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Родионов М.А.
Доктор военных наук, профессор Института права 

и национальной безопасности. Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Волкова Т.А.
Начальник отдела правового обеспечения собственной 
деятельности Юридического управления ЗАО «Лидер».

Политические руководители государств
во время второй мировой войны

(значение для современности)

Ретроспективные политологические исследования предполагают вы-
явление причинно-следственных связей в изучаемых процессах и явле-
ниях с учетом рассматриваемой временной динамики. При таком под-
ходе минувшее рассматривается как “слагаемые той суммы, которую мы 
называем настоящим”, а будущее - как “ряд неизбежных следствий насто-
ящего” [1, С. 6]. Вместе с тем, именно построение различных каузальных 
цепочек между прошлым, настоящим и будущим позволяет создавать 
соответствующие модели, с использованием которых претворяется в 
жизнь известное еще с древности положение – “тот, кто управляет про-
шлым, управляет и будущим”. Особенно это актуально в современных 
условиях перехода человечества к информационной цивилизации, когда 
глобальные сетевые коммуникационные технологии позволяют переда-
вать требуемым образом сконструированную информацию о еще не про-
изошедших событиях так, что они с большой вероятностью произойдут 
в реальной жизни. Сегодня идет все более ожесточенное противобор-
ство в исторической сфере, одним из наиболее принципиальных аспек-
тов которого являются вопросы о сущности и содержании Второй ми-
ровой войны. Трактовка прошлого используется в качестве “разменной” 
монеты определенными политиками, его фальсификация становится все 
более циничной и агрессивной. Все активнее осуществляются попытки 
забвения и пересмотра решений Нюрнбергского процесса, что подрыва-
ет сами основы современного международного поря дка, сложившегося 
в послевоенное время. Необходимым условием эффективного противо-
действия этому является развитие позитивного на учного знания, в том 
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числе путем исследования роли и места политических элит в происхо-
дивших тогда событиях.

В предыдущих двух частях авторской статейной трилогии, посвящен-
ной политическим руководителям государств во время Второй мировой 
войны, была последовательно рассмотрена многоуровневая иерархиче-
ская система антикризисных манипулятивных контуров управления. На 
каждом уровне имелся свой квази-субъект управления. Он разыгрывал 
свою игру против соответствующей жертвы (группы жертв), в полной 
уверенности в своей акторизации, но реально сам был объектом манипу-
ляции для субъекта более высокого уровня и т.д. Так, политические эли-
ты Польши начали сверхопасную игру с нацистской Германией (принеся 
при этом в жертву Чехословакию, саму систему европейской безопасно-
сти), открыто рассматривая в качестве объекта совместного польско-гер-
манского удара СССР. Но они сами оказались марионетками в анти-
кризисной схеме, которую реализовывало французское руководство, 
находившееся в русле британской политики, с конкретной целью стол-
кнуть нацистского монстра с нашей страной. В свою очередь британские 
политические элиты, исходя из своей многовековой стратегии манипу-
лирования балансом сил в Европе, с одной стороны, совместно с Третьей 
республикой выводили в лобовое столкновение Германию с Советским 
Союзом, причем желательно в рамках общего западноевропейского кре-
стового похода. Данным вопросом активно занимались все предшествен-
ники Черчилля, затем, по первоначальным замыслам последнего, это 
планировалось осуществить в ходе советско-финской войны, но вскоре 
обстановка изменилась и рассматривались другие варианты. С другой 
стороны, Великобритания, путем возрождения поставленной на колени 
в результате Версальского мира Германии, целенаправленно “опускала” 
своего самого опасного конкурента по влиянию в Европе и колониаль-
ным захватам - Францию. При этом, первоначально последняя цель для 
аналитиков “Туманного Альбиона” была основной, так как в конце 20-х 
годов, по их мнению, Польша с Румынией были способны самостоятель-
но нанести военное поражение СССР. Но и сама еще недавно “владычица 
морей” Британия, желая оставаться империей, “над которой никогда не 
заходит солнце”, являлась объектом антикризисной манипуляции со сто-
роны США, которые сверхцинично боролись с ней за мировую гегемо-
нию. Разумеется, и сами политические элиты Соединенных штатов были 
объектом воздействия сил более высокого иерархического уровня – над-
национальных глобальных структур управления. 

