являют со-
бой относительно универсальную концепцию, 
подходящую для большинства фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований в 
различных сферах. Следует отметить, что по-
скольку разработка современных передовых 
математико-статистических методов практи-
чески невозможна без использования научного 
программирования, текущие стандарты JASA 
настоятельно рекомендуют авторам приводить 
в своих работах программный код или ссылки 
на репозитории с кодом и данными, позволяю-
щие в точности воспроизвести результаты пу-
бликуемого исследования3. Однако большин-
ство научных журналов пока не требуют от сво-
их авторов знаний, умений и навыков научного 
программирования.

Существуют и более строгие стандарты 
опубликования исследований со сгенерирован-
ными данными, например, наиболее жесткое 
обнаруженное нами соглашение для медицин-
ских исследований, датируемое 2006 г., содер-
жит следующие требования:

«0. Приведение детального протокола всех 
аспектов симуляции (с обоснованием всех при-
нятых решений).

1. Четкое определение цели и задач симу-
ляции.

3  The JASA Reproducibility Guide // GitHub. URL: https://
jasa-acs.github.io/repro-guide/ (дата обращения: 18.05.2024).

2. Детальное описание процедур симуля-
ции (степень зависимости между сгенерирован-
ными выборками данных, допуск ошибок, про-
граммное обеспечение, тип генератора случай-
ных чисел, характеристики стартовых значений 
случайности в случае их наличия (так называе-
мая переменная “random seed”).

3. Указание методов генерации выборок 
данных.

4. Дизайн гипотетического исследования, 
моделируемый с помощью сгенерированных 
данных.

5. Статистические методы, подлежащие 
верификации посредством сгенерированных 
данных.

6. Истинные значения симулированных 
данных.

7. Количество симуляций, которые необ-
ходимо выполнить.

8. Критерии оценки эффективности стати-
стических методов для различных сценариев 
(оценки смещения, точности, охвата).

9. Представление итоговых результатов 
симуляции» [19, p. 4281].

Однако в социологии, в том числе зару-
бежной, на текущий момент не существует об-
щепринятых стандартов публикации исследо-
ваний с симулированными данными, поэтому 
данный вопрос остается на усмотрение автора 
исследования.

Итак, нами были продемонстрированы 
ключевые методологические возможности и 
ограничения применения искусственно сгене-
рированных данных при разработке и внедре-
нии математико-статистических методов в со-
циологическое исследовательское поле, однако 
главной целью данной работы было собственно 
привлечение внимания к проблеме верифика-
ции искомых методов в эмпирической социо-
логии. Современные вызовы в области социо-
логической методологии и методов требуют от 
социо логов овладения надпрофессиональными 
компетенциями, которые традиционно рассма-
тривались как находящиеся вне социологиче-
ской проблематики: навыками научного про-
граммирования, углубленными математически-
ми знаниями. Однако именно освоение данных 
областей позволит социологу выйти на уровень 
действительного аналитика, чьи заключения 
будут пользоваться авторитетом и доверием со 
стороны общества и конкретных социальных 
институтов. Ошибки в разрабатываемых социо-
логических методах, как правило, не связаны с 
риском потери человеческих жизней, как в слу-
чае медицинских или инженерных исследова-
ний. Но верификация математико-статистиче-

А. А. Звонок. Применение искусственно сгенерированных данных 
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ских методов, разрабатываемых в социологии 
или внедряемых в социологическую пробле-
матику из других наук, может значительно по-
высить доверие к искомым методам и результа-
там исследования в целом, что особенно важно 
в прикладной социологии. Например, при про-
ведении коммерческих социологических ис-
следований или принятии управленческих 
решений с использованием математико-стати-
стических методов анализа социологических 
данных применение воспроизводимого мате-
матического эксперимента с искусственными 
данными и последующим подтверждением 
адекватности и эффективности верифицируе-
мых методов позволит добиться большего при-
знания их значимости.
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Аннотация. В статье представлен анализ трансформации текстов как механизмов социальной коммуникаций, в частности в циф-
ровой социальной реальности. Трансформация социальной реальности актуализируется в разных сферах человеческой жизнеде-
ятельности – социальной коммуникации, самоидентификации, социокультурных кодах и ритуалах. Любой текст (высказывание), 
будучи социальным действием, является институциональным конструктом и коррелирует со структурой социальной реальности его 
генерирования. Социологический ракурс исследования текстов имеет основой сочетание двух методологических подходов – со-
лидаристского и критического, предполагающих, тем не менее, первичность социальной структуры и вторичность языка (текста). В 
контексте методологии символического интеракционизма показано, что смысл любого текста обусловлен социокультурным контек-
стом. Теория речевых актов рассматривает все тексты как совокупности социальных действий (речевых актов), адекватная интер-
претация которых детерминирована их соответствием установленным социальным нормам и традициям. Современная социальная 
реальность цифрового сообщества характеризуется неопределенностью, нестабильностью и множеством рискогенных ситуаций. 
В этих условиях все тексты как социальные конструкты также изменили свои функции. Особенно это касается текстов, обеспечи-
вающих социальную коммуникацию в виртуальной реальности Интернета. Смещение коммуникативной функции текста в сторону 
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прагматики обусловило изменение текстовых структур и появление нового формата – гипертекста. Специфика гипертекста актуали-
зируется в его нелинейности, фрагментации и неопределенности. Сетевая социальная коммуникация как опосредованная, удаленная 
от коммуникантов во времени и пространстве среда оперирует гипертекстами, содержащими, кроме первичного текста, комментарии 
оценки, ссылки и аллюзии. Это свойство гипертекстов (интертекстуальность) обеспечивает широкомасштабную социальную коммуни-
кацию между бесчисленным количеством коммуникантов. Социальные последствия функционирования гипертекстов заключаются в 
обеспечении и поддержании социального равенства между пользователями интернет-пространства.
Ключевые слова: текст, социальная структура, речевой акт, социальное действие, текучая современность, сетевая коммуникация, 
гипертекст, неопределенность, интертекстуальность
Для цитирования: Mogilevich B. R. Deconstruction of a text in network communication: Hypertext as a new mechanism of social commu-
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The uncertainty of modern social reality as 
an the actualizer of post-industrial digital society 
is characterized by complex transformations of all 
spheres of human activity. In particular, this applies 
to social communication, perception of the sur-
rounding reality, “blurring” of the identity of social 
actors, cultural codifi cation and decodifi cation of 
information. Each individual (a social actor) is both 
a subject and an object of social reality.

In this regard, it is legitimate to turn to the text 
as a refl ection of the social structure and the main 
mechanism of social communication. Indeed, social 
communication is a process of generating, perceiv-
ing and interpreting texts, and any text is an institu-
tional constructor adequate to the social structure. 
In other words, all texts are socially marked and 
generated in the process of human interaction.

Sociological analysis of texts is based on the 
symmetry/asymmetry of two methodological doc-
trines – solidaristic and critical. The solidaristic tra-
dition assumes the interdependence of social struc-
tures and texts as the forms of knowledge [1]. The 
critical tradition is based on the assertion of the fact 
that the forms of knowledge are used by the rul-
ing (dominant classes) to preserve their traditions 
and interests [2]. But, both doctrines are unanimous 
that the social structure is primary, and knowledge 
(a language and a text) is secondary as an institu-
tional formation. Then it goes without saying that 
text structures correlate with the social structure of 
their generation.

Any society as a linguistic community uses 
many languages   of different social groups – a lit-
erary language, vernacular, slang, dialects, oral 
speech, and so on. A special role is played by the 
offi cial (state) language as the language of dominant 
social groups. These are, fi rst of all, social groups 
with high social status and material capabilities. It is 
practical knowledge of the state language (reading, 
writing, speaking) that gives certain social groups 

the opportunity to receive a prestigious education, 
professional and career growth, and access to so-
cial mobility [3]. Consequently, texts as actualizers 
of the social actions of their creators are not just 
oral/written statements, but social objects. It is the 
social conditioning of texts that is the reason that 
textual analysis, both linguistic and sociocultural, 
is impossible without knowledge and understand-
ing of linguistic contexts and sociocultural areas of 
addressers and recipients [4].

From the point of view of symbolic interac-
tionism, an adequate interpretation of the meaning 
of any text is possible only with knowledge of the 
social context of the communicative situation. That 
is, the social context determines the meaning of 
the text as intended by the addressee. On the con-
trary, ignorance of the extralinguistic context turns 
the text into a meaningless collection of words. For 
example, such text characteristics as vocabulary, 
quotes, precedent, and in the case of oral texts, 
proxemics and kinesics represent a set of markers 
of social contexts necessary for encoding and de-
coding text meanings [5].

Confi rmation of the validity of the method-
ology of symbolic interactionism is the theory of 
speech acts by D. Austin, according to which the 
meaning of spoken and written speech utterances 
(texts) is not so much a description and statement 
of facts as the implementation of a pragmatic (com-
municative) infl uence on communication partners. 
According to D. Austin, all texts are speech acts, 
representing social actions, and their interpretation 
is directly determined by their adequacy, corre-
sponding to social reality with its certain conven-
tions, norms, and traditions.

In turn, each speech act as a social action in-
cludes such components as: a goal, planned and 
achieved results, as well as linguistic mechanisms 
for achieving the goal. Then the social context is 
a set of rules for the implementation of social ac-
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tions and an adequate reaction of communicants in 
a specifi c extralinguistic situation [6]. For exam-
ple, the phrase “Happy Birthday” has no meaning 
outside of this event.”

Textual transformation is the result of complex 
historical and social cultural events: the intensifi -
cation of migration, the breakdown of the colonial 
system, the disappearance of old and the emergence 
of new traditions, but most important, the accelera-
tion of scientifi c and technological progress. A new 
social reality was formed – a virtual one, the actu-
alizer of which is the online community. It marks 
the emergence of new characteristics of human life, 
especially in the fi eld of social communication and 
its main mechanism – a text.

Modern social and cultural processes have 
many new characteristics, the main one of which is 
uncertainty, which causes an increase of instability, 
confusion, aggressiveness and depression of social 
actors [7]. According to M. G. Osipova, informati-
zation and digitalization changed the life priorities 
of social actors, including professional, territorial 
and gender affi liations and citizenship. In this re-
gard, the variety and abundance of generated and 
received information make the picture of the world 
eclectic and uncertain [8].

The concept of Z. Bauman, who called modern 
social reality a fl uid modernity, deserves special at-
tention. He is credited with defi ning new character-
istics of people’s lives in modern social reality:

– liberation in the form of destruction of iden-
tity, both one’s own and that of in “alien”;

– individuality as opposed to the citizen in the 
form of a preference for consumerism, interests in 
the private life (rather than the activities) of famous 
characters;

– the emergence and implementation of new 
workspaces in the form of remote work and study;

– urbanization as a process of creating mega-
polises and increasing the gap with the provinces, 
leading to the creation of confl ict situations – frus-
tration, aggression [9].

Naturally, modern social reality led to dramat-
ic changes in the generation, perception and inter-
pretation of texts as the centers of social commu-
nication. The communicative function of the text 
acquired new characteristics, refl ecting the changes 
in social contexts. The point is that the text is no 
longer a completed speech act (a social action), but 
continues to develop after its creation and comple-
tion. It should be noted that the problem of text 
transformations is relevant for all spheres of hu-
man life, since a text is the main mechanism for the 
creation, accumulation and transmission of social 

knowledge in the form of social and cultural expe-
rience. Moreover, social communication views text 
as the main mechanism of social collective activ-
ity. From this perspective, the text as a system with 
structure, coherence, integrity, and completeness 
loses its previous characteristics, but acquires new 
ones. Indeed, the text currently presents the follow-
ing characteristics:

– outrageousness in order to increase the status 
of the addressee and achieve fame;

– intertextuality as the absence of an original 
text, but the presence of allusions and associations 
as anonymous (collective) textual activity;

– hypertextuality in the form of typing text on 
a given topic, and the text always remains incom-
plete;

– a comment indicating that the addressee is 
not so much interested in creating texts as the fi nal 
result, but is absorbed only in the process of creat-
ing the text.

Consequently, modern texts of the Internet and 
network communication era exist entirely in the 
sphere of pragmatic communication, the main goal 
of which is not the broadcast of social knowledge, 
but self-presentation and language games [10].

The development of Internet technologies pro-
vides Internet users with unlimited possibilities for 
generating, receiving, perceiving and interpreting 
information in the form of texts, photos and audio 
materials used for exchanging information, com-
menting and self-presentation. “Fluid modernity,” 
which provides for the possibility of freedom of 
choice and change of identity, fully contributes to 
this. The information space of the Internet is the 
most popular and effective platform in the form of 
social network discourse.

Social communication in the network space 
ceases to fulfi ll its main (communicative) function 
of creating and perceiving information in the exist-
ing social reality. Network social communication, 
in contrast to real social communication, is char-
acterized by the following specifi cs: indirectness, 
asynchrony, and remoteness of communicators in 
time and space.

In addition, network communication has such 
properties as: dynamism, democracy, situational-
ity, a combination of polychrome and monochrome 
communication, the possibility of communication 
between representatives of high-concept and low-
concept cultures, manipulation of the behavior of 
communicants and limitlessness of topics.

The specifi cs of network communication deter-
mines new text characteristics from the perspective 
of “everything for everyone”. In other words, the 
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proposed text is supplemented by countless com-
ments and ratings, which invariably lead to a de-
crease in the quality of the text as a speech work 
in pursuit of the attention of network users – for 
example, icons such as smiley, like, dislike – rep-
resent the entire text [11]. The development of net-
work communications contributes to the presenta-
tion of the act of communication as an interaction 
between the sender and the addressee in order to 
create an imaginary/supposed social reality. Un-
der these conditions, each text generated by the ad-
dressee receives various comments and is evaluat-
ed by the networked communicative society. This 
phenomenon is called “clickivism”. In this case, 
communicators are interested in ranking both texts 
and their creators in the direction of gaining popu-
larity. There is no doubt that a signifi cant decrease 
in text quality does not affect the success of the at-
tractiveness of the text of network communication. 
This fact is updated in the processes of expressing 
opinions of network users, stimulating clicking 
on links, subscribing and adding information. In 
other words, a successful text in the network space 
blocks the function of inciting action – triggering. 
In this regard, the problem of text authorship, that 
is, text attribution, has new characteristics. The 
peculiarity of network communication is that the 
text created by the addressee becomes signifi cant 
and popular only with a signifi cant increase in the 
number of communicators, which manifests itself 
in additions to the text, which can be called the 
crisis of attribution [12].

Moreover, the content of the text itself loses 
its originality in the discussion and in comments 
and interpretations from participants in network 
communications. The variety of interpretations in 
highlighting an image often contradicts the mean-
ing of fragments of text as the main one (text frag-
mentation), and increasing uncertainty often leads 
to changes in the social order, and these changes 
affect and transform text functions.

For example, the text of network communica-
tion no longer serves as a representation of reality. 
On the contrary, each addressee strives to present 
his/her personal meaning as the basis for further 
comments. Consequently, the addresser does not so 
much address the addressee, but encourages him/
her to react to the text, which allows us to talk about 
the emergence of a new text function such as trig-
gering or stimulation [13].

Network communication and digitalization 
generated a new type of text – a hypertext, which 
directly actualizes virtual social reality. If con-
stant network reality uses texts presented in the 

media (television, radio) and printed materials 
(books, newspapers and magazines) as means of 
transmitting social knowledge, then virtual social 
reality is presented in new text formats in the form 
of hypertext.

Particular attention should be paid to the for-
mation of a specifi c area of   scientifi c knowledge in 
the context of the theory of social communication, 
namely the sociology of the text. This is a relatively 
recent scientifi c movement that emphasizes the in-
teraction between social actors, on the one hand, 
and the technological characteristics of digital me-
dia, on the other hand. From this perspective, the 
fundamental difference between traditional texts 
and hypertexts is that the former are linear in na-
ture, while hypertexts, on the contrary, demonstrate 
nonlinearity, closer to the specifi cs of the function-
ing of the human brain.

Since people speak and think hypertextually, 
the texts they create must be hypertexts [14]. In 
other words, the very term “hypertext” (super-
text) is a content that allows to create and trans-
mit an unlimited amount of information, and the 
connection between text parts is determined not 
by the sender, but by the addressee. Consequently, 
the main function of a hypertext is that it serves 
as a means of combining all information about 
subjects, objects, concepts and phenomena into a 
single whole, which becomes possible only with 
the use of computer technology. This functional 
specifi city of hypertexts emerged with the creation 
of the World Wide Web (1992). The social conse-
quence of this event was the fact that all Internet 
users, without exception, have the opportunity to 
simultaneously and independently work with in-
formation fl ows. This process necessarily involves 
intertextuality, that is, a collective textual activity 
in the form of introducing quotes, allusions, refer-
ences and inclusion of other authors in the text.

Thus, collective textual activity erases the 
boundaries between senders and recipients, en-
sures social equality and provides everyone with 
a platform for self-realization and self-expression. 
All textual transformations, therefore, represent 
the actualization of social processes taking place 
in time and space. They are always determined by 
the development of technological characteristics of 
social communication - the appearance of the print-
ing press before the formation and development of 
digital technologies and network space. Textual 
transformations range from cuneiform texts on tab-
lets to such innovations as the hypertext format, 
once again confi rming the inextricable connection 
between textual and social structures.



Социология 403

References

1.  Durkheim E. Elementarnye formy religioznoy zhizni 
[Elementary forms of religious life]. Moscow, Elemen-
tarnye formy, 2018. 808 p. (in Russian).

2.  Marx K., Engels F. German Ideology. In: Marx K., En-
gels F. Sobranie sochineniy [Collected works]. Vol. 3. 
Moscow, PolitIzdat, 1988. 574 p. (in Russian). 

3.  Burd’e P. On production and reproduction of the le-
gitimate language. Otechestvennye zapiski [Domestic 
Notes], 2005, no. 2 (23), pp. 1–27  (in Russian).

4.  Ryabinskaya N. S. Text and social structure. Sotsiolo-
gicheskiy zhurnal [Sociological Journal], 2000, no. 3–4, 
pp. 69–76 (in Russian).

5.  Austin D. The word as an action. Novoe v zarubezh-
noy lingvistike [New in Foreign Linguistics]. Iss. XVII. 
Moscow, Progress, 1986, pp. 22–129 (in Russian).

6.  Goffman I. Analiz freymov: esse ob organizatsii povsed-
nevnogo opyta [Frame analysis: An essay on the organi-
zation of everyday experience]. Moscow, Institute of 
Sociology of the RAS Publ., 2003. 752 p. (in Russian).

7.  Mogilevich B. R. Uncertainty and risk phenomena in 
the context of intercultural communication. Bulletin 
of Adyghe State University. Series “Regional Studies: 
Philosophy, History, Sociology, Jurisprudence, Po-
litical Science, Cultural Studies”, 2021, iss. 2 (279), 
pp. 79–88 (in Russian). https://doi.org/10.53598/2410-
3691-2021-2-279-79-88 

8.  Osipova N. G. Conceptualization of the society catego-
ry in the history of sociology: Key discussions. Moscow 
State University Bulletin. Series 18. Sociology and Polit-
ical Science. 2020, vol. 26, no. 2, pp. 7–34 (in Russian). 
https://doi.org/10.24290/1029-3736-2020-26-2-7-34

9.  Bauman Z. Tekuchaya sovremennost’ [Fluid moder-
nity]. St. Petersburg, Piter, 2008. 240 p. (in Russian).

10.  Mamedov A. K. Deconstruction of cultural space: 
Death of the text. Moscow State University Bulle-
tin. Series 18. Sociology and Political Science, 2021, 
vol. 27, no. 3, pp. 152–166 (in Russian). https://doi.
org/10.24290/1029-3736-2021-27-3-152-166

11.  Potapova R. K., Kuryanova I. V. Features of Text re-
search in the age of internet-mediated communica-
tion. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science Journal of 
Volgograd State University. Linguistics], 2021, vol. 20, 
no. 2, pp. 5–15 (in Russian). https://doi.org/10.15688/
jvolsu2.2021.2.1

12.  Terentyeva I. N. Network communications: A new 
reality of management. Vestnik Nizhegorodskogo go-
sudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta imeni 
R. E. Alekseeva. Seriya «Upravlenie v sotsial’nykh sis-
temakh. Kommunikativnye tehnologii» [Bulletin of the 
Nizhny Novgorod State Technical University named 
after R. E. Alekseev. Series “Management in Social 
Systems. Communication Technologies”], 2016, no. 4, 
pp. 23–27 (in Russian). EDN: YREHED

13.  Mamedov A. K., Pisareva L. K. Digital society meta-
morphosis: Diffi culty of growth and risk. Sotsiologiya 
[Sociology], 2020, no. 3, pp. 4–17 (in Russian).

14.  Sergeeva O. V. Circulation of social knowledge and 
information: From traditional books to version 2.0. 
Obrazovatel’nye tekhnologii i obshchestvo. Elektron-
nyy zhurnal [Educational Technologies and Soci-
ety. Electronic Journal]. 2010, vol. 13, no. 2. Avail-
able at: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v13_i2/
pdf/10r.pdf (accessed March 20, 2024).

Поступила в редакцию 30.04.2024; одобрена после рецензирования 13.05.2024; 
принята к публикации 09.08.2024; опубликована 29.11.2024 
The article was submitted 30.04.2024; approved after reviewing 13.05.2024; 
accepted for publication 09.08.2024; published 29.11.2024

B. R. Mogilevich. Deconstruction of a text in network communication



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 4

404 Научный отдел

СЛОВО МОЛОДЫМ СОЦИОЛОГАМ

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 4. С. 404–409
Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology, 2024, vol. 24, iss. 4, pp. 404–409
https://soziopolit.sgu.ru  https://doi.org/10.18500/1818-9601-2024-24-4-404-409, EDN: HPHYEC

Научная статья
УДК 316.3.4

Оборонно-промышленный комплекс 
как фактор социально-экономического роста
И. Н. Юренков

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

Юренков Игорь Николаевич, соискатель кафедры социологии регионов, www.igor1992@gmail.com, https://orcid.org/0009-0007-
1375-1398

Аннотация. В работе рассмотрена динамика социально-экономического развития, проанализировано место оборонно-промышленно-
го комплекса в росте экономических и социальных показателей. Дана оценка влияния ОПК на решение задач в области обороноспособ-
ности, обозначены механизмы этого воздействия. Оценено влияние военных расходов на увеличение показателей промышленности. 
Применяя в работе методы сравнительного анализа, контент-анализа и экспертного мнения, оценено значение оборонно-промыш-
ленного комплекса в росте социально-экономических показателей Российского государства. Обозначены системные качества ОПК как 
фактора экономического прогресса. Обоснована необходимость развития научно-технического и производственного потенциала ОПК 
и увеличение конкурентоспособности отечественных предприятий, особенно в немаловажном импортозамещении. Выявлено, что 
рост социально-экономических показателей страны в последние годы связан с ростом промышленности, на который положительно 
повлиял ОПК, расширив производство на предприятиях комплекса. Отмечается увеличение внешних вызовов и, соответственно, рост 
потребности в укреплении обороноспособности страны. Оборонно-промышленный комплекс может рассматриваться как фактор соци-
ально-экономического роста и обеспечения обороноспособности страны, что делает логичным упор на него с целью повышения тем-
пов развития Российского государства. Показаны прямые и косвенные механизмы влияния ОПК на экономический рост и обеспечение 
обороноспособности. Важнейшую роль в стабильности и защите российской социальной системы и дальнейшем росте экономических 
показателей может занять ОПК. Для этого происходят изменения государственной политики в области подготовки специалистов, кото-
рые являются ключевыми для обеспечения безопасности, суверенитета и конкурентоспособности.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, социально-экономическая политика государства, промышленный рост, обо-
роноспособность, оборонно-промышленный комплекс
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Abstract. The aims of the work are: to consider the dynamics of socio-economic development, to analyze the place of the military-industrial 
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the competitiveness of domestic enterprises, especially in the important import substitution, is substantiated. It was revealed that the growth 
of the country's socio-economic indicators in recent years is associated with the growth of industry, which was positively infl uenced by the 
defense industry, expanding production at the enterprises of the complex. There is an increase in external challenges, and accordingly, the 
need to strengthen the country’s defense capability is growing. The defense-industrial complex can be considered as a factor in socio-economic 
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Проблематика экономического развития – 
одна из основных тем, анализируемых эконо-
мической теорией современности. Место и зна-
чение рассматриваемой проблемы исходит из 
самого предмета исследования экономической 
науки, целью которой является поиск путей 
удовлетворения запросов общества за счет мак-
симально рационального и полного использова-
ния имеющихся ресурсов.

С 2020 г. ВВП Российской Федерации вы-
рос на 8,5%, в 2021 г. темп роста составил 6,0% 
относительно 2020 г. Промышленное произ-
водство вносило существенный вклад в рост 
ВВП. Уже по итогам 2021 г. рост обрабатыва-
ющей промышленности превысил рост добы-
вающей1. 

Отметим, что изначально при планирова-
нии бюджета в 2020 г. возникла необходимость 
пойти и на урезание оборонных расходов – на 
реализацию государственной программы во-
оружений на 5% в 2021–2023 гг.2

В 2022 г. темп роста относительно преды-
дущего года отрицательный (−1,2%) из-за вве-
денных экономических санкций со стороны 
западных государств и ухода компаний этих 
стран с российского рынка; в 2023 г. темп роста 
относительно 2022 г. вновь положительный – 
3,6%, превысив плановые 3,0%3. Этот рост обес-
печен в том числе предприятиями ОПК, рабо-
тающими в три смены, выполняющими гособо-
ронзаказ, который, естественно, вырос в связи 
с проведением Россией специальной военной 

1 О текущей ситуации в российской экономике. Де-
кабрь 2021 – январь 2022 года // Минэкономразвития Рос-
сии : [сайт]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/
file/6211dc39795bea0da2120d1d8df9d646/20220209.
pdf?ysclid=lugbv0godb289409849 (дата обращения: 
31.03.2024).

2 Власти одобрили экономию на программе воору-
жений и зарплатах чиновников // АО «Росбизнесконсал-
тинг». URL: https://www.rbc.ru/economics/16/09/2020/5f6
237c49a7947895999a436 (дата обращения: 31.03.20254).

3 Россия обогнала большинство стран G7 по тем-
пам роста ВВП // Газета.ру. URL: https://www.gazeta.ru/
business/news/2024/03/31/22672363.shtml?ysclid=lugcb
jx285798595524 (дата обращения: 31.03.20254).

операции4. Это подтолкнуло промышленность 
к росту и внесло значительный вклад в увели-
чение всей российской экономики. Отмечается, 
что на машиностроительный и металлургиче-
ский комплексы приходится наибольший темп 
роста (23,3 и 9,5% соответственно). Точками 
роста обрабатывающей промышленности в 
2023 г. послужили активное импортозамещение 
и увеличение гособоронзаказа. Они повлияли 
и на структуру экономики, диверсифицировав 
ее, усложнив, что позволило уменьшить долю 
сырьевой экономики, сделав очередной шаг к 
избавлению от «нефтяной иглы»5.

Социально-экономическое развитие страны 
обусловлено фактом стойкого механизма эконо-
мического роста, который обеспечивает макси-
мальную эффективность при наличии ограни-
ченных экономических ресурсов. В связи с этим 
рождается потенциал для более предметного ре-
шения проблем в области экономики, а также со-
циально-экономических и военно-политических 
задач. В результате поиск путей для обеспечения 
роста экономики и планирование механизмами 
этого развития является очевидной актуальной 
проблемой науки и практики, а также базисом 
социально-экономической политики.

При всем этом рост экономики не только 
направлен на улучшение уровня жизни насе-
ления, но и имеет цель укрепить обороноспо-
собность социальной системы для защиты от 
внешнего военного вмешательства.

По данным Росстата6, индексы физическо-
го объема ВВП РФ в 2020–2023 гг. были следу-

4 Оборонка на круглосуточных оборотах: разъяснен 
смысл закона о спецмерах // Новостной портал Московский 
комсомолец – МК. URL: https://www.mk.ru/politics/2022/07/15/
oboronka-na-kruglosutochnykh-oborotakh-razyasnen-smysl-
zakona-o-specmerakh.html?ysclid=lugcexns4t348650988 (дата 
обращения: 31.03.20254).

5 Экономика России: итоги 2023 // Сервис Газпром-
банк Инвестиции. URL: https://gazprombank.investments/
blog/economics/russian-economy-2023/?ysclid=lugclpi6
kl940230527 (дата обращения: 31.03.20254).

6 Информационно-аналитические материалы, сроч-
ные публикации и комментарии // Федеральная служба го-
сударственной статистики : [сайт]. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/124101?print=1 (дата обращения: 31.03.20254).
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ющими: в 2020 г. – 97,3%, в 2021 г. – 105,9%, в 
2022 г. – 98,8% и в 2023 г. – 103,6%

Бесспорно, в случае если в результате раз-
рушительного внешнего военного вмешатель-
ства обороноспособность и, соответственно, 
независимость будут потеряны, государство бу-
дет не в состоянии выполнять свои социальные 
функции. Следовательно, сохранение обороно-
способности и стабильности социально-эконо-
мического развития должно выступать в каче-
стве двуединой задачи государственной поли-
тики, в том числе направленной на обеспечение 
экономического роста.

На Россию в сегодняшних реалиях, а имен-
но в условиях санкционного давления со сто-
роны отдельных стран, возложено решение 
оперативных и стратегических задач ОПК. Воз-
никает необходимость переоценки имеющихся 
мер государственной поддержки организаций 
комплекса для продуктивного использования 
имеющихся экономических ресурсов.

Исторически так сложилось, что наличие 
оборонно-промышленного комплекса является 
неотъемлемой частью экономики полноценно 
независимых государств. Потребность в ино-
странных поставках вооружений и использова-
ние внешних технологий приводит к экономи-
ческой и политической зависимости, что спо-
собствует замедлению социально-экономиче-
ского роста и негативно влияет на обеспечение 
обороноспособности.

Важно отметить, что ОПК производит не 
только военную продукцию, но и товары двой-
ного назначения, а также гражданское обору-
дование [1]. Это обусловлено периодичностью 
в уменьшении или увеличении потребности в 
вооружениях в зависимости от военной обста-
новки. Имеющийся потенциал используется 
для производства невоенной продукции. В этой 
связи, как отметили в Минпромторге РФ, име-
ется необходимость заблаговременно заботить-
ся о диверсификации, чтобы к моменту сниже-
ния актуальности военных заказов можно было 
быстро перестроиться и восполнить объемы 
производства за счет гражданской продукции7.

Главой государства ранее была поставлена 
задача расширения предприятиями ОПК выпу-
ска «невоенной» высокотехнологичной продук-
ции – диверсификации до 50% к 2030 г.

Необходимо отметить результативный 
опыт концерна «Алмаз-Антей», который зани-

7 Загруженным ГОЗ предприятиям ОПК посоветова-
ли уже готовиться к диверсификации // Интерфакс. URL: 
https://www.interfax.ru/russia/916115 (дата обращения: 
31.03.20254).

мается в том числе производством аппаратуры 
для подводной добычи нефти и газа, сжатием 
природного газа в компрессорных станциях; 
выпускает медицинское оборудование, продук-
цию для нужд ТЭК, а также узлы и агрегаты 
для авиаотрасли и элементы подвижного соста-
ва для железных дорог8.

Характеризуя развитие отечественного 
оборонно-промышленного комплекса в послед-
ние три года, отметим, что наблюдается значи-
тельный прогресс: «…2022 год выпал на время 
вынужденных и срочных решений, 2023 год  – 
мобилизации и перестановки производства, 
2024 год – планомерного и масштабного уве-
личения военного производства»9. Разумеется, 
был бы определенно положительный эффект, 
если бы такие темпы производства имелись 
к весне 2022 г., однако не всегда есть возмож-
ность все предвидеть.

Современная эпоха характеризуется тес-
ным взаимодействием отраслей ОПК и других 
отраслей промышленности, а также значи-
тельными усилиями в области научно-иссле-
довательских и экспериментальных работ по 
созданию изделий военного назначения [2]. В 
качестве положительного примера влияния 
военных расходов на промышленность можно 
привести автомобильный завод «Урал» в Ми-
ассе. Так, в 2023 г. с конвейера предприятия 
выходило порядка 78 машин, тогда как годом 
ранее – около 50. Также отметим, что в 2022 г. за-
водом было инвестировано в собственное раз-
витие 3,3 млрд руб., таким образом, увеличив 
инвестиции в два с половиной раза. Недоста-
точные затраты на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы до начала 
спецоперации были серьезным бичом отече-
ственной промышленности. Как следствие, воз-
никали проблемы с импортозамещением, по-
этому в силу недостаточного финансирования 
прибегали к экономии, когда считалось выгод-
нее закупить комплектующие за границей.

О задаче по налаживанию массового серий-
ного производства, основанного на передовых 
технологиях, для качественного снабжения ар-
мии и флота говорится в послании Президента 

8 На новую госпрограмму вооружений выделят не 
менее 21 триллиона // Российская газета. URL: https://
rg.ru/2021/04/13/na-novuiu-gosprogrammu-vooruzhenij-
vydeliat-ne-menee-21-trilliona-rublej.html (дата обраще-
ния: 31.03.20254).

9 Качество и количество: с чем пришёл отечествен-
ный ВПК в 2024 год // Военное обозрение. URL: https://
topwar.ru/235584-kachestvo-i-kolichestvo-s-chem-prishel-
otechestvennyj-vpk-v-2024-god.html (дата обращения: 
31.03.2024).
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РФ. Подчеркнуто, что работа ведется на отече-
ственной научной и промышленной базе, при 
включении в выполнение ГОЗ малого и средне-
го высокотехнологичного бизнеса. Уделение 
особого внимания военному сектору экономи-
ки, несомненно, повлечет передвижки и соци-
альной направляющей – расширение гарантий 
для трудовых коллективов. В первую очередь, 
это касается увеличения оплаты труда, соци-
ального обеспечения, дополнительного стиму-
лирования путем введения в действие програм-
мы льготного арендного жилья10.

Это поддержит вектор, когда ключевые 
секторы отечественной экономики и самые 
подготовленные кадры в нашей стране име-
ют прочные связи с оборонно-промышленным 
комплексом [3].

Современная Россия, несмотря на процес-
сы конверсии, имевшие место в последнее деся-
тилетие прошлого и в начале нынешнего века, 
а также сокращения военного потенциала, ко-
торое произошло в первые десятилетия после 
распада Советского Союза, по-прежнему обла-
дает значительным оборонно-промышленным 
потенциалом. Последние годы продемонстри-
ровали рост количества военных столкновений 
вследствие тектонических сдвигов баланса сил 
в мире. Поэтому в настоящее время продолжа-
ется развитие российских вооруженных сил, 
что влечет за собой необходимость внесения 
новшеств в отрасли ОПК. Предприятия ОПК 
сегодня загружены заказами на производство 
вооружений и военной техники (ВВТ). Соглас-
но заданному плану к концу 2023 г. уровень со-
временного вооружения и техники должен был 
вырасти до 72,9%. Оборонный заказ в прошлом 
году выполнен на 98,8%. На 2024 г. армия по-
лучит более 36 тыс. образцов боевой техники и 
16,6 млн средств поражения11. 

Разработка и выпуск новых видов и моделей 
военной продукции для нужд своих вооружен-
ных сил стимулируют спрос на приобретение 
подобных вооружений на внешнем рынке. Рост 
внутренних поставок ВВТ подталкивает к уве-
личению показатели экспорта. От внешней тор-
говли вооружениями социально-экономическая 
система России получает несколько важных пре-
имуществ: валютные поступления, рост занято-
сти, снижение себестоимости производства ВВТ. 
Кроме того, экспорт вооружений позволяет укре-

10 Послание Президента Федеральному Собранию 
// Президент России : [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/statements/70565 (дата обраще-
ния: 31.03.20254).

11 Качество и количество: с чем пришёл отечествен-
ный ВПК в 2024 год. 

пить и политические связи. Формируются со-
юзнические отношения, обеспечивается баланс 
военных сил на международной арене. По итогу 
увеличивается экономическое и политическое 
влияние государства, что положительно сказы-
вается на экономике и обороноспособности.

Для продвижения продукции российского 
ОПК отечественные компании активно уча-
ствуют в выставках «Армия», «МАКС», «Ком-
плексная безопасность», «Интерполитех». По-
мимо этого, ведется деятельность и по другим 
направлениям, включая международные сорев-
нования по военно-техническим видам спорта 
(например, «Танковый биатлон»). Такие меро-
приятия обеспечивают значительные инвести-
ции и способствуют созданию дополнительных 
рабочих мест12.

Современный рынок вооружений имеет 
значительный потенциал для роста, и россий-
ский ОПК имеет возможности для насыщения 
возрастающих нужд. Это связано, прежде все-
го, с зонами военной напряженности и форми-
рованием трех регионов с увеличивающимся 
объемом расходов — Восточная Европа, Вос-
точная Азия и Ближний Восток.

Так, общие расходы на оборону в мире со-
ставили в 2023 г. 1175 млрд долл. США (2022 г. – 
1066,5 млрд долл.). Самый значительный рост 
расходов на оборону зафиксирован в странах, где 
наблюдается военная напряженность13. В Поль-
ше прирост составил 68% (с 13,0 до 21,9 млрд 
долл.), Турция – 27% (с 22,3 до 28,3 млрд долл.), 
Япония – 20% (до 50,0 млрд долл.)14, Израиль – 
30% (с 23,3 до 30,3 млрд долл.)15.

12 Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2023 
№ 1892-р «Об утверждении перечней международных 
выставок продукции военного назначения, проводимых 
на территории РФ в 2024-2025 гг.» // Правительства РФ 
[сайт]. URL: http://government.ru/docs/all/148561/ ;  Ин-
терполитех : [сайт]. URL: https://interpolitex.ru/#b3 (дата 
обращения: 31.03.2024).

13  Расходы 10 ведущих стран НАТО на оборону в 2023 
году могут превысить российские в 16 раз. URL: https://
rtvi.com/news/rashody-10-vedushhih-stran-nato-na-oboronu-
v-2023-godu-mogut-prevysit-rossijskie-v-16-raz/?ysclid=ltvn-
jsasud393387917 (дата обращения: 31.03.2024).

14 Нижняя палата парламента Японии одобрила 
военный бюджет на рекордные $50 млрд // Интерфакс : 
[сайт]. URL: https://www.interfax.ru/world/889029 ; Top 10: 
List of Countries with Highest Military Expense [Updated 
2024] // GeeksforGeeks : [site]. URL: www.geeksforgeeks.
org/countries-with-highest-military-expense/ (дата обраще-
ния: 31.03.2024).

15 Правительство Израиля утвердило дополне-
ние к госбюджету на 2023 год // РИА Новости. URL: 
https:// ria.ru/20231128/byudzhet-1912349220.html?ysclid=-
lugwyualos592007947 ; Как ведущие армии мира увеличи-
вают свои военные расходы. Инфографика // АО «Росбиз-
несконсалтинг» : [сайт]. URL: https://www.rbc.ru/politics/
27/06/2023/64999a879a79473511b33183?ysclid=lugvoiw3
uz18210787 (дата обращения: 31.03.2024).
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Выполняя контракты по экспорту ВВТ, 
производители вооружений могут ожидать 
поддержки со стороны государственных ин-
ститутов, ведь их интересы согласуются с 
основными принципами государственной 
экономической политики. Эта взаимосвязь 
позволяет эффективно решать широкий 
спектр проблем, возникающих во время вы-
полнения данных контрактов: корректная 
оценка экспортных объемов военной про-
дукции имеет огромное значение, поскольку 
оказывает значительное влияние на струк-
турную политику; анализ реальных и потен-
циальных возможностей оборонных пред-
приятий на мировом рынке; изучение кон-
курентоспособности выпускаемых товаров 
военного назначения; стимулирование их 
сбыта и продвижение на глобальном рынке; 
анализ аспектов, связанных со способностью 
потенциальных потребителей оплатить при-
обретаемые товары. В целом, все эти факто-
ры тесно связаны и играют ключевую роль в 
развитии экспорта военной продукции. Экс-
порт в области военной техники имеет свои 
особенности, обусловленные уникальными 
характеристиками этого товара и воздей-
ствием ряда факторов, включая экономиче-
ские, политические, правовые и морально-
нравственные аспекты. Одним из ключевых 
элементов стратегии по увеличению поста-
вок отечественного вооружения на мировой 
рынок является долгосрочная техническая 
поддержка, охватывающая три основных на-
правления: организацию послепродажного 
содержания, кооперацию с иностранными 
производителями из основных стран потре-
бителей для обеспечения совместимости об-
разцов, а также предоставление патентов на 
производство по лицензии16.

ОПК не только стимулирует общий спрос 
и предложение, но и содействует переходу 
отечественной экономики к интенсивному 
типу роста, внося вклад в формирование и раз-
витие человеческого и научно-технического 
потенциала. Особенностью специалистов в 
области оборонного производства является
применение новейшего оборудования и ин-
новаций, что требует постоянного развития 
в квалификации, роста интеллектуальных и 
морально-нравственных качеств трудовых 
коллективов, что напрямую влияет на общее 
развитие человеческого потенциала. Имея в 
виду перечисленные обстоятельства, систе-

16 На новую госпрограмму вооружений выделят не 
менее 21 триллиона.

ма подготовки сотрудников для сферы ОПК 
должна обладать особыми требованиями17.

В частности, Президент РФ поставил пар-
ламенту задачу по подготовке специалистов 
рабочих профессий тех отраслей, которые яв-
ляются ключевыми для обеспечения безопас-
ности, суверенитета и конкурентоспособности 
России. Кроме того, глава государства отме-
тил, что необходимо «существенно расширить 
проект “Профессионалитет”, в рамках которо-
го создаются образовательно-производствен-
ные кластеры, обновляется учебная база, а 
предприятия, работодатели в тесном контакте 
с колледжами и техникумами формируют об-
разовательные программы исходя из потреб-
ностей экономики»18.

Как итог таких мероприятий, ожидается 
расширение научно-технического и производ-
ственного потенциала ОПК, а также создание 
новых рабочих мест. Прогнозируется стимули-
рование инноваций в различных секторах эко-
номики и повышение конкурентоспособности 
российских предприятий, особенно в сфере 
импортозамещения19.

В качестве примера отметим, что в дей-
ствующей стратегии развития металлургии 
до 2030 г. Минпромторг поставил цель им-
портозамещения таких редких и стратегиче-
ских полезных ископаемых, как ильменит и 
литий, вольфрам и молибден, ниобий, а также 
хром и марганец. Ввиду того, что в настоящее 
время в России нет промышленной добычи 
лития, применяемого в батареях для электро-
транспорта, в сферах ОПК и космосе, стра-
на полностью зависит от импортного сырья. 
При этом есть мощности по переработке это-
го металла. Ранее АО «Атомредметзолото» 
приводило данные Минпромторга, соглас-
но которым потребность в литии в России к 
2030 г. составит 85 000 т в год. Добыча ли-
тиевых руд в России по стратегии поддержки 
литиевых проектов будет активно развивать-
ся на территориях Завитинского, Ковыктин-
ского, Ярактинского, Колмозерского и Пол-
мостундровского месторождений с 2023 по 
2030 г. По подсчетам Минпромторга, пере-

17 Качество и количество: с чем пришёл отечествен-
ный ВПК в 2024 год ;  Распоряжение Правительства РФ от 
14.07.2023 № 1892-р «Об утверждении перечней междуна-
родных выставок продукции военного назначения, прово-
димых на территории РФ в 2024-2025 гг.» 

18 Мы должны обеспечить право России быть силь-
ной // Российская газета. URL: https://eivis.ru/browse/doc/ 
84092624 (дата обращения: 31.03.2024). 

19 Послание Президента Федеральному Собранию. 
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численные производства должны покрыть 
внутренние потребности в этом сырье20.

На результат изменений в сфере ОПК будет 
влиять структура конкретной отрасли в каж-
дом регионе. Преобразования следует прово-
дить в промышленно развитых регионах, где 
адаптация оборонных исследований будет ме-
нее затратной. Эти изменения могут касаться 
как военной тематики (например, утилизации 
военной техники), так и гражданской. Развитие 
данного направления позволит регионам стать 
научно-производственными центрами, произ-
водящими современные товары для внутренне-
го рынка и экспорта.

К примеру, один из регионов, где активно 
развивается оборонно-промышленный ком-
плекс, – Тульская область. В декабре 2023 г. 
объявлено о создании в регионе передовой ин-
женерной школы (ПИШ), направление кото-
рой будет базироваться на проектном подходе 
и максимальной консолидации исследователь-
ских и производственных задач предприятий. 
Так, Тульский государственный университет 
и АО «КБП» согласовали дорожную карту и 
тематику научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ (НИОКР) школы. 
Школа специализируется на разработке назем-
ных боевых роботизированных систем с при-
менением искусственного интеллекта21.

Представленный подход способствует соз-
данию новых точек роста, которые будут ос-
новываться на уже существующих научных 
центрах в нашей стране и выступят в качестве 
факторов развития научного комплекса.

Увеличение запроса на научные разработки 
положительно сказывается на росте внутреннего 
рынка, влияет на потребности в производствен-
ных ресурсах и на сохранение и приток талант-
ливых специалистов, улучшая общую занятость 
в экономике. При этом использование научных 
разработок при выполнении ГОЗ укрепит оборо-
носпособность страны, а также поможет решить 
другие социально-экономические проблемы.

20 «Росатом» и «Норникель» добиваются льгот для пер-
вого литиевого проекта в России // Ведомости. URL: https://
www.vedomosti.ru/business/articles/2024/01/31/1017598-
rosatom-nornikel-dobivayutsya-lgot-dlya-pervogo-litievogo-
proekta-v-rossii (дата обращения: 31.03.2024).

21 В Тульской области откроют передовую инженерную 
школу // Московский комсомолец. Тула. URL: https://tula.
mk.ru/social/2023/12/22/v-tulskoy-oblasti-otkroyut-peredo-
vuyu-inzhenernuyu-shkolu.html (дата обращения: 31.03.2024).

Для продуктивного использования потен-
циала ОПК, связанного с активизацией даль-
нейшего социально-экономического роста, не-
обходима эффективная система государствен-
ного управления. В данном контексте объекта-
ми регулирования являются военное производ-
ство, потребление и сфера обращения, а целью 
– повышение эффективности. Под эффективно-
стью понимается оптимальное распределение 
ресурсов для достижения поставленных перед 
оборонно-промышленным комплексом задач в 
области удовлетворения потребностей армии и 
обеспечения стабильного экономического роста.

Рассмотренный анализ роли оборонно-
промышленного комплекса нацелен на выяв-
ление возможностей, которые он имеет в 
рамках государственной социально-экономи-
ческой политики, осуществляемой для обе-
спечения стабильного социально-экономиче-
ского роста при неотъемлемом выполнении 
требований высокого уровня обороноспособ-
ности. Из анализа следует, что ОПК является 
специфическим фактором роста экономики 
современной России, пренебрежение которым 
или ограниченное его использование может по-
мешать реализации потенциальных и реальных 
возможностей для достижения высоких пока-
зателей экономического роста в стране. Воз-
можности, имеющиеся у отечественного ОПК, 
позволяют рассматривать его в качестве осно-
вы формирования развивающейся модели со-
циально-экономической политики государства.
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Аннотация. Военная пенсия зачастую является лишь частью от института специальных выплат военнослужащим. В связи с тем, что 
пенсионное обеспечение военнослужащих является специфической системой и отличается от общих пенсионных выплат, необходимо 
разобраться в ней. В данной статье анализируются особенности современной системы пенсионного обеспечения военнослужащих всех 
силовых структур Российской Федерации, отражающие, с одной стороны, мировые тенденции, с другой, специфику системы военного 
пенсионирования России. Представлены общие расходы федерального бюджета (за период 2016–2021 гг.) на пенсионное обеспечение 
лиц, проходивших военную службу в силовых структурах государства. Изучена динамика общего расхода бюджета для той или иной 
силовой структуры по отношению к пенсионным выплатам (на примере Министерства обороны РФ). Рассмотрены средние размеры 
пенсий за выслугу лет пенсионеров Министерства обороны России. Проведен анализ темпа роста денежного довольствия военнослужа-
щих, военных пенсий за выслугу лет, страховых пенсий по старости и уровня инфляции с 2018 по 2022 г. Особое внимание направлено 
на распределение бюджетных ассигнований, касающееся пенсионного обеспечения военнослужащих Министерства обороны Россий-
ской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Был проведен сравнительный анализ динамики индексации 
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Abstract. The military pension is often only a part of the institution of special payments to military personnel. Due to the fact that pension provi-
sion for military personnel is a specifi c system and diff ers from general pension payments, it is necessary to understand it. This article analyzes 
the features of the modern pension system for military personnel of all law enforcement agencies of the Russian Federation, refl ecting, on the one 
hand, the global trends and, on the other hand, the specifi cs of the Russian military pension system. The total expenditures of the federal budget 
(for the period 2016–2021) for the pension provision of persons who served in the military in the power structures of the state are presented. 
The dynamics of the total budget expenditure for a particular power structure in relation to pension payments is studied (using the example of 
the Ministry of Defense of the Russian Federation). The average size of pensions for seniority of pensioners of the Ministry of Defense of Russia is 
considered. The analysis of the growth rate of monetary allowances for military personnel, military superannuation pensions, old-age insurance 
pensions and the infl ation rate from 2018 to 2022 was carried out. Special attention is paid to the budget allocation related to pension provi-
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Одной из самых эффективных мер соци-
альной защиты военнослужащих выступает их 
пенсионное обеспечение, входящее в систему 
главенствующих факторов, которые влияют на 
обороноспособность государства, охрану право-
порядка и сохранение национальной безопас-
ности. От уровня пенсионных выплат и других 
льгот напрямую зависят престиж профессии, 
заинтересованность молодого поколения в несе-
нии службы на благо Отечества и, несомненно, 
готовность военнослужащих к выполнению по-
ставленных перед ними задач. Высокий уровень 
пенсионного обеспечения военнослужащих яв-
ляется неотъемлемой частью политики экономи-
чески развитых стран, так как именно государ-
ство решает фундаментальные задачи по защите 
собственных национальных интересов [1, с. 68].

Страны с высоким уровнем экономического 
развития имеют институты социальных пенсий, 
где военная пенсия является обязательной со-
ставляющей их общей деятельности. В отличие 
от общеустановленной пенсии, военная пенсия 
характеризуется повышенным размером и от-
носительно ранним возрастом получения права 
на пенсию, что связано с повышенным риском 
для жизни и здоровья, готовностью выполнения 
поставленных задач в любых условиях. Исходя 
из этого вытекают и обязательства государства 
перед военнослужащими, заключающиеся в 
особой социальной защите, в том числе и в до-
стойном пенсионном довольствии [2].

Национальные пенсионные системы про-
ходили ряд процессов реформирования, кото-
рые, как правило, затрагивали только общие 
пенсионные схемы и совершенно не касались 
института специальных пенсий. В последнее 
время ряд стран направили свою политику на 
реформирование института военных пенсий: 
пересматривается нижняя граница выслуги лет 
для назначения данного вида пенсии, разраба-
тываются новые схемы пенсионных выплат во-
еннослужащим, внедряются новые страховые 
механизмы и т.д. 

Анализируя проводимые в Российской Фе-
дерации реформы, касающиеся пенсионного 
обеспечения военнослужащих, можно отме-
тить, что на протяжении последних лет система 
не подвергалась значительной модернизации, 
а проводимые изменения носили лишь пара-
метрический характер. Несмотря на это, в по-
следнее время представители государственных 
структур, эксперты и ученые предлагают вари-
анты кардинального реформирования пенсион-
ной системы военнослужащих. К таким пред-
ложениям относятся: предложение увеличения 
нижней границы выслуги лет (с 20 до 25 лет), 
дающая право на пенсию по выслуги лет; из-
менение даты выплат данной пенсии (не после 
увольнения с военной службы, а при наступле-
нии общеустановленных пенсионных основа-
ний); установление выплат единовременного 
пособия по увольнению при выслуге в 20 лет 
вместо назначения пенсии и др. [3].

Безусловно, реформирование не может со-
вершаться только ради реформирования. Не-
обходимо выяснить, во-первых, отвечает ли 
нынешняя система выплат военной пенсии со-
временным требованиям и задачам и есть ли 
необходимость в модернизации. Во-вторых, 
каким образом отразятся предлагаемые вари-
анты реформирования на материальной обеспе-
ченности военных пенсионеров. В-третьих, как 
реформирование пенсионного обеспечения во-
еннослужащих повлияет на самих военнослу-
жащих, их способность к выполнению постав-
ленных боевых задач. Пенсионные нововведе-
ния, несомненно, отразятся на действующих 
военнослужащих. К примеру, при увеличении 
нижней границы выслуги лет пролонгируется 
срок военной службы, а это, в свою очередь, 
увеличивает риск утраты профессиональной 
трудоспособности, что связано с длительным 
неблагоприятным воздействием факторов раз-
личного рода, обусловленных спецификой во-
енной деятельности. В-четвертых, соотносимы 
ли предлагаемые варианты реформирования с 
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целями и задачами, ставящимися перед воен-
нослужащими в настоящее время. Исходя из 
вышесказанного, можно отметить, что рефор-
мы в области пенсионного обеспечения воен-
нослужащих необходимо проводить системно, 
опираясь на научный базис и на обоснованные 
прогнозные оценки [4, с. 32].

Современная система пенсионного обеспе-
чения Российской Федерации включает в себя 
ряд тенденций, свойственных и зарубежным 
странам. Это относится, прежде всего, к уве-
личению расхода бюджетных средств на пен-
сионное довольствие военнослужащих (к при-
меру, в Министерстве обороны РФ – в среднем 
на 2,6% за последние пять лет, в Министерстве 
внутренних дел РФ – 5,13% в год). Опираясь на 
положение федерального бюджета на 2022, 2023 

и 2024 гг., общая численность военных, полу-
чающих пенсионное обеспечение, составит: 
в 2022 г. – 2719 тыс. чел., в 2023 г. – 2739 тыс. 
чел., в 2024 г. – 2764 тыс. чел. Рассмотрим рас-
ходы федерального бюджета, выделяемые для 
силовых структур, реализующих пенсионное 
обеспечение военнослужащих, уволенных по 
пенсионным основаниям1.

Общие расходы на пенсионное обеспе-
чение, перечисленные силовым структурам в 
2020 г., составили 754,5 млрд руб., в 2021 г. – 
788,97 млрд руб., в 2022 г. – 853,4 млрд руб., 
в 2023 г. – 887,89 млрд руб., в 2024 г. заплани-
ровано – 887,89 млрд руб. Отобразим динами-
ку изменений в расходах бюджетов силовых 
структур на пенсионное обеспечение (за пери-
од 2016–2021 гг.) в табл. 1.

Таблица 1
Динамика изменений в расходах бюджетов силовых структур государства на пенсионное обеспечение 

(за период 2016–2021 гг.), %

Силовые структуры 2017 2018 2019 2020 2021

МО России +2,5 +2,6 +0,8 +4,8 +1,1

МВД России +7,7 +6,3 +5,8 +1,1 +4,8

ФСБ России +8,3 +7,5 +6,5 +1,5 +11,2

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России +10,3 +10,3 +8,6 -0,66 +14,6

Генеральная прокуратура Российской Федерации +2,2 +46,6 +9,8 +0,3 +9,4

Следственный комитет Российской Федерации (СК России) +28,9 +91,1 +37,6 -10,4 +32,4

Сост по: Госрасходы. Бюджет. URL: https://ach.gov.ru/ (дата обращения: 01.03.2022).

Анализируя данные, представленные в 
табл. 2, можно говорить о том, что в течение 
приведенного периода пролеживается тенден-
ция увеличения расхода бюджетных ассигно-
ваний для силовых структур, которые реализу-
ют пенсионное довольствие лиц, проходивших 
военную службу, и членов их семей. Но данная 
динамика не всегда положительна: в Министер-
стве обороны РФ – это в среднем +2,68%; в Ми-
нистерстве внутренних дел – +5,3; в Федераль-
ной службе безопасности – +5,8%; в Федераль-
ной службе исполнения наказания – +11,5%; в 
Генеральной прокуратуре России – +14,8%; в 
Следственном комитете России – +36,9.

Рассмотрим динамику общего расхода 
бюджета для той или иной силовой структу-
ры по отношению к пенсионным выплатам в 
табл. 2 (на примере Министерства обороны 
РФ). Анализ данных показывает, что в 2016–
2017 гг. расходы на пенсионное довольствие 
увеличились, но в 2018 г. начали уменьшаться 
(на 1,3%). Данная тенденция прослеживает-

ся и в 2019 г. (еще на 0,3%). В утвержденном 
бюджетном ассигновании на 2021 г. данные 
расходы составили 18,8% от общего бюджета, 
что привело к увеличению пенсионных отчис-
лений на 0,3% по сравнению с 2020 г. 

Рассчитаем показатель расходов на одного 
военного пенсионера по каждой силовой струк-
туре государства в отдельности, так как необ-
ходимо разобраться, каков размер пенсии за 
выслугу лет, исходя из размера должностного 
оклада, оклада по званию, надбавки за выслугу 
лет с учетом ограничительного коэффициента, 
на примере пенсии, выплачиваемой Министер-
ством обороны РФ (см. табл. 2).

1 О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации, и их семей : закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1 
(ред. от 20.12.2017) // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. 
№ 9, ст. 328.
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Вместе с тем следует, что пенсия за вы-
слугу лет может оказаться ниже прожиточного 
минимума пенсионера, установленного на фе-
деральном или региональном уровнях (с учетом 
ограниченного коэффициента).

Военные пенсии индексируются в соот-
ветствии с уровнем инфляции за прошедший 
год, согласно нормативно правовым актам 
военной пенсии. Также предусмотрено и ин-

дексирование с повышением данного уровня 
на 2%. Проведенный анализ показывает, что 
за последние годы индексация военных пен-
сий могла быть даже ниже величины уровня 
инфляции (так, за 2020 г. – 4,93%, в 2021 г. 
– 3,9%, а в 2022 г. – 4,2%). Положение о пре-
вышении на 2% уровня инфляции при индек-
сировании военных пенсий не выполнялось 
(табл. 3) [5].

Таблица 2
Средние размеры пенсий за выслугу лет пенсионеров Минобороны России (по состоянию на 01.10.2023 г.)

Воинская должность, воинское звание Выслуга 
лет

Сумма, с которой исчисляется 
пенсия за выслугу лет 

(должностной оклад, оклад 
по званию, надбавка 
за выслугу лет), руб.

Коэффициент,  
%

Размер 
пенсии, 
руб.

Командир отделения, сержант 20 28 633 85,47 24 472

Старшина роты, прапорщик 20 34 623 85,47 29 592

Командир взвода, старший лейтенант 20 40 614 85,47 34 713

Командир роты, капитан 23 43 941 85,47 37 556

Командир батальона, подполковник 25 51 269 85,47 43 820

Командир полка, полковник 25 52 601 85,47 44 958

Командующий армией, генерал-лейтенант 30 78 561 85,47 67 146

Сост по: Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). URL: https://sc.mil.ru/social/
money/pension.htm (дата обращения: 01.03.2022).

Таблица 3
Сравнительный анализ размера пенсии за выслугу лет в Министерстве обороны РФ 

и Министерстве внутренних дел РФ (при идентичных исходных условиях), руб.

Условия Министерство 
внутренних дел РФ Условия Министерство 

обороны РФ

Командир мотострелкового
(танкового) полка, полковник, 
выслуга 20 лет 

19 226,40 Начальник отдела, полковник 
полиции, выслуга 20 лет 20 609,15 

Заместитель командира 
мотострелковой (танковой 
роты), капитан, выслуга 20 лет

17 217,77 Начальник отделения, капитан 
полиции, выслуга 20 лет 15 325,40 

Необходимо отметить, что в отношении 
различных силовых структур прослеживается 
разная динамика изменения численности во-
енных пенсионеров. К примеру, в Министер-
стве обороны РФ наблюдается отрицательная 
динамика числа лиц, получающих пенсионное 
обеспечение, в то время как в Министерстве 
внутренних дел РФ, наоборот, – прирост воен-
ных пенсионеров.

Специфика процедуры назначения, ис-
числения, перерасчета и выплаты пенсионного 

довольствия имеет характерные особенности 
для каждой силовой структуры в отдельности, 
что обусловливается рядом факторов: услов-
ное разделение силовых структур на право-
охранительные, войсковые и обеспечивающие 
национальную безопасность, отличающиеся 
друг от друга целями, задачами и функциями; 
механизм начисления и уровень формирования 
денежного довольствия отличается в силовых 
структурах, которые формируются на основе 
тарифных разрядов. Исходя из этого и пенсион-

А. В. Тимофеева. Социально-экономические аспекты пенсионного обеспечения военнослужащих 
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ное довольствие за выслугу лет (с учетом оди-
наковой выслуги лет, таким же воинским звани-
ем, идентичной должности) будет отличатся по 
размеру выплат21[9].

Из данных, приведенных в табл. 3, следует 
вывод о том, что выплаты пенсионного доволь-
ствия в Министерстве обороны РФ выше, чем 
в Министерстве внутренних дел РФ, при иден-
тичных условиях.

Одной из гарантий дальнейшего успешно-
го осуществления военной реформы выступает 
создание действенной системы пенсионного 
обеспечения военнослужащих. Еще Петр I го-
ворил о важности заботы о воинах, закончив-
ших военную службу, стимулировании рев-
ностного отношения к военной службе тех, кто 
еще находится в строю: «Ежели кому по долго-
временных трудах воинских за чем в поле слу-
жить было невозможно, то каждый будет снаб-
жен Его Царского Величества милостью, а без 
призрения никто оставлен не будет. Так чтоб 
все, взирая и будучи в надежде на сию Его Цар-
ского Величества милость, ревнивее к службе 
поступали» [6, с. 91].

Пенсионная система, конкретно пенсион-
ное обеспечение военнослужащих, имеет ряд 
специфических проблем, которым необходимы 
радикальные решения, существенные преобра-

1 2 О страховых пенсиях : федер. закон от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Российская газета. 2013. 
31 дек.

зования. Конечным результатом такой преобра-
зовательной деятельность должны выступать: 
повышение качества и эффективности соци-
альной защиты; достижение достойного уров-
ня представляемых социального обеспечения 
и социальных гарантий; повышение качества 
жизни военных пенсионеров и в целом статуса 
военнослужащих.
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Аннотация. В статье актуализируется необходимость исследования поведенческих особенностей и психоэмоционального портрета 
потребителей рынка физкультурно-оздоровительных услуг. Основное внимание уделяется исследованию вопросов формирования 
предпочтений потребителей при выборе услуг, их потребностей и ожиданий от предоставляемых услуг, а также влиянию различных 
факторов на принятие решения о получении услуг данного сегмента рынка. Автором проведено социологическое исследование мето-
дом анкетирования среди студентов Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Черны-
шевского с целью разработки методических подходов к анализу проблемы образа жизни, здоровья и отношения к здоровью. В опросе 
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С каждым годом все больше людей осоз-
нают важность здорового образа жизни и стре-
мятся изменить свою повседневную жизнь. С 
развитием информационных и телекоммуни-
кационных сетей населению стало проще по-
лучать информацию, в частности о здоровом 
образе жизни, правильном питании и спорте. 
Этому же способствует и повышение уровня 
образования, из-за чего люди становятся более 
внимательны к собственному здоровью и осо-
знают риски бездумного образа жизни.

Все это обозначило в современной эконо-
мике своеобразный тренд – на российском рын-
ке товаров и услуг одним из наиболее динамич-
но развивающихся сегментов является сегмент 
физкультурно-оздоровительных услуг. В дан-
ной статье мы рассмотрим поведение потреби-
телей на российском рынке физкультурно-оздо-
ровительных услуг, их предпочтения, тренды и 
особенности спроса в данной сфере.

Тема важности здорового образа жизни 
привлекала внимание многих российских уче-
ных. Изучению теоретических и практических 
вопросов поведенческих особенностей по-
требителей и их потребностей на рынке физ-
культурно-оздоровительных услуг посвящены 
работы О. Ф. Мельниковой [1] и Н. Е. Бартене-
вой [2]. М. В. Бородунова [3] исследует модели 
потребления на рынке фитнес-услуг. Работы 
многих исследователей направлены на изуче-
ние рынка через его потребителей. Например, 
Д. К. Танатова с соавт. [4] оценивают влияние 
физической культуры на жизнь населения стра-
ны, а Л. А. Данченок и А. Н. Минеев [5] прово-
дят аналогичное исследование, но изучая моти-
вационные особенности потребителей. Значи-
тельное внимание в научных работах уделяется 
молодежи, так как здоровый образ жизни играет 
огромную роль в становлении личности. Более 
того, сегодняшняя молодежь – это будущее на-
шей страны, так что особое внимание уделяется 
работе с нею. Так, в работах Р. И. Платоновой 
[6], А. В. Даниленко и А. Н. Герасевича [7] ис-
следуется, какое влияние оказывает здоровый 
образ жизни на становление личности молоде-
жи и студенчества и какие проблемы возника-
ют в связи с этим.

Целью данной статьи является исследова-
ние психоэмоциональных особенностей потре-
бителей и возникающие в связи с ними препят-
ствия на пути продвижения рынка физкультур-
но-оздоровительных товаров и услуг.

Для достижения поставленной цели мы 
определили и выполнили ряд задач:

– выявить особенности современного рос-
сийского рынка физкультурно-оздоровитель-
ных товаров и услуг; 

– выделить базовые характеристик психо-
логического портрета его потребителя;

– проанализировать результаты социологи-
ческого исследования, которое охарактеризует 
отношение потребителей к рынку физкультур-
но-оздоровительных товаров и услуг.

В рамках современной социологии не-
разумно ограничивать определение роли мар-
кетинга исключительно для продвижения то-
варов и услуг, поскольку его объектами могут 
выступать организации, люди и идеи. Задачей 
маркетинга является не только увеличение 
спроса, но и попытка влияния на него так, что-
бы он соответствовал предложению, что застав-
ляет маркетологов также становиться эксперта-
ми в социологии.

Если рассматривать маркетинг как совре-
менную философию, то можно выделить три 
главных принципа:

1) ориентирование на потребителей и гиб-
кое регулирование производства и сбыта;

2) сегментация современного рынка, при-
водящая к выявлению конкретной группы по-
требителей (т.е. сегмента), на удовлетворение 
потребностей которой и необходимо ориенти-
роваться; 

3) ориентация на долгосрочные результаты, 
которые обеспечиваются инновациями произ-
водственной деятельности.

Как отмечают специалисты по спортив-
ному маркетингу, на качество физкультурно-
оздоровительных услуг влияет ряд факторов, 
например сервис, комфорт и т.д. Однако уро-
вень и количество подобных исследований не 
соответствуют запросам современности. Кроме 
того, практически все исследования проведены 
среди населения крупных городов, таких как 
Москва, Санкт-Петербург и др. В связи с этим 
на рынке возникла потребность в «модели» по-
требителя данного сегмента экономики в каче-
стве ориентира для большинства региональных 
фитнес-центров Российской Федерации. 

Рынок физкультурно-оздоровительных 
услуг можно считать специфичным. По мне-
нию М. В. Бородуновой, потребители здесь не 
преследуют материальную выгоду, а стремятся 
к самосовершенствованию и личностному ро-
сту [3]. В связи с этим исследователь считает, 
что именно личность потребителя находится 
в центре любой маркетинговой деятельности 
участников данного рынка.
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Также наблюдается прямая корреляция 
между уровнем доходов населения и спросом 
на различные виды услуг, связанных с отды-
хом и здоровьем. В то же время услуги данного 
сегмента являются сложными экономическими 
и одновременно социально-педагогическими 
объектами рыночной деятельности.

Однако нельзя не отметить, что в послед-
нее время у потребителей физкультурно-оздо-
ровительных услуг сформировалась высокая 
степень осведомленности и компетентности. 
Интерес к данному сегменту возрос в связи с 
растущей ролью физической культуры и здоро-
вого образа жизни на существование человека. 
Как считает О. Ф. Мельникова, спорт и физиче-
ская активность позволяют людям решать ряд 
проблем, что приводит к повышению уровня 
жизни, увеличению продолжительности жизни 
и трудоспособного возраста [1]. 

Чтобы точнее охарактеризовать специфику 
данного рынка, надо начать с составления со-
циально-демографического портрета его потре-
бителя. Как мы уже обозначили, это человек, 
который ценит свое здоровье и физическую 
форму, а также стремится к активному образу 
жизни и хорошей физической форме. Возраст 
клиента строго не определен, но чаще всего это 
люди среднего или пожилого возраста, для ко-
торых важна забота о своем здоровье.

При этом каждая возрастная группа по-
разному относится к спортивной культуре, для 
иллюстрации выводов следует обратиться к ис-
следованию, проведенному Д. К. Танатовой с 
соавт. [4]. В нем рассматриваются реакции раз-
ных возрастных групп на спорт. Так, для роди-
телей детей 6–12 лет самым главным фактором 
являлось разнообразие спортивного развития 
ребенка при достаточном объеме двигательной 
активности, в то время как детей интересует не-
посредственная заинтересованность своих ро-
дителей в этой активности. Подростки постар-
ше склонны считать спорт своим хобби, а грань 
между хобби и профессиональным спортом они 
проводят по фактору времени, затраченного на 
тренировки, и уровню квалификации тренера. 
Вместе с этим они жалуются на нехватку вре-
мени, финансовые трудности и лень, а также 
высокое эмоциональное напряжение, действу-
ющее на психику.

Молодежь 18–29 лет выражает заинтере-
сованность в спорте, но ограничена недоста-
точным развитием инфраструктуры в регионе 
проживания, а также уровнем коммерциали-
зации спортивной культуры. Фактор лени при 

этом никуда не делся. Население среднего воз-
раста, 30–59 лет, осознает важность тренировок 
для своего здоровья, но также ограничено во 
времени и обеспокоено травматизмом спорта. 
В свою очередь, пожилые люди считают, что 
в их возрасте они уже не способны полноцен-
но тренироваться, к тому же для тренировок их 
возрастной категории отсутствует специали-
зированное оборудование. На основании этого 
исследования можно сделать вывод, что у по-
давляющего большинства населения России 
присутствует осознание важности спортивных 
тренировок, но по разным причинам не все мо-
гут выделить для них время и силы. 

У потребителя рынка физкультурно-оздо-
ровительных услуг есть не просто осознание, 
но и мотивация к занятиям спортом – он стре-
мится достичь определенных целей и готов ин-
вестировать свои финансы и время в посещение 
спортивных залов и тренировки. Этот потреби-
тель ориентирован на результат, ему интересны 
конкретные изменения в своем теле. И в этом 
заключается главный парадокс.

Исследователь Н. Е. Бартенева, рассматри-
вая потребление фитнес-услуг, приходит к вы-
воду, что моральная потребность потребителя 
рынка физкультурно-оздоровительных услуг 
в достижении и совершенствовании физиче-
ской формы является недостижимой, т.е. веч-
ной погоней, «в которой потребитель задает 
цели только для текущего этапа нескончаемых 
усилий» [2, с. 232]. В свою очередь, рынок стре-
мится «совершенствовать» своих потребителей 
– «участников гонки», чтобы сохранять спрос 
на свои услуги. Таким образом, сделан вывод, 
что потребности потребителей этого рынка 
«являются как биологической, так и социаль-
ной необходимостью» [2, с. 232].

Одной из проблем на пути продвижения 
рынка физкультурно-оздоровительных услуг 
являются высокие цены на фитнес-услуги. Как 
мы упоминали ранее, среди прочих причин 
отсутствия спортивной активности молодежь 
называет высокую стоимость услуг. Это свя-
зано с тем, что фитнес-услуги представлены 
в основном в премиальном ценовом сегменте 
и занимают около 70% рынка, в то время как 
клубам с более бюджетными ценниками оста-
ются лишь 30% рынка, доступные для студен-
тов, молодых людей и других людей с низким 
уровнем дохода.

В наше время много жалоб на неудовлетво-
ренность собственным физическим состоянием 
поступает от современной российской молоде-
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жи. Именно поэтому мы решили обратиться 
к тем самым 30% населения, чтобы узнать их 
мнение по вопросам, касающимся рынка физ-
культурно-оздоровительных услуг. Особенно 
это важно по нескольким причинам. Во-первых, 
период студенчества является одной из многих 
ключевых точек в жизни человека, на этапе ко-
торой определяются ориентиры его будущей 
жизни [6]. Во-вторых, современная молодежь 
является завтрашним платежеспособным на-
селением, стереотипы и приоритеты которого 
будут определять тенденции всей спортивной 
политики России.

При проведении нашего исследования мы 
использовали методику анкетного опроса. От-
бор и опрос респондентов осуществлялся по 
месту учебы, участникам гарантировалась ано-
нимность. 

Целью исследования является разработка 
методических подходов к анализу проблемы 
образа жизни, здоровья и отношения к здоро-
вью студенческой молодежи в рамках одного 
высшего учебного заведения. В опросе приняли 
участие 213 студентов (125 девушек и 88 юно-
шей) бакалавриата дневной формы обучения 
Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского. 

Мы решили начать опрос с самооценки 
студенческой молодежи состояния своего 
здоровья. Самооценка выступает с регуля-
тивной функцией, что обусловливается тес-
ной связью оценки и осознания своих возмож-
ностей с жизненной перспективной и местом 
в социуме [5]. 

Анализируя результаты анкетирования, 
мы пришли к выводу, что самооценка состо-
яния здоровья отмечена как достаточно низ-
кая. Половина опрошенных респондентов 
(47%) оценили состояние своего здоровья как 
«хорошее», 45% – «удовлетворительное» и 
лишь 5% – как «плохое». «Отличным» здоро-
вьем смогли похвастаться только 3% студен-
тов. При этом юноши с бóльшим оптимизмом 
относятся к своему здоровью, чем девушки 
(высоко оценили свое здоровье более 70% 
юношей и чуть больше 30% девушек). 

Все опрошенные студенты осознают, что 
заболевания являются следствием вредных 
привычек человека (алкоголизм, курение, нар-
комания и т.д.). Однако в ответ на вопрос «Ве-
дете ли Вы здоровый образ жизни» положи-
тельно ответили только 30% участников опро-
са, а более 45% – отрицательно. В то же время 
20% респондентов не смогли определиться с 

ответом, что приводит нас к выводу о том, что 
у студентов отсутствует четкое правильное от-
ношение к своему образу жизни.

Более половины студентов, давших отри-
цательный ответ, отмечают, что физкультура 
и спорт отсутствуют в их жизни в связи с не-
хваткой финансовых возможностей, что под-
тверждает наш вывод о том, что рынок физ-
культурно-оздоровительных услуг является 
рынком премиального сектора, и это негативно 
сказывается на доступности для потребителя. 
Еще 12% опрошенных отметили отсутствие ус-
ловий, а остальные заявили, что не хотят себя 
ограничивать. 

В то же время около 7% всех респондентов 
не считают, что соблюдение принципов здоро-
вого образа жизни является гарантией хороше-
го здоровья, остальные же заявили о необходи-
мости соблюдать их, и из них 77% студентов от-
метили, что необходимо придерживаться всех 
принципов ЗОЖ для достижения поставленных 
результатов.

В ходе исследования было установлено, что 
большая часть молодежи отвергают принципы 
здорового образа жизни, поддавшись вредным 
привычкам. Лишь 50% девушек и 31% юношей 
отметили, что не имеют пагубных привычек. 
По результатам исследования можно сделать 
вывод, что вредные привычки пустили глубо-
кие корни среди молодежи. Респонденты отме-
чают, что школьники пришли в вуз с уже сфор-
мировавшимися вредными привычками, самой 
распространенной из которых (отметили 80% 
респондентов) стало курение.

Мы решили опросить студентов на пред-
мет оценки их жизненных ценностей. Более 
60% студентов посчитали здоровье самым глав-
ным приоритетом в их жизни. Что удивительно, 
такие важные вещи для молодежи, как любовь 
и общение с друзьями, заняли лишь 6-ю и 7-ю 
позиции в рейтинге ответов.

Следует отметить, что обществу необходи-
мо изменить отношение подростков к собствен-
ному здоровью, так как происходит неуклонное 
ухудшение показателей здоровья студенческой 
молодежи. Только тесное взаимодействие всех 
социальных институтов, связанных с воспита-
нием детей и подростков, способно приблизить 
нас к приобщению молодежи и студенчества к 
здоровому образу жизни.

Мы считаем, что работа с молодежью долж-
на быть активной и более целенаправленной на 
формирование ценностного отношения к свое-
му здоровью. Сохранение собственного здоро-
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вья должно стать обязательным условием для 
рентабельности личности, а вредные привычки 
должны стать неперспективными в глазах об-
щества для создания успешной профессиональ-
ной карьеры и материального благополучия.

Подведем итоги. Во-первых, интерес к 
рынку физкультурно-оздоровительных товаров 
и услуг с каждым днем лишь растет. Это про-
исходит в связи с современными общественны-
ми реалиями – повышенным уровнем стресса и 
недостаточной физической активностью насе-
ления, которое стремится исправить эти недо-
статки своего образа жизни.