Процесс борьбы Германии за место “под солнцем”, потерянное по ре-
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зультатам Первой мировой войны, в ходе удачного для нее начала Второй 
мировой войны трансформировался в попытку завоевания мирового 
господства. Она смогла (точнее, ей позволили) переиграть Францию, но 
в противоборстве с англосаксами, несмотря на серьезные первоначаль-
ные успехи в войне с Британией, германский военный потенциал быстро 
стал “пушечным мясом” для реализации планов США. Согласно послед-
ним, слишком быстро и чрезмерно опасно усилившийся Третий Рейх 
должен был вернуться к “нужной для дяди Сэма кондиции” в смертель-
ной схватке с СССР. Схожая ситуация имела место и с Японией, которую 
Соединенные штаты, используя тонкие политические и экономические 
механизмы влияния, за несколько десятилетий между двумя мировыми 
войнами, переформатировали из лучшего союзника Великобритании в 
ее опаснейшего конкурента за влияние в Азиатско-Тихоокеанском реги-
оне. Но, как и Германия, Японская империя усилилась гораздо быстрее и 
значительнее, чем предполагалось, что привело к огромным проблемам и 
для США. В целом, по результатам Второй мировой войны, Британская 
империя лишилась первого номера мирового рейтинга, быстро превра-
тившись в “младшего брата” своей бывшей колонии. Одновременно это 
было геополитическим поражением всей европейской цивилизации, так 
как центр мировой военной, политической, экономической силы и куль-
туры сместился на американский континент.

Существовавшая в Западной Европе еще с византийских времен идея 
реинкарнации империи Карла Великого (ряд исследователей считают ее 
историческим “фантомом”) стала нереализуемой с появлением Россий-
ской империи, затем трансформировавшейся в СССР, правопреемником 
которого является современная Россия. Наполеон Бонапарт, Вильгельм 
II, Гитлер – все были так или иначе нацелены на реализацию этого обще-
европейского проекта. Первоначальные успехи на этом поприще фюре-
ра были обусловлены, в отличие от попыток предыдущих исторических 
персонажей, мощнейшей поддержкой североатлантической, прежде все-
го американской финансово-политической элиты.  Попытка реализации 
нацистами проекта создания глобальной мировой финансово-экономи-
ческой и политической организации, “Венеции размером с Европу”, еди-
ного европейского пространства без национальных государств встре-
тила понимание представителей властных элит многих европейских 
государств. Поскольку концепция объединенной Европы во все времена 
была направлена против России, главная цель создания военной машины 
гитлеровского монстра казалась всем очевидной.

Для выявления движущих сил и этапов процессов формирования этих 
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механизмов на германском пространстве требуется проведение анализа 
событий, происходивших еще во тьме средневековья и даже ранее [2, 
С. 111-124], что выходит за рамки данного исследования. Поэтому вер-
немся к предвоенным событиям. Среди множества примеров взаимосвя-
зи политических, экономических и военных акторов кратко рассмотрим 
лишь роль и место в них германской корпорации “И.Г. Фарбениндустри” 
[3]. Само появление ее было связано еще со структурами Тевтонского 
ордена, что коррелирует данный процесс с интересами клана Гогенцол-
леров, исторические противники которых были интегрированы еще с 
венецианскими, ломбардистскими, тамплиерскими структурами, позже - 
британскими ложами. Превращение компании в ключевое звено мирово-
го картельного бизнеса связано, прежде всего, с именем Карла Дуйсберга, 
сумевшего создать сверхэффективную для своего времени корпорацию. 
Во многом именно финансирование “И. Г. Фарбениндустри” избиратель-
ной кампании позволило Гитлеру прийти к власти. Если первоначально 
финансовая поддержка нацистов осуществлялась через шведские и швей-
царские банки, то с 1926 г. она началась непосредственно через герман-
ские финансовые и промышленные структуры. Следует отметить, что 
концепция финансирования германской экономики начала разрабаты-
ваться “Дж.П. Морган и Ко”, с подачи главы Банка Англии М. Нормана, 
по предложениям Я. Шахта, инициированных в 1922 г. Д. Даллесом [4].