Сокращение доли молодежи, занятой физи-
ческим трудом, привело к росту офисной заня-
тости, а следовательно, к недостаточной физи-
ческой активности и вредным привычкам. Это 
вынуждает людей искать способы улучшить 
свое физическое здоровье. 

В России в 2018 г. стартовал федеральный 
проект «Укрепление общественного здоровья», 
который предусматривает комплекс мер инфор-
мационно-коммуникационного характера для 
воздействия на базовые поведенческие факторы 
населения. Можно с уверенностью сказать, что 
у населения не только появляется, но и укре-
пляется общее осознание важности заботы о 
своем здоровье. Все больше людей понимают, 
что здоровый образ жизни играет ключевую 
роль в улучшении качества жизни [7]. 

Однако общее понимание проблемы и осве-
домленность о факторах риска не всегда означа-
ют реальные действия. Выход – в расширении 
количества предлагаемых физкультурно-оздо-
ровительных услуг, это облегчает поиск наибо-
лее приемлемых для каждого способов поддер-
жания своей физической формы и подтверж-
дается растущим спросом на фитнес-услуги, 
такие как йога, пилатес и многие другие.

Во-вторых, результаты опроса позволили 
составить портрет современного потребителя на 
региональном рынке физкультурно-оздорови-
тельных товаров и услуг. Это человек, который 
следит за здоровьем и стремится к высокому ка-
честву своей жизни. Возраст клиента строго не 
определен, но чаще всего им выступает человек 
среднего или пожилого возраста, для которого 
забота о здоровье становится главным приори-
тетом для повышения качества своей жизни.

Благодаря исследованию, проведенному 
Д. К. Танатовой [4], выявлены основные тен-
денции, сформированные у разных возраст-
ных категорий клиентов рынка физкультурно-
оздоровительных товаров и услуг. Так, для ро-

дителей детей от 6–12 лет основным фактором 
является разнообразие спортивного развития 
детей при достаточной активности. 

Для подростков спорт является скорее хоб-
би, чем профессиональной деятельностью, а от-
личие они находят в количестве тренировок и 
уровне квалификации тренера. Для молодежи 
старше 18 лет проблемы с занятием спортом 
связаны с недостаточным развитием спортив-
ной инфраструктуры и коммерциализацией 
спортивной сферы. 

Люди старше 30 лет осознают важность 
тренировок, но ограничены во времени и обес-
покоены травмоопасностью активного спорта. 
Пожилые люди при всем осознании важности 
спорта уже не способны полноценно трениро-
ваться, как в молодости, а специализированное 
оборудование для них зачастую отсутствует. 

Мы пришли к выводу, что признание важ-
ности тренировок у населения присутствует, но 
не у всех достаточно для этого времени и сил 
(по самым разным причинам, порой не завися-
щим от их физических возможностей).

В-третьих, в рамках проведенного среди 
студентов бакалавриата СГУ социологического 
опроса мы смогли сделать некоторые выводы об 
отношении студенческой молодежи, будущего 
нашей страны, к рынку физкультурно-оздоро-
вительных товаров и услуг. Среди молодежи 
самооценка состояния здоровья отмечена как 
достаточно низкая. Несмотря на то, что респон-
денты осознают влияние вредных привычек на 
здоровье человека и большинство из них при-
знают здоровье самой главной ценностью в 
жизни, почти половина участников опроса име-
ют вредные привычки. 

Студенческая молодежь подтверждает, 
что ценообразование на рынке физкультурно-
оздоровительных товаров и услуг по большей 
части принадлежит к премиальному сектору, 
что ограничивает подростков и пожилых лю-
дей, которые составляют большинство тех, кто 
жалуется на неудовлетворенность собственным 
здоровьем. Это видится нам одной из важней-
ших проблем на пути распространения данно-
го сегмента рынка и, как следствие, причиной 
ухудшения физического состояния населения и 
снижения удовлетворенности им. Это негатив-
но сказывается на качестве жизни и психоэмо-
циональном состоянии населения. Данные тен-
денции являются причиной повышения интере-
са к товарам и услугам физкультурно-оздоро-
вительной сферы – люди стремятся улучшить 
качество своей жизни.

П. А. Андряков. Формирование потребности здорового образа жизни студенческой молодежи
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Итак, обращает на себя внимание высокая 
степень образованности и компетентности кли-
ентов по вопросам потребления физкультурно-
спортивных услуг. Абсолютное большинство 
потребителей в состоянии четко сформулиро-
вать требования, запросы и пожелания отно-
сительно услуг «своего» вида спорта и имеют 
детальное представление о способах их удовле-
творения. Это является дополнительным сви-
детельством в пользу наличия у потребителей 
прообраза личной (идеальной для каждого кон-
кретного клиента) «эталонной», т. е. идеальной 
с точки зрения соответствия запросам потреби-
теля, услуги. Это указывает на принципиаль-
ную возможность и необходимость разработка 
модели физкультурно-спортивной услуги как 
комплекса характеристик, отражающих реаль-
ные требования потребителей с учетом степени 
их значимости для целевой аудитории.
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Аннотация. В статье рассматривается специфика военнослужащих после окончания воинской службы, проблемы их перехода в граж-
данское сообщество. Отмечается, что они сохраняют свою связь с армией – социальным институтом, состоящим из жестко иерархич-
ной большой вооруженной совокупности людей, находящимся под контролем государства, обеспечивающим его защиту, отстаивание 
национальных интересов и оказание помощи другим странам в конфликтах. Россияне, уволенные с действительной военной службы 
в запас, как объект социологического исследования – совокупность граждан, состоящих на воинском учете, прошедших службу или 
освобожденные от нее по различным причинам, но годных к военной службе в военное время.  Они являются достаточно масштабным, 
сложным, неоднородным объектом и одновременно – субъектом, находящимся на стыке военной и гражданской жизни. Их отличает 
наличие социально-экономических проблем (выбор новой профессии, трудоустройство, приобретение жилья и пр.).
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Abstract. The article discusses the specifi cs of military personnel after the end of military service, their problems of transition to the civil society. 
It is noted that they retain their connection with the army, a social institution consisting of a rigidly hierarchical large armed aggregate of people, 
under the control of the state, ensuring the protection, defending national interests and providing assistance to other countries in confl icts. The 
Russians discharged from active military service to the reserve, as an object of sociological research are a set of citizens who were registered 
with the military, who had served in the Army or were exempted from it for various reasons, but are fi t for military service in wartime.  They are 
a fairly large-scale, complex, heterogeneous object, and at the same time a subject located at the junction of military and civilian life. They are 
distinguished by the presence of socio-economic problems (choice of a new profession, employment, purchase of housing, etc.).
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Актуальность социологического исследо-
вания военнослужащих, находящихся в запасе, 
обусловлена сложными проблемами современ-
ных социально-экономических процессов вза-
имодействия военной организации и граждан-
ского социума с его рыночными отношениями. 

Реформирование Вооруженных сил Российской 
Федерации и СВО затрагивают большое мно-
жество кадровых военнослужащих, оказав-
шихся в условиях выбора новой гражданской 
профессии на рынке труда, приобретения жи-
лья и т.д. По данным министра обороны России 
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Сергея Шойгу, в 2022 г. общий объем военно-
служащих запаса в РФ составляет почти 25 млн 
чел. [1]. Большинство военнослужащих запаса, 
будучи трудоспособными индивидами, отлича-
ются профессионализмом, патриотичностью, 
дисциплинированностью, хорошими деловыми 
качествами. Они своим трудом на гражданском 
поприще приносят большую пользу обществу. 
Но их вхождение в штатскую жизнь требует 
решения многих острых социально-экономиче-
ских проблем, касающихся не только их самих, 
но и их семей. Поэтому необходим глубокий со-
циологический анализ всех аспектов этих дра-
матических коллизий.

 Военная социология как за рубежом 
(G. Caforio [2], N. Douglas [3], D. R. Segal, J. Burk 
[4],  J. Soeters [5]), так и в России за более чем 
100-летнюю свою историю прошла долгий путь, 
начиная с  К. О. Клаузевица [6], Н. П. Михне-
вича [7], Н. И. Кареева [8], П. А. Сорокина [9]
и других исследователей. Периодически эта 
информация была закрытой и недоступной 
для академической науки и общественности. 
Детально ее генезис прослежен И. В. Образ-
цовым [10]. За это время были изучены пре-
имущественно две группы вопросов – война и 
военная стратегия (И. С. Бандурист, Н. И. Лав-
рикова [11]), а также армейские проблемы 
(О. Н Гилькова [12]). Были разработаны мето-
дология и методика социологических исследо-
ваний в армии (А. П. Дмитриев [13]). И только 
на современном этапе развития военной социо-
логии в поле зрения исследователей попали со-
циальные проблемы воинов запаса (И. Т. Ара-
бидзе [14],  А. В. Саблуков [15],  А. И.  Смирнов 
[16], С. С.  Соловьев [17] и др. [18]). 

Армия традиционно рассматривается как 
социальный институт, состоящий из жестко 
иерархичной большой вооруженной совокупно-
сти людей, непосредственно контролируемой 
государством, обеспечивающий его защиту, 
отстаивание национальных интересов. Военно-
служащие – это общность индивидов, находя-
щихся на военной службе, обладающих специ-
фическим правовым статусом, выполняющих 
социальные функции по обеспечению безопас-
ности и обороны страны1. Когда заканчивается 
обязательный срок службы (или увольнение по 
другим различным причинам), военнослужа-
щие пополняют категорию запаса. Запас Во-

1 О статусе военнослужащих : федер. закон от 
27.05.1998 № 76-ФЗ. Глава I. Общие положения. Статья 
1. Статус военнослужащих. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант».

оруженных сил РФ – это большая номинальная 
совокупность граждан, состоящих на воинском 
учете, прошедших службу или освобожденных 
от нее, но годных к военной службе в военное 
время. Это отражается в военном билете запас-
ников, т.е. индивидов, которым присвоено спе-
циальное звание и которые в случае необходи-
мости могут привлекаться к воинской службе. 

Обширная совокупность запасников как 
объект социологического исследования отли-
чается многообразием. В него входят: бывшие 
контрактники; призывники; индивиды, полу-
чившие высшее образование в вузе с военной 
кафедрой; военнообязанные граждане возрас-
том старше 27 лет, не прошедшие службу в ар-
мии (кроме тех, кто полностью освобожден по 
состоянию здоровья); альтернативно служив-
шие личности. Это относится как к мужчинам, 
так и женщинам. В их военном билете прописа-
на категория запаса, соответствующая званию, 
максимальному возрасту и разряду. Так, 1-я, 2-я 
или 3-я категории запаса указывают, кого и в 
какой очередности могут призвать при необхо-
димости на военную службу. 

По этим взаимосвязанным признакам в 
структуре россиян, уволенных с действитель-
ной военной службы в запас можно выделить 
несколько различных категорий. Матросам, 
солдатам, сержантам, прапорщикам, мичма-
нам, старшинам присваивается 1-й разряд. Они 
находятся в запасе до 35 лет. Тем из них, у кого 
больше стаж службы, присваивается 2-й разряд. 
Женщинам-рядовым присваивается 3-й разряд. 
В этом случае они находятся в запасе до 45 лет. 
Ряду этих категорий запасников, а также жен-
щинам-офицерам приписывается 3-й разряд, 
младшим офицерам – 1-й разряд. Эти категории 
находятся в запасе до 50 лет. Капитаны 2-го и 
3-го ранга, полковники, майоры (1-й разряд), 
младшие офицеры (2-й разряд) находятся в за-
пасе до 55 лет. Капитаны 1-го ранга, полковники 
(1-й разряд), майоры, капитаны 2-го и 3-го ран-
гов (2-й разряд), младшие офицеры (3-й разряд) 
находятся в запасе до 60 лет. Высшие офицеры 
(1-й разряд), полковники и капитаны 1-го ран-
га (2-й разряд), капитаны 2-й и 3-й категорий, 
полковники и майоры (3-й разряд) находятся в 
запасе до 65 лет. Возраст запаса офицеров выс-
шего состава (2-й разряд) составляет 70 лет.

Продолжающиеся армейские реформы так-
же касаются и запасников. Так, в 2024 г. возраст 
тех, кто относится к первым двум разрядам, 
увеличится на пять лет – до 40 и 50 лет соот-
ветственно. Возраст для тех, кто относится к 
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3-му разряду, также будет подниматься ежегод-
но на один год. К 2028 г. максимальный возраст  
запасников составит 55 лет [19]. Возраст запаса 
офицеров не изменяется. В ситуации мобилиза-
ции за военнослужащими запаса сохраняются 
штатская должность и стаж работы. Таким об-
разом, переходя в новое для себя социальное 
пространство гражданской жизни, они сохра-
няют свои связи с армией. 

Как объект исследования военнослужа-
щие запаса составляют значительную и неод-
нородную часть россиян с различным образом 
жизни, траекторией профессиональной и соци-
альной мобильности. Так, например, за послед-
ние годы социально-экономическое положение 
россиян, уволенных с воен ной службы, и чле-
нов их семей значительно изменилось. Средний 
доход (на члена семьи бывшего военнослужа-
щего в месяц) составлял в 2010 г. 16 078 руб., 
в 2017-м – 30 753 руб. Среднемесячная заработ-
ная плата бывшего военнослу жащего в 2010 и 
2017 гг. составляла соответственно 18 429 руб. 
и 36 885 руб. Средний размер военной пенсии 
в 2010 г. был 9714 рублей, в 2017 г. – 23 558 руб. 
Иными славами, финансовое положение быв-
ших военнослужащих улучшилось почти в два 
раза. Однако темпы этих изменений заметно 
отставали от аналогичных показателей среди 
россиян в целом2. При этом домохозяйства быв-
ших военнослужащих с денежными доходами 
ниже прожиточного в 2010 г. составляли 17,6%, 
в 2017 г. – 15,6%, т.е. снижение уровня бедно-
сти данных семей идет невысокими темпами.  
Во многом это связано с тем, что большин ство 
предусмотренных законодательством льгот 
приобретаются только после достижения быв-
шим военнослужащим 60 лет, когда он стано-
вится ветераном.

У 23,2% бывших военных пенсия являет-
ся основным источником доходов; 27,3% име-
ют также заработную плату свою или супруги 
(20,3%); 8,1% могут рассчитывать на пенсию су-
пруги или дополнительные доходы других чле-
нов семьи (12,4%). Подрабатывают 6,5% быв-
ших кадровых военнослужащих. Только 2,5% 
из них занимаются предпринимательством. И 
лишь 0,1% имеют какие-либо накопления [17].

Вместе с тем военнослужащие запаса явля-
ются не только объектом внимания исследова-
телей, но и значимым социальным субъектом. В 

2 Социально-экономическое положение России, 2010, 
2017. М. : Федеральная служба государственной статисти-
ки, 2018. URL: www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-
07-2018.pdf (дата обращения: 20.01.2024).

этом плане важно учесть, что в новом граждан-
ском пространстве уволенные в запас военно-
служащие и их семьи оказываются в различ-
ном, часто сложном положении. 

Как и среди всех россиян, в структуре быв-
ших военнослужащих усиливаются процессы 
социальной дифференциации по размеру дохо-
дов, по сферам трудовой деятельности и реги-
онам.  Так, например, в позитивном плане вы-
деляются Москва и Санкт-Петербург, где 46% 
военнослужащих запаса удовлетворены своей 
жизнью. Чуть меньше таковых в Поволжском 
и Северо-Кавказском регионах (36%). В Ка-
лининградской области – 33%, Центральном, 
Волго-Вятском, Северном и Северо-Западном – 
примерно по 30%. Ниже всего уровень удовле-
творенности в Уральском, Сибирском и Даль-
невосточном регионах (12%), самый низкий 
(7%) – в Центрально-Черноземном районе3.

Одной из вероятных причин этого является 
соотношение уровней заработной платы и про-
житочного минимума, которое наиболее опти-
мально в Поволжье, чуть хуже – в Централь ном 
и Южном округах. Однако в Уральском и Севе-
ро-Кавказском округах отмечается самый низ-
кий уровень жизни граждан, уволенных с во-
енной службы. Однако эта тенденция усиления 
дифференциации бывших военных выражена 
меньше, чем в других категориях населения.

По возрасту среди них можно выделить тех, 
кому до 30 лет. Сегодня нет ограничений, и мо-
лодой военнослужащий волен сам принимать 
решение о своем увольнении, если не удовле-
творен процессом реализации своего личност-
ного потенциала. Эта категория часто увольня-
ется без пенсии и сталкивается с жилищными, 
материальными и финансовыми трудностями. 
Часть из их, особенно прапорщики и мичманы, 
отличаются более низким уровнем образова-
ния, но более высокими адаптивными возмож-
ностями к изменению привычных социальных 
взаимосвязей, образа жизни, поведенческих 
стереотипов. 

Бывшие военнослужащие 31–40 лет чаще 
всего бывают уволены в связи с модернизаци-
ей вооруженных сил, по состоянию здоровья 
или иным причинам, что часто не совпадает с 
их личным планированием. Для них также ха-
рактерно наличие финансовых затруднений и 
неустроенности быта. Это способствует низко-

3 Социальные проблемы бывших кадровых военно-
служащих. URL: http://www.f-mx.ru/sociologiya_i_obshhe-
stvoznanie/socialnye_problemy_byvshix_kadrovyx.html (дата 
обращения: 20.01.2024).
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му уровню удовлетворенности своей жизнью 
и активному поиску новых стратегий поведе-
ния, в том числе трудового. В случае успеха их 
(так же как и более молодых) отличает высокая 
профессиональная мобильность в самых раз-
ных сферах. 

Среди бывших военнослужащих младших 
возрастных групп следует выделить также ка-
тегорию участников боевых действий СВО. 
Многие из них имеют проблемы со здоровьем 
после ранений, проявление посттравматическо-
го стресса. Поэтому им часто требуется меди-
цинская реабилитация и психологическая под-
держка. На это нередко накладываются острые 
жилищные проблемы, связанные с переменой 
бывшими офицерами места жительства, отсут-
ствием жилья и пр. Эти сложности нередко про-
воцируют обострение семейных конфликтов и 
способствуют распаду семей. Поэтому помощь 
требуется не только самим военнослужащим, 
увольняемым в запас, но и членам их семей, что 
должно анализироваться в ходе социологиче-
ской рефлексии.

Бывшие военнослужащие старше 40 лет, 
которые выслужили все установленные сро-
ки, чаще всего ощущают себя полностью ре-
ализовавшими свой военный потенциал. Они 
имеют больше льгот, их материальное поло-
жение выше, и они стремятся сохранить свои 
властные и статусные преимущества. Однако 
данная категория бывших военных менее дру-
гих готова к освоению новых профессий, спе-
циальностей, стремясь занять рабочие места 
в административных, хозяйственных органах 
управления различного уровня. Однако при 
поиске новой работы они нередко сталкивают-
ся с профессиональной невостребованностью, 
дефицитом опыта и навыков работы в услови-
ях рыночной экономики. 

По сути, в зрелом возрасте происходит не-
легкий процесс перемены профессии, статуса, 
который носит вынужденный характер. Часто 
это сопровождается дополнительным эмоцио-
нальным стрессом, что усугубляет и без того 
нелегкую ситуацию выбора своего места в но-
вом пространстве. Сам выбор осложняется тем, 
что невозможно выделить те разновидности 
профессий, где трудоустройство гарантирова-
но и не сопрягается с понижением социально-
го статуса. Этому немало способствует низкий 
уровень информированности бывших военно-
служащих о потребностях и конъюнктурных 
требованиях рынка труда, его динамики. Еще 

одним субъективным условием выбора профес-
сии выступает стремление военнослужащих 
запаса устроиться по прежней специальности 
или пройти переподготовку в кратчайшее вре-
мя. Между тем их профессиональная переори-
ентация должна выстраиваться на понимании 
общих закономерностей этого процесса, про-
гнозировании своих потенциальных возможно-
стей перехода от военной жизни к гражданской.

Социально-экономические проблемы за-
пасников как объекта социологического иссле-
дования отражает полноту и степень реализа-
ции важнейших социальных прав и гарантий 
различных категорий бывших военнослужа-
щих, особенно кадровых военных, и членов 
их семей. Эти льготы имеют двойственную 
природу: с одной стороны, они гарантирова-
ны Конституцией РФ и законодательством, а с 
другой – компенсируют многолетнюю службу 
в вооруженных силах, участие в СВО, сопря-
женных с большими физическими, моральны-
ми и эмоциональными нагрузками, риском для 
жизни, здоровья, неблагоприятными бытовыми 
условиями для жизни семей и т.д. Реальная сте-
пень социально-экономической защищенности 
бывших военнослужащих проявляется в уров-
не их обеспеченности материальными ресур-
сами, возможностями трудовой деятельности. 
Еще одним критерием степени защищенности 
выступает наличие адекватных социально-бы-
товых условий проживания, возможность по-
вышения своего образования, медицинского 
обслуживания. Однако на практике кадровые 
военнослужащие, уволенные в запас, неред-
ко сталкиваются с нарушениями их прав из-за 
произвола чиновников.

Таким образом, россияне, уволенные с 
действительной военной службы в запас, яв-
ляются достаточно масштабным, сложным, 
неоднородным объектом социологического 
исследования и одновременно – важным соци-
альным субъектом, находящимся на стыке во-
енной и гражданской жизни. Под запасниками 
понимается номинальная общность индиви-
дов, которым присвоено специальное звание и 
которые при необходимости могут привлекать-
ся к воинской службе. Они пользуются рядом 
льгот, но при вхождении в штатскую жизнь 
сталкиваются в большими социально-эконо-
мическими проблемами трудоустройства, со-
циальной дифференциацией, жилищной не-
устроенностью и т.д., которые выступают их 
значимыми характеристиками. 
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Аннотация. Объектом исследования, результаты которого представлены в данной статье, 
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измерения распространенных среди молодых людей форматов взаимодействия с медиа 
оказываются в фокусе внимания ученых довольно редко. В этой связи целью проведен-
ного исследования было выявление особенностей медиапрактик «цифрового» поколения 
российской молодежи и их влияния на политическое сознание данной социальной группы. 
Эмпирическую базу анализа составили результаты опросов, проводившихся в 2022–2024 гг. 
ВЦИОМом, Фондом «Общественное мнение» и Левада-центром (признан в России ино-
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Принято считать, что молодежь больше, 
чем какая-либо иная социальная группа, вос-
приимчива к различного рода новшествам. 
Разумеется, это в том числе относится и к стре-
мительно изменяющимся условиям массовой 
коммуникации. Глубокое проникновение Ин-
тернета в повседневную жизнь, широкое рас-
пространение социальных сетей, мессенджеров 
и разнообразных онлайн-платформ, постоянное 
совершенствование технологической составля-
ющей информационного пространства – все это 
оказывает гораздо большее влияние на моло-
дых людей, чем, например, на людей среднего и 
старшего возраста. Причем чем моложе человек, 
тем более он подвержен воздействию подобных 
трансформаций.

В рамках данной статьи мы исходим 
из ключевого положения теории поколений 
У. Штрауса и Н. Хоува, согласно которому при-
мерно каждые двадцать лет рождаются люди, 
мировоззрение, ценности и отношение к жиз-
ни которых заметно отличаются от убеждений 
предшественников [1, с. 119–121]. Родившихся 
в начале XXI в. в науке называют по-разному 
(несколько разнятся и хронологические рамки 
выделяемых поколений): поколение Z, зумеры, 

зеты, центениалы, цифровые аборигены, «дети 
индиго», домоседы, поколение XD, «цифровая» 
молодежь, «цифровое» поколение и т.д. Послед-
нее из приведенных наименований представля-
ется нам наиболее удачным. Под «цифровым» 
поколением в данном случае мы понимаем лю-
дей, родившихся в первом десятилетии текуще-
го столетия (считается, что с 2010 г. им на смену 
приходит поколение альфа). Часть из них уже 
успели получить высшее или среднее специ-
альное образование, кто-то является студен-
том в настоящий момент, остальные учатся в 
старших классах школы. Объединяет их то, что 
они выросли в условиях бурного развития циф-
ровых технологий и глубокого проникновения 
Интернета в повседневную жизнь. Очевидно, 
что их ценности в большинстве своем все еще 
находятся в стадии формирования (и в первую 
очередь это касается отношения к политике в 
целом и к молодежной политике в частности).

Масштабные изменения, которые претер-
певают медиапрактики различных возрастных 
групп, дают ученым основания говорить о на-
метившемся поколенческом цифровом разрыве 
(от англ. digital divide), проявляющемся как в 
разной степени освоения и интенсивности ис-
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пользования цифровых медиа представителями 
отдельных групп населения, так и в «особенно-
стях существования их представителей в реаль-
ном и виртуальном пространстве» [2, с. 38].

С одной стороны, очевидно, что цифровой 
разрыв – это данность, на которую вряд ли воз-
можно каким-либо образом повлиять: молодежь 
в любом случае будет быстрее приобщаться ко 
всевозможным техническим новинкам и актив-
нее использовать их в своих повседневных ме-
диапрактиках. С другой стороны, привычные 
медиапрактики, сформированные и закреп-
ленные в юности, чаще всего сохраняются и 
получают свое развитие в более зрелом возрас-
те, а значит, на их основе вполне можно строить 
проекции и тренды, которые будут определять 
характер взаимодействия с медиа в будущем 
[3, с. 95]. Плюс ко всему трудно не согласиться 
с коллегами в том, что специфику молодежного 
медиапотребления также «необходимо учиты-
вать при организации и реализации информа-
ционно-коммуникационных проектов в обще-
ственно-политической и социальной сферах» 
[4, с. 44]. Более того, на наш взгляд, именно 
игнорирование властью присущих молодым 
людям особенностей использования медиа 
является одной из основных причин не самой 
высокой эффективности информационного со-
провождения отдельных событий и процессов, 
а также проводимой государством молодежной 
политики.

Трансформирующаяся медиареальность тре-
бует новых подходов и ракурсов анализа ин-
формационного потребления молодежи. Сле-
дует отметить, что на сегодняшний день эта 
тематика изучается достаточно а ктивно. Со-
циологов чаще интересуют количественные 
параметры медиапотребления молодежи, вос-
требованность отдельных информационных 
ресурсов, феномен медиасоциализации и иные 
связанные с этим аспекты [5]. Психологи и пе-
дагоги преимущественно анализируют харак-
тер и последствия (в том числе деструктивные) 
влияния медиаконтента на личность [6], а так-
же роль медиаобразования в формировании 
полноценного индивида [7, 8].

Очень существенный вклад в разработку 
проблем медиапотребления молодежи вносят 
сотрудники факультета журналистики МГУ 
имени М. В. Ломоносова [9–15]. Значитель-
ная часть их исследований посвящена анализу 
мотивационных факторов медиапотребления 
[13, 14, 16]. Ученые активно сравнивают раз-
личные причины, побуждающие молодых лю-

дей использовать конкретные медиаисточники 
[17–19]. В частности, выяснилось, что молодежь 
обращается к средствам массовой коммуника-
ции (в первую очередь к Интернету) больше для 
социализации и самореализации, чем для раз-
влечения или получения необходимой инфор-
мации [16].

Не так часто предпринимаются попытки 
разработать эффективную модель формиро-
вания среди молодежи умений противостоять 
ложной информации [20] или артикулировать 
важность медиаграмотности для политиче-
ской коммуникации в России [21]. И это осо-
бенно печально, если учесть тот факт, что, по 
мнению ученых, уровень медиаграмотности 
большинства молодых людей на самом деле 
не очень высок [22]. Кроме того, они часто 
склонны переоценивать качество собственной 
медиа компетентности [23]. Все это вместе де-
лает молодежь уязвимой перед распростране-
нием фейков и дезинформации. Полагаем, что 
комплексные целенаправленные усилия по по-
вышению медийной грамотности школьников 
и студентов вполне могли бы стать одним из 
направлений реализуемой государством моло-
дежной политики.

В целом же, несмотря на достаточно широ-
кий спектр затрагиваемых российскими учены-
ми вопросов, проблематику распространенных 
среди «цифровой» молодежи медиапрактик 
трудно считать досконально изученной (осо-
бенно в политическом ее контексте). В этой 
связи целью проведенного нами исследования 
было выявление особенностей медиапотребле-
ния «цифрового» поколения российской моло-
дежи и их влияния на политическое сознание 
данной социальной группы.

Эмпирическую базу анализа составили 
результаты проводившихся в 2022–2024 гг. 
ВЦИОМ, Фондом «Общественное мнение» и 
Левада-центром (признан в России иностран-
ным агентом) опросов, в которых затрагивались 
отдельные имеющие отношение к медиапотреб-
лению молодежи моменты. Кроме того, отдель-
ные сюжеты, не охваченные федеральными со-
циологическими службами, выяснялись нами 
посредством самостоятельно проведенных он-
лайн-анкетирований и фокус-групповых интер-
вью. В ноябре 2022 и 2023 гг. сотрудниками ка-
федры политических наук СГУ им. Н. Г. Черны-
шевского были опрошены соответственно 2018 
и 862 респондента в возрасте от 14 до 35 лет. 
Онлайн-анкеты включали в себя по 24 вопроса, 
среди которых были 3 закрытых, 2 открытых и 
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17 полузакрытых; еще два вопроса предпола-
гали необходимость оценки по пятибалльной 
шкале (от 0 до 5) уровня своего доверия раз-
личным источникам информации и правиль-
ности развития различных сфер общественной 
и государственной жизни в современной Рос-
сии. В общей сложности (за два года проведе-
ния онлайн-анкетирования) среди опрошенных 
оказались 53,8% женщин и 46,2% мужчин. По 
возрастному критерию респонденты распре-
делились так: от 14 до 17 лет – 16,2%; от 18 до 
25 лет – 39,0%; от 26 до 30 лет – 24,7%; от 31 до 
35 лет – 20,1% (в рамках данной статьи будут 
представлены результаты опросов первых двух 
из упомянутых выше возрастных категорий). 
Итоговую выборку составили жители 50 субъ-
ектов Российской Федерации.

После количественной обработки результа-
тов онлайн-анкетирования отдельные моменты 
уточнялись и конкретизировались в ходе фо-
кус-групповых интервью. Первые три из них 
(n = 36) прошли в январе 2023 г., еще четыре 
(n = 42) – в январе 2024 г. Формируя состав 
участников фокус-групповых интервью, мы 
также ориентировались на половозрастные 
характеристики проживающей в России мо-
лодежи. На фокус-группах респондентам за-
давались вопросы о причинах и мотивах ис-
пользования ими отдельных информационных 
источников, а также о том, какие смыслы они 
вкладывают в отдельные связанные с массме-
диа и политикой понятия. 

Итак, анализ уже имеющихся наработок 
отечественных ученых, а также результатов 
посвященных данной тематике социологиче-
ских опросов и самостоятельно проведенных 
нами фокус-групповых интервью позволил 
выделить следующие отличительные черты 
медиапрактик «цифрового» поколения рос-
сийской молодежи.

1. Молодые люди отдают абсолютное пред-
почтение новым медиа. Обладая достаточно 
высоким уровнем технологической грамотно-
сти [24], они очень уверенно чувствуют себя в 
обращении с различными гаджетами, посред-
ством которых получают всю необходимую им 
информацию. Причем одновременно в их распо-
ряжении могут находиться сразу несколько тех-
нических устройств с выходом в Интернет [25]. 
Очевидно, что традиционные средства массовой 
информации уже не способны удовлетворить 
разнообразные медиазапросы «цифровой моло-
дежи» [26, с. 135] и обладают для нее едва ли не 
меньшим авторитетом, чем новые [27, с. 39].

Эта особенность подтверждается резуль-
татами массовых опросов. Так, по данным 
ВЦИОМ, для получения новостей молодежная 
аудитория предпочитает использовать интер-
нет-ресурсы, среди которых наибольшей попу-
лярностью у нее пользуются социальные сети 
(в качестве основного источника информации 
о происходящем их выбрали 25% респонден-
тов в группе до 25 лет) и мессенджеры (23%)1. 
Фонд «Общественное мнение» проводил ана-
логичный опрос, используя немного иную ме-
тодику (в частности, респонденты могли вы-
брать несколько ответов на вопрос «Из каких 
источников вы чаще всего узнаете новости, 
информацию?»), однако итоговые результаты 
оказались во многом схожими: среди людей 
18–30 лет 58% выбрали вариант «новостные 
сайты в Интернете», 54% – «форумы, блоги, 
социальные сети, мессенджеры» и только 24% 
указали ТВ2.

2. Медиапрактики «цифрового» поколения 
приобретают индивидуализированный харак-
тер, а получаемый молодыми людьми контент 
становится все более персонализированным [28, 
с. 72; 29]. Имея доступ к очень большому коли-
честву информационных ресурсов, пользовате-
ли приобретают возможность самостоятельно 
формировать новостные ленты «под себя» – 
с учетом собственных интересов, пристрастий, 
запросов и предпочтений [27, с. 41]. Впрочем, 
индивидуализация медиапотребления не эли-
минировала его консолидирующую функцию: 
по мнению М. И. Давлетшиной, время от време-
ни молодые люди по-прежнему практикуют со-
вместные просмотры стримов, прямых эфиров 
и прочих видов контента [10, с. 6].

Нужно отметить, что в ходе проводивших-
ся нами фокус-групповых интервью мы про-
сили респондентов назвать медийные ресурсы, 
которые они используют чаще других. И дей-
ствительно, наборы предпочитаемых источни-
ков пересекались крайне редко: из 78 участ-
ников фокус-групп лишь у трех совпало более 
одного из названных источников. Иными сло-
вами, конфигурация используемых ресурсов, а 
следовательно, и содержание потребляемой ин-
формации о происходящем у каждого молодого 
человека на самом деле получаются практиче-
ски уникальными.

1 Новости, достойные доверия. URL: https://wciom.
ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/novosti-dostoinye-
doverija (дата обращения: 10.09.2024).

2 Новостная информация и телевидение. URL: https://
fom.ru/SMI-i-internet/14984 (дата обращения: 11.09.2024).
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3. Во многом иррациональный и отчасти 
ритуализированный характер потребления но-
востей. Представители «цифрового» поколения 
зачастую обращаются к медийным ресурсам 
не потому, что испытывают потребность в ка-
кой-либо информации, а потому, что это стало 
для них привычкой – например, начинать или 
заканчивать свой день просмотром лент соци-
альных сетей, коротать таким образом время в 
транспорте, ожидать своей очереди и т.д. По-
добные действия стали частью повседневной 
реальности современного молодого человека 
[19]. Появился даже относительно новый тер-
мин «фаббинг», суть которого можно свести к 
навязчивой привычке отвлекаться на гаджеты.

Данные ВЦИОМ говорят о том, что в сен-
тябре 2024 г. ежедневно выходили в онлайн-
пространство 76% россиян3, при этом доля так 
называемых «heavy users» – тех, кто проводит 
в Интернете более четырех часов в день, – в 
июне 2023 г. составляла 35% (в 2018 г. таковых 
было 23%). Среди молодых же людей таковых 
и вовсе насчитывается 86%4. Что весьма по-
казательно, регулярные пользователи соци-
альных сетей и мессенджеров с коммуникаци-
онным функционалом (ВКонтакте, WhatsApp, 
Telegram, Одноклассники и пр.) в среднем 
тратят на них 272 минуты, или 4,5 часа в день. 
Причем среди молодежи 18–24 лет этот показа-
тель еще выше: на обмен сообщениями, чтение 
ленты новостей, звонки и другие активности 
молодые люди в среднем тратят 493 минуты, 
или более восьми часов в день5. Безусловно, 
часть этого времени взаимодействие с медиа 
происходит в фоновом режиме.

4. Тематическое разнообразие и в некоторой 
степени хаотичность медийных предпочтений 
«цифрового» поколения. Исследователи отме-
чают у молодежи «наличие интереса к целому 
спектру отличных друг от друга тем (полити-
ка, искусство, музыка и кино, экономика, про-
исшествия и т.д.), причем при отсутствии явно 
доминирующей темы» [30, с. 12], преобладание 
нелинейных (осуществляемых по запросу) ти-
пов контента и разнообразие практик видеопо-
требления в плане используемых технологий, 
сервисов и форм просмотров [3, с. 102–103]. При 

3 Пользование Интернетом. URL: https://wciom.ru/
ratings/polzovanie-internetom (дата обращения: 11.09.2024).

4 Цифровой детокс – 2023: о пользовании интернетом 
и отдыхе от него. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/cifrovoi-detoks-2023-o-polzovanii-in-
ternetom-i-otdykhe-ot-nego (дата обращения: 11.09.2024).

5 Новости, достойные доверия.

этом, как показали результаты наших собствен-
ных замеров, далеко не всегда молодые люди 
способны внятно объяснить причины обраще-
ния к конкретному источнику информации. В 
этом смысле трудно не согласиться с С. В. Во-
лоденковым и его коллегами, считающими мно-
гополярность, противоречивость и хаотичность 
характерными чертами потребления информа-
ции в цифровом пространстве [4, с. 35].

5. Достаточно тесно с предыдущей свя-
зана еще одна особенность молодежных ме-
диапрактик – ситуативная и событийная об-
условленность обращения к конкретному кон-
тенту. Как совершенно справедливо отмечают 
Д. Ю. Кульчицкая и Г. С. Филаткина, «довольно 
часто респонденты не ищут новости намеренно, 
а знакомятся с ними, читая и потребляя другую 
информацию. Например, такое может произой-
ти, когда человек заходит на стартовую страни-
цу поисковой системы и случайно натыкается 
на заинтересовавший его заголовок. Ситуатив-
ное потребление новостного контента может 
встречаться и во время просмотра новостной 
ленты в соцсетях» [31, с. 6]. Отмечается также, 
что молодые люди меньше привязаны к отдель-
ным информационным источникам, отдавая в 
этом смысле предпочтение конкретному мате-
риалу, привлекшему их внимание [24, с. 39]. На-
конец, очевидно, что интерес к какой-либо те-
матике зачастую определяется происходящими 
в стране и мире событиями и процессами: чем 
более резонансными они являются, тем больше 
вероятность того, что молодежь обратит на них 
внимание и уделит этому часть того времени, 
которое она проводит в Сети. Так, например, 
сразу 43% опрошенных нами в конце 2023 г. 
респондентов в качестве ключевого мотива от-
слеживания информации по конкретной теме 
выбрали вариант ответа «Желание быть в курсе 
происходящего, не упустить что-то важное и не 
выпасть из актуальной повестки».

6. Для весомой части молодежи харак-
терна приверженность к привычным для себя 
источникам информации и нежелание расши-
рять спектр используемых медийных ресур-
сов. Как результат, формируемые у молодых 
людей взгляды и отношения к происходяще-
му и к отдельным персонам во многом явля-
ются производной от тех нарративов, которые 
транслируются в предпочитаемых ими источ-
никах [32, с. 718].

Любопытные данные приводит в этой связи 
Фонд «Общественное мнение». В феврале 2023 г. 
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32% респондентов в возрасте 18–30 лет чаще 
всего использовали только один или два источ-
ника новостной информации6. По данным же 
Г. И. Авциновой и М. А. Кожевниковой, тако-
вых еще меньше: «Только около 10% опрошен-
ных респондентов получают представления о 
новостных событиях из источников различного 
контента всех категорий источников, предпочи-
тая сравнивать разные точки зрения и позиции 
с информацией, транслируемой на нейтральных 
каналах, без оценочных суждений и эмоцио-
нального фона, а иногда с историческими доку-
ментами и фактами» [33, с. 41]. Полагаем, что 
среди прочих именно это обстоятельство явля-
ется причиной формирования пресловутых эхо-
камер, следствиями чего можно считать поля-
ризацию политических пристрастий молодых 
людей и в том числе большую (по сравнению с 
обществом в целом) популярность среди моло-
дежи оппозиционных политических деятелей. 

При этом еще одной важной причиной по-
пулярности оппозиционеров среди молодых 
людей, на наш взгляд, является их значительно 
меньшая подверженность влиянию лояльных 
власти средств массовой информации – пре-
жде всего телевизионных каналов. Признанный 
в России иностранным агентом Левада-центр 
фиксирует четкую зависимость выбора инфор-
мационного канала от возраста респондентов: 
в старшей возрастной группе (больше 55 лет) 
более половины опрошенных назвали государ-
ственные телеканалы наиболее надежным, за-
служивающим доверия источником информа-
ции (55%), а среди респондентов младше 25 лет 
так считает только каждый пятый (20%)7. 

7. Наконец, последней особенностью ме-
диапотребления молодежи считаем присущий 
некоторой ее части прагматичный, отчасти 
даже потребительский подход к новостному 
контенту: просматривая какую-либо информа-
цию, молодой человек, как правило, стремится 
удовлетворить один из собственных интересов 
(это может быть предстоящее приобретение 
чего-либо, желание узнать что-то, пообщать-
ся с кем-то и т.д.). Разумеется, бывают ситу-
ации, когда человек находится в Сети и при 
этом не преследует никакой конкретной цели, 

6 Источники информации: предпочтения россиян. 
URL: https://fom.ru/SMI-i-internet/14835 (дата обращения: 
12.09.2024).

7 Восприятие новостной информации среди россиян. 
URL: https://www.levada.ru/2022/08/16/vospriyatie-novost-
noj-informatsii-sredi-rossiyan-otnoshenie-k-presledovaniyu-
v-internete/ (дата обращения: 12.09.2024).

однако в большинстве случаев он все же четко 
понимает, что ему нужно в данный момент.

Таковы специфические особенности медиа-
практик современной российской молодежи. 
Не желая давать им оценки в терминах «хоро-
шо – плохо», отметим лишь ключевые риски, 
которые в связи с этим возникают.

Основной риск связан с тем огромным ко-
личеством времени, которое «цифровое» по-
коление проводит в Сети. Очевидно, что это 
может приводить к информационным перегруз-
кам, сложностям в освоении и систематизации 
информации и даже к формированию эффекта 
клипового сознания [4, с. 35]. Кроме того, по-
гружаясь в собственные эхо-камеры, молодые 
люди становятся менее терпимыми к альтерна-
тивным взглядам и ценностям, невольно уси-
ливают поляризацию в отношении наиболее 
актуальных социально-политических вопросов 
и тем самым способствуют созданию дополни-
тельного напряжения в обществе [34, с. 143]. 
Достаточно тесно с этим связана и практика 
цифрового эскапизма, когда представители мо-
лодежи убегают из реального мира в зачастую 
более привлекательное для них виртуальное 
пространство [35, с. 459]. Наконец, не стоит 
сбрасывать со счетов и разработанную П. Ла-
зарсфельдом и Р. Мертоном еще в середине про-
шлого века идею дисфункции наркотизации 
СМИ: если большая часть времени у аудитории 
уходит на потребление информации, неминуе-
мо сокращается та его доля, которая может быть 
уделена организованному социальному дей-
ствию. Результаты проведенных нами опросов 
косвенно это подтверждают: 56% опрошенных 
респондентов считают, что занимают активную 
гражданскую позицию, но при этом лишь 23% 
за последний год принимали деятельное уча-
стие в каких-либо общественных мероприятиях 
или акциях.

Не менее важный негативный аспект влия-
ния медиа на молодежь обозначает А. В. Селез-
нева. По ее мнению, в своих взаимоотношениях 
с государством и обществом молодежь ориен-
тируется не столько на собственные убеждения 
и принципы, сколько на стереотипные образы 
из медиапространства, что, в свою очередь, 
снижает ее политическую субъектность, дела-
ет процесс политического самоопределения не-
последовательны м и противоречивым, а также 
способствует тому, что политические предпо-
чтения молодежи становятся все более относи-
тельными и ситуативными [36].
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Кроме того, наблюдаемая сегодня посте-
пенная утрата монополии новостных агрегато-
ров повышает степень самостоятельности мо-
лодежи в выборе потребляемого ею контента. 
Каждый начинает формировать собственную 
медийную диету, формируя вокруг себя ин-
формационный кокон, препятствующий про-
никновению в него «чуждых» его обитателю 
идей, ценностей и взглядов. Люди фактически 
оказываются в разных информационных реа-
лиях, что вполне может стать новым осн ова-
нием дифференциации социума. Медиасоци-
ализация, т аким образом, рискует приобрести 
новое для себя свойство – способность к по-
тенциальной дезинтеграции общества (прежде 
всего – по политическим основаниям).

Можно ли каким-то образом купировать 
эти негативные эффекты медиасоциализации? 
На наш взгляд, такая возможность имеется, 
однако для ее реализации требуется принятие 
системных мер со стороны государства. К со-
жалению, усилий отдельно взятых энтузиастов, 
ученых или даже некомм ерческих организаций 
для решения существующих проблем будет 
явно недостаточно.

Прежде всего, очевидна необходимость 
повышения общего уровня меди йной грамот-
ности и политической культуры молодежи. 
В идеале, конечно, эту задачу целесообразно 
решать через систему среднего, средне-спе-
циального и высшего образования. Тем более 
что в нашей стране уже есть примеры успеш-
ного внедрения в учебные планы дисциплин 
медиа образовательной направленности и даже 
открытия образовательных программ соответ-
ствующего профиля. Однако опыт показывает, 
что рассчитывать на массовое тиражирование 
подобных практик в настоящий момент доста-
точно трудно. Поэтому более реалистичными 
нам представляются перспективы реализации 
ряда менее масштабных проект ов.

Так, например, очевидно, что «достучать-
ся» до молодежи возможно лишь в том про-
странстве, в котором присутствует абсолютно 
большая ее часть, – в новых, а не традиционных 
медиа. Использование для этого телевизион-
ных и радиоэфиров, печатных площадей газет 
и журналов, по большому счету, окажется бес-
полезным в силу невостребованности данных 
форматов у молодых людей.

Ориентированные на повышение медиа-
компетенций молодежи материалы необходи-
мо тиражировать в максимально доступной, 

визуализированной и привлекательной для 
нее форме. О том, какие способы манипули-
рования общественным сознанием чаще всего 
используются, как распознавать фейки и про-
верять достоверность информации, пользова-
тели Сети должны узнавать посредством при-
вычных для них форматов – коротких видео, 
картинок, карточек, гипертекстовых ссылок, 
мемов и т.д. При этом язык изложения подоб-
ного контента должен быть понятным не толь-
ко специалистам, но и «среднестатистическо-
му» молодому челове ку.

Явно не лишним было бы и распростра-
нение в популярных у молодежи социальных 
сетях и мессенджерах специализированного 
программного обеспечения и сервисов, об-
ладающих фактчекинговым функционалом. 
Разумеется, использование данных ресурсов 
должно быть бесплатным. В противном случае 
глубина их внедрения в повседневные медиа-
практики «цифрового» поколения окажется 
минимальной.

Помимо усилий по повышению медийной 
грамотности, достаточно важным видится и 
продолжение борьбы с распространителями 
недостоверной информации. В данном сл учае 
мы имеем в виду как законотворческую, так 
и правоприменительную деятельность: мало 
просто повышать информационный «имму-
нитет» молодежи, важно также бороться с 
«вирусами», которые пытаются его подорвать.

Убеждены, что в конечном итоге упомя-
нутые меры будут способствовать повыше-
нию эффективности социализации молодо-
го поколения, в том числе – в политическом 
измерении этого процесса: при условии их 
комплексной реализации присущие молоде-
жи медиапрактики в гораздо меньшей сте-
пени смогут провоцировать рост протестных 
настроений и углубление раскола российско-
го общества по идейно-политическим осно-
ваниям.
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Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные подходы к определению понятия «патриотизм», в исторической ретроспективе 
проведен анализ данного концепта в российском общественно-политическом дискурсе, исследованы механизмы конструирования 
патриотических нарративов в рамках государственной политики. Методологический инструментарий исследования феномена патрио-
тизма характеризуется комплексностью и многоаспектностью, интегрируя в себе широкий спектр общенаучных и специальных мето-
дов. Ключевыми компонентами данного инструментария выступают: системный анализ, позволяющий рассматривать патриотизм как 
целостное явление; структурно-функциональный анализ, направленный на выявление внутренних связей и функциональных особен-
ностей его элементов; компаративистский подход, обеспечивающий возможность сравнительного изучения проявлений патриотизма в 
различных социокультурных контекстах. Существенную роль в исследовательском процессе сыграли дискурс-анализ и контент-анализ, 
позволившие изучить патриотические нарративы. Авторы статьи отмечают, что в современном российском политическом дискурсе на-
блюдается существенная дихотомия в концептуализации феномена патриотизма, что порождает значительную теоретико-методологи-
ческую дивергенцию. Данная ситуация обусловлена наличием двух доминирующих, но противоположных подходов к интерпретации 
данного явления. С одной стороны, превалирует тенденция к редукционистской трактовке патриотизма как абстрактного аффективного 
отношения к территориально-политическому образованию. С другой стороны, набирает силу инструменталистский подход, рассма-
тривающий патриотизм исключительно через призму символической политики и идеологического конструирования. Подобная тео-
ретическая дихотомия создает определенные эпистемологические вызовы для исследователей, затрудняя формирование целостной 
и непротиворечивой концепции патриотизма. Преодоление данного концептуального разрыва представляется одной из актуальных 
задач современной политической науки и требует разработки интегративных подходов, способных синтезировать различные аспекты 
данного многогранного феномена.
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Abstract. The authors consider conceptual approaches to the defi nition of the concept of “patriotism”, analyze this concept within Russian socio-
political discourse in a historical retrospective, investigate mechanisms of constructing patriotic narratives within the framework of state policy. 
Methodological toolkit of the study of the phenomenon of patriotism is characterized by complexity and multidimensionality, integrating a wide 
range of general scientifi c and special methods. The key components of this toolkit are: system analysis, which allows us to consider patriotism 
as a holistic phenomenon; structural-functional analysis, aimed at identifying internal links and functional features of its elements; comparativ-
ist approach, which provides an opportunity for comparative study of patriotism manifestations in diff erent socio-cultural contexts. Discourse 
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analysis and content analysis played a signifi cant role in the research process, which made it possible to study patriotic narratives. The authors 
of the article note that in modern Russian political discourse, there is a signifi cant dichotomy in the conceptualisation of the phenomenon of 
patriotism, which gives rise to signifi cant theoretical and methodological divergence. This situation is caused by the presence of two dominant 
but opposite approaches to the interpretation of this phenomenon. On the one hand, the tendency to reductionist interpretation of patriot-
ism as an abstract aff ective attitude to territorial-political formation prevails. On the other hand, the instrumentalist approach that considers 
patriotism exclusively through the prism of symbolic politics and ideological construction is gaining strength. This theoretical dichotomy creates 
certain epistemological challenges for researchers, making it diffi  cult to form a coherent and consistent concept of patriotism. Overcoming this 
conceptual gap is one of the urgent tasks of modern political science and requires the development of integrative approaches that can synthesize 
various aspects of this multifaceted phenomenon.
Keywords: patriotism, state, civil society, power, Fatherland, political processes, political institutions
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В современном российском социально-по-
литическом дискурсе концепция патриотизма 
приобрела особую актуальность и стала пред-
метом интенсивных обсуждений среди поли-
тических деятелей, представителей научного 
сообщества и широкой общественности. В со-
временных условиях наблюдается тенденция 
к рассмотрению патриотизма не только как 
идеологического конструкта, но и как фунда-
ментального элемента формирования нацио-
нальной идентичности и гражданского само-
сознания [1–4].

Для комплексного анализа данного фено-
мена необходимо обратиться к теоретическим 
основам, включая концептуализацию поня-
тия патриотизма, исследование его генезиса и 
эволюции, а также изучение его роли в совре-
менном российском политическом ландшафте. 
Подобный подход требует применения методо-
логии, выходящей за рамки риторических кон-
струкций.

Особого внимания заслуживает исследова-
ние патриотизма как инструмента символиче-
ской политики. В данном контексте патриотизм 
можно рассматривать как механизм конструи-
рования коллективной памяти и национальной 
идентичности путем селективной интерпрета-
ции исторических событий [5, с. 75]. Государ-
ственные структуры активно участвуют в фор-
мировании «политики памяти», трансформи-
руя историческую наррацию в патриотический 
дискурс с акцентом на героизацию прошлого.

Современная концепция патриотизма вы-
ходит за рамки традиционного понимания люб-
ви к Родине, превращаясь в сложный социаль-
но-политический феномен, требующий много-
аспектного научного анализа. Для его адекват-
ного понимания необходимо выйти за пределы 
поверхностных интерпретаций и риторических 
конструкций, сосредоточившись на глубинных 

механизмах формирования и функционирова-
ния патриотического дискурса в современном 
российском обществе [6, с. 239].

Феномен патриотизма как объект поли-
тологического исследования имеет глубокие 
исторические корни, восходящие к философ-
ским трудам античности. Интеллектуальное 
наследие таких мыслителей, как Сократ, чьи 
идеи дошли до нас посредством диалогов Пла-
тона, сам Платон с его концепцией идеального 
государства, Аристотель, заложивший фунда-
ментальные основы политической философии, 
и Цицерон, выдающийся оратор и государствен-
ный деятель Древнего Рима, содержит первые 
попытки концептуализации патриотизма через 
призму гражданского долга и добродетели.

В современном научном дискурсе исследо-
вание патриотизма продолжается с применени-
ем новейших методологических подходов и те-
оретических парадигм. Особый интерес пред-
ставляют работы представителей конструкти-
вистского направления в социальных науках. 
Б. Андерсон, разработавший концепцию «во-
ображаемых сообществ», предложил иннова-
ционный подход к анализу формирования на-
циональной идентичности и патриотических 
настроений. Э. Геллнер в своих трудах устано-
вил корреляцию между развитием патриотизма 
и процессами модернизации и индустриали-
зации, сформулировав оригинальную теорию 
национализма. Э. Хобсбаум, в свою очередь, 
акцентировал внимание на роли «изобретен-
ных традиций» в конструировании националь-
ной идентичности и патриотического дискурса 
[7, с. 1561–1562].

Альтернативное направление исследова-
ний представлено адептами примордиалистско-
го подхода, рассматривающими патриотизм в 
качестве имманентной характеристики нацио-
нального самосознания.
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В российской политической науке проб-
лематика патриотизма разрабатывается в ра-
ботах таких исследователей, как В. А. Тишков, 
Л. М. Дробижева, Э. А. Паин, рассматриваю-
щих данный феномен в контексте формирова-
ния гражданской нации и межэтнических от-
ношений. Особое внимание уделяется анализу 
патриотизма как инструмента легитимации 
политического режима и консолидации обще-
ства в условиях внешнеполитических вызовов 
[8, с. 37].

Взаимосвязь концепций патриотизма и 
гражданственности представляет собой ком-
плексный социокультурный феномен, подверг-
шийся тщательному анализу в научных трудах 
А. В. Лубского [9]. Согласно его теоретической 
модели гражданский патриотизм, основанный 
на рациональном типе национального самосо-
знания, предполагает готовность индивидов, 
осознающих свою неотъемлемую принадлеж-
ность к Отечеству, к активной и ответственной 
социальной деятельности в интересах государ-
ства. Указанная форма патриотизма характери-
зуется критическим осмыслением социально-
политических процессов и стремлением к кон-
структивному участию в общественной жизни. 
В отличие от «этнического» или «безусловно-
го» патриотизма, гражданский патриотизм не 
ограничивается эмоциональной привязанно-
стью к стране, но предполагает осознанное и де-
ятельное участие в ее развитии. А. В. Лубский 
аргументирует, что гражданский патриотизм 
является ключевым фактором в формировании 
зрелого гражданского общества и способству-
ет укреплению демократических институтов 
[9, с. 57]. Этот подход к патриотизму подразуме-
вает баланс между лояльностью государству и 
критическим отношением к его политике, что 
позволяет гражданам выступать в роли актив-
ных участников социально-политических про-
цессов, а не пассивных наблюдателей.

Более того, концепция гражданского па-
триотизма тесно связана с идеей гражданской 
идентичности, которая выходит за рамки этни-
ческой или культурной принадлежности и ос-
новывается на общих гражданских ценностях и 
ответственности перед обществом. Это способ-
ствует формированию инклюзивного понима-
ния национальной общности, объединяющего 
граждан различного происхождения на основе 
общих гражданских идеалов и стремления к 
общественному благу.

В отечественной научной литературе под-
вергнуты комплексному анализу многоаспект-

ные проявления феномена патриотизма: его 
аксиологическая составляющая, социально-
психологические функции, внутренняя архи-
тектоника, а также роль в обеспечении мораль-
но-политической консолидации социума на 
различных стадиях его эволюционного разви-
тия [10, с 114]. Тем не менее недостаточно экс-
плицированным остается ключевой исследова-
тельский вопрос: «Какие именно имманентные 
характеристики патриотизма детерминируют 
генезис чувства гражданского долга и форми-
рование интенциональности к служению Оте-
честву?». Данная проблематика, несмотря на 
свою фундаментальную значимость для пони-
мания механизмов социальной интеграции и 
гражданской идентичности, не получила долж-
ного освещения в научных работах [11].

Представляется целесообразным осуще-
ствить более глубокую концептуализацию 
взаимосвязи патриотических установок с граж-
данской идентичностью, используя междисци-
плинарный подход, интегрирующий методоло-
гические инструменты социальной философии, 
политологии и социальной психологии. Подоб-
ная исследовательская стратегия позволит вы-
явить латентные механизмы трансформации 
абстрактного чувства любви к Родине в кон-
кретные поведенческие паттерны, ориентиро-
ванные на деятельное участие в жизни граж-
данского общества и государства.

Представляется методологически обосно-
ванным рассматривать патриотизм как специ-
фическое общественное отношение, форму 
социальной идентификации и интеграции, об-
условленную культурно-историческими и со-
циально-политическими факторами. В данном 
контексте гражданственность может быть ин-
терпретирована как производная от патриоти-
ческого сознания, актуализирующаяся в кон-
кретных социальных практиках и институцио-
нальных формах гражданского участия.

В современном дискурсе политической 
науки наблюдается дихотомия в концептуали-
зации феномена патриотизма, что порождает 
определенную теоретико-методологическую 
дивергенцию. С одной стороны, превалирует 
тенденция к редукционистской интерпретации 
патриотизма как абстрактного аффективного 
отношения к территориально-политическому 
образованию, что неизбежно ведет к диффу-
зии его концептуальных демаркаций. С другой 
стороны, набирает силу инструменталистский 
подход, рассматривающий патриотизм исклю-
чительно через призму символической поли-
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тики и идеологического конструирования, что 
чревато нивелированием его имманентной со-
циально-психологической природы [12, с. 193].

Однако обе эти позиции, при всей их ка-
жущейся антагонистичности, демонстрируют 
общую методологическую ограниченность – 
они не способны в полной мере эксплицировать 
многоаспектность и полифункциональность 
патриотизма как политологической категории. 
В этой связи возникает необходимость в раз-
работке концептуального подхода, который по-
зволил бы преодолеть редукционизм существу-
ющих интерпретативных моделей.

В контексте глобальных тенденций Рос-
сийская Федерация, следуя европейскому век-
тору развития, инкорпорирует механизмы сим-
волической политики в свою социально-поли-
тическую парадигму [13, с. 88]. Однако, в от-
личие от европейского опыта, где патриотизм 
эволюционировал в интегральный компонент 
националистического и империалистического 
дискурса, отечественная модель демонстриру-
ет дивергентную траекторию развития. В рос-
сийском социуме наблюдается необходимость 
в трансформации концепции патриотизма от 
узкосословной интерпретации к более инклю-
зивной и всеобъемлющей парадигме. Данная 
эволюция направлена на создание консолиди-
рующего нарратива, способного нивелировать 
социально-экономические и статусные диффе-
ренциации в обществе.

Примечательно, что в рамках дворянской 
консервативной идеологии происходил про-
цесс редукции гражданско-политического 
компонента патриотизма, уступая место более 
абстрактным и метафизическим концепциям. 
Этот феномен можно интерпретировать как по-
пытку деполитизации патриотического дискур-
са, что потенциально могло служить инстру-
ментом социального контроля и манипуляции 
общественным сознанием.

В современных реалиях наблюдается тен-
денция к реконцептуализации патриотизма 
как многоаспектного феномена, интегриру-
ющего исторические, культурные и социаль-
но-политические элементы. Этот процесс со-
провождается активным конструированием 
новых символических маркеров и реинтер-
претацией существующих исторических нар-
ративов [14, с. 129].

В процессе исторического развития России 
концепция патриотизма претерпела значитель-
ную трансформацию, обусловленную уникаль-
ными социально-политическими условиями 

страны. В отличие от западноевропейских мо-
делей, где буржуазия часто выступала катализа-
тором патриотических настроений, российский 
патриотизм формировался в тесной взаимосвя-
зи с государственными и династическими ин-
ститутами, создавая особую форму патернали-
стических отношений между властью и обще-
ством [15, с. 18].

Исторически сложившаяся модель россий-
ского патриотизма базировалась на фундамен-
те государственного патернализма, интегри-
руя в себя элементы многовековых традиций 
и монархического наследия. Данный феномен 
можно охарактеризовать как всеобъемлющую 
конструкцию, в рамках которой государство, 
персонифицированное в лице монарха, высту-
пало в роли гаранта социальной стабильности 
и защитника интересов населения от произвола 
региональных элит [16, с. 264]. Тем не менее эта 
система продемонстрировала свою уязвимость 
перед лицом исторических вызовов начала 
XX в. Кризис легитимности власти, проявив-
шийся в неспособности государства эффектив-
но выполнять возложенные на него социальные 
обязательства, привел к значительным транс-
формациям в общественном сознании. Дестаби-
лизация государственных институтов повлекла 
за собой переоценку традиционных патриоти-
ческих ценностей и ориентиров в российском 
обществе [17, с. 116].

Эволюция концепции патриотизма в его 
современной интерпретации неразрывно кор-
релирует с генезисом капиталистического спо-
соба производства, формированием институтов 
гражданского общества и кристаллизацией на-
ционального самосознания. Данная конверген-
ция социально-экономических и культурных 
трансформаций создала благоприятный суб-
страт для реконцептуализации феномена пат-
риотизма в контексте зарождающихся буржуаз-
ных государственных образований. Однако по 
мере вступления капитализма в стадию позд-
него развития, сопровождающуюся эскалацией 
имманентных ему противоречий, либеральная 
парадигма патриотизма подверглась интенсив-
ной критике. Это детерминировало появление 
спектра альтернативных концептуальных моде-
лей, среди которых особую значимость приоб-
рел националистический патриотизм. Сформи-
ровавшись на исходе XIX столетия в атмосфере 
обостряющихся социальных антагонизмов, он 
представлял собой специфический идеологи-
ческий конструкт, направленный на нивелиро-
вание внутренних противоречий социума по-
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средством апелляции к примордиальному сен-
тименту «любви к Отечеству» и акцентуации 
идеи национальной консолидации.

Российская траектория эволюции патрио-
тической идеи характеризуется выраженной 
спецификой. В силу комплекса исторических 
детерминант, прежде всего структурной сла-
бости буржуазии как потенциального носителя 
гражданского патриотизма, в России сформиро-
валась особая модель патриотического дискур-
са, отличная от западноевропейских аналогов.

Эволюция концепции советского патрио-
тизма представляет собой комплексный про-
цесс идеологической трансформации, отража-
ющий фундаментальные изменения в социаль-
но-политической структуре СССР. Траектория 
развития патриотической идеи прослеживается 
от инициального периода революционного эн-
тузиазма, характерного для постреволюцион-
ной эпохи, через этап сталинской консолида-
ции власти, ознаменовавшийся интеграцией 
элементов великодержавного национализма, до 
финальной стадии позднесоветского периода, 
отличавшейся синтетическим подходом к па-
триотической доктрине.

К моменту распада Советского Союза и 
формирования современного Российского госу-
дарства страна аккумулировала значительный 
эмпирический материал, иллюстрирующий 
многообразие проявлений патриотизма в поли-
тической сфере, а также существенный корпус 
теоретических исследований, анализирующих 
данный феномен. Этот интеллектуальный ба-
зис послужил основой для дальнейшей кон-
цептуализации патриотизма в контексте новых 
исторических реалий.

Кульминационным моментом в этом про-
цессе стало утверждение в 2001 г. первой го-
сударственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2001–2005 годы». Данный нормативный 
акт, выступая в роли связующего звена между 
историческим наследием и перспективами бу-
дущего развития, акцентировал внимание на 
формировании гражданской ответственности и 
готовности к защите национальных интересов. 
Этот документ можно рассматривать как по-
пытку институционализации патриотическо-
го воспитания в новых социально-политиче-
ских условиях, что отражает преемственность 
и адаптацию советских концепций к реалиям 
постсоветской России. Анализ данной програм-
мы и последующих итераций позволяет просле-
дить эволюцию государственного подхода к па-

триотическому воспитанию, выявить ключевые 
векторы трансформации патриотической идеи 
и оценить эффективность реализуемых мер в 
контексте формирования гражданской иден-
тичности и социальной консолидации.

В постсоветской России процесс реконцеп-
туализации патриотизма был детерминирован 
комплексом факторов, среди которых домини-
рующее положение занимала императивная не-
обходимость противодействия центрифужным 
тенденциям и потенциальной фрагментации 
территориальной целостности государства [18, 
с. 6462]. Чеченский конфликт служит пара-
дигматическим примером, иллюстрирующим 
остроту данной проблематики и акцентирую-
щим критическую значимость формирования 
консолидированной национальной идентич-
ности как фундаментального базиса государ-
ственности.

В социополитическом контексте патрио-
тизм подвергся реинтерпретации, транс-
формировавшись из абстрактного концепта 
в инструментальный механизм социальной 
когезии и нейтрализации сепаратистских ин-
тенций. Это обусловило разработку и импле-
ментацию консервативной парадигмы пат-
риотизма, инкорпорированной в официаль-
ную доктринальную базу.

Хронологический интервал 2006–2016 гг. 
может быть охарактеризован как «субстанци-
ональный этап» (терминология, предложенная 
Т. А. Алексеевой) в эволюции общественного 
дискурса о патриотизме [19, с. 151]. Данный 
темпоральный сегмент отмечен беспрецедент-
ной интенсификацией дискурсивных практик, 
связанных с патриотической тематикой, и уси-
лением их воздействия на коллективное созна-
ние гражданского общества.

Знаковым событием этого периода яви-
лось выступление Президента РФ В. В. Путина 
в 2012 г. на совещании по вопросам духовно-
нравственного воспитания молодежи, которое 
может рассматриваться как артикуляция новой 
парадигмы государственной политики в сфере 
патриотического воспитания и формирования 
национальной идентичности [20, с. 19]. Стоит 
отметить, что в настоящее время политическое 
воспитание молодежи в Российской Федерации 
рассматривается как одна из приоритетных за-
дач государственной политики. В данном про-
цессе важная роль отведена и отечественному 
научному сообществу. Для осуществления на-
учного мониторинга и анализа состояния по-
литической культуры молодежи привлекаются 
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значительные ресурсы со стороны как общества, 
так и государства с целью получения практиче-
ских результатов, способствующих активному 
вовлечению молодых граждан в общественно-
политическую жизнь страны [21, с. 67].

Патриотизм, являясь феноменом полити-
ческой природы, выступает индикатором обще-
ственных настроений и тесно коррелирует с 
уровнем доверия граждан к государственным 
институтам, легитимностью власти и воспри-
ятием соответствия государственной полити-
ки интересам социума. Примечательно, что 
значительная часть населения интерпретирует 
патрио тизм через призму политических отно-
шений, что обусловливает тесную взаимосвязь 
между патриотическими установками и форми-
рованием гражданской идентичности.

Генезис гражданского патриотизма восхо-
дит к Античной эпохе, где полисный патрио-
тизм стал его первичной манифестацией. В этот 
исторический период политическая философия 
впервые концептуализировала патриотизм, 
определив его как феномен, имманентно при-
сущий политической сфере и характеризую-
щий комплексную систему реципрокных обя-
зательств между гражданами и государством.

Однако уже в Античности наблюдается 
первый кризис концепции патриотизма, кото-
рый можно рассматривать как рефлексию об-
щего кризиса полисной системы. Этот кризис 
был детерминирован нарастающей дихотомией 
между теоретическими постулатами и эмпири-
ческой реальностью политической жизни по-
лиса. Данное противоречие актуализировало 
вопрос о соотношении индивидуальных и кол-
лективных интересов в контексте гражданского 
долга и патриотических обязательств.

Дальнейшая эволюция концепции патрио-
тизма происходила в тесной корреляции с транс-
формацией политических систем и социальных 
структур. В эпоху Просвещения и становления 
национальных государств патриотизм приоб-
рел новые коннотации, интегрируя элементы 
национальной идентичности и гражданского 
самосознания. Современная интерпретация па-
триотизма характеризуется мультидименсио-
нальностью, включая не только политический, 
но и культурный, социальный и экономический 
аспекты.

В контексте глобализации и усиления 
транснациональных связей концепция патрио-
тизма подвергается новым вызовам и реин-
терпретациям. Актуализируется дискуссия о 
соотношении патриотизма и космополитизма, 

национальной идентичности и глобального 
гражданства. Эти дебаты отражают комплекс-
ную природу современных политических и 
социальных процессов, требующих нюанси-
рованного подхода к анализу патриотических 
установок и их роли в формировании граждан-
ского общества [22, с. 99].

В процессе обострения внутренних проти-
воречий капиталистической формации произо-
шло формирование концепции националисти-
ческого патриотизма. Данный идеологический 
конструкт был призван нивелировать соци-
альные антагонизмы посредством замещения 
классовых конфликтов идеализированной кон-
цепцией «любви к Отечеству». Таким образом, 
патриотизм трансформировался в инструмент 
манипулирования общественным сознанием, 
направленный на консолидацию нации вокруг 
абстрактных символов и риторических кон-
струкций 

В рассматриваемый период патриотизм 
интегрировался в символическую политику 
государств, став эффективным механизмом 
конструирования национальной идентично-
сти. Современные конструктивистские теории 
интерпретируют патриотизм именно через 
эту призму – как инструмент формирования 
коллективного самосознания. Примечательно, 
что в условиях этнической гетерогенности со-
временных государств возникла концепция 
«конституционного патриотизма» – попытка 
интеграции различных идентичностей и вер-
сий патриотизма в рамках единого правового 
пространства.

Российский исторический опыт демон-
стрирует сложную эволюцию концепта патрио-
тизма, отражающую все перипетии социально-
политического развития страны. Наблюдалась 
трансформация от династического патриотиз-
ма имперского периода к советскому государ-
ственному патриотизму, а затем к современным 
формам патриотического дискурса. Данная 
эволюция представляет собой ценный материал 
для анализа взаимосвязи между политически-
ми трансформациями и изменениями в обще-
ственном сознании.

В контексте глобализации и усиления меж-
культурных взаимодействий концепт патрио-
тизма подвергается дальнейшей модификации. 
Возникают новые формы транснационального 
и космополитического патриотизма, что ставит 
перед исследователями задачу переосмысления 
традиционных подходов к изучению данного 
феномена. Актуальным становится вопрос о со-
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отношении патриотизма и глобальной граждан-
ственности, а также о роли патриотических на-
строений в условиях нарастающей глобальной 
взаимозависимости [23, с. 1948].

Анализ траектории развития патриотиче-
ской идеи в историческом контексте позволяет 
идентифицировать ключевые характеристики и 
функции патриотизма, а также определить его 
место в категориальном аппарате политологии. 
Гражданский патриотизм может быть концеп-
туализирован в качестве специфической формы 
общественного договора между государством 
и гражданами, основанной на взаимных обяза-
тельствах и служащей фундаментом для фор-
мирования гражданской идентичности. Более 
того, патриотизм выступает в качестве индика-
тора, оценивающего эффективность функцио-
нирования властных институтов и либо укреп-
ляющего их легитимность, либо способствую-
щего делегитимации политической системы.

В рамках данного дискурса представляется 
целесообразным рассмотреть патриотизм как 
многомерный конструкт, включающий когни-
тивные, аффективные и поведенческие компо-
ненты. Когнитивный аспект охватывает знания 
об истории, культуре и достижениях страны; 
аффективный компонент связан с эмоциональ-
ной привязанностью к Родине; поведенческий 
аспект проявляется в готовности к социально 
значимой деятельности на благо государства.

Таким образом, исследование феноме-
на патриотизма в советском и постсоветском 
пространстве требует междисциплинарного 
подхода, интегрирующего методологические 
инструменты политологии, социологии, исто-
рической науки и социальной психологии. Та-
кой комплексный подход позволит выявить 
латентные механизмы формирования патрио-
тических установок, их влияние на социальную 
мобильность и политическое поведение граж-
дан, а также роль патриотизма в процессах на-
циональной консолидации и государственного 
строительства.

Трансформационные процессы в соци-
ально-экономической сфере Российской Фе-
дерации, наблюдавшиеся в середине первого 
десятилетия XXI в. и характеризовавшиеся 
значительным повышением показателей уров-
ня жизни населения, были интерпретированы 
общественным сознанием как реконструкция 
символического контракта между государ-
ственным аппаратом и гражданским обще-
ством. Данный социальный контракт, подверг-
шийся существенной деградации в заверша-

ющий период советской эпохи и практически 
аннулированный в ходе либеральных преоб-
разований 1990-х гг., вновь обретает актуаль-
ность в общественном дискурсе.

Коллективное сознание, испытывавшее 
дефицит стабильности и социальной защищен-
ности, положительно восприняло интенсифи-
кацию социальной политики и меры по опти-
мизации бюрократического аппарата как ренес-
санс концепции государственных обязательств 
перед населением. Подобная реконструкция 
«общественного договора» послужила катали-
затором для кристаллизации патриотических 
настроений, которые постепенно эволюциони-
ровали в подобие национальной идеологиче-
ской парадигмы.
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Исследование государственной политики 
в современной России не только представляет 
большой интерес с позиции возможностей по-
литической науки находить адекватное пони-
мание функциональности соответствующих 
институтов и практик, но и дает некоторые 
основания для рационализации принимаемых 
решений (особенно в сфере долгосрочных и 
затратных проектов, касающихся промышлен-
ного, наукоемкого производства). В этой связи 
обращение к российскому опыту развития авиа-
строения представляется крайне важным. 

Осмысление экстрарационального компо-
нента выработки и принятия управленческих 
решений становится одним из наиболее активно 
развивающихся направлений политической на-
уки. Ценности и установки лиц, принимающих 
решения, общий цивилизационный и социокуль-
турный контекст реализации отраслевой государ-
ственной политики все чаще становятся пред-
метом изучения отечественных политологов.

В соответствии с классификацией про-
фессора А. И. Соловьева экстрарациональный 
блок является одной из пяти ключевых состав-
ляющих государственной политики (наряду 
с такими блоками, как политический, управ-
ленческий, организационно-кадровый и фи-
нансово-экономический) и предполагает учет 
социокультурных особенностей, оказывающих 
влияние на выработку и реализацию государ-
ственной политики [1]. К тому же при осмысле-
нии экстрарационального компонента госполи-
тики важными являются как учет ценностных 
ориентаций общества, так и представления лиц, 
принимающих решения. Так, например, про-
фессор А. А. Дегтярев выделяет следующие 
экстрарациональные факторы, влияющие на 
принятие управленческих решений: индиви-
дуальные и групповые интересы, ценности и 
установки, эмоции и обычаи и т.д. [2]. Особое 
место в структуре рассматриваемого блока го-
сударственной политики занимают макрополи-
тические переменные: как отмечает профессор 
В. И. Якунин, «учет цивилизационных и социо-
культурных параметров общественного разви-
тия дает больше оснований для планирования 
и осуществления долгосрочных стратегий раз-
вития российского общества, конструирования 
будущего при помощи инструментов государ-
ственной политики» [3, с. 9].

Рассмотрение экстрарациональной состав-
ляющей государственной политики релевантно 
для любой отрасли, авиастроение в этой связи 
не является исключением: особое место отрас-
ли в советский период, значимый инфраструк-

турный задел и острое социальное значение в 
актуальных условиях обращают внимание на 
необходимость анализа реализуемой государ-
ственной политики в рассматриваемой отрасли, 
а учет экстрарациональных факторов служит 
необходимым условием формирования ком-
плексного представления о ситуации в отече-
ственном авиастроении в целом. 

Таким образом, экстрарациональная со-
ставляющая государственной политики в от-
расли авиастроения связана, с одной стороны, 
с ценностными установками ведущих акторов 
политико-управленческого процесса, опосре-
дующими видение стратегии развития отрасли. 
С другой стороны, она предполагает учет пред-
ставлений населения о рассматриваемой сфере: 
насколько значимой является отрасль в обще-
ственном сознании, какие цели и ориентиры 
перед ней стоят. Стоит также отметить, что экс-
трарациональный компонент любой отраслевой 
политики в нашей стране может быть адек-
ватно представлен только с опорой на анализ 
исторического опыта становления. Ведь фор-
мирование управления сложными технически-
ми устройствами, где задействованы большие 
финансовые, материальные, кадровые ресурсы, 
неизбежно выводит на проблематику дальней-
шего функционирования «человеко-машин-
ных» систем, в которых происходит основной 
производственный процесс. И здесь значитель-
ную роль играет то, как само общество оцени-
вает перспективы внедрения и использования 
новых технологий, какие долгосрочные соци-
альные, экономические и иные эффекты могут 
быть ожидаемы (в том числе и для оправдания 
сверхусилий в наращивании масштабов и тем-
пов модернизации производства). 