“И.Г. Фарбениндустри” была транснациональной организацией, с 
собственной системой управления и разведки, ее аналитики трудились 
над планами создания нового европейского порядка. Без организацион-
ной и экономической мощи данной корпорации, как и ряда других, на-
цисты не смогли бы начать, а тем более вести войну. Основная причина 
этого в том, что “И. Г. Фарбениндустри” фактически была подконтроль-
ной принадлежащей Рокфеллерам американской корпорации “Стандарт 
ойл”, представлявшей собой классический пример интеграции мировых 
финансово-промышленных элит, независимо от государственной при-
надлежности. Данный симбиоз просуществовал до конца войны, фи-
нансируя и обеспечивая продукцией, в том числе через третьи страны, 
обе противоборствующие стороны (Германию и США). “Стандарт ойл” 
снабжала немецкую армию топливом, германскую промышленность - 
синтетическим каучуком и различными видами сырья. Заметим, что в 
течение всей Второй мировой войны немецкий подводный флот не пото-
пил ни одного танкера “Стандарт ойл”. Можно привести другие примеры 
финансово-экономического сотрудничества американских и германских 
корпораций, финансовых организаций, деловых кругов, в которых самое 
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активное участие принимали и британские структуры.
Так, “Опель” контролировался с 1929 г. американской автомобиль-

ной корпорацией «Дженерал моторс», принадлежащей семейству Дюпо-
нов. Морганы держали под контролем радио- и электротехнические от-
расли Германии, управляя “Сименс” и АЭГ через “Дженерал электрик”. 
Посредством управления компанией связи ИТТ ими контролировалась 
половина телефонной сети страны. Также контролировалась корпора-
ция по производству самолетов “Фокке-Вульф”. Концерн “Фольксваген” 
принадлежал Г. Форду. Один из рокфеллеровских банков финансировал 
металлургический трест “Ферейнигтештальверке”. Под контролем аме-
риканских финансистов были крупнейшие германские банки (“Дрезднер 
Банк”, “Дойче Банк”, “Донат Банк”). Список можно продолжить. В целом, 
Соединенные штаты, исходя из успешного для них опыта Первой миро-
вой войны, старательно направляли Германию на разжигание крупного 
военного конфликта в Европе.

Исключительный интерес политических элит США к германо-совет-
скому военному столкновению всегда был объективно обусловлен гео-
политической логикой окружения “кольцом анаконды” евразийского 
пространства и противодействия его политическому и экономическому 
объединению, ведь в соответствии с западными геополитическими кон-
цепциями Германия и Россия являются естественными геополитически-
ми союзниками.

Советский Союз оказался в предвоенное время в наиболее слож-
ном положении. Лишь развал единого антисоветского фронта Запа-
да позволил нашей стране, отсрочив на короткий срок начало войны 
(1939 - июнь1941 гг.), устоять затем под натиском Третьего рейха с ев-
ропейскими сателлитами, после чего СССР смог использовать помощь 
сформировавшейся в ходе войны антигитлеровской коалиции с участи-
ем США и Великобритании. Следует отметить, что Сталин трижды “за-
ворачивал” мировой глобальный проект в XX веке: во второй половине 
20-х годов, заменив проект “мировой революции” на “построение соци-
ализма в отдельно взятой стране” (возрождение “империи” в “красном 
варианте”); в ходе Второй мировой войны - победив Третий Рейх, созда-
вавшийся для уничтожения СССР; на рубеже 1940-1950 гг., восстановив 
в необычайно короткие сроки экономику, создав ядерный щит от англо-
саксов, превратив СССР в сверхдержаву [5, с. 163-165].

В ранее проведенных исследованиях были рассмотрены особенности 
функционирования в предвоенный период и в ходе Второй мировой вой-
ны политических элит стран – агрессоров и их жертв, государств – участ-
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ников “Великого альянса”. Остановимся на основных выводах, следую-
щих из анализа значения этих явлений и процессов для современности.