Экстрарациональный компонент отрасли 
авиастроения в России тесно связан с осмыс-
лением советского наследия: выдающихся до-
стижений и мировых успехов советских авиа-
строителей, научно-технического и кадрового 
потенциала отрасли, глобальных планов разви-
тия аэрокосмической сферы. В этом контексте 
ведущим запросом к отраслевым управленцам 
становится ориентир на повторение успехов со-
ветского периода и выход в число бесспорных 
стран-лидеров в научно-технологической сфе-
ре, авиации и авиастроении в частности. Гово-
ря о реализации инфраструктурных проектов, 
В. И. Якунин отмечает довлеющую политиче-
скую составляющую данного процесса: «…это 
делает принятие решений в данной сфере чрез-
вычайно ценностно нагруженным процессом: 
то, как происходит принятие решения о ее раз-
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витии, в соответствии с какими критериями 
происходит выбор альтернатив, во многом рас-
крывает конкретные целевые и ценностные 
установки политической системы и ее акторов» 
[4, с. 36]. Таким образом, важным аспектом 
стратегического планирования в отрасли авиа-
строения становятся социокультурные особен-
ности российского общества и некоторые зако-
номерности общественного развития. В данном 
контексте следует обратить внимание на опыт 
Советского Союза по имплементации значи-
мых для имиджа отрасли проектов. 

Советский период. Популяризация ави-
ации и авиастроения традиционно входила в 
число приоритетов отраслевого развития и в 
Российской империи, и в Советском Союзе, и в 
современной России. Подобный подход ориен-
тирован на привлечение населения к участию в 
развитии сферы как в финансово-экономическом 
аспекте (привлечение частных инвестиций), так 
и в организационно-кадровом (работа на пред-
приятиях авиационной промышленности). 

Начало ХХ в. в отечественном авиастро-
ении характеризуется повышенным внима-
нием к воздухоплаванию, возможностям его 
применения в военном деле и решении про-
блемы транспортной доступности в большой 
Российской империи – стране территориально 
протяженной, где многие ее части (особенно 
окраины) по-прежнему оставались на пери-
ферии экономического освоения. Император 
Николай II лично был знаком с выдающими-
ся авиаконструкторами (И. И. Сикорским, 
Н. Е. Жуковским, Д. П. Григоровичем и др.), взял 
под покровительство Всероссийский аэроклуб 
(1909), при нем строились первые отечествен-
ные авиационные заводы, создавался новый род 
войск – дальняя авиация. Император был край-
не заинтересован в развитии российской авиа-
ции и стремился этому содействовать. Все это 
позволило в относительно короткий срок каче-
ственно нарастить количество производимой 
авиатехники, что в последующем сыграло не-
маловажную роль в ряде войсковых операций 
Первой мировой войны. Да и в целом популяри-
зация авиационной тематики стала основой для 
модернизации страны (по крайней мере, произ-
водственных систем, создания новых авиаци-
онных профессий и обеспечения нового уровня 
профессиональной подготовки). 

Отметим, что даже Революция 1917 г. и 
Гражданская война не отменили этого вектора: 
большевистскому правительству авиация была 
также крайне необходима и в сфере военного 
дела, и в своей гражданской ипостаси. Интерес-

но, что для нового руководителя государства, 
В. И. Ленина, авиация была предметом лично-
го интереса. Об этом свидетельствовала еще 
Н. К. Крупская: в годы эмиграции Ильич любил 
наблюдать за полетами французских авиаторов, 
интересовался возможностями авиатехники в 
Жювизи (аэродром под Парижем). Еще в октя-
бре 1917 г. в Петрограде по его инициативе был 
создан первый советский авиаотряд. А в январе 
1918 г. в беседе с членом Всероссийской колле-
гии по управлению воздушным флотом респу-
блики М. П. Строевым интересовался возмож-
ностью применения авиации в народном хо-
зяйстве и заявил, что Советская страна должна 
иметь мощный воздушный флот, который мож-
но было бы использовать и в строительстве но-
вой жизни [5, с. 4]. В сложных условиях Граж-
данской войны в Советской России был создан 
Центральный аэрогидродинамический инсти-
тут (ЦАГИ), который стал настоящим центром 
авиационной науки, местом «притяжения» та-
лантливых ученых, конструкторов, изобретате-
лей, испытателей техники. Главными фигурами 
в этом институте стали ведущие специалисты, 
«отцы российской авиации» Н. Е. Жуковский и 
С. А. Чаплыгин. 

В период 1920–1930-х гг. до самой Великой 
Отечественной войны широкое распростране-
ние получили такие методы популяризации и 
развития интереса населения к авиации, как 
организация авиационных парадов, проведение 
соревнований авиационной техники, переле-
ты на агитсамолетах и организация рекордных 
перелетов, развитие сети кружков авиалюбите-
лей и проведение любительских соревнований, 
сбор средств на развитие воздушного флота че-
рез структуру Общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству 
(ОСОАВИАХИМ) и пр. Задачи, которые прихо-
дилось решать за относительно короткое время, 
были грандиозны по масштабу.

1. В условиях внешней политической и эко-
номической блокады и непризнания молодой 
советской государственности необходимо было 
наладить выпуск современной авиационной 
техники. Задача осложнялась серьезными огра-
ничениями в возможностях использовать пере-
довые технологии металлического самолето-
строения, необходимостью освоения производ-
ства авиадвигателей, создания приборной базы, 
а также отсутствием необходимого станочного 
парка и компетентных рабочих и инженеров.

2. Пришлось почти с нуля создавать систе-
му подготовки авиационных и авиатехниче-
ских кадров, формировать научные коллекти-
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вы, конструкторские бюро, творческие коман-
ды, способные быстро и эффективно решать 
сложные вопросы. Во многом это было связано 
с использованием потенциала системы обра-
зования Российской империи, но этот задел не 
всегда был доступен (отъезд известных специ-
алистов в эмиграцию, прерывание контактов с 
европейскими коллегами).

3. Авиация в Российской империи была до-
ступна в основном представителям правящих 
классов, преимущественно дворянства, либо 
лицам, получившим хорошее техническое об-
разование в ведущих вузах страны (Москов-
ский, Санкт-Петербургский, Киевский универ-
ситеты, Московское Высшее техническое учи-
лище и др.). Новое советское общество строи-
лось на отказе от сословных, имущественных, 
национальных ограничений. Это потребовало 
постоянно формировать и поддерживать инте-
рес молодых людей к получению инженерной 
специальности, занятию авиацией, парашютиз-
мом и планеризмом. 

Создание Общества друзей воздушного 
флота (ОДВФ) в 1923 г. было призвано попу-
ляризовать авиацию, творчество в сфере со-
здания и эксплуатации авиационной техники, 
пилотажное мастерство и парашютизм. Позд-
нее, уже в составе ОСОАВИАХИМа (с 1927 по 
1948 г.), эта работа постоянно расширялась, во-
влекая сотни тысяч молодых людей, заинтере-
сованных проявить себя или построить карье-
ру в авиации, авиастроении. 

Обеспечение широкого потока молодых 
людей в авиацию было связано с созданием 
мощной сети авиаклубов под эгидой ОДВФ, а 
позднее – ОСОАВИХИМа. В периодике приво-
дятся следующие цифры. Х съезд ВЛКСМ, ко-
торый состоялся в апреле 1936 г., рассматривал 
среди прочих вопрос шефства комсомола над 
авиационным движением в стране и фиксиро-
вал в одном из отчетов, что в стране работают 
122 аэроклуба (каждые четверо курсантов (уч-
летов) этих клубов из пяти были комсомольцы). 
Но уже к 1 января 1940 г. в СССР действовали 
205 таких клубов [6]. Конечно, руководители 
советских ВВС обращали самое пристальное 
внимание на этот кадровый резерв, а с 1938 г. 
учебный состав военно-воздушных сил РККА 
стали комплектовать только из числа выпуск-
ников аэроклубов. Это давало возможность 
экономить время на первоначальной летной 
подготовке, вести более серьезный отбор и спе-
циализацию курсантов, обеспечивать мощный 
профессиональный резерв на случай войны. 

Причем аэроклубы давали серьезную началь-
ную подготовку не только пилотов и техников, 
но и парашютистов, которые затем составили 
часть воздушно-десантных войск, диверсион-
но-разведывательных подразделений Красной 
Армии, спецотрядов, забрасываемых с началом 
Великой Отечественной войны в тыл врага. 
Сеть аэроклубов была создана по всей стране, 
что во многом за счет массовости и одновре-
менно стандартизации подготовки обеспечило 
постоянный поток летно-технических кадров 
начального уровня. Собирательный образ учле-
та того времени: учась в школе, посещает авиа-
модельную секцию, осваивает теоретическую 
подготовку, закрепляя материал курсов мате-
матики, физики, химии. Затем – планеризм, 
азы техники пилотирования, аэродинамики, 
повышение собственных компетенций наря-
ду с привыканием к полувоенной дисциплине 
авиаклуба. Наконец учлет-курсант пересажи-
вается на учебный самолет, совершает первый 
полет с инструктором, затем набирает необхо-
димый налет часов, обретает крайне необхо-
димый опыт самостоятельного пилотирования 
(как гласил советский плакат того времени: «От 
модели – к планеру, с планера – на самолет!»). 
Далее могли быть варианты развития карьеры: 
от учебы в военно-учебных заведениях ВВС 
или гражданского воздушного флота до полу-
чения инженерной специальности в авиацион-
ной сфере (строительство летательных аппара-
тов, конструирование двигателей, вооружения, 
приборов и т.д.). Если в 1936 г. курсантами школ 
ВВС РККА стали 176 выпускников аэроклу-
бов, то в 1937 г. это число выросло до 5760, а в 
1938-м – до 14 106 человек! [6].

Популярность летной профессии – след-
ствие не только целенаправленной работы в 
сфере образования. Плакатное искусство, пес-
ни, кино, литература, радиопрограммы – все 
было ориентировано на продвижение статуса 
летного дела, его важности для Советского го-
сударства. Подчеркивалась неразрывная связь 
этой сферы с наукой и передовым производ-
ством, технологиями, способными дать новое 
качество жизни. Для многих поколений совет-
ских юношей и девушек роман В. А. Каверина 
«Два капитана» (первый том был опубликован в 
журнале «Костер» 1938–1940), дважды экрани-
зированный уже после Великой Отечественной 
войны (1955, реж. В. Венгеров; 1976, реж. Е. Ка-
релов) стал для многих настольной книгой. Об-
раз Сани Григорьева, осиротевшего мальчика 
из провинциального городка, добившегося осу-
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ществления своей мечты и ставшего полярным 
летчиком несмотря на все испытания и трудно-
сти, встававшие на его пути, вдохновлял совет-
ских пионеров и комсомольцев.

По-видимому, неслучайно, что дети мно-
гих советских, партийных руководителей вы-
бирали себе в качестве профессии авиацию. 
В. И. Сталин, выпускник прославленной Качин-
ской авиашколы, стал летчиком-истребителем; 
Л. Н. Хрущев летал на бомбардировщике в Со-
ветско-финскую войну и на истребителе в пери-
од Великой Отечественной (погиб на фронте в 
1943 г.); брат советского наркома Анастаса Ива-
новича Микояна – известный авиаконструктор, 
создатель МиГов Артем Иванович Микоян, 
дети наркома – пилоты: Степан Анастасович 
Микоян (советский летчик-испытатель, Герой 
Советского Союза, 1922–2017), Владимир Ана-
стасович Микоян (погиб под Сталинградом в 
сентябре 1942 г.), Алексей Анастасович Мико-
ян – заслуженный военный летчик (1922–1985); 
сын высокопоставленного советского военного, 
Председателя Реввоенсовета и Наркомвоенмора 
СССР М. В. Фрунзе, воспитанник К. Е. Воро-
шилова (был приемным сыном в семье марша-
ла) летчик Тимур Михайлович Фрунзе (погиб 
на фронте в 1942 г.); летчиком был сын члена 
Военного совета Западного фронта Н. А. Булга-
нина – Лев Николаевич Булганин (1925–1975). 
Труд пилотов высоко ценился не только в во-
енное время. Высшая степень отличия – звание 
Героя Советского Союза – было учреждено в 
апреле 1934 г. Первой семеркой награжденных 
мужчин были летчики-«челюскинцы» (спаса-
тели пассажиров и экипажа парохода «Челю-
скин», зажатого полярными льдами), первой 
женщиной – В. С. Гризодубова, установившая 
несколько мировых рекордов дальности и ко-
мандовавшая полком дальней авиации в Ве-
ликую Отечественную войну. На памяти всех 
советских людей легендарные герои перелета 
через Северный полюс в Америку В. П. Чкалов, 
Г. Ф. Байдуков, А. В. Беляков. Высшей степенью 
романтизации летной профессии были публич-
ные репрезентации деятельности летчиков-ис-
пытателей: именно они «учили» новые машины 
летать, «доводили» передовые виды авиатех-
ники до серийного производства. Среди тако-
вых отметим В. П. Чкалова, В. К. Коккинаки, 
М. М. Громова, Амет-Хана Султана. 

Таким образом, Советское государство ак-
тивно поддерживало интерес общества к раз-
витию авиации, стимулируя к получению со-
ответствующего образования и построению 

карьеры способных к этому молодых людей и 
девушек, продвигало на радио, в печати и кино 
образы романтических «военлетов» и испыта-
телей. Почеркнем, что здесь слова не расходи-
лись с делами – карьеры детей высшей партий-
ной элиты яркий тому пример. 

В поле массовой культуры экстрарацио-
нальный компонент государственной политики 
развития отечественной авиации наиболее яр-
ким образом проявился в кинематографе. Среди 
классических советских картин – «Истребите-
ли» (1939, реж. Э. Пенцлин), «Валерий Чкалов» 
(1941, реж. М. Калатозов), «Небесный тихоход» 
(1946, реж. С. Тимошенко), экранизация «Пове-
сти о настоящем человеке» Б. Н. Полевого 1946 г.,  
в которой рассказывается о подвиге летчика 
Алексея Маресьева (одноименный фильм 1948, 
реж. А. Столпер); «Цель его жизни» (1958, реж. 
А. Рыбаков), «Балтийское небо» (1961, реж. 
В. Венгеров), «Им покоряется небо» (1963, 
реж. Т. Лиознова), авиационная кинокомедия 
«Беспокойное хозяйство» (1946, реж. М. Жа-
ров); фильм, снятый по одноименной повести 
В. Кунина «Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика» (1967, реж. Н. Бирман), рассказыва-
ющий о фронтовой авиации в годы Великой 
Отечественной войны; фильм Леонида Быкова 
1973 г. «В бой идут одни “старики“» о работе 
летчиков-истребителей; фильм 1981 г. «В небе 
“ночные ведьмы”» о буднях женского 46-го 
гвардейского ночного бомбардировочного авиа-
ционного полка1, кинокартина «Торпедоносцы» 
(1983, реж. С. Аранович) и др. При этом подвиги 
пилотов в годы Великой Отечественной войны 
и по сей день остаются предметом интереса в 
российском кино (из относительно недавних 
картин можно отметить «Истребители» (сериал 
2013, реж. А. Мурадов), «Девятаев» (2021, реж. 
Т. Бекмамбетов, С. Трофимов), «Летчик» (2012, 
реж. Р. Давлетьяров). Отметим, что художе-
ственные достоинства новых российских кар-
тин, их сценарные решения зачастую вызывают 
серьезные вопросы и острые дискуссии. 

В 1951 г. было создано Всесоюзное добро-
вольное общество содействия армии, авиации 
и флоту СССР (ДОСААФ СССР) – наследник 
ОСОАВИАХИМа. Организация активно вклю-
чилась в популяризацию авиации, в том числе 
через реализацию программ подготовки про-
фильных кадров – в сфере авиамоделирования, 
обслуживания техники, парашютного спорта и 

1 Режиссер данного фильма Е. А. Жигуленко воевала 
в составе 46-го гвардейского авиаполка и была удостоена 
высшей награды – Золотой Звезды Героя Советского Союза. 

И. И. Кузнецов, Ю. В. Петрова. Экстрарациональный компонент госполитики в авиастроении 
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др. Успехи советских инженеров, в том числе 
в авиакосмической сфере, дополнительно сти-
мулировали интерес общества к профильным 
направлениям развития. Роль этой организа-
ции в развитии отечественного авиастроения 
и авиации в целом трудно переоценить. Доста-
точно вспомнить, что в разные годы послево-
енного периода ДОСААФ СССР руководили 
такие прославленные военные специалисты, 
как А. И. Покрышкин и Д. Д. Лелюшенко, а с 
аэродромов клубов начинали свой путь в небо 
советские космонавты Ю. А. Гагарин, Г. Т. Бе-
реговой, В. Н. Быковский, В. В. Терешкова, 
А. А. Леонов и др.

Современный период. Для современной 
России характерна лишь некоторая преемствен-
ность развития авиастроительной отрасли с со-
ветского периода, что проявляется и на экстра-
рациональном уровне. Ведущими механизмами 
популяризации отрасли выступают хорошо 
зарекомендовавшие себя в советский период 
инструменты: показательные выступления оте-
чественных пилотажных групп на массовых 
мероприятиях; участие авиатехники в парадах 
к Дню Победы в ряде регионов; проведение вы-
ставок и экспозиций в музеях, посвященных 
авиационной тематике. 

Усилия массовой культуры в плане при-
влечения общественного внимания к авиастро-
ению в новейший период истории выглядят, 
конечно, иначе: сегодня уже нет такого размаха 
в фильмах, плакатах, песнях, популяризирую-
щих эту сферу творчества. Дело не только в воз-

можностях творцов (художников, писателей, ре-
жиссеров и др.) создать привлекательные образы. 
Предположим, такие артефакты культуры могут 
быть сегодня созданы. Но призывы, подобные 
комсомольским акциям 1930-х гг., вряд ли най-
дут сегодня поддержку. В том числе и потому, 
что среди образов успеха и примеров, достойных 
подражания, в современном российском обще-
стве практически нет авиаторов, конструкторов, 
испытателей. Не много и тех, кто серьезно был 
бы ориентирован на производственную сферу 
в целом, что требует довольно длительной про-
фессиональной подготовки (как минимум – по-
лучения соответствующего высшего техниче-
ского образования!) и не гарантирует успех.

Одним из широко используемых в мировой 
практике и реализованных в России средств 
поддержки и развития имиджа национальной 
авиации и авиастроения является организация 
масштабных и доступных к посещению широ-
кому кругу лиц авиасалонов и авиашоу. Одной 
из целей проводимых, как правило, раз в два 
года мероприятий является презентация акту-
альных достижений сферы и организация про-
даж продукции авиапрома. Выставки длятся 
несколько дней, посещение части из которых 
доступно для представителей бизнес-сообще-
ства, части – для всех желающих. 

Как следует из статистики, публикуемой ор-
ганизаторами авиасалонов (данные взяты за 2018–
2019 гг., предшествующие пандемии COVID-19)
(таблица), мировым лидером по количеству 
посещений является Международный авиаци-

Ведущие мировые авиасалоны: общая информация и статистика посещения

Название авиасалона Годы 
проведения

Частота 
проведения

Количество 
посетителей

Paris Air Show Le Bourget (Международный авиационно-
космический салон Ле Бурже, Франция) 1908 – н.в. Раз в 2 года 317 000 чел. (2019)

ILA Berlin Air Show (Международная авиа- и аэрокосмиче-
ская выставка в Берлине, Германия) 1909 – н.в. Раз в 2 года 180 000 чел. (2018)

The Farnborough International Airshow (Авиасалон Фарнборо, 
Великобритания) 1948 – н.в. Раз в 2 года 79 000 чел. (2018)

FIDAE (Международный авиационный и аэрокосмический 
салон, Чили) 1980 – н.в. Раз в 2 года 120 000 чел. (2018)

Dubai Airshow (Международный авиационный салон, Ду-
бай, ОАЭ) 1989 – н.в. Раз в 2 года 84 000 чел. (2019)

Международный авиационно-космический салон «МАКС» 
(Россия) 1993 – н.в. Раз в 2 года 579 000 чел. (2019)

Aero India (Международный авиационный и аэрокосмичес-
кий салон, Индия) 1996 – н.в. Раз в 2 года 140 000 чел. (2019)

Airshow China (Международная выставка-салон авиацион-
ной и аэрокосмической промышленности, Китай) 1996 – н.в. Раз в 2 года 450 000 чел. (2018)
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онно-космический салон «МАКС», который 
проводится раз в два года в г. Жуковском Мо-
сковской области. Отечественная выставка по 
количеству посетителей превосходит аэрокос-
мические шоу в Китае, Франции, Германии, 
Индии, Чили, ОАЭ и Великобритании, что яв-
ляется свидетельством высокого интереса рос-
сиян к сфере авиации и авиастроения. 

Несмотря на массовый характер проводи-
мых мероприятий, безусловным недостатком 
экстрарационального блока реализации госу-
дарственной политики в отрасли авиастроения 
на современном этапе является отсутствие си-
стемного подхода. Так, рассматриваемые меро-
приятия в меньшей степени задействуют поле 
массовой культуры: в советской литературе и 
кинематографе успехи отечественной авиации 
были представлены значительно шире. В дан-
ном контексте необходимо учитывать, что эф-
фективное использование ресурсов массовой 
культуры имеет значимый потенциал для кор-
рекции жизненных стратегий молодежи [7], что 
особенно важно для развития кадрового потен-
циала рассматриваемой сферы. По-видимому, 
необходимо искать возможности новых подхо-
дов к профориентационной работе еще в шко-
ле, используя наработки советского времени. 
В то же время слепое копирование советского 
опыта, который показал свою эффективность 
в иных социально-экономических условиях и 
был уникальной формой ответа на вызовы со-
временности, не приведет к успеху. Нужна 
новая государственная стратегия, опирающа-
яся на научные исследования динамики обще-
ственного сознания, представляющая мотивы и 
устремления современной молодежи. 

Определенные возможности развития ин-
тереса к авиации и авиастроению предлагаются 
Министерством обороны Российской Федера-
ции: в числе прочей деятельности ведомство 
занимается организацией массовых меропри-
ятий военной направленности, в том числе 
Международного военно-технического форума 
«АРМИЯ», Армейских международных игр, по-
казательных выступлений авиационных групп 
высшего пилотажа и т.д. На базе ДОСААФ 
России (Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России) на 2024 г. 
функционируют более 100 авиационных орга-
низаций и учреждений2 [2]. Еще одним акто-
ром популяризации авиации является Всерос-
сийское военно-патриотическое общественное 

2 Структура ДОСААФ России. URL: https://www.
dosaaf.ru/about/structure/ (дата обращения: 14.08.2024).

движение «Юнармия», реализующее совмест-
ные проекты с соответствующими структура-
ми Армии России и Объединенной авиастрои-
тельной корпорации3 [3]. 

Таким образом, экстрарациональная со-
ставляющая государственной политики в от-
расли авиастроения сопряжена, с одной сто-
роны, с ценностными установками ведущих 
акторов политико-управленческого процесса, 
а с другой – со стремлением сохранить преем-
ственность с лучшими достижениями совет-
ской науки и техники, что активно проявляет-
ся в общественном запросе. Здесь наблюдается 
заметное рассогласование: ориентиры фор-
мирования рыночной модели отечественного 
авиастроительства с высокой международной 
кооперацией уже не могут восприниматься как 
реалистичные в условиях жестких санкций, а 
способности воспроизвести советскую тради-
цию развития авиации, основанную на идео-
логической мотивации, массовое вовлечение 
молодежи в военно-технические виды спорта 
и творчество в сложившейся модели социали-
зации выглядят крайне сомнительно. 

Несмотря на широкий спектр предприни-
маемых акторами государственной политики 
мер по стимулированию интереса граждан Рос-
сии к сфере авиастроения, вовлечению предста-
вителей молодого поколения в потенциальный 
кадровый резерв предприятий рассматриваемой 
отрасли, данная работа представляется недоста-
точной. В арсенале инструментов повышения 
вовлеченности и осведомленности населения 
о развитии авиации и авиастроения в России 
практически полностью отсутствуют механиз-
мы, связанные с использованием потенциала 
массовой культуры, что было характерно для 
советского периода. В данном контексте значи-
мым является обращение к социокультурным 
основаниям развития авиастроения в России: 
факторам, ранее обеспечивающим высокую 
поддержку отрасли со стороны населения, ин-
терес и вовлеченность граждан в реализуемые в 
отрасли проекты и мероприятия. Задействова-
ние арсенала массовой культуры – литературы, 
кинематографа, музыки, видеоигр – может по-
высить интерес молодых людей к отрасли ави-
ации и авиастроения, позитивно скажется на 
развитии кадрового потенциала сферы. 

3 ОАК и военно-патриотическое движение «Юнар-
мия» заключили Соглашение о сотрудничестве. URL: 
https://uacrussia.ru/ru/DDoS01/70e73dd0/press-center/
news/oak-i-voenno-patrioticheskoe-dvizhenie-yunarmiya-
zaklyuchili-soglashenie-sotrudnichestve (дата обращения: 
14.08.2024).

И. И. Кузнецов, Ю. В. Петрова. Экстрарациональный компонент госполитики в авиастроении 
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Аннотация. В статье осуществлен сравнительный анализ процессов и результатов формирования политических систем четырех 
постсоветских государств Центральной Азии: Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана. На основании распределения 
полномочий в треугольнике институтов высшей государственной власти: президент – парламент – правительство, определен тип 
политической системы всех четырех стран – электоральная автократия. Ее признаками являются сильная власть лидера-президента, 
зачастую сопровождающаяся установлением в обществе его культа личности, имитационный характер выборов и многопартийно-
сти, а также подчиненный тип парламента. Отличием политических систем друг от друга являются форма правления (президента-
лизм в Таджикистане и Туркмении, смешанная республика в Казахстане и Узбекистане) и предпринятые способы транзита высшей 
государственной власти: а) приход к власти представителя национальной элиты после смерти правителя (Туркменистан, 2006 г. 
и Узбекистан, 2016 г.); б) добровольная отставка президента и передача власти преемнику (Казахстан, 2019 г.); в) добровольная 
отставка главы государства и переход президентского кресла наследнику (Туркменистан, 2022 г.). Сила и уязвимость рассмотрен-
ных политических систем служат основанием для прогнозирования развития ситуации в постсоветских странах Центральной Азии и 
оценки сценариев с точки зрения национальных интересов России.
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Abstract. The article contains a comparative analysis of processes and results of formation of political systems of four post-Soviet states of 
Central Asia: Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan. Based on the distribution of powers in the triangle of institutions of supreme 
state power: president – parliament – government, the type of political system of all four countries – electoral autocracy – is determined. Its 
features are the strong power of th e leader-president, often accompanied by the establishment of his personality cult in the society, imitation 
nature of elections and multiparty system, as well as the subordinate type of parliament. What distinguishes political systems from each other 
are the form of government (presidentialism in Tajikistan and Turkmenistan, mixed republic in Kazakhstan and Uzbekistan) and methods 
of transit of supreme state power: a) accession to power of a representative of the national elite after the death of the ruler (Turkmenistan, 
2006 and Uzbekistan, 2016); b) voluntary resignation of the president and transfer of power to a successor (Kazakhstan, 2019); c) voluntary 

 © Абрамов А. В., Алексеев Р. А., 2024

А. В. Абрамов, Р. А. Алексеев. Постсоветские государства Центральной Азии



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 4

452 Научный отдел

resignation of the head of state and transfer of the presidential seat to a heir (Turkmenistan, 2022). The strength and vulnerability of the 
considered political systems serve as a basis for forecasting the development of the situation in the post-Soviet countries of Central Asia and 
assessing scenarios from the point of view of Russia’s national interests.
Keywords: Central Asia, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, post-Soviet states, post-Soviet political systems, electoral autocracy, 
political institutions, form of government, presidentialism, mixed republic
For citation: Abramov A. V., Alekseev R. A. Post-soviet states of Central Asia: A comparative analysis of political systems’ transformation. Izvestiya 
of Saratov University. Sociology. Politology, 2024, vol. 24, iss. 4, рр. 451–458 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1818-9601-2024-24-4-
451-458, EDN: NJVFDZ
This is an open access distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

В контексте современной геополитической 
турбулентности и санкционного давления со 
стороны Запада особое значение для России 
приобретают отношения с государствами Цен-
тральной Азии: Таджикистаном, Туркмениста-
ном, Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекиста-
ном. Объединенные общей судьбой с Россией 
(сначала в составе Российской империи, а затем – 
Советского Союза), эти государства и сегодня 
являются приоритетными экономическими и 
политическими партнерами для нашей Роди-
ны. Очевидно, что именно продолжающееся 
добрососедство и сотрудничество становятся 
раздражающим фактором для коллективного 
Запада, стремящегося путем уговоров и угроз 
либо «оторвать» страны Центральной Азии от 
России, либо сделать их очагами нестабильно-
сти, создающими проблемы для нашей страны. 

Одним из действенных средств реализации 
указанных планов выступает политический 
шантаж в форме заявлений западных полити-
ков и общественных деятелей о недостаточной 
демократичности стран Центральной Азии 
и необходимости немедленного осуществле-
ния либерализации их политических систем 
[1; 2, с. 23–26]. Плоды такой модернизации мож-
но наблюдать в Киргизии, ставшей чемпионом 
постсоветского пространства по числу «цвет-
ных революций». Нежелание повторения ее 
судьбы, а также другие обстоятельства во мно-
гом обусловили конституционные реформы по-
следних лет в Таджикистане, Туркменистане, 
Узбекистане и Казахстане. 

Целью настоящей статьи является установ-
ление специфики политического устройства 
стран Центральной Азии на примере распреде-
ления власти в треугольнике высших государ-
ственных институтов: президент – парламент – 
правительство. Выбрав в качестве инструмента 
исследования метод сравнения наиболее похо-
жих стран, авторы сконцентрировали внимание 
на Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и 
Казахстане, а также исключили из рассмотрения 
Кыргызстан, где, по нашему мнению, политиче-
ский процесс развивается совершенно иначе. 

Выявление специфики политических си-
стем четырех названных государств Централь-
ной Азии важно в связи с необходимостью вы-
страивания руководством России долговремен-
ных и прочных международных отношений с 
Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекиста-
ном и Казахстаном. Очевидно, что осуществ-
ление Российской Федерацией продуманной 
внешней политики невозможно без понимания 
сущности политических систем этих стран, 
без оценки их политической и экономической 
устойчивости, без выяснения их надежности 
как партнеров.

Выводы, предлагаемые авторами, неиз-
бежно будут носить промежуточный характер 
в силу незавершенности процесса поиска стра-
нами Центральной Азии оптимальной фор-
мы политической организации. Тем не менее 
практическая значимость проведенного иссле-
дования, позволяющего, хотя бы в самых об-
щих чертах, установить степень устойчивости 
анализируемых политических систем, несом-
ненна.

Началом генезиса политических систем 
Центральной Азии следует считать поздне-
советский период, когда во всех союзных 
республиках происходила трансформация 
политических систем. Падение авторитета, 
а затем и утрата Коммунистической партией 
СССР юридического статуса «ядра полити-
ческой системы» влекло серьезные инсти-
туциональные изменения [3, с. 23–28]. В 
республиках учреждались посты президен-
тов; Верховные советы из представительных 
структур превращались в законодательные 
органы; формировались оппозиция и много-
партийность.

В странах Центральной Азии советской 
партийно-государственной номенклатуре уда-
лось сохранить государственную власть в сво-
их руках. Слабость демократической и нацио-
налистической оппозиций способствовала бес-
проблемному пересаживанию глав компартий 
союзных республик из партийных кресел в пре-
зидентские. 
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В 1990 г. Верховные Советы Узбекской, 
Казахской и Туркменской ССР избрали пре-
зидентами первых секретарей ЦК республик 
И. А. Каримова, Н. А. Назарбаева и С. А. Ни-
язова. Несколько иначе события развивались 
в Таджикистане, где межклановая борьба при-
вела к настоящей гражданской войне. Проло-
гом ее стала отставка Президента Таджикской 
ССР и одновременно первого секретаря Ком-
партии республики К. М. Махкамова, которого 
сменил другой представитель партийной эли-
ты – Р. Н. Набиев, но и он не сумел удержать 
власть в стране. Началась ожесточенная борьба 
кланов, проходившая под флагом противобор-
ства исламистов и сторонников светского го-
сударства. Победителем в гражданской войне 
стал еще один представитель номенклатуры 
Э. Ш. Рахмонов (Рахмон), избранный в ноябре 
1994 г. новым президентом Таджикистана. Спу-
стя три года в стране установился хрупкий мир, 
залогом которого стало распределение между 
кланами государственно-административных 
должностей [4, с. 56–58].

В условиях слабости политических инсти-
тутов и отсутствия правовых традиций осно-
вой формирования политий независимых го-
сударств Центральной Азии стала фигура пре-
зидента. Его личные и деловые качества пред-
определили облик политических систем.

Юридическое оформление постсоветской 
политической системы Туркменистана про-
изошло весной 1992 г., когда в стране была при-
нята Конституция. Ее отличительной чертой 
стало провозглашение непреложности и не-
изменности президентализма – значительной 
роли главы государства, являющегося одновре-
менно и председателем кабинета министров1. 

Особая значимость президента была под-
черкнута конституционными преобразования-
ми 1999 г., в ходе которых Ниязова как первого 
главу Туркменистана наделили правом зани-
мать высший государственный пост без огра-
ничения срока. Постепенно в стране сложился 
настоящий культ личности первого президента, 
провозглашенного Туркменбаши (Отцом турк-
менского народа) [5, с.79].

Другой специфической чертой туркмен-
ской политической системы стала однопартий-
ность. На протяжении многих электоральных 
циклов (1994, 1999, 2004, 2008 гг.) участие в 

1 Конституция Туркменистана (с изм. и доп. от 
21.01.2023). URL: https://online.zakon.kz/Document/ ?doc_
id= 31337929&pos=241;-56#pos=241;-56 (дата обращения: 
10.04.2024).

парламентских выборах принимала лишь одна 
партия – созданная в 1991 г. и возглавляемая 
Ниязовым правопреемница компартии – Демо-
кратическая партия Туркмении [6, с. 180].

Облик классической восточной деспотии 
стал немного меняться после смерти Ниязова в 
2006 г. Пришедший ему на смену заместитель 
председателя кабинета министров Г. М. Берды-
мухамедов при отсутствии серьезной конку-
ренции дважды был избран на пост президента: 
в 2007 и 2012 гг. [7, с. 22–23]. Но не действовав-
шая ранее конституционная норма о запрете 
занимать высший пост в Туркменистане более 
чем два 5-летних срока заставила Бердымухаме-
дова пойти на юридические ухищрения. Благо-
даря конституционным поправкам 2016 г. срок 
президентских полномочий был продлен с 5 до 
7 лет, что означало «обнуление» предыдущих 
периодов и возможность нового избрания, что и 
состоялось в 2017 г. [5, с. 79].

Президентство Бердымухамедова озна-
меновалось изменениями в партийной систе-
ме страны. Накануне парламентских выборов 
2013 г. руководством Туркменистана было при-
нято решение о проведении альтернативного 
голосования. Впервые за весь постсоветский 
период состав туркменского парламента (Мед-
жлиса) оказался столь же лояльным прези-
денту, как и ранее, но уже не однопартийным 
[6, с. 180]. Неизменно подчиненный характер 
самого парламента проявлялся, в частности, в 
том, что облик легислатуры неоднократно ме-
нялся исходя из нужд текущего момента. Сна-
чала парламент был однопалатным, затем двух-
палатным и наконец опять однопалатным. 

В 2022 г. Бердымухамедов заявил о своей 
отставке и назначении преемником сына Сер-
дара. Последний без труда одержал победу на 
досрочных президентских выборах. Бердыму-
хамедов-старший между тем переместился в 
кресло главы Народного совета (Халк Маслаха-
ты), преобразованного из верхней палаты пар-
ламента в самостоятельный орган власти [7, 8]. 

Несмотря на некоторые изменения, про-
изошедшие после смерти Туркменбаши, поли-
тическая система Туркменистана по-прежнему 
характеризуется слабостью политических ин-
ститутов и строится вокруг личности президен-
та. Сочетание передачи власти по наследству с 
ритуальным соблюдением демократических 
процедур позволяет охарактеризовать Туркме-
нистан как электоральную автократию. 

В Таджикистане референдум о принятии 
первой постсоветской конституции происхо-
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дил в 1994 г., в условиях острой межклановой 
борь бы, вылившийся в гражданскую войну. 
Так же как и в Туркменистане, согласно Основ-
ному закону, в Таджикистане был установлен 
президентализм – система, где власть главы 
государства и правительства концентрируется 
в одних руках2. 

Несмотря на конституционную норму о 
запрете одному лицу занимать президентский 
пост более двух сроков подряд, нынешний гла-
ва Таджикистана Рахмон, избранный впервые в 
1994 г. и переизбранный в 1999 г., продолжает 
до сих пор находиться у власти. В 2003 г. срок 
полномочий главы государства был увеличен с 
5 до 7 лет, что дало ему возможность «обнулить» 
все свои предыдущие властные периоды и из-
бираться заново в 2006 и 2013 гг. Затем в 2016 г. 
конституционная поправка отменила запрет на 
ограничение сроков пребывания у власти в от-
ношении провозглашенного Основателем мира 
и национального единства Рахмона. Введенные 
поправки к Основному закону позволили пре-
зиденту вновь занять президентское кресло в 
2020 г. [5, с. 80].

В отличие от Туркменистана, парламент 
Таджикистана никогда не был монолитным. 
Даже результаты выборов 1995 г., проходивших 
в условиях гражданской войны и проигнориро-
ванных вооруженной оппозицией, демонстри-
ровали фрагментированность политического 
пространства. Заключение мирного договора 
и последовавшее за этим усиление власти Рах-
мона привели к прогрессу так называемой пар-
тии власти – Народно-демократической партии 
Таджикистана, постепенно занявшей домини-
рующее положение в нижней палате двухпалат-
ного парламента [9, с. 3–8].

Контроль президента над парламентом и 
правительством, а также бессменность нахож-
дения у руля государства делают власть прези-
дента Рахмона подобной той, что установилась 
в Туркменистане. По мнению некоторых экс-
пертов, даже транзит власти – передача поста 
президента Таджикистана сыну Рустаму, за-
нявшему пост главы верхней палат ы парламен-
та, – может быть реализован по туркменскому 
сценарию [10]. 

 Определенную специфику имело государ-
ственное строительство в Узбекистане. Здесь, 
в соответствии с принятой зимой 1992 г. первой 
постсоветской Конституцией, сложилась мо-

2 Конституция Республики Таджикистан. URL. https:// 
www.mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/konstitutsiya (дата обра-
щения: 21.05.2024).

дель, которую по формальным признакам мож-
но отнести к смешанной республике. Несмотря 
на значительные полномочия президента, в 
стране, тем не менее, имеется премьер-министр 
и правительство как самостоятельные властные 
институты3. 