В геополитическом соперничестве государств всегда объективно 
присутствовала военная и экономическая мощь как необходимое сред-
ство защиты национальных интересов, это положение сохраняется в 
настоящее время и имеет тенденцию к усилению на обозримую исто-
рическую перспективу. Общеизвестная фраза императора Александра III 
о том, что у России имеется лишь два союзника, Армия и Флот, к сожа-
лению, становится все более актуальной. Именно следование этой про-
стой истине позволили ему заслуженно остаться в народной памяти как 
Миротворцу. Император презирал заискивание перед Западом, испыты-
вал стойкую неприязнь к либерализму, был не терпим к нечистоплотно-
сти и коррупции, реально заботился о защите и процветании своего на-
рода. В отличие от многих политиков, ввергнувших страну в катастрофу 
90-х годов XX века, Александр III никогда не забывал, что во все време-
на разговоры о миролюбии и призывы к разоружению были для наших 
контр-партнеров лишь средством обеспечения возможности безнаказан-
ного применения против России военной силы для реализации агрессив-
ных планов. Вряд ли корректно сравнивать “императора Миротворца” и 
“вождя народов” как исторические фигуры: разные эпохи, абсолютно нес-
хожие личностные качества, социальное происхождение, образование и 
воспитание, совершенно отличные состояния нашей страны по мирово-
му влиянию, политическому и экономическому устройству, социальной 
стратификации, менталитету населения и т.п. Но в отстаивании геополи-
тических интересов государства, недопустимости уступок силовому дав-
лению Запада, в нетерпимости к коррупции они находились на близких 
позициях. Следование этим канонам во многом определило возможность 
победы нашей страны в самой страшной войне в истории человечества. 

Конечно, в современных условиях к сухопутной и морской военной 
мощи необходимо добавить возможности по обеспечению безопасности 
в воздушном, космическом и информационном пространстве. Крити-
чески значимым является качественное обновление всей военной орга-
низации государства. Важно системно учитывать основные факторы и 
риски. Все это должно отражаться в соответствующих концептуальных 
и доктринальных документах, при обновлении Стратегии националь-
ной безопасности. Необходимо поддержание высокой боеготовности и 
развитие всех составляющих ядерной триады, сил неядерного сдержива-
ния, прежде всего высокоточного оружия; продолжение переоснащения 
армии и флота новейшим вооружением и техникой; ускоренное разви-
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тие оборонно-промышленного комплекса, научно-технического задела 
по образцам вооружения и техники, не имеющих мировых аналогов [6]. 
Важно разрабатывать и внедрять новые формы и способы действий во-
йск и сил, с учетом прогнозов на будущее, военные системы с элементами 
искусственного интеллекта. Следует повышать престиж военной служ-
бы, укреплять систему социальных гарантий военнослужащим и членам 
их семей, военным пенсионерам; на деле превратить военную службу 
из “повинности” в “привилегию”, вернуть ей традиционную для нашей 
страны роль важнейшего “социального лифта” и др.

К вопросу об экономической мощи отметим, что во многом источника-
ми и движущими силами Второй мировой войны были факторы, связан-
ные с закономерностями мировой кризисной финансово-экономической 
цикличности. Как отмечалось ранее, данные процессы использовались 
соответствующими глобальными структурами, без участия которых ни 
Третий рейх, ни Японская империя не смогли бы начать Вторую мировую 
войну, а тем более – достигнуть столь серьезных успехов на начальном 
ее этапе. Сохранение, путем небывалой в истории по срокам и масшта-
бам промышленной эвакуации (это не могло бы произойти без огромной 
заблаговременно проведенной подготовительной работы), и увеличение 
военно-экономических возможностей СССР, гигантская “раскрутка” во-
енно-промышленного комплекса США, экономические возможности Ве-
ликобритании позволили странам “Великого альянса” одержать эконо-
мическую победу над странами “Оси”, что было необходимым условием 
победы в целом. 

В послевоенном мире развернулось острейшее экономическое сопер-
ничество капиталистической и социалистической систем хозяйствова-
ния, которое, несмотря на распад Советского Союза, исторически еще 
не закончилось. Ведь экономические беды 1990-х годов во многом были 
последствием навязывания нашей стране соответствующих экономиче-
ских моделей. Приведем только один пример. Произошедшие в то время 
процессы реанимации института частной собственности и перехода к 
рыночным отношениям сопровождались острейшими кризисными яв-
лениями во всех сферах, что потребовало, в числе прочего, срочного те-
оретического, правового, институционального оформления комплекса 
многочисленных проблем в области несостоятельности (банкротства) 
[7, С. 4-10]. Однако институты банкротства в 1992-1998 гг., в том числе 
принятые законодательные акты, копирующие западные подходы, но-
сили, в основном, имита ционный характер. Отечественная экономика 
в условиях “шоковой терапии” не имела возможностей для требуемой 
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адаптации к новым экономическим реалиям, что способствовало углу-
блению кризисных явлений, процессам квазизаконной приватизации, 
коррупции, использованию институтов банкротства для перераспреде-
ления собственности и вывода активов. Все это нанесло колоссальный 
экономический и социально-политический ущерб нашей стране. Лишь 
после 2000 года ситуация начала выправляться. Сейчас продолжается не-
прерывная работа по совершенствованию институтов несостоятельно-
сти (банкротства), от эффективности которых во многом зависит эконо-
мическое развитие современной России. 