Облик узбекской политической систе-
мы предопределил первый президент страны 
И. А. Каримов. В условиях слабости политиче-
ских институтов он дважды проводил референ-
думы с целью продления собственных полно-
мочий. Благодаря первому, прошедшему весной 
1995 г., период нахождения в кресле главы госу-
дарства был продлен до 2000 г. Второй плебис-
цит (2002 г.) увеличил президентский срок с 5 
до 7 лет, что позволило Каримову вновь переиз-
браться на очередных президентских выборах, 
состоявшихся в 2007 г. Аргументом в пользу 
очередного переизбрания стало то, что выбо-
ры на семилетний срок происходили только 
единожды (в 2000 г.), поэтому президент может 
переизбраться еще раз в связи с обновленным 
текстом Конституции Узбекистана [5, с. 77–78]. 

В 2015 г. Каримов снова участвовал в вы-
борах и снова одержал победу. Легитимируя 
произошедшее, ЦИК страны объяснял, что с 
момента принятия поправок в Конституцию 
Узбекистана в 2002 г. Каримов пребывал в 
должности главы государства лишь один срок 
(2007–2014 гг.) и два предыдущих периода учи-
тываться не могут, поскольку действовала ста-
рая редакция Конституции. В общей сложности 
Каримов занимал высший государственный 
пост в стране четыре срока подряд, вплоть до 
внезапной смерти в 2016 г. [11, с. 103].

Одним из инструментов влияния прези-
дента являлся кабинет министров во главе с 
премьер-министром, кандидатуру которого 
выдвигал глава государства и утверждал пар-
ламент Узбекистана. Формально глава прави-
тельства нес двойную ответственность перед 
президентом и парламентом, однако отправ-
лять в отставку правительство мог лишь глава 
Узбекистана. 

Эволюцию от Верховного Совета к двух-
палатному парламенту – Олий Мажлису – про-
делала в Узбекистане высшая законодательная 
власть. Согласно Конституции, обе палаты пар-
ламента (сенат и законодательная палата) фор-
мировались сроком на 5 лет. Нижняя палата  –

3 Конституция Республики Узбекистан принята 
08.12.1992 г. на одиннадцатой сессии Верховного совета 
Республики Узбекистан двенадцатого созыва. URL. https://
lex.uz/docs/35869 (дата обращения: 11.05.2024).
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путем прямых выборов, верхняя – частично 
способом делегирования от представительных 
органов власти территориальных образований 
страны, частично путем назначения президен-
том (16 сенаторов). Доминирование президента 
над парламентом проявлялось, в частности, в 
том, что глава Узбекистана имел право роспу-
ска обеих палат (при наличии положительного 
заключения Конституционного суда Узбеки-
стана и в случае возникновения противоречий 
между палатами, которые могут привести к 
угрозе нормального функционирования высше-
го представительного органа власти)4. 

Последнее оказалось невозможным, по-
скольку главенствующее положение в парла-
менте заняли лояльные президенту депутаты и 
представители так называемой партии власти, 
в качестве которой в 1990-х гг. выступала На-
родно-демократическая партия Узбекистана, 
а с 2003 г. – Либерально-демократическая. В 
ходе всех парламентских выборов (1994, 1999, 
2004–2005, 2009–2010, 2014–2015 гг.) президент 
Каримов имел в обеих палатах Олий Мажлиса 
большинство [12, с. 77–80].

Неожиданная смерть И. А. Каримова в 
2016 г. привела к иному, чем в рассмотрен-
ных выше странах, сценарию обретения пре-
зидентского кресла. Преемником Каримо-
ва стала не его дочь Гульнара (в последние 
годы жизни отца она была скомпрометиро-
вана и впоследствии оказалась под арестом), 
а премь ер-министр Ш. М. Мирзиёев, избран-
ный и вновь в 2021 г. переизбранный на выс-
ший пост в государстве [13, с. 304–305]. 

Новый глава Узбекистана заявил о необ-
ходимости обновления политической системы 
страны. В апреле 2023 г. одобренный парламен-
том закон о новой редакции Конституции был 
вынесен на референдум и получил поддержку 
90,2% граждан. В Конституцию было внесено 
27 новых статей, а ее текст обновился практи-
чески на 65%5. 

Среди значимых новаций стоит отметить 
сокращение численности сенаторов (со 100 до 
65), введение запрета смертной казни, создание 
системы парламентского контроля за исполне-
нием госбюджета и деятельности счетной пала-
ты и др. 

Однако самым значимым изменением ста-
ла норма об увеличении сроков президентских 

4 Конституция Республики Узбекистан.
5 В Узбекистане вступила в силу обновленная кон-

ституция // РИА Новости. URL. https://ria.ru/20230501/
konstitutsiya-1868997272.html (дата обращения: 14.05.2024).

полномочий с 5 до 7 лет (предыдущая поправка 
в Основной закон страны об их сокращении с 
7 до 5 лет принималась еще в правление Кари-
мова в 2011 г). Таким образом, как и в случае с 
предшественником, перед Мирзиёевым возник-
ла перспектива вновь дважды переизбраться 
после окончания своих полномочий [14, с. 587–
589]. Способом «подсластить пилюлю» боль-
шому кругу лиц, занимающих ключевые посты 
в государственных структурах (спикеры обе-
их палат парламента, председатель Верховно-
го суда, Генеральный прокурор, председатель 
ЦИК и др.), стала такая же, как и у президента, 
возможность переизбрания без учета числа пре-
дыдущих сроков нахождения у власти.

Проведенная Мирзиёевым некоторая либе-
рализация политической системы Узбекистана 
не изменила ее сути. Несмотря на дистанциро-
вание президента от партии власти, расшире-
ние многопартийности и увеличение функций 
парламента, легислатура по-прежнему являет-
ся несамостоятельным центром силы, но так 
же, как и правительство, выступает проводни-
ком воли главы государства. Таким образом, 
парламентаризм, многопартийность, выборы и 
другие атрибуты демократии являются лишь 
данью появившейся в 1990-е гг. конституцион-
ной моде. Как и рассмотренные выше полити-
ческие системы, узбекская модель может быть 
определена как электоральная автократия. 

Более сложно и противоречиво складыва-
лась политическая система в Казахстане. Пре-
имущество президента Н. А. Назарбаева было 
поначалу вовсе неочевидно. Согласно первой 
постсоветской Конституции, принятой в 1993 г. 
на сессии Верховного Совета, в стране устанав-
ливалась парламентская система, что вызвало 
противодействие президента. В 1993 г. оппози-
ционный Назарбаеву парламент был распущен. 
Такая же судьба постигла и новый его состав, 
прекративший существование в 1995 г. одно-
временно с проведением референдума о проек-
те новой Конституции Казахстана. Президент-
ский вариант Основного закона был поддержан 
населением страны и действует до сих пор (с 
учетом многочисленных поправок 1998, 2007, 
2011, 2017, 2019, 2022 гг.) 6.

Укрепление позиций главы государства 
происходило в Казахстане постепенно и волно-
образно. После распада СССР Назарбаев изби-

6 Конституция Казахстана принята на республикан-
ском референдуме 30.08.1995 г. URL: https://online.zakon.
kz/Document/?doc_id=1005029&mode=p&page=1 (дата об-
ращения: 11.05.2024).
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рался президентом неоднократно: в 1991 г. (срок 
полномочий продлен в 1995 г. на референдуме 
до 2000 г.), в 1999 г. (проведение внеочередных 
президентских выборов), в 2005, 2011 гг. и на 
досрочных выборах 2015 гг. Менялись и сроки 
нахождения президента в должности. В 1998 г. 
они были увеличены с 5 до 7 лет, однако уже в 
2007 г. была восстановлена прежняя практика в 
сочетании с закреплением за президентом На-
зарбаевым статуса Первого президента с правом 
неограниченного переизбрания [15, с. 9]. 

Постоянные изменения происходили и с 
полномочиями высших органов законодатель-
ной и исполнительной власти. Конституция 
1995 г. учреждала вместо Верховного Сове-
та двухпалатный парламент (верхняя палата 
Сенат, нижняя – Мажилис) и возглавляемое 
председателем правительство, несущее ответ-
ственность перед президентом и парламентом. 
Поправки в Основной закон 1998 г. продлевали 
полномочия обеих палат казахстанского пар-
ламента (для Сената с 4 до 6 лет, а для Мажи-
лиса до 5 лет) и увеличили численность депу-
татского корпуса нижней палаты до 77 парла-
ментариев7. 

Усилили позиции президента конституци-
онные поправки 2007 г. Численность депутат-
ского корпуса Мажилиса увеличивалась до 170 
парламентариев одновременно с президентской 
квотой при назначении сенаторов: с 7 до 15. Се-
рьезными рычагом влияния стала разработка 
механизма по отстранению от должности депу-
татов. Конституционные поправки ограничили 
и перечень вопросов, по которым парламент мог 
влиять на правительство [16, с. 77]. 

Еще одним из способов доминирования 
президента в законодательной сфере стало соз-
дание в 1999 г. партии власти, в роли которой 
выступила Республиканская политическая пар-
тия «Отан» (с 2006 по 2022 г. – «Нур Отан» – Си-
яющее Отечество). Звездным часом партии вла-
сти стали парламентские выборы 2007 г., когда 
«Нур Отан» оказалась единственной силой, 
преодолевшей заградительный барьер и полу-
чившей все депутатские кресла в Мажилисе.

Сверхвласть президента была немного 
ослаблена новыми конституционными поправ-
ками 2011 и 2017 гг. Назарбаев уже в статусе 
бессменного Елбасы – Лидера нации, хотя и 
сохранял право на формирование кабинета ми-
нистров, но должен был консультироваться по 
кандидатуре главы правительства с легислату-

7 Конституция Казахстана принята на республикан-
ском референдуме 30.08.1995 г.

рой. Президент также отказывался от права на 
издание указов, равных по силе законам, и от 
отмены правительственных нормативных ак-
тов [15, с. 9]. 

В 2017 г. Сенат получил возможность на-
значения и освобождения от должности омбуд-
смена. В ходе конституционных преобразова-
ний парламенту было возвращено ранее изъя-
тое у него право по контролю за деятельностью 
правительства. Сам же высший орган исполни-
тельной власти наделили полномочием, ранее 
принадлежащим только президенту, – возмож-
ностью утверждать госпрограммы и систему 
финансирования органов власти [17, с. 143–149]. 
Ритуальной уступкой парламенту стало сложе-
ние полномочий правительством перед новым 
составом Мажилиса, а не перед вновь избран-
ным главой государства.

В общем и целом, несмотря на некоторые 
уступки, сделанные парламенту и правительству 
главой государства, все нит и государственного 
управления продолжали оставаться в руках На-
зарбаева. Тем удивительней было состоявшееся 
весной 2019 г. решение последнего о доброволь-
ном сложении с себя полномочия. Исполняю-
щим обязанности главы государства стал спикер 
Сената К.-Ж. Токаев, которого в 2019 г. избирали, 
а в 2022 г. переизбрали президентом страны.

Токаев продолжил серию конституционных 
реформ, направленных на делегирование части 
президентской власти парламенту и правитель-
ству. В 2022 г. численность Мажилиса была со-
кращена с 107 до 98 депутатов, а также ликвиди-
рованы квоты, по которым Ассамблея народа Ка-
захстана назначала депутатов Мажилиса, а глава 
государства – сенаторов. В ходе выборов Мажи-
лиса был снижен (с 7 до 5%) и заградительный 
порог для прохождения в палату партий.

Сам Токаев принял решение о партийной 
нейтральности и передал руководство партией 
власти (переименованной в «Аманат») спике-
ру Мажилиса Е. Кошанову. Указанное обстоя-
тельство, впрочем, не сделало партию оппози-
ционной и не помешало «Аманату» одержать 
уверенную победу на внеочередных парламент-
ских выборах в 2023 г., заручившись поддерж-
кой более половины избирателей [18, с. 27–28]. 

Значимыми для укрепления влияния Тока-
ева стали кадровые перемены в высших органах 
власти, состоявшиеся после беспорядков в ян-
варе 2022 г. С ключевых постов были удалены 
люди клана Назарбаева, а сам первый прези-
дент утратил свой привилегированный статус 
[19, с. 116–118].
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Таким образом, как и в случае с Узбекиста-
ном, приход к власти нового главы государства 
ознаменовался либерализацией политической 
системы, но не изменил ее сущности. Несмотря 
на наличие и даже увеличение внешних атри-
бутов либеральной демократии, концентрация 
полномочий в руках главы государства, зна-
чительное влияние президента на парламент и 
правительство позволяют по-прежнему считать 
казахстанскую политическую систему электо-
ральной автократией. 

Подводя итоги сравнительного исследова-
ния политических систем Таджикистана, Тур-
кменистана, Казахстана и Узбекистана, можно 
отметить нечто общее для всех четырех стран: 
формирование в указанных государствах элек-
торальной автократии.

Ее важнейшим признаком является, пре-
жде всего, сосредоточение власти в руках ли-
дера-президента, индивидуальные черты и ка-
чества которого определяют как облик всей по-
литической системы вообще, так и конкретный 
курс развития страны в частности. Прямым 
следствием концентрации власти в руках пре-
зидента становится формирование культа его 
личности, выражающегося в громком и помпез-
ном титуловании центральноазиатского поли-
тика (Туркменбаши, Елбасы, Основатель мира 
и национального единства).

За исключением президента, политические 
и государственные институты – выборы, много-
партийность, парламентаризм – носят имитаци-
онный характер. Высшие органы государствен-
ной власти являются несамостоятельными и 
полностью зависят от лидера, занимающего 
должность президента. Особенно это заметно 
на примере выборов главы государства, которые 
часто переносятся или заменяются конституци-
онными референдумами о продлении властных 
полномочий. По воле президента меняются чис-
ленность и структура парламентов.

Для партийных систем Таджикистана, Тур-
кменистана, Казахстана и Узбекистана харак-
терно существование так называемые партии 
власти, объединяющей лояльных президенту 
чиновников и общественных деятелей для реа-
лизации воли своего лидера в стенах парламен-
та. Отсутствие или слабость оппозиции делает 
ее роль в политическом процессе незначимой. 
Впрочем, и сам характер критики главы госу-
дарства зачастую обусловлен не столько при-
верженностью его противников иным идеоло-
гиям, сколько принадлежностью к иным клано-
вым или этническим сообществам [20].

Некоторое различие сравниваемых систем 
заключается в установившейся в них форме го-
сударственного правления, маркером которой 
является наличие или отсутствие фигуры пре-
мьер-министра. Если Таджикистан и Туркме-
нистан могут быть охарактеризованы как пре-
зидентальные системы, где лидер совмещает 
исполнение обязанностей главы государства и 
правительства, то Казахстан и Узбекистан бо-
лее напоминают смешанные республики, где 
правительство во главе с его председателем 
формально отделено от руководителя страны 
и несет двойную (перед президентом и парла-
ментом) ответственность. Думается, что такое 
дистанцирование от правительства предостав-
ляет президентам Казахстана и Узбекистана 
бóльшую свободу действий: в случае народ-
ного недовольства проводимой политикой они 
всегда могут обвинить в неудачах высший ор-
ган исполнительной власти и отправить его в 
отставку. 

Другим различием политических систем 
Центральной Азии являются сценарии тран-
зита высшей государственной власти. В рас-
смотренных электоральных автократиях (за 
исключением Таджикистана, где лидер пока не 
сменился) траектории передачи власти зависят 
от двух факторов: во-первых, является ли та-
кая передача внезапной (смерть лидера) или за-
ранее подготовленной (операция «преемник»), 
а во-вторых, передается ли высший пост сыну 
или дочери (наследование) либо другому пред-
ставителю высшей государственной элиты. На 
сегодняшний день мы имеем следующие ком-
бинации указанных факторов: смерть прави-
теля и приход к власти представителя нацио-
нальной элиты (Туркменистан, 2006 г. и Узбе-
кистан, 2016 г.), добровольная отставка и пере-
дача власти преемнику (Казахстан, 2019 г.),  
добровольная отставка и переход президент-
ского кресла наследнику (Туркменистан, 
2022 г.). Однако при любом развитии событий 
новый лидер, пришедший к власти, организу-
ет выборы, где ритуально получает абсолют-
ное большинство голосов и тем самым леги-
тимизирует свое положение.

Характеризуя указанные системы в целом, 
следует отметить их институциональную сла-
бость и персоналистский характер. С точки зре-
ния интересов России такое сочетание чревато 
рядом опасных последствий: во-первых, не-
возможностью выстраивания долговременной 
внешнеполитической стратегии в силу непред-
сказуемости транзита власти; во-вторых, уязви-
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мостью центральноазиатских систем перед по-
литикой Запада, который может дестабилизи-
ровать ситуацию в данных странах под флагом 
поддержки справедливой борьбы демократи-
ческой оппозиции с антинародной диктатурой. 
Пока противопоставить этому Россия может 
только личные отношения президента страны с 
лидерами стран Центральной Азии. 
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Аннотация. В статье исследуются базовые подходы к государственной миграционной политике стран-членов Экономического сообще-
ства западноафриканских государств. Интерес к данному вопросу обусловлен потребностью современной политической науки в поиске 
новых и совершенствовании существующих средств, способов и технологий регулирования миграционных потоков населения. Модели 
управления миграцией населения на пространстве Западной Африки представляют собой сложносоставные и многоуровневые госу-
дарственные политико-правовые механизмы, изучение функционирования которых позволяет произвести оценку эффективности этих 
моделей. Исходя из этого, в статье решается задача по выявлению ключевых направлений формирования государственной миграци-
онной политики стран ЭКОВАС и их обоснованию. Рассматриваются факторы, определяющие направления и тенденции миграционной 
политики, основные формы ее реализации в современных условиях. Акцент делается на раскрытии политико-институциональной и 
идеологической составляющих государственной миграционной политики стран ЭКОВАС. Определяется роль субрегиональных и регио-
нальных институтов в процессе государственного регулирования миграции населения.
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Современные миграционные процессы, 
охватившие практически все страны на пяти 
континентах, наглядно демонстрируют свой 
спонтанный, стихийный характер, низкий уро-
вень управляемости и непредсказуемость по-
следствий. При таких условиях государственная 
миграционная политика, являясь отражением 
одновременно и реализации социально-эконо-
мической потребности общества, и обеспече-
ния национальной безопасности государства, 
вынуждена искать нетривиальные подходы к 
регулированию всех видов и форм миграции 
населения: внутренней, внешней, транзитной. 
В данном ракурсе большую актуальность и 
практическую значимость приобретают науч-
ные исследования зарубежных практик госу-
дарственного регулирования миграцией, со-
четающих в себе формальные и неформальные 
общественно-политические институты, стан-
дартные и нестандартные способы. Обращение 
к опыту управления и контроля над миграцион-
ной ситуацией в странах Западной Африки вы-
глядит вполне оправданным в силу специфики 
характера миграционных потоков, их пронизы-
вающих, и наличия сложносоставной системы 
регулирования миграции населения, объединя-
ющей органы власти западноафриканских госу-
дарств и политико-правовые механизмы регио-
нальных межгосударственных структур.

К проблеме государственного регулирова-
ния миграции населения на территории стран 
Западной Африки современные исследователи 
подходят с разных ракурсов и позиций. Из-
учают в «общеафриканском» контексте [1], на 
субрегиональном уровне [2], в рамках функци-
онирования региональных межгосударствен-
ных организаций интеграционного типа [3, 4], а 
также на примерах отдельно взятых государств 
[5]. При этом основное внимание уделяют пра-
вовому и международно-правовому механиз-
му регулирования миграционных процессов и 
отношений. А политико-институциональная, 
коммуникативная, идеологическая сторона 
вопроса рассматривается весьма ограничено, 
фрагментарно, что в конечном счете приводит 
к нарушению целостности в восприятии основ 
западноафриканской модели межведомствен-
ного и межгосударственного регионального 
взаимодействия в национальных системах го-
сударственного управления и контроля над ми-
грацией населения и весьма существенно сужа-
ет возможность использования данного опыта 
в других регионах мира. Эти обстоятельства 
обусловливают постановку исследовательской 

цели в настоящей статье – выявить ключевые 
направления и тенденции современной госу-
дарственной миграционной политики стран 
ЭКОВАС в политико-институциональном и 
идеологическом аспекте.

Экономическое сообщество западноафрикан-
ских государств (ЭКОВАС) возникло в 1975 г. в ре-
зультате подписания Лагосского договора1. Со-
став сообщества на протяжении всего периода 
своего существования незначительно менялся 
и к февралю 2024 г.представлял собой двенад-
цать стран Африканского континента и остро-
вов Зеленого Мыса: Бенин, Гамбию, Гану, Гви-
нею, Гвинею-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, 
Либерию, Нигерию, Сенегал, Сьерра-Леоне, 
Того. Статус ассоциированного члена ЭКОВАС
с 27 октября 2017 г. имеет Мавритания. На се-
годняшний день совокупная территория стран 
сообщества представляет собой географиче-
ское пространство с интенсивно увеличива-
ющейся численностью населения (табл. 1) и 
активно протекающими разнонаправленными 
миграционными потоками. Для примера: са-
мая крупная страна сообщества Нигерия по-
стоянно принимает иммиграционные потоки 
из Ганы, Мали, Нигера, Того, Чада, а генериру-
ет основные эмиграционные потоки в ЮАР и 
страны ЕС (за пределы материка); Кот-д’Ивуар 
принимает на своей территории иммигрантов 
из Буркина-Фасо, Гвинеи, Либерии, Мали, Се-
негала, а основной эмиграционный поток из 
страны направлен в Гану [7, с. 15]. Наиболее 
масштабные перемещения людей осуществля-
ются между странами внутри ЭКОВАС, менее 
масштабные – между странами сообщества и 
другими африканскими государствами (т.е. 
в пределах континента) и лишь самые мало-
численные, в относительном выражении, эми-
грационные потоки направлены за пределы 
Африканского континента, преимущественно 
в ЕС. Из двенадцати стран ЭКОВАС только 
Гана, Нигерия и Сенегал устойчиво генериру-
ют эмиграцию в Европу [7, с. 14–15]. 

На 2020 г. количество мигрантов в странах 
ЭКОВАС было, по данным ООН, распределено 
следующим образом (табл. 2). Доля эмигрантов 
по отношению к общей численности населения 
превышала аналогичную долю иммигрантов во 
всех странах сообщества, за исключением Кот-
д’Ивуара. Причем наиболее сильный дисбаланс 
в сторону эмиграции зафиксирован в Республи-

1 Treaty of the Economic Community of West African 
States (ECOWAS), Lagos, 28.05.1975 // United Nations. 
Treaty Series. 1976. Vol. 1010. I-14843.
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                                                                                                                                                                Таблица 1
Динамика численности населения государств-членов ЭКОВАС в количественном составе 

на 01.02.2024, млн чел.

Государство 2005 2010 2015 2020 2022

Бенин 8,0 9,2 10,6 12,1 12,8

Гамбия 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6

Гана 21,8 24,8 27,8 31,1 32,5

Гвинея 9,1 10,2 11,4 13,1 13,9

Гвинея-Бисау 1,3 1,5 1,7 2,0 2,1

Кабо-Верде 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

Кот-д’Ивуар 18,4 20,5 23,2 26,4 27,8

Либерия 3,2 3,9 4,5 5,1 5,3

Нигерия 138,8 158,5 181,1 206,2 217,4

Сенегал 11,1 12,7 14,6 16,7 17,6

Сьерра-Леоне 5,6 6,4 7,2 8,0 8,3

Того 5,6 6,4 7,3 8,1 8,7

Сообщество в составе 
на 01.02.2024 224,9 256,4 292,1 331,8 349,6

Сост. по: [6, с. 69].

Таблица 2 
Доля мигрантов без учета нелегальных мигрантов в общей численности населения 

государств-членов ЭКОВАС в количественном составе на 01.02.2024 
(по данным ООН на 2020 год)

Государство

Численность 
иммигрантов 
в абсолютном 
выражении

Доля иммигрантов 
в общей численности 
населения страны, %

Численность 
эмигрантов 
в абсолютном 
выражении

Доля эмигрантов 
в общей численности 
населения страны, %

Бенин 394.3 тыс. 3.25 681,8 тыс. 5,619

Гамбия Информация отсутствует

Гана 476.4 тыс. 1.53 1.0 млн 3,211

Гвинея 121.4 тыс. 0.92 550.8 тыс. 4,174

Гвинея-Бисау 17.9 тыс. 0.91 111,8 тыс. 5,683

Кабо-Верде 15.8 тыс. 2.84 187.6 тыс. 33,720

Кот-д’Ивуар 2,6 млн 9.72 1.1 млн 4,112

Либерия 87.9 тыс. 1.74 233.6 тыс. 4,624

Нигерия 1,3 млн 0.63 1.7 млн 0,823

Сенегал 274.9 тыс. 1.64 693.8 тыс. 4,139

Сьерра-Леоне 53.7 тыс. 0.67 152.5 тыс. 1,902

Того 279,9 тыс. 3.38 545.4 тыс. 6,586

Сост. по: Immigration by Country 2024. URL: worldpopulationreview.com›country-rankings/immi-
gration-by-country (дата обращения: 06.02.2024).

ке Кабо-Верде, где соотношение иммигрантов и 
эмигрантов было 2 : 33. Паритетные значения 
этих показателей имелись у Нигерии, облада-

ющей примерно одинаковым потенциалом как 
для привлечения мигрантов извне, так и для пе-
реселения собственного населения за границу.

А. А. Коробов. Государственная миграционная политика стран ЭКОВАС
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Отметим, что данные, представленные в 
табл. 2, отражают одновременно и специфику 
самих миграционных процессов в Западной Аф-
рике, и результат проводимой органами власти 
стран сообщества целенаправленной государ-
ственной миграционной политики. В таблице 
приведены цифры только по контролируемой го-
сударством внешней миграции населения, коли-
чество нелегальных мигрантов здесь не учтено.

Несколько иная картина сложилась с неле-
гальной трансконтинентальной эмиграцией. По 
данным Института Африки РАН, с 2000-х гг. 
отправной точкой европейского потока неле-
гальных эмигрантов из Западной Африки стал 
город Агадес в Республике Нигер (до 2024 г.
член ЭКОВАС). В него съезжаются желающие 
покинуть Африканский континент люди из 
Бенина, Ганы, Кот-д’Ивуара, Либерии, Ниге-
рии, Того, а затем начинают двигаться в двух 
направлениях: в Алжир и Ливию, где потоки 
разветвляются, дополнительно направляясь в 
Марокко и Тунис. Из Алжира, Туниса, Ливии 
эмигранты стремятся попасть в Италию или на 
Мальту, из Марокко – преимущественно в Ис-
панию [8]. К 2020 г. сформировался еще один 

устойчивый маршрут нелегальной миграции – 
«восточно-средиземноморский» – через Турец-
кую Республику в Грецию. Ключевую роль в
организации нелегальных миграционных пото-
ков за пределы пространства ЭКОВАС, вклю-
чая европейское направление, играют между-
народные преступные группы, зарабатываю-
щие как на пассажирской перевозке нелегалов, 
так и на торговле людьми, контрабанде челове-
ческих органов и т.п.

Активно протекающие миграционные про-
цессы на территории стран ЭКОВАС имеют 
свою причинную обусловленность. Детерми-
нирующими факторами выступают различные 
уровни качества жизни в разных частях/регио-
нах сообщества, наличие очагов вооруженных 
конфликтов [9, 10], высокая степень кримино-
генности и т.п. (табл. 3). Не последнюю роль 
играет также проблема терроризма. На геогра-
фической карте ЭКОВАС основной очаг тер-
роризма расположен в северо-восточной части 
Федеративной Республики Нигерии (это наи-
более бедные в экономическом плане штаты); 
другие, более мелкие очаги рассредоточены 
по странам-членам сообщества, не имеющим 

Таблица 3 
Индексная характеристика государств-членов ЭКОВАС в количественном составе на 01.02.2024

Государство

Индекс внешних 
и внутренних угроз (по 

сплошной десятибалльной 
шкале: 10-0) *

Индекс слабости 
государства 

(Fragile States Index 
2022) **

Индекс качества 
жизни (по сплошной 
десятибалльной 
шкале: 10-0) ***

Индекс свободы 
человека (Human 

Freedom Index 2022) 
****

Бенин 4.99 73,3 0.98 6,95

Гамбия 6.32 76,1 0.89 6,61

Гана 3.72 62,3 0.99 7,26

Гвинея 5.81 98.5 0.94 5,45

Гвинея-Бисау 6.60 89,9 0.36 6,54

Кабо-Верде 4.94 60,1 2.36 8,12

Кот-д’Ивуар 5.52 87,1 0.37 6,47

Либерия 7.17 88,9 0.74 6,62

Нигерия 6.39 98.0 0.41 5,93

Сенегал 6.61 71,5 0.83 6,70

Сьерра-Леоне 7.17 81,4 0.94 6,53

Того 6.60 82,1 1.15 6,25

Примечание. *Индекс, рассчитанный в [11, с. 164–166]; ** индекс, ежегодно рассчитываемый центром «Фонд 
Мира» (Рейтинг стран мира по уровню слабости / Гуманитарный портал: Исследования // Центр гуманитарных 
технологий, 2006–2023 (последняя ред.: 23.11.2023). URL: https://gtmarket.ru/ratings/fragile-states-index (дата обра-
щения: 14.05.2024)); *** индекс, рассчитанный в [11, с. 170–172]; **** индекс, ежегодно рассчитываемый совместно 
Институтом Катона, Институтом Фрейзера, Фондом Фридриха Науманна (Рейтинг стран мира по Индексу свобо-
ды человека / Гуманитарный портал: Исследования // Центр гуманитарных технологий, 2006–2023 (последняя ред.: 
29.10.2023). URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-freedom-index (дата обращения: 14.05.2024)).
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выхода к Атлантическому океану [6, с. 172]. 
«Миграционная прозрачность» границ внутри 
ЭКОВАС создает благоприятные условия для 
местных террористов: «…совершив теракты на 
территории одного государства, они имеют воз-
можность скрыться от правосудия в соседних 
странах» [6, с. 173]. Все это в совокупности ге-
нерирует трудовую миграцию, в том числе не-
легальную, и масштабные потоки беженцев как 
внутри сообщества, так и за его пределы.

Государственная миграционная политика 
каждого члена рассматриваемого сообщества 
изначально направлена на удовлетворение соб-
ственных потребностей в миграционной сфере 
и одновременно – на реализацию коллективных 
интересов международной организации. Это 
находит свое выражение, в первую очередь, в 
формировании некой идеологической концеп-
ции, единого четкого государственного подхо-
да к миграции населения, а во вторую очередь 
– в принятии соответствующих законодатель-
ных актов и решений органов исполнительной 
власти двенадцати государств. Например, как 
декларирует Иммиграционная служба Мини-
стерства юстиции Либерии (бывшее Бюро им-
миграции и натурализации), реализуемая ею 
государственная миграционная политика на-
правлена на обеспечение безопасности и соци-
ально-экономического развития страны во бла-
го народа Либерии путем регулирования въез-
да, выезда, проживания и гражданства, охраны 
государственных границ от незаконного въезда 
в страну иностранцев, противодействия кон-
трабанде оружия, наркотиков, работорговле и 
иными мерами, предпринимаемыми как само-
стоятельно, так и совместно с другими ведом-
ствами республики и/или международными ор-
ганизациями2. Аналогичны декларации Имми-
грационной службы Нигерии: «…укрепить без-
опасность и процветание Нигерии посредством 
активной, эффективной и действенной охраны 
границ и управления миграцией»3, Иммигра-
ционного департамента Сьерра-Леоне4 и других 
стран сообщества.

При этом необходимо учитывать, что го-
сударственная миграционная политика всегда 
включает в себя три вектора деятельности ор-
ганов власти:

2 The Liberia Immigration Service (LIS). URL: https://
lis.gov.lr/about (дата обращения: 17.02.2024).

3 The Nigeria Immigration Service (NIS). URL: https://
immigration.gov.ng/vision-and-mission/ (дата обращения: 
17.02.2024).

4 The Sierra Leone Immigration Department (SLID). 
URL: https://slid.gov.sl/ (дата обращения: 17.02.2024).

– регулирование внутренних перемещений 
людей;

– управление эмиграцией;
– координация и контроль над иммиграци-

онными процессами. 
В случае с государствами, входящими в 

сообщество ЭКОВАС, регулирование внешней 
(трудовой и вынужденной) миграцией населе-
ния является двухуровневым: на первом уровне 
осуществляется управление трансграничной 
миграцией в рамках сообщества, на втором 
уровне – эмиграцией за пределы ЭКОВАС / им-
миграцией в страну-члена сообщества. 

Относительно регулирования внешней 
трудовой миграции населения отметим, что 
национальные правительства стран-членов 
ЭКОВАС имеют заинтересованность в при-
влечении из-за рубежа высококвалифициро-
ванных специалистов и в оттоке излишней не-
квалифицированной рабочей силы. При этом 
они руководствуются как национальными 
законодательными актами, так и протоколом 
ЭКОВАС о свободном передвижении людей 
по всей территории сообщества, конвенцией 
ООН по правам человека и другими между-
народными конвенциями. В практической 
плоскости государственные органы регули-
рования миграции населения стран ЭКОВАС 
плотно взаимодействуют с Международной 
организацией по миграции (МОМ) и Между-
народной организацией труда (МОТ). Дея-
тельность МОМ – организации, принимавшей 
активное участие в разработке Глобального 
договора о безопасной, упорядоченной и ле-
гальной миграции (Марракешского договора о 
миграции)5, направлена, с одной стороны, на 
повышение уровня контроля над миграцион-
ными процессами со стороны национальных 
органов власти, а с другой – на создание и под-
держание благоприятных условий для переме-
щения людей.

Для решения проблем с беженцами пра-
вительства государств-членов ЭКОВАС часто 
прибегают к сотрудничеству с международны-
ми гуманитарными организациями. Потреб-
ность в таком сотрудничестве носит во многом 
экономический характер: для оказания помощи 
беженцам нужны ресурсы, выделение кото-
рых в необходимом объеме часто оказывается 
затруднительным для национальных прави-
тельств.

5 A/RES/73/195 Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 19 декабря 2018 года. URL: https://
documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/452/02/pdf/n1845202.
pdf (дата обращения: 17.02.2024).
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Правительства стран ЭКОВАС ведут со-
вместную работу по борьбе с нелегальными 
миграционными потоками преимущественно 
на уровне правоохранительных органов. Ме-
ханизмы взаимодействия профильных мини-
стерств и ведомств государств-членов ЭКО-
ВАС функционируют в непрерывном режиме. 
А само противодействие нелегальной мигра-
ции сводится в рамках ЭКОВАС, по большому 
счету, к совместной борьбе с организованными 
преступными сообществами, участвующими в 
создании каналов передвижения нелегальных 
мигрантов.

Здесь отчетливо проявляет себя важный 
фактор в управлении миграционными про-
цессами на государственном уровне: и в от-
ношении трудовой, и в отношении вынуж-
денной, и в отношении нелегальной миграции 
национальные правительства стран ЭКОВАС 
осуществляют сотрудничество с междуна-
родными организациями. Это означает, что на 
территории западноафриканского сообщества 
субъектами государственной миграционной 
политики, помимо органов власти, выступают 
еще профильные межгосударственные меж-
правительственные организации. По мнению 
ряда экспертов, на Африканском континенте 
наиболее развитыми в плане управления ми-
грационными процессами регионально инте-
грированными межгосударственными объеди-
нениями являются ЭКОВАС, Межправитель-
ственный орган по вопросам развития (ИГАД), 
Восточноафриканское сообщество (ВАС) и 
Сообщество развития Юга Африки (САДК) [1, 
с. 55–56; 3, с. 165; 4, с. 216]. Следовательно, 
в контексте настоящего исследования имеет 
смысл отдельно рассмотреть роль институтов 
ЭКОВАС в регулировании миграции населения.

Среди институтов сообщества, в разной 
степени регламентирующих миграционные 
процессы на государственных территориях 
его членов, можно выделить: Конференцию 
глав государств и правительств стран-членов; 
Совет министров; Парламент ЭКОВАС, наде-
ленный консультативно-совещательной функ-
цией; Экономический и социальный совет; За-
падноафриканскую организацию здравоохра-
нения; Фонд регионального развития; Комис-
сию, занимающуюся разработкой рекоменда-
ций и оказанием консультационных услуг, и 
др. Эти политические институты определяют 
преимущественно стратегические задачи в об-
ласти управления миграцией населения. Так, 

например, на территории всех государств-чле-
нов ЭКОВАС с 1980 г. установлен безвизовый 
режим трансграничной миграции населения, 
позволяющий свободно перемещаться рабочей 
силе в рамках сообщества, а также, при необ-
ходимости, оперативно искать убежище. Это 
стало результатом принятия организацией в 
1979 г. Протокола о свободном перемещении/
передвижении людей и праве на жительство6, 
который разрешал находиться на территории 
страны-члена ЭКОВАС мигранту до 90 дней 
без визы. Много позднее, 14 июня 2007 г., на 
встрече министров сообщества в столице Ни-
герии Абудже был согласован проект (draft) 
«Общего подхода ЭКОВАС к миграции» (при-
нятый затем в 2008 г. с доработками), где клю-
чевыми принципами были обозначены:

«1. Свободное передвижение людей по 
территории ЭКОВАС является одним из осно-
вополагающих приоритетов интеграционной 
политики государств-членов ЭКОВАС;

2. Легальная эмиграция в другие регионы 
мира способствует развитию ЭКОВАС;

3. Борьба с торговлей людьми и гумани-
тарная помощь являются моральными импера-
тивами государств-членов ЭКОВАС;

4. Гармонизация политики;
5. Защита прав мигрантов, просителей убе-

жища и беженцев;
6. Признание гендерного аспекта миграци-

онной политики»7.
В теории существующие уже порядка 49 

лет политические институты Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
должны задавать общий тон и характер го-
сударственному управлению трудовой и вы-
нужденной миграцией населения в странах 
ЭКОВАС как минимум в силу их устойчивого 
функционирования. Но на практике данные 
институты создают, в первую очередь, «ми-
грационную идеологию»: систему взглядов на 
потребность государств в мигрантах и спосо-
бах ее удовлетворения и «коммуникационную 
инфраструктуру» под эту идеологию. Комму-
никационная инфраструктура – это совокуп-

6 A/P.1/5/79 Protocol Relating to Free Movement 
of Persons, Residence and Establishment // Journal of the 
ECOWAS. 1979. Vol. 1. P. 3–5. URL: http://www.comm. 
ecowas.int/sec/index.php?id=ap010579&lang=en (дата об-
ращения: 05.02.2024).