Уже после первой волны 2007-2008 гг. мирового финансово - эконо-
мического кризиса был окончательно развенчан миф о безальтернатив-
ности западной либерально-экономической модели, все большее коли-
чество стран привлекают китайские подходы. Серьезными угрозами для 
современной России являются попытки расширения геополитическими 
контр-партнерами экономических санкций. Вместе с тем, проводимые в 
последнее десятилетие руководством нашей страны контрсанкции про-
демонстрировали свою эффективность в отдельных областях. Например, 
они послужили драйвером развития агропромышленного комплекса, 
продовольственной сферы. Эти подходы необходимо всячески разви-
вать. Но наши геополитические конкуренты ужесточают антироссийские 
экономические меры, расширяют свое деструктивное санкционное дав-
ление и на другие области: политики, культуры, науки, информационных 
коммуникаций, транспорта, туризма, спорта и т.п. На взгляд авторов, в 
создавшихся условиях целесообразно, в кратчайшие сроки разработать, 
создать и запустить в практическую реализацию Единую систему контр-
санкций, которая будет позволять в реальном масштабе времени давать 
адекватные системные ответы на все антироссийские действия конкрет-
ных лиц, организаций, стран, международных организаций. Такая систе-
ма потребует наличия соответствующих правовых, организационных, 
методических, технических, технологических, кадровых, научных меха-
низмов. Все они должны быть интегрированы в систему обеспечения на-
циональной безопасности страны.

Всевозрастающее изменение пространственно-временного фак-
тора. Одно из коренных отличий начального периода Второй мировой 
войны от предыдущих военных конфликтов состояло в качественном 
изменении временного аспекта ведения военных (боевых) действий. Не 
оправдались ожидания политических элит Франции, Великобритании, 
СССР на затяжной характер германо-французского военного противо-
стояния 1940 года, хотя эти положения соответствовали господствую-
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щим на то время взглядам военных специалистов. Аналогично, совет-
ское руководство не спрогнозировало возможность настолько скрытного 
и быстрого развертывания и применения германских войск в июне 1941 
года, просчиталось с определением даты нападения, хотя среди много-
численных полученных данных разведки имелись и точные сведения. В 
послевоенное время, в многочисленных военных конфликтах развитые 
страны мира вывели пространственно - временной фактор военного дела 
на новые горизонты. Достаточно ярко это проявилось во время войн в 
Персидском заливе в последнее десятилетие XX – начале XXI века. Мно-
гонациональные силы, НАТО во главе с США с первых ударов высоко-
точным оружием в проведенных операциях на всю глубину территории 
страны - противника достаточно эффективно дезорганизовывали си-
стему военного и государственного управления Ирака. В современную 
эпоху информатизации и глобализации, бесконтактных войн, в услови-
ях возможности массированного применения высокоточного оружия в 
разведывательно – ударном - помеховом режиме на всю глубину военных 
(боевых) действий, от тактического до стратегического уровня, начиная 
с первых минут войны, с использованием, в том числе, гиперзвуковых 
носителей средств поражения, кардинально меняются все временные и 
пространственные представления о характере, возможном ходе и исходе 
войны, резко возрастают требования к военной организации государства, 
морально-психологической готовности социума отстаивать свои интере-
сы. При этом военно-политическое руководство стран, по которым бу-
дет нанесен такой первый “обезглавливающий” удар на всю глубину их 
территории, при отсутствии эффективных контрмер, рискуют с первых 
мгновений войны оказаться в состоянии полной дезорганизации госу-
дарственного и военного управления. Усиление значимости в военном 
противостоянии космического компонента свидетельствует о недопусти-
мости не только отставания, но даже потери лидерства в этой области.

Весь опыт Второй мировой войны ярко свидетельствует о стреми-
тельной актуализации значения информационного фактора. По со-
временной терминологии, это выражается в развитии такой составля-
ющей геополитического соперничества, как “информационная война”, 
которая коррелирует с положениями “стратегии непрямых действий” 
Б.Г. Лиддел Гарда [8]. Его труды созвучны идеям древнекитайского фило-
софа, государственного деятеля и полководца Сунь-Цзы.

Ведение информационной войны предполагает завоевание информа-
ционного превосходства над противником, необходимым условием ко-
торого является обеспечение информационной безопасности. В соответ-
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ствии с предыдущими исследованиями, обеспечение информационной 
безопасности включает информационно-аналитическое обеспечение, 
информационную защиту и информационное воздействие на контр-пар-
тнера [9, С. 49-50]. При этом имеется два самостоятельных направления 
– информационно-техническое и информационно-психологическое, ко-
торые в настоящее время становятся все более взаимосвязанными.

При подготовке и в начале Второй мировой войны Гитлер осущест-
влял активную информационно-психологическую экспансию на насе-
ление других стран. При планировании любой военной кампании обя-
зательным требованием было обеспечение внезапности. Для этого на 
общегосударственном уровне планировались комплексные мероприятия 
по дезинформации военного и политического руководства стран - жертв 
агрессии и их союзников. Огромное внимание уделялось аналогичным 
мероприятиям при восстановлении запрещенных Версальским догово-
ром отраслей военной промышленности, видов вооруженных сил и ро-
дов войск [10, С. 160].

Большую роль сыграла специальная организация “Аненэрбе”, которая 
провела огромную кампанию по подготовке населения Германии к вой-
не. Удалось заставить людей поверить в избранность немецкой нации, 
преодолеть страх перед неизбежными тяжелыми военными потерями и 
лишениями, внушить им, что нет и не может быть иного пути. Многие 
немецкие солдаты верили в победу до конца войны [11]. Специалисты 
“Аненэрбе” и структуры Гебельса эффективно использовали СМИ для 
манипулирования массовым сознанием и общественным мнением дру-
гих стран. Например, в оккупированной Франции, как и в вишистской 
части, германская пропаганда сумела внушить значительной части на-
селения, что произошедшая военная катастрофа является благом. Так, в 
книге П. Бюиссона “1940–1945. Эротические годы” показывается празд-
ничное состояние Парижа и Виши, специфическая сексуальность воен-
ного периода, стремление вписаться в установившийся прогерманский 
порядок [12].

Значительное развитие получила радиоэлектронная война. К примеру, 
немецкая радиоразведка в 1940 г. вскрыла радиосвязь и расшифровала до 
50% радиограмм ВМС Британии. Вместе с тем, нацистское руководство 
недооценило значимость радиолокаторов во время “битвы за Англию”. 
Следует отметить превосходство Вермахта над РККА в вопросах радио-
связи (прежде всего, для танковых войск). Уже весной 1941 г. англичане 
расшифровали код немецкого военного флота, а через год - код Вермахта. 
В 1943 г. радиоэлектронное подавление германской ПВО на три четверти 
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снизило ее эффективность на Западном фронте. В 1942–1943 гг. амери-
канская разведка сумела подобрать ключ к японским военным кодам, что 
сыграло серьезную роль в противоборстве на Тихом океане. 

Значительная роль противоборствующими сторонами уделялась под-
готовке и проведению информационно-психологических операций, с 
использованием массированной радиопропаганды, разбрасывания ави-
ацией листовок и т.п. В ведущих странах были созданы разветвленные са-
мостоятельные органы, силы и средства ведения психологической войны.

В современных условиях информационное противоборство заняло 
доминирующее место в процессах геополитической конкуренции. В пре-
дыдущих исследованиях, почти четверть века назад, при конкретизации 
сущности и содержания информационного противоборства в военной 
области, автором была предложена система форм ведения информаци-
онной борьбы [13, С. 67-70]. К ним были отнесены различные по направ-
ленности и масштабам информационные операции, сражения, действия 
и акции, удары. Все они классифицируются и характеризуются соответ-
ствующим образом. Следует отметить, что, несмотря на определенное 
сходство в названиях, приведенные формы принципиально отличаются 
от их аналогов времен прошедшей войны. Например, во фронтовых опе-
рациях Великой Отечественной войны задачами сражения были разгром 
главных сил первого эшелона противника, его контрударной группиров-
ки, оперативных резервов. Все это предполагало обязательное вторжение 
на территорию противника большого количества сухопутных войск. В 
современных условиях информационного сражения оперативная задача 
может решаться без вторжения сухопутных войск информационными 
действиями и ударами, вынуждающими противника отказаться от за-
планированных действий. Большинство из перечисленных форм было 
апробировано в произошедших за истекший период времени военных 
конфликтах в различных регионах мира.