7 Meeting of ministers on ECOWAS common approach 
on migration: draft. Abuja, 14 June 2007. P. 4–6. URL: https://
www.refworld.org/policy/legalguidance/ecowascom/2007/
en/63425 (дата обращения: 04.02.2024).
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ность каналов связи и коммуникаторов (субъ-
ектов управления миграцией), между которы-
ми циркулирует служебная и открытая инфор-
мация. И лишь во вторую очередь создаются 
политико-правовые механизмы по реализации 
Общего подхода ЭКОВАС к миграции.

Анализ текущей ситуации показывает, 
что совместные усилия национальных прави-
тельств, профильных министерств и ведомств, 
международных организаций по упорядоче-
нию миграционных перемещений на террито-
рии ЭКОВАС далеко не всегда приводят к ожи-
даемым результатам. Причин этому несколько, 
но главных две: 1) национальные правитель-
ства контролируют не все общественные и 
политические процессы на своей территории; 
2) в большинстве случаев имеются конфлик-
ты интересов (как латентные, так и открытые) 
между отдельными субъектами управления 
миграцией населения.

На курс государственной миграционной 
политики накладывают свой отпечаток теку-
щие интересы правящей элиты, контрэлиты, 
обладающей рычагами давления на власть, и 
бизнес-лобби, заинтересованного в трудовых 
мигрантах определенного качества и количе-
ства. И эти интересы часто не совпадают.

Деятельность самих органов управления 
миграцией населения во всех двенадцати стра-
нах ЭКОВАС весьма слабо контролируется со 
стороны гражданского общества – в силу сла-
бой развитости последнего. И как результат, 
связь «государственная власть – мигранты» 
становится односторонней, возникающий дис-
баланс создает противоречия между объек-
тивной миграционной обстановкой в стране и 
текущими целями миграционных служб. От-
сутствие должного общественного контроля 
и низкий уровень транспарентности миграци-
онных, пограничных служб, к сожалению, не 
позволяют произвести оценку их деятельности 
на соответствие отдельным положениям «Об-
щего подхода ЭКОВАС к миграции».

В итоге вырисовывается следующая кар-
тина. Государственная миграционная поли-
тика каждого члена ЭКОВАС четко вписана в 
систему обеспечения национальной безопас-
ности (одно из подтверждений этому – декла-
рации миграционных служб рассматриваемых 
государств относительно своих миссий). По-
скольку ЭКОВАС – экономическое сообще-
ство, в нем не просматривается четкая архи-
тектура коллективной безопасности, имеет ме-

сто лишь межгосударственное сотрудничество 
по противодействию отдельным видам угроз; 
следовательно, миграционная политика каж-
дого отдельно взятого государства «синхрони-
зируется» преимущественно с его политикой 
национальной безопасности. Изначально с 
момента создания ЭКОВАС в 1975 г. государ-
ственная миграционная политика его членов 
решала вопросы экономической безопасности: 
в принятых на тот момент соответствующих 
документах речь шла о беспрепятственной ле-
гальной трудовой миграции. Но затем, в про-
цессе дальнейшего развития западноафрикан-
ского сообщества и его политико-правовых 
институтов, к этим вопросам стали добавлять-
ся вопросы противодействия / предупрежде-
ния терроризма на территории стран ЭКОВАС, 
борьбы с организованной преступностью, за-
нимающейся контрабандой оружия и нарко-
тиков, работорговлей, нелегальной миграцией, 
вопросы защиты прав беженцев и др. Таким 
образом, государственная миграционная по-
литика стран ЭКОВАС за последние полвека 
существенно расширила круг решаемых во-
просов: от социально-экономических до во-
просов устойчивого геополитического разви-
тия региона.

Все вышесказанное также говорит о мед-
ленном, постепенном движении государствен-
ной миграционной политики стран-членов 
сообщества в направлении ее гармонизации – 
в соответствии с четвертым принципом «Об-
щего подхода ЭКОВАС к миграции»8. Смены 
тенденций, заложенных еще в конце XX сто-
летия, не наблюдается, но темп поступатель-
ного развития очень слабый. Региональные 
международные организации, привлекаемые 
к упорядочению миграционных процессов на 
территории сообщества, выступают в роли ка-
тализатора этого развития. Однако действия 
их имеют ограниченный эффект в силу сло-
жившихся в субрегионе сложных социально-
экономических, геополитических и военно-
политических условий. Межгосударственные 
политические интеграционные институты 
ЭКОВАС создают своеобразное «внешнее 
силовое поле» миграции, распределяющее 
направления трудовой, вынужденной и неле-
гальной миграции населения в соответствии 
с потребностями сообщества западноафри-
канских стран.

8 Meeting of ministers on ECOWAS common approach 
on migration: draft. Abuja, 14 June 2007. P. 5. 

А. А. Коробов. Государственная миграционная политика стран ЭКОВАС
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Постановка проблемы

Проблематика, связанная с соотечествен-
никами, многослойна во внешнем и внутрен-

нем измерениях. В обоих измерениях проявля-
ется влияние разноплановых факторов – обще-
системных и конъюнктурных. Русскоязычная 
(российская) диаспора – одна из самых боль-
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ших (третья–четвертая) в мире, составляя по-
рядка 25–30 млн чел. [1]. Существенное коли-
чество соотечественников проживает в стра-
нах бывшего Советского Союза, обладая в них 
неодинаковыми возможностями и статусом. 
В рассматриваемой плоскости присутствуют 
как консолидирующие, так и фрагментирую-
щие начала, вытекающие из геополитических 
и внутриполитических императивов и побуж-
дений. С одной стороны, мы наблюдаем арти-
куляцию идеи Русского мира, ее продвиже-
ние на практике, что воплощается на данный 
момент прежде всего в воссоединении ряда 
бывших территорий Украины с Россией, рас-
ширение концептуальных основ и механизмов 
государственной политики РФ в данной об-
ласти (миграционной, гуманитарной и др.). С 
другой стороны, остаются непроясненными 
нормативно и доктринально важные понятия 
и категории (в том числе «Русский мир»), про-
исходит дробление диаспоры. В либеральном 
дискурсе популярны ссылки на выделение 
группы Global Russians и ее едва ли не марги-
нализацию российской властью [2]. Нарастаю-
щее противоборство с коллективным Западом, 
инициирование им русофобских кампаний, 
«культуры отмены» на фоне продолжающейся 
реструктуризации мироустройства, осознание 
трудностей, возникающих при адаптации ми-
грантов и их интеграции в российское обще-
ство, конфликтные ситуации на этнополитиче-
ской и этноконфессиональной почве, перекосы 
в структуре внешней миграции и прочее почти 
неизбежно превращают значение и роль сооте-
чественников в одно из средоточий общерос-
сийской политической повестки. 

Исследовательский интерес к обозначен-
ной проблематике достаточно выражен. Авто-
ры обращаются к анализу правовых и инсти-
туциональных аспектов, эволюции политики 
Российской Федерации в отношении соотече-
ственников [3–4]. Предпринимаются попытки 
определить ее потенциал и перспективы [5–6]. 
Примечательна артикуляция защиты прав со-
отечественников в современной ситуации в 
контексте антироссийских акций, усиления 
противоречивости глобального межцивилиза-
ционного и межгосударственного взаимодей-
ствия, общемировой турбулентности в целом 
[7–9]. Нередко соответствующие вопросы изу-
чаются в ракурсе применения Россией «мягкой 
силы» [10–12]. Характерны акценты на задаче 
сохранения соотечественниками общероссий-
ской культурной идентичности [13]. В фокусе 

внимания – положение соотечественников на 
постсоветском пространстве, включая отдель-
ные страны СНГ [14–16]. 

В зарубежном дискурсе высказывается 
мнение о том, что контекстуализация русской 
диаспоры определяется и ограничивается виде-
нием национальной идентичности, поддержи-
ваемым властью по сравнению с другими кон-
курирующими представлениями о российской 
идентичности; борьба за защиту соотечествен-
ников ассоциируется с утверждением Россией 
своей роли лидера «самобытной цивилизации, 
которая простирается за пределы ее националь-
ных территорий» [17, p. 50, 60]. Аргументиру-
ются контекстуальность дискурса о защите со-
отечественников и увязка эволюции политики 
РФ в отношении русской диаспоры с эволюцией 
более широкой концепции «Русского мира», их 
трансформации «в установление геополитиче-
ских границ» по мере ухудшения отношений 
между Россией и Западом [18]. 

Таким образом, проблематика соотече-
ственников рассматривается в научной лите-
ратуре в довольно широком проблемном поле. 
Распространена ее интерпретация в геополи-
тическом ключе, хотя и с разных позиций; ино-
странными авторами – в большей степени с 
упором на «неоимперскую» политику России, 
отечественными – на «кризисную» и «цивили-
зационную» геополитику. Требуется, на наш 
взгляд, детализация корреспондирующих сю-
жетов и линий репрезентации обозначенной 
тематики в посылах и инициативах власти, их 
воплощения в рамках законодательной инсти-
туционализации. Цель исследования – выявить 
ключевые смысловые акценты в интерпретации 
властью проблематики соотечественников за 
рубежом как компонента актуальной политиче-
ской повестки России. Хронологические рамки 
– 2018 / 2021–2024 гг., охватывающие завершив-
шийся срок президентских полномочий и дея-
тельность Государственной Думы Федерально-
го Собрания (ГД ФС) РФ VIII созыва.

Главными источниками исследования по-
служили нормативные правовые акты Россий-
ской Федерации в области внешней политики, 
гуманитарной политики за рубежом, государ-
ственной политики в отношении соотечествен-
ников за рубежом; материалы официального 
сайта Президента России; официального сайта 
Комитета ГД по делам Содружества Независи-
мых Государств, евразийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками ФС РФ; Системы обес-
печения законодательной деятельности (СОЗД).
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Основные методы – качественный и частот-
ный контент-анализ документов, позволившие 
выделить принципиально важные смысловые 
блоки транслируемой повестки, показать ее не-
которые значимые количественные параметры. 

Актуализация темы соотечественников 
Президентом России

Результаты поискового запроса на офици-
альном сайте Президента РФ с ключевым сло-
вом «соотечественники» свидетельствуют о до-
вольно частом обращении главы государства к 
соответствующей проблематике. Так, в течение 
завершившегося срока президентских полно-
мочий (интервал поиска – с 7 мая 2018 г. по 6 
мая 2024 г.) выявлено 287 результатов (всего по 
состоянию на 23 июня 2024 г. – 932)1. Для срав-
нения: поиск по родственной категории «Рус-
ский мир» дал 566 результатов (всего – 2072)2. 

Категория «соотечественники» находится 
в обширной тематической экспозиции, скон-
центрированной на событиях внутреннего и 
международного масштаба, знаменательных 
датах отечественной истории (1160-летии за-
рождения отечественной государственности, 
80-й годовщине разгрома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве, 34-й годовщине 
вывода Ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана и др.) и современности 
(начало специальной военной операции (СВО) 
России, День воссоединения ДНР, ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской областей с Россией и пр.). 
Само понятие «соотечественники» применяет-
ся Президентом РФ в разных контекстах; оно 
адресуется в том числе «народу нашей вели-
кой Родины», «всем, кого объединяет большая 
историческая Россия»3. Во внешнем измерении 
проблематика соотечественников интерпрети-
руется в ракурсе задач развития и укрепления 
гуманитарного сотрудничества, давних тради-
ций дружбы и взаимоуважения, связывающих 
россиян с другими народами, популяризации 

1 Соотечественники // Президент России : [сайт]. 
URL: http://www.kremlin.ru/search?since=07.05.2018&till=
06.05.2024&query=соотечественники ; http://www.kremlin.
ru/search?query=соотечественники (дата обращения: 
23.06.2024).

2 Русский мир // Президент России : [сайт]. URL:. 
http://www.kremlin.ru/search?since=07.05.2018&till=0
6.05.2024&query=Русский+мир ; http://www.kremlin.
ru/search?query=Русский%20мир (дата обращения: 
23.06.2024).

3 Обращение Президента Российской Федерации // 
Президент России : [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/69390 (дата обращения: 20.06.2024).

русского языка и литературы, укрепления рус-
скоязычного информационного пространства, 
сбережения исторического, творческого, духов-
ного наследия Русского мира, противодействия 
антироссийской истерии, русофобской кампа-
нии4. «Русский мир» – одна из определяющих 
категорий в президентской повестке, связанной 
с соотечественниками. В трактовке главы го-
сударства «Русский мир объединяет всех, кто 
чувствует духовную связь с нашей Родиной, 
кто считает себя носителем русского языка, 
истории, культуры независимо даже от нацио-
нальной или религиозной принадлежности»5. 
Концептуализация президентской повестки 
также осуществляется на базе идеи «государ-
ства-цивилизации». Проводится мысль, что 
«Российскую цивилизацию невозможно свести 
к одному общему знаменателю, но её нельзя и 
разделить, потому что она существует только 
в своей целостности, в духовном и культурном 
богатстве»6.

Однако в Посланиях Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ проблематика сооте-
чественников не артикулирована. Анализ по-
сланий за период 2019–2024 гг. позволил уста-
новить, что о соотечественниках упоминается 
лишь в двух из них. Причем в Послании 2023 г. 
связь с обозначенной проблематикой скорее 
опосредованная, так как речь идет о представи-
телях бизнеса – гражданах России: по словам 
президента, одна из возможностей выбора для 
крупного российского бизнеса – «быть со сво-
ей Родиной, работать для соотечественников»7. 
В Послании 2024 г. прослеживается непосред-
ственная фокусировка на соотечественниках 
(Донбасса и Новороссии) в контексте СВО8. 

4 Участникам и гостям первого конгресса Междуна-
родного движения русофилов // Президент России : [сайт]. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/letters/70671 
(дата обращения: 20.06.2024) ; Участникам торжествен-
ной церемонии открытия XV Ассамблеи Русского мира. 
«Миссия русского слова в многополярном мире» // Пре-
зидент России : [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/letters/72664 (дата обращения: 20.06.2024).

5 Пленарное заседание Всемирного русского народно-
го собора // Президент России : [сайт]. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/72863 (дата обращения: 
20.06.2024).

6 Заседание дискуссионного клуба «Валдай» // Пре-
зидент России : [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/72444 (дата обращения: 20.06.2024).

7 Послание Президента Российской Федерации от 
21.02.2023 г. // Президент России : [сайт]. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/49010 (дата обращения: 20.06.2024).

8 Послание Президента Федеральному Собранию // 
Президент России : [сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/messages/73585 (дата обраще-
ния: 20.06.2024).

О. В. Бахлова, Е. Н. Макшаева. Соотечественники в современной политической повестке РФ
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В целом характерна корреляция с вопросами 
обеспечения суверенитета и безопасности Рос-
сии, не только с гуманитарными соображениями.

Соотечественники в программных документах рос-
сийских политических партий

Проблематика соотечественников опре-
деленным образом репрезентируется и поли-
тическими партиями Российской Федерации. 
Укажем на относительно недавнюю попытку 
конституирования партии «Соотечественники 
России», необходимость которой аргументиро-
валась отсутствием партии, которая бы выража-
ла права, свободы и законные интересы сооте-
чественников в действующих органах власти9. 
Однако большинство парламентских партий 
РФ, фактически включенных в систему публич-
но-властных отношений, к данным вопросам 
обращаются в том числе посредством иници-
ирования законопроектов соответствующими 
группами депутатов. В их программных доку-
ментах неоднократно встречается понятие «со-
отечественники». Так, в «Народной програм-
ме» партии «парламентского большинства» – 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» (ЕР) в разделе «Внешняя и оборонная 
политика» один из ориентиров – «Последова-
тельно отстаивать интересы русскоязычных 
граждан в других странах и наших соотече-
ственников за рубежом, оказывая им поддерж-
ку в осуществлении их прав, обеспечивая защи-
ту их интересов, а также помогая в сохранении 
общероссийской культурной идентичности»10. 
Применение инструмента поискового запро-
са на федеральном сайте партии с искомым 
ключевым словом дало более чем внушитель-
ное число результатов – 2425. В частности, ЕР 
активно освещает свои проекты и начинания, 
которым оказывается партийная поддержка 
(«Всемирные игры юных соотечественников», 
Всероссийский урок «Русская весна в Севасто-
поле», международный форум «За свободу на-
ции» и пр.). Большое внимание ею уделяется 
патриотическим акциям и мероприятиям – со-
ответствующие материалы также включены в 
названное количество результатов11.

9 Политическая партия «Соотечественники Рос-
сии» / О нас. URL: https://pp-sr.su/o-nas/ (дата обращения: 
20.06.2024).

10 Народная программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» // Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» : 
[сайт]. URL: https://er.ru/party/program (дата обращения: 
20.06.2024).

11 Соотечественники // Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» : [сайт]. URL: https://er.ru/
search?q=соотечественники (дата обращения: 23.06.2024).

Защита соотечественников за рубежом, их 
широкая репатриация фиксируются в качестве 
программных положений политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Феде-
рации» (КПРФ)12. На партийном сайте также 
представлено значительное количество мате-
риалов – 1630; во многих из них акцентируется 
важность законодательного обеспечения прав 
и интересов соотечественников за рубежом; 
проводится связь с идеей «Русского мира», 
обострением международной ситуации на со-
временном этапе и негативными последствия-
ми распада Советского Союза13.

Для другой парламентской партии лево-
го спектра – Социалистической политической 
партии «Справедливая Россия – Патриоты – За 
Правду» (СРЗП) – проблематика соотечествен-
ников традиционно находится в фокусе посто-
янных и предвыборных документов. «Справед-
ливоросы» предлагают активно защищать пра-
ва соотечественников, принять закон о помощи 
гражданам России, оказавшимся в экстремаль-
ных условиях за рубежом14. Развернутая форму-
лировка их предложений содержится в рабочем 
варианте программы СРЗП, в том числе выдача 
паспортов РФ всем представителям коренных 
народов России, проживающих сегодня за ее 
пределами. Проблематика соотечественников 
часто сопрягается с проблематикой патриотиз-
ма и интерпретируется в ракурсе интеграцион-
ной политики РФ. Граждане и соотечественники 
провозглашаются основой достижений России. 
Как и КПРФ, СРЗП артикулирует последствия 
краха СССР – «цивилизационной катастрофы 
1991 года»15. Пожалуй, тематика соотечествен-
ников наиболее ярко и многогранно репрезен-
тируется в программных документах именно 
СРЗП. В то же время материалы официального 
партийного сайта по ней довольно скудны.

12 Программа партии // Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации : [сайт]. URL: https://kprf.ru/
party/program (дата обращения: 23.06.2024) ; Десять ша-
гов к власти народа // Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации : [сайт]. URL: https://kprf.ru/party-live/
cknews/203630.html (дата обращения: 23.06.2024).

13 Соотечественники // Коммунистическая партия 
Российской Федерации : [сайт]. URL: https://kprf.ru/ (дата 
обращения: 23.06.2024).

14 Программа партии // Социалистическая политиче-
ская партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» : [сайт]. URL: https://storage.spravedlivo.
ru/pf59/075833.pdf (дата обращения: 23.06.2024).

15 Программа Социалистической политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ». Рабочий вариант // Социалистическая полити-
ческая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ 
– ЗА ПРАВДУ» : [сайт]. URL: https://storage.spravedlivo.
ru/sr73/113270a.pdf (дата обращения: 23.06.2024).
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В свою очередь, понятие «соотечественни-
ки» нетипично для программатики оппонен-
тов «левых» – Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 
Вместе с тем ЛДПР отличает акцент на «рус-
ском вопросе»; например, в ее предвыборной 
программе 2021 г. среди намечаемых внешне-
политических установок – «Добиться исклю-
чения стран Прибалтики из Евросоюза за дис-
криминацию русских»16. Материалы партий-
ного сайта позволяют составить более четкое 
представление о специфике позиции партии. 
Подобно своему идеологическому «противни-
ку» – КПРФ – ЛДПР концентрируется на во-
просах продвижения идеи «Русского мира», 
законодательной работы фракции, возвращения 
соотечественников в Россию, оказания адрес-
ной помощи и пр. Соотечественники восприни-
маются как «наши люди» [19].

Также не свойственно употребление рас-
сматриваемой категории и политической пар-
тии «Новые люди» (НЛ). В ее программе она 
не фигурирует. С другой стороны, на сайте НЛ 
достаточно подробно и концептуально разъ-
ясняется позиция партии по миграционной 
проблематике. Здесь показательна следующая 
формулировка: «…переселение русского этноса 
обратно в Россию является одной из важных за-
дач текущего правительства»17.

Следует подчеркнуть, что интерес к про-
блематике соотечественников характерен и для 
ряда непарламентских партий. Примечатель-
ный пример – Всероссийская политическая 
партия «РОДИНА». В данной плоскости ею 
центрируется «русский вопрос». Представители 
партии тоже выступают за наведение порядка в 
сфере миграционной политики, в частности за 
определение «разницы» между соотечествен-
ником и гастарбайтером [20]. Оговоримся, тем 
не менее, что в силу незначительности влияния 
непарламентских партий на процесс разработ-
ки и принятия публично-властных решений 
данный аспект нами более подробно в данном 
исследовании не будет анализироваться.

16 Программа политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России (ЛДПР) // По-
литическая партия Либерально-демократическая пар-
тия России (ЛДПР) : [сайт]. URL: https://minjust.gov.ru/
uploaded/files/programma-ldpr-prinyataya-hhhiii-sezdom-
ldpr-25-06-2021.pdf (дата обращения: 23.06.2024).

17 В «плавильном котле». Модели межнациональ-
ных отношений // Партии «Новые люди» : [сайт]. URL: 
https://new-onthology.ru/2021/05/26/в-плавильном-котле-
модели-межнацио/?utm_source=newpeople (дата обраще-
ния: 23.06.2024).

Содержание и направления законодательной 
институционализации повестки, 
связанной с соотечественниками

Транслируемая политическими акторами 
повестка в рассматриваемой области уточняет-
ся и детализируется на заседаниях различных 
органов (государственных, совещательных, 
консультативных) и ведомств. В частности, 
Государственного Совета, Межведомствен-
ной комиссии по реализации Госпрограммы 
по оказанию содействия переселению сооте-
чественников, Комиссии по вопросам граж-
данства, Совета по межнациональным от-
ношениям, Совета по делам казачества и пр. 
Данное обстоятельство еще раз подчеркивает 
сопряжение множества целевых ориентиров 
и механизмов. Формируется перечень прези-
дентских поручений, предполагающих кон-
кретные решения и действия, направленные 
на решение актуальных задач. Так, по итогам 
заседания Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека 4 декабря 2023 г. 
Правительству РФ среди прочего было пору-
чено подготовить совместно с Министерством 
иностранных дел РФ и Советом и представить 
предложения по вопросам обеспечения прав 
соотечественников, постоянно проживаю-
щих за рубежом, и принятия дополнительных 
мер по их репатриации в случае незаконной 
депортации из иностранных, в том числе не-
дружественных, государств с учетом реализа-
ции Указа Президента РФ от 22 ноября 2023 г. 
№ 87218. Соответственно, осуществляется кор-
ректировка определенных нормативных пра-
вовых актов, концептуально-стратегических 
и программных документов РФ, включая дей-
ствующую государственную программу. 

Кроме того, в последние годы было при-
нято несколько новых важных документов в 
данной плоскости. Среди них – Концепция гу-
манитарной политики Российской Федерации 
за рубежом, одно из основных направлений 
которой – оказание поддержки соотечествен-
никам, проживающим за рубежом. Значи-
тельная роль отводится их организациям19. 

18 Перечень поручений по итогам заседания Со-
вета по развитию гражданского общества и правам че-
ловека // Президент России : [сайт]. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/assignments/orders/73277 (дата обращения: 
20.06.2024).

19 Концепция гуманитарной политики Российской 
Федерации за рубежом : утв. Указом Президента Россий-
ской Федерации от 17.10.2022 № 747 // Президент России : 
[сайт]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48280 (дата 
обращения: 20.06.2024).
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Пристальное внимание соотечественникам 
уделено и в редакции Концепции внешней по-
литики Российской Федерации 2023 г. Здесь 
показательна непосредственная увязка с иде-
ей «Русского мира»20.

Выявленные ориентиры и сюжеты непо-
средственно воплощаются и в законодательной 
деятельности ФС РФ. На основе результатов 
анализа информации СОЗД обозначим некото-
рые важные элементы институционализации 
исследуемой повестки в законодательной пло-
скости (таблица). 

Приведены сведения лишь о вступивших 
в силу законопроектах, наиболее примечатель-
ных в плане закрепления определенных стерж-
невых компонентов институционализируемой 
повестки. Их направленность понятна даже 
по названиям (законопроекты № 261335-8 и 
№ 293751-8). Законопроект № 49269-8 воплотил-
ся в результате довольно длительного обсужде-
ния в Федеральный закон «О гражданстве». В 
нем, в частности, предусматривается возмож-
ность для иностранного гражданина или лица 
без гражданства, имеющих статус участника 
Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в РФ со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
или статус члена семьи участника данной про-
граммы, подать заявление о приеме в граждан-
ство РФ без учета требования п. 1 ч. 1 ст. 15, 
т. е. постоянного проживания в РФ со дня при-
нятия решения о выдаче вида на жительство в 

20 Концепция внешней политики Российской Феде-
рации : утв. Указом Президента Российской Федерации 
31.03.2023 № 229 // Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации : [сайт]. URL: https://www.mid.ru/ru/
detail-material-page/1860586/?lang=ru (дата обращения: 
20.06.2024).

РФ и до дня подачи заявления о приеме в граж-
данство РФ в течение пяти лет (ст. 16)21.

В основном законопроекты в интересу-
ющей нас плоскости предполагают внесение 
изменений в действующее законодательство. 
Тематически законопроекты охватывают во-
просы государственного строительства и кон-
ституционных прав граждан. В качестве как 
ответственного, так и профильного думского 
комитета чаще всего выступает Комитет по 
делам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками. В партнерстве с ним (в качестве 
профильного комитета) – комитеты по государ-
ственному строительству и законодательству; 
по развитию гражданского общества, вопросам 
общественных и религиозных объединений; по 
делам национальностей. Говоря о специфике 
информационного сопровождения законода-
тельной деятельности указанного Комитета, 
подчеркнем, что материалы, расположенные 
на его официальном сайте в соответствующем 
разделе22, недостаточно оперативно обновля-
ются. Это касается прежде всего данных об 
определенных мероприятиях – страновых кон-
ференциях, круглых столах и прочих, а также 
аналитической информации. С другой стороны, 
довольно наглядна одна из его рубрик «Новости 

21 Законопроект № 49269-8 // Система обеспечения 
законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/49269-8 (дата обращения: 20.06.2024) ; О граждан-
стве Российской Федерации : федер. закон от 28.04.2023 
№ 138-ФЗ (ред. от 25.12.2023). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

22 Соотечественники // Комитет Государственной 
Думы по делам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками : 
[сайт]. URL: https://komitet.info/compatriots/ (дата обраще-
ния: 20.06.2024).

Законы, подписанные Президентом РФ в течение VIII созыва Государственной Думы

Наименование законопроекта Дата 
внесения

Дата последнего 
события

Законопроект № 49269-8 «О гражданстве Российской Федерации» 29 декабря
2021 г.

28 апреля 2023 г. 
(опубликован)

Законопроект № 261335-8 «Об особенностях правового положения граждан 
Российской Федерации, имеющих гражданство Украины»

19 декабря 
2022 г.

18 марта 2023 г.
(опубликован)

Законопроект № 293751-8 «О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона “О беженцах” и статьи 8 и 15-1 Федерального закона “О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации” (об исключении 
граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
из числа иностранных граждан)»

10 февраля 
2023 г.

13 июня 2023 г.
(опубликован)

Сост. по: Система обеспечения законодательной деятельности : [сайт]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/oz/pc
h?settingslistofbills%5Blist%5D=d8a8afd5-205a-4da0-8404-10fb3384ce94#data_source_tab_pch (дата обращения: 
23.06.2024).
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Русского мира»23. В ней содержится обзор мно-
гочисленных событий и проектов, реализуемых 
в самых разных частях мира. В том числе из 
этой рубрики можно почерпнуть информацию 
о заседаниях координационных советов сооте-
чественников, хотя логичнее было бы ее разме-
щение в рубрике «Координационные советы по 
проблемам соотечественников».

Значительное количество законопроектов 
было снято с рассмотрения, отклонено в первом 
чтении либо отозвано инициатором по тем или 
иным причинам. В частности, в них намеча-
лись: признание соотечественников, прожива-
ющих за пределами РФ, носителями русского 
языка; расширение правовых оснований для 
признания носителями русского языка граждан 
Белоруссии и Украины; введение упрощенного 
порядка приобретения гражданства РФ лица-
ми, проживающими на территории страны-чле-
на НАТО или на территории Украины. Содер-
жание и направленность подобных законопро-
ектов, в первую очередь, обусловлены воздей-
ствием внешних факторов.

Среди законопроектов, работа над кото-
рыми не завершена по состоянию на 23 июня 
2024 г., отметим появление ряда важных ини-
циатив, предусматривающих корректировки 
понятия «соотечественник». Например, в за-
конопроекте № 502425-8 (внесен депутатом 
Госдумы М. Н. Матвеевым, фракция КПРФ) 
сделан акцент на общности русского языка, 
истории, культурного наследия, традиций и 
обычаев – такого уточнения нет в ч. 1 ст. 1 Фе-
дерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ. 
Кроме того, в него включено упоминание об 
украинцах и белорусах как части триединого 
с государствообразующим русским народа24. 
В законопроекте № 95462-8 (внесен депутатом 
Госдумы К. Ф. Затулиным, фракция «Единая 
Россия») предложено, в частности, уточнить (в 
ст. 2 Федерального закона) перечень народов, 
исторически проживающих на территории РФ, 
включив в него в том числе представителей 
«белорусского и украинского народов, связан-

23 Новости Русского мира // Комитет Государственной 
Думы по делам Содружества Независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками : 
[сайт]. URL: https://komitet.info/press/rusnews/ (дата обра-
щения: 20.06.2024).

24 Законопроект № 502425-8 // Система обеспечения 
законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/502425-8 (дата обращения: 20.06.2024) ; О государ-
ственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом : федер. закон от 24.05.1999 
№ 99-ФЗ (ред. от 23.07.2013). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

ных с государствообразующим народом общ-
ностью исторической судьбы и культуры»25. 
Данная константа коррелирует с одним из 
трендов президентского дискурса.

Общая тенденция законодательной ин-
ституционализации вопросов, составляющих 
актуальную политическую повестку, – вклю-
чение определенных сюжетов в отдельные нор-
мативные правовые акты либо коррекция ранее 
введенных в них предписаний. И в законода-
тельных актах, и в концептуально-стратегиче-
ских документах, утвержденных подзаконны-
ми НПА, внимание к соотечественникам объек-
тивно усиливается. Можно утверждать, что его 
фиксация законодателем и представителями 
политического сообщества становится одной из 
опорных точек для измерения предлагаемой ак-
торами шкалы политических ценностей. 

Подводя итог, отметим, что интерпретация 
темы соотечественников в современной поли-
тической повестке России обретает все более 
зримые черты концептуализации. Фундамен-
том в этом ракурсе выступают идеи «государ-
ства-цивилизации», «Русского мира» и «три-
единства» русских, украинцев и белорусов. Во 
многом их продвижение обусловлено послед-
ствиями событий «Русской весны» и СВО Рос-
сии. Из содержания официальных документов 
Российской Федерации в данной области яв-
ствует, что восприятие Россией проблематики 
соотечественников глобализируется – она ре-
презентируется не только в разрезе региональ-
ных процессов (в рамках постсоветского про-
странства), но фактически – в масштабах всего 
мира. Подобного рода установления фиксиру-
ются и в Концепции внешней политики.

В материалах президентского сайта такая 
тенденция также прослеживается. В выступле-
ниях главы государства присутствуют сюжеты, 
корреспондирующие с обоснованием важности 
налаживать и активизировать коммуникации с 
широким кругом субъектов из Африки, Латин-
ской Америки, Ближнего и Среднего Востока и 
др. Типичны отсылки к происходящим в мире 
изменениям. Распространены аргументы гео-
политического, исторического и культурно-ци-
вилизационного свойства. Центральное место 
в силу совокупности причин занимают вопро-
сы положения соотечественников в ближнем 
зарубежье. Аналогичная позиция репрезенти-
руется и парламентскими партиями. Несмотря 

25 Законопроект № 95462-8 // Система обеспечения 
законодательной деятельности. URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/95462-8 (дата обращения: 20.06.2024).
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на различия в их идеологических платформах, 
обнаруживается довольно много сходных черт 
в понимании политического и общегосудар-
ственного значения категории «соотечествен-
ники». В инициировании законопроектов в 
данной области проявляют активность пред-
ставители различных партий, особенно выде-
ляются ЕР и КПРФ.

Фокус законодательной повестки последне-
го времени – обеспечение правовыми средства-
ми интеграции соотечественников в простран-
ство России. Большинство законопроектов в 
данной области ориентировано на упрощение 
получения российского гражданства лицами, 
которые могут быть отнесены к соотечествен-
никам, уточнение самого этого понятия, су-
щественных идентификационных параметров. 
Однако принятие многих из них «подвисает», 
затягивая принятие необходимых решений. Не-
которые законопроекты еще ожидают своего 
детального обсуждения. Текущая повестка ко-
митета Госдумы, являющегося ответственным 
в рассматриваемой области, свидетельствует о 
достаточной насыщенности соответствующими 
вопросами. В целом напрашивается системное 
обновление Федерального закона от 24 мая 1999 г. 
сообразно общей системе геополитических и 
геоцивилизационных координат Российского 
государства. Внутриполитические потребно-
сти ведущих акторов также могут с казаться на 
дальнейшем процессе институционализации 
рассматриваемой повестки, особенно в пред-
дверии парламентских выборов 2026 г. Полага-
ем, тем не менее, что на данный момент степень 
имплементации транслируемой повестки в пуб-
лично-властных решениях пока недостаточна.
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Проблема политической идентичности 
российской молодежи является одной из самых 
актуальных и теоретически и практически зна-
чимых. Не случайно, что разнообразные аспек-
ты данной темы постоянно привлекают внима-
ние отечественных исследователей [1–7]. Об-
условлено это тем, что с началом СВО России 
на Украине обозначились проблемы с полити-
ческим позиционированием отдельных групп 
российской молодежи, которые несут суще-
ственную угрозу национальной безопасности 
страны. Поэтому целью данной статьи являет-
ся рассмотрение основных научных трактовок 
взаимосвязей между характером политической 
идентичности различных возрастных групп и 
обеспечением национальной безопасности со-
временной России. В качестве предметного 
поля исследования определено не все многооб-
разие политической идентичности российской 
молодежи, а именно значение общеграждан-
ской идентичности, степень приверженности 
которой наиболее существенно влияет на обес-
печение национальной безопасности Россий-
ской Федерации.

А. Н. Худолеев, ответственный секретарь 
Комиссии по вопросам информационного со-
провождения государственной национальной 
политики Совета при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям, заместитель пред-
седателя Совета Ассамблеи народов России, 
проблему формирования новых национальных 
идентичностей рассматривает как угрозу на-
циональной безопасности страны. По его мне-
нию, одной из причин развития экстремистских 
тенденций в современной России являются 
«спекуляции на теме исторических траекторий 
развития народов и формирования собственной 
национальной принадлежности, что особенно 
опасно в многонациональном государстве, ка-
ким является Россия» [8, с. 8]. На примере са-
моидентификации финнов-ингерманландцев и 
ряда других этнических групп автор раскрыл 
серьезную опасность для Российского государ-
ства продвигаемого в интернет-пространстве 
идеологического обоснования движений ми-
кронаций и микрогосударств: «В русскоязыч-
ном сегменте интернета уже более 200 виртуаль-
ных микрогосударств. Некоторые даже создают 
свои объединения. Например, Организация Не-
зависимых Государств «объединяет в себе рус-
скоязычные микронации с целью установления 
более качественных дипломатических отноше-
ний между ними» [8, с. 13]. С учетом того, что 
данные движения активно поддерживаются за-

рубежными общественными и государственны-
ми организациями, очевиден социальный риск 
серьезной угрозы национальной безопасности 
современной России. Как представляется, дан-
ная ситуация усугубляется той неопределенно-
стью, которая сложилась в отечественном офи-
циальном и публичном дискурсах в отношении 
понятий «народ», «нация» и «этнос». Научные 
дискуссии на эту тему продолжаются на протя-
жении всей постсоветской истории. Однако, не-
смотря на доминирование трактовки нации как 
надэтнического сообщества граждан в рамках 
единого государства, проблема остается и нуж-
дается не только в теоретическом разрешении, 
но и в правовом закреплении однозначного тол-
кования данных категорий. 

С. А. Кутилин взаимосвязь политики фор-
мирования общероссийской гражданской иден-
тичности и политики обеспечения националь-
ной безопасности рассматривает с учетом тех 
рисков, которые сформировались после распада 
СССР. Суть их состоит в том, что «идентич-
ность российского общества несет вероятность 
социальной дисфункции и деструкции, т. к. во 
многом строится на негативных проекциях во 
всех базовых полях идентификации. Поляриза-
ция социальной структуры после распада СССР 
привела к возникновению новых статусных 
позиций и идентичности. Весомым фактором 
стала регионализация сознания, а также соци-
альной, политической и экономической органи-
зации общества. По мере вытеснения советской 
идентичности произошло снижение роли над-
этнической идентификации, стала преобладать 
региональная либо этническая идентичность 
вместо надэтнической общности – “советско-
го народа”» [9, с. 306]. Действительно, фактор 
материального благосостояния стал важней-
шим критерием стратификации постсоветского 
общества и, соответственно, маркером социаль-
ной и политической идентификации различных 
групп населения. Данное разделение, реально 
получившее форму расколов и разломов, не 
способствует формированию единства россий-
ского общества. В качестве примера позитив-
ного воздействия на формирование граждан-
ской идентичности С. А. Кутилин привел опыт 
г. Москвы и Краснодарского края. С этим вряд 
ли можно согласиться, так как события послед-
них лет показали, что и в данных регионах про-
блемы единой национальной идентификации 
достаточно существенные. Особенно наглядно 
они проявляются в связи с плохо регулируемы-
ми и недостаточно контролируемыми процес-
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сами миграции в указанных регионах (как и во 
всей России в целом) и требуют немалых уси-
лий государства и общества для их решения. 

М. С. Топчиев рассматривает геополитиче-
ский контекст и потенциал проблематики на-
циональной идентичности в качестве фактора 
обеспечения социетальной безопасности Рос-
сии. Последнюю он понимает как гармоничный 
баланс различных идентичностей. Обеспечить 
этот баланс может только государство в рамках 
политики формирования национальной, граж-
данской идентичности [10, с. 220]. По мнению 
исследователя, данная политика должна реа-
лизовываться на основе использования геопо-
литического потенциала национальной иден-
тичности современной России и собственной 
модели цивилизационного развития. Ее базой 
является обоснованный в свое время А. С. Па-
нариным «уникальный опыт синтеза своей пра-
вославно-славянской и тюрко-мусульманской 
идентичности», который «сможет предложить 
новую этикоцентристскую “повестку дня” для 
будущего развития мира» [10, с. 221]. 