Центральное место в информационной войне, обеспечении инфор-
мационной безопасности занимает информационно-аналитический 
блок. Это полностью соответствует одному из ключевых положений во-
енного искусства по Сунь-Цзы, которое в современной интерпретации 
можно сформулировать следующим образом: необходимым условием 
победы в войне (сражении) является предварительная победа в инфор-
мационном противостоянии. В противном случае достижение реальной 
победы невозможно. Даже если в силу каких-то сложившихся обстоя-
тельств это и произойдет, то такая победа будет “пирровой”, что немину-
емо проявиться в дальнейшем.  
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Так, в январе 1941 года, после декабрьского 1940 года совещания руко-
водства Красной Армии, на базе Генерального штаба были проведены две 
оперативно-стратегические игры, последние предвоенные мероприятия 
такого масштаба.

На первой игре в ходе имитации войны с Германией силами противни-
ка (“западных”) командовал Г. Жуков. Оборона “восточных” в Белорус-
сии была прорвана, их войска понесли огромные потери, на четвертый 
день игры “западные” вышли к Минску. Войсками “восточных” командо-
вал Д. Павлов, который не сделал выводов из этого поражения по резуль-
татам игры и всего через полгода ситуация с ним повторилась, но уже в 
реальной войне.

Во второй игре Г. Жуков командовал Юго-Западным фронтом “вос-
точных”, а Южным и Юго-Восточным фронтами “западных” – соответ-
ственно И. Кузнецов и Д. Павлов. Исходом игры стало превосходство 
“восточных”.

По итогам игр были внесены некоторые изменения в план стратегиче-
ского развертывания Вооруженных Сил СССР, Сталин назначил Жукова 
начальником Генерального штаба. Но из проигрыша в обоих случаях Пав-
лова не были сделаны оргвыводы. Релевантность информации, использу-
емой в ходе оперативно-стратегических игр, оставляла желать лучшего. 
По легенде обеих игр начинали войну “западные”, которые переходили 
в наступление и затем отбрасывались “восточными” назад. Собственно 
игра начиналась только отработкой наступательных действий “восточ-
ных”, важнейший этап будущей войны, их оборонительные действия, 
даже не рассматривались. Также следует отметить, что, по правилам игры, 
считалось - управление войсками (силами) происходит без нарушений и 
задержек. Но, например, советские механизированные корпуса 1941 года 
имели в два раза больше танков, чем танковые корпуса 1939 года, при 
аналогичном количестве средств связи. Также не учитывался критиче-
ски малый налет часов наших летчиков, в отличие от прошедших войну 
в Европе летчиков люфтваффе. Подобные аспекты неадекватности ин-
формационного обеспечения игр можно продолжить. Результатом стала 
серьезная дезориентация советского руководства, которое своевременно 
не скорректировало планы начального этапа будущей войны в сторону 
оборонительной направленности, что, наряду с другими аспектами, при-
вело к катастрофическим последствиям первых месяцев войны.

В ходе войны военно-политическое руководство страны уделяло боль-
шое внимание совершенствованию процессов информационно - ана-
литического обеспечения. Как результат, можно привести разработку 
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планов проведения многих операций (боевых действий), являющихся 
подлинным шедевром военного искусства. Так, говоря о последней про-
веденной нашими войсками стратегической операции во Второй миро-
вой войне, отметим, что на высоком уровне было осуществлено инфор-
мационно-аналитическое обеспечение Маньчжурской стратегической 
наступательной операции в августе 1945 года. Использовав накопленный 
опыт в войне с Германией, Красная армия осуществила в Маньчжурии 
реальный блицкриг, прорвав хорошо укрепленный фронт противника, 
полностью разгромив самую мощную сухопутную японскую группиров-
ку и освободив огромные территории.

Высокий уровень информационно-аналитического обеспечения про-
демонстрировало военно-политическое руководство США и Великобри-
тании в целом ряде операций (боевых действий). Так, при подготовке и 
в ходе проведения Нормандской десантной операции (“Оверлорд”) были 
эффективно спланированы и проведены многочисленные мероприятия, 
которые и в настоящее время могут служить образцом ведения инфор-
мационной войны.