Геополитический потенциал национальной 
идентичности России, по мнению М. С. Топчи-
ева, это: «1) устойчивая структура националь-
ной идентичности России, включающая в себя 
культурно-исторический и общегражданский 
уровни; 2) развитое национальное самосозна-
ние и историческая память; 3) геополитическая 
субъектность России на постсоветском и ми-
ровом пространстве; 4) внутренняя идентифи-
кационная согласованность между основными 
субъектами российского политического про-
странства (государством, регионами России, 
общественно-политическими движениями, 
религиозными организациями, этническими 
и социальными сообществами) по ключевым 
вопросам международной и внутренней по-
литики; 5) построение процесса воспитания 
молодых граждан на основе традиционных ду-
ховных ценностей, исторической памяти и зна-
чимых символов национальной идентичности, 
что позволит им идентифицировать себя и своё 
будущее с успешным развитием России» [10, 
с. 221–222]. Как представляется, данный потен-
циал являет собой не столько отражение реально 
существующего положения дел в сфере государ-
ственной политики формирования общенацио-
нальной гражданской идентичности, сколько 
определенную идеально-типическую модель, 
к которой государство и общество в современ-
ной России должны стремиться. На практике во 
многих из обозначенных характеристик имеют 

место серьезные проблемы, которые и должны 
стать главной предметной областью всесторон-
него научного анализа для выявлени я причин и 
обоснования путей и способов их разрешения.

По мнению И. Н. Воротынцева, особое зна-
чение формирование единой гражданской иден-
тичности имеет для обеспечения национальной 
безопасности в республиках Северного Кавказа 
[11, с. 69]. Обусловлено это наличием угроз эт-
носепаратизма в регионе, противодействие ко-
торым требует особых усилий со стороны обще-
ства и государства в рамках реализации полити-
ки идентичности. Ее структура, по определению 
автора, включает в себя «символическую поли-
тику, языковую политику, культурную политику 
и политику памяти… Их посредством субъекты 
политики идентичности создают общее социо-
культурное пространство общества, формиру-
ют общее самосознание гражданской нации» 
[11, с. 70]. На наш взгляд, в эту структуру целе-
сообразно включать также политику по форми-
рованию и обеспечению единого правового про-
странства, экономическую, социальную и иные 
направления государственной политики, позво-
ляющие обеспечить идентификацию жителей 
любого региона России в качестве граждан еди-
ной страны, имеющих одинаковые права и соци-
альные гарантии и единые обязанности.

Проблема обеспечения национальной без-
опасности на Северном Кавказе постоянно на-
ходится в поле зрения российских исследовате-
лей. В апреле 2014 г. в Майкопе состоялась Все-
российская научно-практическая конференция 
«Формирование российской идентичности как 
фактор национальной безопасности» [12]. Ее 
участники раскрыли различные аспекты зна-
чимости российской идентичности в качестве 
фактора национальной безопасности: социо-
культурные основы процесса идентификации; 
функциональность СМИ и интернет-простран-
ства в конструировании российской идентично-
сти; роль семьи и других социальных институ-
тов в ее формировании; взаимодополняемость 
гражданской и этнической идентичностей; со-
циальные риски их конкурентности; внутрипо-
литические и внешнеполитические вызовы рос-
сийской идентичности; ряд других аспектов. 
Тем не менее анализ материалов конференции 
показывает, что в 2014 г. большинство исследо-
вателей акцент делали на угрозах и социальных 
рисках доминирования этнической идентично-
сти над общегражданской идентичностью на 
Юге России и в республиках Северного Кавка-
за. Однако события последних лет показали, что 
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угрозы национальной безопасности для России 
исходят не только от гипертрофированной эт-
ноконфессиональной идентификации, но и от 
противоречий в структуре идейно-ценностной 
мотивации политической идентификации рос-
сийских граждан, независимо от их этнической 
и конфессиональной принадлежности. Важ-
нейшее значение имеет уровень патриотизма и 
гражданской ответственности за судьбы стра-
ны и ее будущее. 

Е. К. Обринская проблему взаимосвязи 
идентичности и обеспечения национальной 
безопасности оценивает как одну из самых зна-
чимых в силу неочевидности угроз в данной 
сфере. По ее мнению, именно фактор времени 
играет ключевую роль, так как последствия со-
циокультурных процессов проявляются тогда, 
когда «уже затруднительно что-либо предпри-
нять с точки зрения обеспечения национальной 
безопасности» [13, с. 206]. Основная причина 
видится автору в глобализационных процес-
сах, которые привели к кризису идентичности в 
постсоветской России. На наш взгляд, концен-
трация внимания на внешних факторах кри-
зиса идентичности приводит к недооценке тех 
внутренних рисков, которые были накоплены 
в самой России в период безоглядного заим-
ствования западноевропейских институтов и 
ценностей. На протяжении длительного вре-
мени в сфере культуры и образования в России 
осуществлялась целенаправленная политика 
формирования «граждан мира», для которых 
понятие патриотизма было анахронизмом и 
атавизмом, «последним прибежищем негодя-
ев». Часть этой космополитической «элиты» бе-
жала после начала СВО России на Украине, но 
многие остались на своих местах и должностях. 
Важно учитывать, что многие из них искренне 
пересмотрели свои убеждения, однако суще-
ственная часть мимикрировала в «патриотов», 
но продолжает оставаться внутренней «пятой 
колонной», несущей серьезную угрозу нацио-
нальной безопасности страны. 

И. П. Скворцов определяет идентичность 
«как представление человека и общества о своей 
принадлежности к какой-либо общности более 
высокого порядка (политической, культурной, 
социальной, цивилизационной и т.п.), о своем 
месте в системе общественных отношений, ин-
ститутов, ценностей, она выступает комплекс-
ной базой для формирования индивидуальных 
и массовых социальных практик, воспроизво-
дящих данное общество как самостоятельную 
социокультурную систему, основой социальной 

интеграции» [14, с. 282]. Как представляется, 
такое «универсальное» и максимально широкое 
определение идентичности может привести к 
отсутствию четкости в понимании функцио-
нальности и значимости ее конкретных про-
явлений. Так, по мнению автора, кризис иден-
тичности обусловлен тем, что в постсоветской 
России стратегия либеральной политики иден-
тичности строилась на стремлении изжить «им-
перское прошлое» и «советский тоталитаризм» 
на основе приближения к «универсальной мо-
дели демократии» [14, с. 282]. Этот «слом (или 
хотя бы надлом)» идентичности означал «ска-
тывание в хаос, где отсутствует безопасность во 
всех ее проявлениях – экономическом, полити-
ческом, социальном, духовном» [14, с. 283]. На 
наш взгляд, автор не вполне правомерно в каче-
стве ключевой причины проблем в обеспечении 
национальной безопасности определяет кризис 
идентичности вообще, без выделения конкрет-
ного ее уровня. Очевидно, что в качестве такой 
базовой причины выступил кризис именно об-
щегражданской национальной идентичности, 
обусловленный отсутствием ценностного ядра, 
разделяемого не только элитой, но и большин-
ством населения России. 

Для ростовских исследователей характерен 
подход, в соответствии с которым под «нацио-
нально-государственной идентичностью пони-
мается образ государства, с которым отождеств-
ляют себя базовые слои населения и крупные 
социальные группы» [15, с. 24]. Как видится, 
такая трактовка идентификации, понимаемой 
как отождествление граждан с образом своего 
государства, не вполне достаточна. Действи-
тельно, ощущение своей принадлежности к 
государству в качестве его гражданина, обла-
дающего совокупностью прав и обязанностей, 
является стержневым. Вместе с тем значимую 
роль играет также ощущение своей причастно-
сти к истории данного государства, его героиче-
скому наследию, к исторически сложившимся 
ценностям народа, его традициям и обычаям. 
Не случайно что авторы сами оговариваются, 
что гражданская нация в России формирует-
ся на основе русского населения, но «вместе с 
тем, здесь силен и цивилизационный контекст, 
который признает абсолютное большинство не 
только русских, но и представителей других на-
циональностей» [15, с. 24]. 

Важное место исследователи отводят 
анализу соотношения региональной и обще-
гражданской идентичностей в контексте обес-
печения национальной безопасности страны. 

М. Е. Анциферов. Основные научные трактовки взаимосвязей общегражданской идентичности 
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В отдельных случаях исследователи делают 
акцент на обеспечении региональной безопас-
ности. Например, Ю. А. Гордиенко, фокусиру-
ется на том, что «региональная безопасность 
осмысливается как защита всех представите-
лей со своей национальной идентичностью, 
проживающих в регионе и вносящих вклад 
в общую копилку. Богатство региона оцени-
вается многообразием культур, свободой на-
циональной и этнической идентификации, 
мирным сосуществованием» [16, с. 354]. Как 
представляется, обоснование приоритета за-
щиты этнических идентичностей без акцента 
на важности формирования общегражданской 
идентичности несет в себе очень высокий риск 
проявления националистических и сепара-
тистских настроений и угрозу как региональ-
ной, так и национальной безопасности страны.

М. Ю. Мартынова и Р. А. Григорьева иссле-
дование взаимозависимости региональной и об-
щегражданской идентичностей и национальной 
безопасности осуществили на базе Калинин-
градской области как специфического региона-
анклава. В результате они констатировали, что 
«фактор локальной идентичности личности для 
жителей анклава более значим в сравнении с его 
ролью в материнском и соседних государствах» 
[17, с. 141]. При этом важнейшую роль играет 
политика государства в обеспечении общеграж-
данской идентичности. Авторы признают, что 
еще в начале 2000-х гг. «приоритет отдавался 
интеграции области в европейское простран-
ство» [17, с. 143] и только в последние годы была 
актуализирована государственная стратегия ис-
коренения «латентного сепаратизма».

С. А. Храпов проблему национальной иден-
тичности рассматривает в контексте обеспече-
ния безопасности Каспийского макрорегиона. 
На основе своего исследования он предлагает 
определение национальной идентичности «как 
общегосударственной идентичности, интегри-
рующей в себе культурно-исторический (мен-
тальные, этнические, религиозные основания) и 
гражданский уровни, обеспечивающие нацио-
нальную безопасность стран-субъектов и всего 
Каспийского макрорегиона через реализацию 
ее политического, экономического, культурно-
го ресурсов» [18, с. 30]. Возникает резонный во-
прос – всегда ли совпадают политические, эко-
номические и культурные интересы прикаспий-
ских государств, чтобы однозначно говорить 
о возможностях обеспечения национальной 
безопасности всего макрорегиона? Думается, 
что все же проблематику взаимосвязи общего-

сударственной идентичности и национальной 
безопасности целесообразнее рассматривать в 
контексте отдельных государств, а не в рамках 
макрорегиональных межгосударственных от-
ношений.

В целом, подводя итог проведенному обзо-
ру имеющихся исследований по проблематике 
взаимосвязи политической идентичности рос-
сийской молодежи с обеспечением националь-
ной безопасности страны, можно констатиро-
вать следующее.

Авторы большинства рассмотренных нами 
работ не подвергают сомнению значимость фор-
мирования общегражданской идентичности в 
качестве важнейшей предпосылки обеспечения 
национальной безопасности современной Рос-
сии. Выявляя проблемы в данной области, иссле-
дователи делают акцент на рисках, связанных 
с наличием этнической, религиозной, регио-
нальной идентичностей. Приоритетное значе-
ние этих локальных идентичностей в качестве 
мотивационного фактора поведения несет 
серь езную угрозу национальной безопасности 
страны. После начала СВО российские власт-
ные структуры продемонстрировали осозна-
ние данной угрозы и существенно изменили 
и усилили стратегию государственной по-
литики по формированию общегражданской 
идентичности.

В большинстве рассмотренных нами ра-
бот специфика политической идентификации 
российской молодежи рассматривается чаще 
всего в ряду всех возрастных групп населения. 
В работах, посвященных непосредственно раз-
личным возрастным группам российской мо-
лодежи, акцент делается на социально-психо-
логической специфике цифрового поколения, 
на особенностях его коммуникации и способах 
получения политической информации, на осо-
бенностях восприятия и ранжирования ценно-
стей в качестве факторов политической иден-
тификации. Тем самым проблема взаимосвязи 
общегражданской идентичности подрастающе-
го поколения и обеспечения национальной без-
опасности современной России не выделяется 
отдельным исследовательским направлением 
в качестве самодостаточной научной пробле-
мы. На наш взгляд, данный ракурс очень важен 
с теоретической и практической точек зрения, 
поскольку именно от позиционирования рос-
сийской молодежи в отношении государства и 
основных направлений его политики в значи-
тельной степени зависит решение всех нако-
пившихся проблем в российском обществе. 
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Аннотация. Исследование фокусируется на анализе коммуникативных и программно-целевых подходов в области патриотического 
воспитания и их практической реализации на региональном уровне. Целью данного исследования является определение особенно-
стей и значимости патриотического воспитания в Нижегородской области. В рамках работы были выявлены ключевые параметры 
деятельности органов публичной власти различных уровней, направленные на поддержку и развитие патриотизма как в Российской 
Федерации в целом, так и в отдельно взятом регионе. Особое внимание уделено вкладу институтов гражданского общества в процесс 
патриотического воспитания на территории области и развитию соответствующего института. Исследовательский интерес также про-
является в контексте молодежной политики. Результаты исследования подчеркивают опыт региональной политики Нижегородской 
области в следующих аспектах: постоянное совершенствование института патриотического воспитания в соответствии с условиями, 
создаваемыми региональным аппаратом публичной власти; коммуникативно-программно-целевой подход как фундамент патрио-
тического воспитания в регионе; вызовы и тенденции, характерные для Российской Федерации в целом в условиях трансформации 
однополярного мира, определяют специфические параметры для публичной власти Нижегородской области в сфере поддержки и раз-
вития патриотизма; выявление перспектив развития института патриотического воспитания в регионе; расширение коммуникативного 
подхода между институтами гражданского общества и органами публичной власти способствует укреплению патриотической основы 
в Нижегородской области.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, институт гражданского общества, публичная власть, Нижегородская область, молодеж-
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Abstract. The research focuses on the analysis of communicative and program-oriented approaches in the fi eld of patriotic education and their 
practical implementation at the regional level. The purpose of this study is to determine the features and signifi cance of patriotic education in 
the Nizhny Novgorod region. As part of the work, key parameters of the activities of public authorities at various levels aimed at supporting and 
developing patriotism both in the Russian Federation as a whole and in a particular region were identifi ed. Special attention is paid to the contribu-
tion of civil society institutions to the process of patriotic education in the region and development of the relevant institution. Research interest is 
also evident in the context of youth policy. The results of the study highlight the experience of the regional policy of the Nizhny Novgorod region 
in the following aspects: continuous improvement of the institute of patriotic education in accordance with the conditions created by the regional 
apparatus of public authority; a communicative, program-oriented approach as the foundation of patriotic education in the region; challenges 
and trends typical for the Russian Federation as a whole in the context of the transformation of the unipolar world, determine specifi c parameters 
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for the public authorities of the Nizhny Novgorod region in the fi eld of support and development of patriotism; identifi cation of prospects for 
development of the institute of patriotic education in the region; expansion of the communicative approach between civil society institutions 
and public authori ties contributes to the strengthening of patriotic fundamentals in the Nizhny Novgorod region.
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Актуализация, вызовы и риски диалога власти 
и институтов гражданского общества 
в патриотическом дискурсе

Государственная структура, основанная 
на принципах репрезентативности и легитим-
ности социальных институтов, которые спо-
собствуют развитию и воспитанию граждан, 
предусматривает укрепление патриотических 
ценностей среди населения. Инициирование 
социальной и гражданской ответственности, 
активной жизненной позиции и участие в за-
щите социального порядка и государственных 
интересов способствуют созданию условий 
для консолидации власти и динамично разви-
вающегося гражданского общества в контек-
сте патриотического воспитания. Реализация 
такого взаимодействия гражданских иници-
атив и государственных структур возможна 
при условии вовлечения всех уровней управ-
ления – от федерального до регионального и 
муниципального, включая образовательные 
учреждения и общественные объединения, 
для решения комплекса задач, связанных с 
пат риотическим воспитанием.

Современные тенденции демонстриру-
ют множество вызовов для патриотических 
устоев: международные конфликты, связан-
ные с дезинтеграцией однополярной системы 
мирового порядка; атаки на традиционные 
ценностные системы; критический пересмотр 
роли России и ее исторической перспективы; 
распространение идеологически деструктив-
ных течений, таких как неонацизм; проник-
новение инородных моделей поведения, про-
двигаемых западными странами. Эффектив-
ным средством противодействия этим тен-
денциям является консолидированное граж-
данское общество, которое ведет активный 
диалог с государственными органами власти 
и реагирует через систему патриотического 
воспитания национального масштаба.

В рамках научного дискурса следует под-
черкнуть, что концепция патриотического вос-
питания обретает новое значение в свете со-
временных военных действий, которые демон-
стрируют специфику военно-патриотических 

устремлений и особенности трактовки патрио-
тизма через призму национальной обороны. 
Задачи специальной военной операции охва-
тывают противодействие ряду проблем, обо-
значенных в предшествующих предложениях, 
что делает военную составляющую патриотиз-
ма ответом на эти вызовы. Однако, учитывая, 
что определенные категории граждан по раз-
личным причинам не могут участвовать в бое-
вых действиях, существует опасность сужения 
понимания патриотизма до его исключительно 
военно-оборонительного аспекта. Такая одно-
мерность в интерпретации ограничивает мето-
дологические рамки, исключая из поля зрения 
аспекты гражданского воспитания и игнорируя 
социально-демографические слои, не способ-
ные к участию в военных действиях. Следова-
тельно, возникает необходимость в трансфор-
мации патриотического воспитания в более 
комплексную систему, способную реагировать 
на вызовы, стоящие перед различными уров-
нями социальной структуры, включая государ-
ственные и гражданские институты. При этом, 
несмотря на преобладание военно-защитной 
риторики, существуют исследования, указы-
вающие на постепенное изменение восприятия 
патриотизма, с акцентом на его гражданские 
аспекты, которые становятся все более значи-
мыми в сознании молодого поколения [1, с. 64].

Одной из ключевых проблематик в кон-
тексте системы патриотического воспитания 
является недостаточность коммуникативного 
взаимодействия государственных структур и 
институтов гражданского общества. Концеп-
ции национального строительства и патрио-
тизма подразумевают не только вертикальную 
интеграцию властных уровней (от региональ-
ного к федеральному), но и горизонтальное 
сотрудничество (между государством и граж-
данскими институтами). Фундаментальным 
аспектом национального строительства являет-
ся синергия усилий данных субъектов, а акти-
визация дискуссий по актуальным социально-
политическим вопросам способствует укрепле-
нию нацио нальной идентичности и развитию 
патрио тического воспитания [2, с. 27–28]. Со-
временное состояние патриотического воспи-
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тания молодежи характеризуется проблемой 
эволюции ценностей, что требует всесторон-
него развития системы общественной работы 
с молодежью, адекватного информирования и 
вовлечения в социальную активность через ме-
ханизмы государственной поддержки [3, с. 290].

Наличие пробелов в патриотической кон-
цепции государства порождает необходимость 
в регламентации деятельности гражданских 
институтов и повышении эффективности вза-
имодействия органов власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Уси-
ление патриотических настроений в обществе 
коррелирует с активностью гражданских ин-
ститутов в сотрудничестве с государственны-
ми органами в контексте патриотического вос-
питания [4, с. 139].

В качестве эмпирической основы для ар-
гументации вышеуказанных положений был 
использован опрос, проведенный на террито-
рии Нижегородской области. В 2023 г., соглас-
но опросу, значительная часть респондентов 
(60%) выразили мнение о необходимости 
поддержания патриотического воспитания в 
школах при условии создания программ, ко-
торые направлены на двустороннюю комму-
никацию между гражданами и государствен-
ными структурами для эффективного раз-
вития патриотического воспитания1. В кон-
тексте стратегического развития Российской 
Федерации особое внимание уделяется фор-
мированию основ патриотического воспита-
ния молодежи. Это достигается через актив-
ное включение молодых людей в проекты и 
программы, целью которых является культи-
вирование патриотических ценностей. Соот-
ветствующие государственные инициативы 
и условия для реализации данной задачи на-
ходят свое отражение и закрепление в Указе
Президента РФ, который определяет нацио-
нальные цели развития страны на период 
до 2030 г. и долгосрочную перспективу до 
2036 г., подчеркивая значимость патриотиче-
ского компонента в образовательной политике 
государства2. Таким образом, актуальность 
исследования заключается в анализе динами-
ки коммуникативного взаимодействия в сфе-
ре патриотического воспитания между граж-
данскими институтами и государственными 
органами власти в контексте конкретного ре-
гиона – Нижегородской области.

1 Читатели ИА «Время Н» высказали свое мнение о 
патриотическом воспитании. URL: https://www.vremyan.ru/
news/528227 (дата обращения: 08.05.2024).

2 Путин поручил создать условия для патриотического 
воспитания на основе российских традиций. URL: https://
tass.ru/politika/20735795 (дата обращения: 08.05.2024).

Следует подчеркнуть, что патриотическое 
воспитание в Российской Федерации сегодня 
сталкивается с комплексом рисков и вызовов, 
требующих всестороннего и мультидисципли-
нарного подхода к решению. Задачи специаль-
ной военной операции охватывают противо-
действие ряду проблем, обозначенных в самом 
начале статьи, что делает военную трактовку 
патриотизма ответом на эти вызовы, но в то же 
время появляется угроза сужения одномерно-
сти понимания патриотизма через военно-обо-
ронительный аспект. В этой связи появляется 
необходимость отхода от одномерной трак-
товки патриотизма и переход к комплексному 
формированию патриотизма, отражающего 
потребности различных социально-демогра-
фических групп. Усиление коммуникативных 
процессов между государственными органами 
и институтами гражданского общества на всех 
уровнях управления способствует эффективно-
му решению задач патриотического воспита-
ния. Активное включение граждан в диалог по 
вопросам патриотической направленности бу-
дет способствовать формированию националь-
ной идентичности и патриотического сознания, 
особенно в молодежной среде. Таким образом, 
интегрированные усилия всех заинтересован-
ных сторон в процессе патриотического вос-
питания необходимы для достижения постав-
ленных целей. Отметим, что для достижения 
национальных целей развития, определенных 
Указом Президента РФ, необходимо усиление 
патриотических настроений и идентичности 
через систему образования и социальной рабо-
ты с молодежью. Интегрированные усилия всех 
заинтересованных сторон, включая образова-
тельные учреждения и общественные объеди-
нения, будут способствовать формированию 
устойчивого патриотического сознания и под-
держанию социального порядка в условиях со-
временных вызовов не только для государства, 
но и для ряда регионов, в том числе и Нижего-
родской области.

Нормативная основа взаимодействия власти 
и гражданского общества в патриотическом блоке

Нормативно-правовая основа взаимодей-
ствия государственных органов с институтами 
гражданского общества определяется осново-
полагающим законодательным актом Россий-
ской Федерации – Конституцией. Согласно 
ст. 67.1, дети определены как центральный объ-
ект государственной политики, и государство 
обязуется создавать условия для их гармонич-
ного развития в духовной, нравственной, ум-



485Политология

ственной и физической сферах, а также для вос-
питания патриотических качеств3. В четвертой 
части той же статьи роль детей в контексте со-
циальной идентичности государства уточня-
ется через предоставление конституционных 
гарантий, направленных на защиту интересов 
ребенка и обеспечение его развития как буду-
щего полноценного гражданина.

В контексте национального проекта «Об-
разование» с начала 2021 г. функционирует 
федеральный проект «Патриотическое воспи-
тание». В документации проекта указано, что 
к завершению срока его реализации в конце 
2024 г. ожидается увеличение числа студенче-
ских патриотических объединений; повыше-
ние уровня интеграции школьников в обще-
ственно-государственные структуры, такие 
как Российское движение школьников (РДШ); 
активное участие во всероссийских конкурсах, 
включая «Большая перемена». Организация ме-
роприятий, направленных на патриотическое 
воспитание, является ключевым элементом ин-
теграционных процессов в государстве, где об-
разовательные учреждения выступают в роли 
основы для будущих институтов гражданского 
общества4.

В 2016 г. Законодательным собранием Ни-
жегородской области был утвержден закон, 
который закрепил направления, принципы и 
цели патриотического воспитания в регионе. 
Документ определяет граждан региона в каче-
стве объектов патриотического воспитания и 
устанавливает в качестве субъектов органы ре-
гиональной и муниципальной власти, образова-
тельные и культурные учреждения, обществен-
ные объединения и средства массовой информа-
ции5. Ключевую роль в реализации закона игра-
ет координационный совет, который отвечает за 
разработку стратегий и контроль за исполнени-
ем программ патриотического воспитания на 

3 Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, 21.07.2014 № 11-ФКЗ, 14.03.2020 № 1-ФКЗ, 
04.10.2022 № 5-ФКЗ, 04.10.2022 № 6-ФКЗ, 04.10.2022 
№ 7-ФКЗ, 04.10.2022 № 8-ФКЗ). URL: http://publication.
pravo.gov.ru/document/0001202210060013 (дата обраще-
ния: 29.03.2024).

4 Паспорт федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации». URL: 
https://domtvorzestva.68edu.ru/wp-content/uploads/2023/08/
Федеральный-проект-Патриотическое-воспитание.pdf 
(дата обращения: 28.03.2024).

5 О патриотическом воспитании граждан в Ниже-
городской области : закон Нижегородской области от 
01.08.2016 № 102-З. URL: https://minobr.nobl.ru/documents/
active/56836/ (дата обращения: 29.03.2024).

региональном и федеральном уровнях, включая 
упомянутый федеральный проект «Патриоти-
ческое воспитание». Координационный совет 
также занимается созданием рабочих групп 
для взаимодействия с институтами граждан-
ского общества и общественными организаци-
ями, направленных на формирование приори-
тетов в сфере патриотического воспитания6. В 
2022 г. заместитель председателя Законода-
тельного собрания Нижегородской области 
подчеркнул важность консолидации усилий 
депутатского корпуса, членов Молодежного 
парламента, общественных и образователь-
ных организаций для эффективной работы в 
военно-патриотическом направлении7.

Необходимо акцентировать значимость 
Общественной палаты как субъекта, способ-
ствующего укреплению патриотического диа-
лога между государственными органами и ин-
ститутами гражданского общества. Исходная 
миссия Общественной палаты заключается 
в создании платформы для взаимодействия 
участников процесса патриотического воспи-
тания. Формирование первых составов Обще-
ственной палаты в Нижегородской области, 
аналогично общероссийскому процессу, нача-
лось в 2006–2007 гг., при этом первый состав 
был утвержден 12 января 2007 г.8 Обществен-
ная палата задействована в обеспечении обще-
ственных интересов и координации с государ-
ственными органами власти9. В частности, 
деятельность комиссии Общественной палаты 
региона, возглавляемая Романом Голубиным, 
направлена на реализацию государственной 
политики по укреплению духовно-нравствен-
ных ценностей, акцентируя внимание на раз-
витии региона в контексте поликонфессио-
нальности и многонациональности10.

6 О создании координационного совета по патрио-
тическому воспитанию и подготовке граждан к военной 
службе в Нижегородской области : распоряжение Прави-
тельства Нижегородской области от 20.06.2006 № 442-з 
(ред. от 17.01.2024 № 24-р). URL: http://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&prevDoc=152025862&backlink=1&&
nd=152014913 (дата обращения: 29.03.2024).

7 Нижегородские парламентарии обсудили идею 
создания координационного центра по военно-патрио-
тическому воспитанию. URL: https://www.zsno.ru/press-
service/news/399152/ (дата обращения: 29.03.2024).

8 Общественная палата Нижегородской области отме-
чает 15 лет работы. URL: https://opno52.ru/tpost/lfcyo92ce1-
obschestvennaya-palata-nizhegorodskoi-ob (дата обращения: 
29.03.2024).

9 Об Общественной палате Нижегородской об-
ласти : закон Нижегородской области от 24.12.2018 
№ 143-З (с изм. на 14.12.2023). URL: https://docs.cntd.ru/
document/465587276 (дата обращения: 29.03.2024).

10 Заседание Общественной палаты региона. URL: 
https://opno52.ru/tpost/71hogh5b51-zasedanie-obschestvennoi-
palati-regiona (дата обращения: 25.03.2024).

И. П. Юшков. Взаимодействие государственной власти и институтов гражданского общества 



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Социология. Политология. 2024. Т. 24, вып. 4

486 Научный отдел

Анализ нормативного регулирования в 
сфере патриотического воспитания на террито-
рии Нижегородской области выявляет его зна-
чительную информационную насыщенность. 
Тем не менее данный комплекс документов 
демонстрирует ограниченную адаптивность 
к текущим социокультурным реалиям. В кон-
тексте глобализации и усиливающихся про-
цессов дезинтеграции международной системы 
указанный нормативный комплекс сталкива-
ется с проблемами, которые могут подрывать 
его эффективность. Ключевыми среди них 
являются изменения в международном поли-
тическом ландшафте и недостаточная разра-
ботанность механизмов коммуникации между 
государственными органами и гражданским 
обществом. Эти условия способствуют фор-
мированию новой парадигмы и подходов к па-
триотическому воспитанию на региональном и 
национальном уровнях. Несмотря на сформули-
рованную в 2023 г. задачу разработки обновлен-
ной программы патриотического воспитания, 
на данный момент она еще не была представле-
на11. Развитие коммуникативного подхода и его 
адаптация к условиям дезинтегрирующегося 
мира могут стать основой для следующего эта-
па трансформации нормативной базы патриоти-
ческого воспитания в Нижегородской области.

Взаимодействие органов государственной власти 
региона и институтов гражданского общества 
в сфере патриотического воспитания

Государственная и региональная стратегии 
в сфере патриотического воспитания молодежи 
играют ключевую роль, поскольку они направ-
лены на формирование патриотических цен-
ностей с детства. В контексте идеологических 
вызовов существует риск дестабилизации взаи-
модействия государственных структур и инсти-
тутов гражданского общества, особенно в свете 
влияния западных исторических нарративов, 
что может привести к неправильным мораль-
ным толкованиям. В этой связи 25 апреля 2024 г. 
Нижний Новгород стал местом проведения те-
матического мероприятия Министерства обо-
роны РФ под названием «Сила в правде», цель 
которого – противостоять искажению истори-
ческих фактов и демонстрировать достижения 
Российской армии и флота12.

11 В Нижегородской области разрабатывается новая 
программа патриотического воспитания. URL: https:// дом- 
единства.рф/news/v-nizhegorodskoj-oblasti-razra batyvaetsya-
novaya-programma-patrioticheskogo-vospitaniya/ (дата обра-
щения: 08.04.2024).

12 Поезд «Сила в правде» прибудет в Нижний Новго-
род 25 апреля. URL: https://nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-
oblasti-za-vse-vremya/poezd-sila-v-pravde-pribudet-v-
nizhniy-novgorod-25-aprelya (дата обращения: 25.04.2024).

В ноябре 2022 г. Корпоративный универ-
ситет Правительства Нижегородской области 
стал площадкой для встречи представителей 
организаций, занимающихся патриотическим 
воспитанием в регионе. Участие в дискус-
сии приняли ДОСАФФ, Юнармия, Волонтеры 
Победы, военно-спортивные клубы, ветеран-
ские организации, музеи и школы. Основатель 
КУПНО Сергей Бочаров указал на необходи-
мость поддержки со стороны министерства 
кадровой и молодежной политики области с 
целью создания комитета, в который войдут 
все заинтересованные стороны, для развития 
патриотического воспитания молодежи13. Этот 
пилотный проект был инициирован в сентябре 
2023 г.14 В настоящее время Корпоративный 
университет проводит встречи участников на-
правления «Патриотизм» в рамках проекта 
«Команда молодых», возглавляемого С. Бочаро-
вым, с целью разработки единой концепции па-
триотического воспитания, открытой для при-
соединения всех желающих15.

В рамках региональной инициативы Ниже-
городской области был организован окружной 
форум «Содружество», который получил под-
держку Росмолодежи и сотрудничал с местной 
администрацией, Общественной палатой и па-
триотическим центром «Авангард» на базе Ни-
жегородского государственного технического 
университета им. Р. Е. Алексеева. Форум сфоку-
сировался на патриотическом воспитании как 
центральной теме в контексте государственной 
молодежной политики, актуализируя важность 
качественного и осмысленного подхода. От-
личительной чертой форума стали креативные 
сессии, в ходе которых участники (молодежь) 
разрабатывали стратегии для проведения во-
енно-патриотических мероприятий и формиро-
вания концепции патриотизма на региональном 
уровне. В дополнение к основной теме форум 
также акцентировал внимание на волонтерстве 
и социальном служении. В результате было 
представлено более 100 проектов, из которых 
пять получили официальную поддержку от ре-
гиональных властей16.

13 Нижегородские общественники приняли участие в 
создании проекта по патриотическому воспитанию моло-
дежи. URL: https://ос.мвд.рф/Novosti/item/33484592/ (дата 
обращения: 15.04.2024).

14 Пилотный проект по патриотическому воспита-
нию и профориентации молодежи запустят в Нижего-
родской области. URL: https://www.zsno.ru/press-service/
news/402701/ (дата обращения: 15.04.2024).

15  Команда молодых : [сайт]. URL: https://kupnokreml.
ru/youthteamnn (дата обращения: 15.04.2024).

16  Форум «Содружество» – школа молодых патриотов. 
URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/299111991 
(дата обращения: 15.04.2024).
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Принцип коммуникативного процесса 
между органами публичной власти и обще-
ственными структурами нашел свое воплоще-
ние в организации молодежных форумов на ре-
гиональном уровне в Нижегородской области, 
проводимых при поддержке ДОСААФ, патрио-
тического центра «Авангард» и движения «Во-
лонтеры Победы»17. В контексте форума «Зав-
тра зависит от нас» были представлены ключе-
вые тезисы, соответствующие ранее обозначен-
ным направлениям, включая активное участие 
публичной власти и молодежных организаций; 
развитие менторства в сфере образования и вос-
питания; интеграцию школьников в деятель-
ность общественных организаций, таких как 
«Волонтеры Победы»; а также использование 
инструментов для содействия формированию 
гражданской и социальной идентичности18.

Круглый стол, организованный Советом 
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 2 апреля 2024 г. на тему «Уча-
стие молодежных организаций в обществен-
ной жизни государства», ориентирован на 
продвижение значимости таких инициатив в 
контексте укрепления социальной солидарно-
сти. Участники мероприятия выразили мнение 
о ключевой роли молодежных организаций в 
достижении государственных целей, приво-
дя в пример Министерство обороны РФ и его 
эффективную работу в сфере патриотическо-
го воспитания через различные учреждения, 
включая «Авангард» и «Юнармию». Обсуж-
дение выявило предложение о создании на ре-
гиональном уровне консультативных органов 
для поддержки молодежных общественных 
организаций19. В связи с этим с 5 по 8 мая 
2024 г. в Нижнем Новгороде запланировано 
проведение Всероссийского форума «Пик воз-
можностей» под эгидой Росмолодежи с гран-
товой поддержкой, целью которого является 
выявление лидерских качеств среди молодежи 
и стимулирование развития гражданского и 
патриотического воспитания20.

17 В Нижнем Новгороде открылся региональный па-
триотический форум «Завтра зависит от нас». URL: https://
nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/v-
nizhnem-novgorode-otkrylsya-regionalnyy-patrioticheskiy-
forum-zavtra-zavisit-ot-nas (дата обращения: 15.04.2024).

18 Видеозапись форума «Завтра зависит от нас». 
URL: https://vk.com/video-219985029_456239140 (дата об-
ращения: 15.04.2024).

19 Участие молодежных организаций в жизни стра-
ны обсудили в Совете Федерации. URL: https://ysia.
ru/uchastie-molodezhnyh-organizatsiyaj-v-zhizni-strany-
obsudili-v-sovete-federatsii/ (дата обращения: 08.04.2024).

20 Официальный сайт мероприятия «Пик возможно-
стей». URL: https://events.myrosmol.ru/forums/pik-vozmo-
zhnostey/ (дата обращения: 25.04.2024).

В контексте трансформации стратегиче-
ских направлений государственной политики 
региональная политика Нижегородской обла-
сти в сфере патриотического воспитания обо-
гащается новым содержанием. Эффективность 
этой политики в значительной степени зависит 
от реализации программно-целевого и комму-
никативного подходов, осуществляемых пу-
бличной властью региона и институтами граж-
данского общества. Существующая норматив-
ная основа обеспечивает стратегическую рамку 
для патриотического воспитания, однако она 
требует дальнейшей адаптации и развития в 
ответ на современные социокультурные и меж-
дународные вызовы. Важность координации 
усилий между региональным уровнем власти 
и гражданским обществом, а также необходи-
мость интеграции образовательных учрежде-
ний и школьников в эти процессы подчеркивает 
потребность в создании многогранной и гибкой 
системы патриотического воспитания. Это бу-
дет способствовать формированию устойчи-
вых патриотических ценностей и социального 
порядка в условиях глобализации и изменения 
международного ландшафта. Таким образом, 
актуализация и динамичное развитие норма-
тивной базы являются ключевыми для эффек-
тивного патриотического воспитания в Ниже-
городской области. Практические инициативы 
в данной области имеют важное значение для 
формирования национальной, гражданской и 
социальной идентичности. Региональные про-
екты и форумы, такие как патриотический 
проект «В кругу СВОих», получающий под-
держку как от федерального центра, так и от 
общественных организаций, демонстрируют 
принцип коммуникативного взаимодействия 
государственных структур и гражданских ин-
ститутов, направленный на развитие патрио-
тического воспитания21. Такие инициативы 
способствуют сотрудничеству специалистов и 
лидеров в рамках патриотического воспитания, 
обеспечивая тем самым преемственность поко-
лений и укрепление патриотических ценностей 
в регионе. Включение образовательных учреж-
дений и общественных объединений в диалог 
позволит решать задачи патриотического вос-
питания более эффективно, способствуя фор-
мированию устойчивых патриотических цен-
ностей и поддержанию социального порядка в 
условиях современных вызовов.

21 Новый патриотический проект «В кругу СВО-
их» стартовал в Нижегородской области. URL: https://
nobl.ru/novosti-nizhegorodskoj-oblasti-za-vse-vremya/
novyy-patrioticheskiy-proekt-v-krugu-svoikh-startoval-v-
nizhegorodskoy-oblasti (дата обращения: 25.04.2024).
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