В современных условиях вопросы релевантного информационно-ана-
литического обеспечения деятельности политических элит значительно 
актуализировались. При колоссальном увеличении доступных объемов 
привлекаемой для принятия военно-политических решений информации 
и возможностей использования для ее обработки вычислительных средств 
и информационных технологий, критически значимым стало наличие 
четко сфокусированного к управленческой проблеме массива информа-
ции, получение которого на практике сводится далеко не только к техно-
логическим вопросам. Большие перспективы на этом направлении имеет 
все более широкое использование методов искусственного интеллекта. 

Важным вопросом является соотношение между классическим воен-
ным искусством, использующим аналитическую теорию операций, и вы-
ходящими за ее рамки подходами, связанными проведением “рискован-
ных операций”. Так, “кризис аналитичности” имел место еще в Первой 
мировой войне, когда обе стороны использовали одинаковые подходы к 
ведению военных (боевых) действий, что привело к позиционному ту-
пику. В противоположность этому, последовательность “неправильных 
действий”, не просчитываемых противником, может привести к успе-
ху, при использовании стратегии “управляемого кризиса”. Следует от-
метить, что в первые 12 лет своей политической карьеры, в том числе 
в начальный период Второй мировой войны, успехи Гитлера были обу-
словлены использованием именно этой стратегии, когда он успешно по-
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беждал противников, недостаточно способных к отпору. Это позволяла 
военно-политическая обстановка того времени, имевшая значительное 
количество “точек бифуркации”. В свою очередь, поражения 1941-1945 гг. 
логически объясняются силой сопротивления его противников в это вре-
мя, когда Третий рейх был вынужден перейти к аналитической стратегии 
ведения войны. Здесь стратегия риска не дала результатов. До последне-
го момента фюрер надеялся на чудо (такое поведение также можно фор-
мализовать в рамках неаналитической стратегии), но его противники не 
дали шансов. Современные подходы риск-менеджмента, использующие 
быстро развивающиеся инструментарные средства поддержки, обога-
щенные концепциями “черных лебедей” и “антихрупкости” Н. Талеба, а 
также многими другими подходами, позволяют говорить о значительно 
возросших возможностях успешного использования военно-политиче-
скими элитами стратегий управляемого риска. 

В настоящее время в геополитическом соперничестве государств, по-
мимо традиционных подходов, все более активно используются и другие 
возможности, соответствующие концепциям информационных, гибрид-
ных, “консциентальных” войн. Механизмы осуществления “цветных 
революций” стали универсальными способами воздействия на руко-
водство и население стран, которые не вписываются в устанавлива-
емый Западом, прежде всего США, мировой порядок. 

Так, критически значимой угрозой является стремление дезорганизо-
вать политическую систему России соответствующим информационным 
воздействием. При этом используются типовые механизмы, содержание 
которых можно проиллюстрировать на примере известного метода “за-
хвата в клещи” [14, С. 375-400], верифицированного в ходе учебного про-
цесса в РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации [15, С. 56-67]. 
Здесь на руководство страны оказывается психологическое давление (ПД), 
которое идет параллельно “сверху” и “снизу”. Алгоритм метода включает: 

- формирование организационной среды ПД сначала “сверху” (“агенты 
влияния”), а после этого – “снизу” (легитимные и нелегитимные структу-
ры, формируемые с целью последующего контроля СМИ, координации 
протестной деятельности); 

- практическая реализация ПД “снизу”, провоцирующего власти на не-
продуманные в условиях цейтнота непопулярные меры; 

- организация осуществления ПД “сверху” (лоббирование выгодного 
для организаторов Заговора решения); 

- принятие руководством политического решения (если оно не удов-
летворяет организаторов давления, то осуществляется возврат к преды-
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дущим этапам с требуемым наращиванием усилий, если устраивает, то 
производится переход к следующему шагу алгоритма); 

- прекращение ПД, создание иллюзии нормализации обстановки (по-
литическую маржу от последствий реализации принятого решения по-
лучают субъекты управления ПД, а ответственность за это несет при-
нявшее решение руководство страны со всеми вытекающими для него 
последствиями).

Для исследуемого в статье временного периода примером использо-
вания рассматриваемого метода может служить история прихода Гитле-
ра к власти в Германии времен Веймарской республики, с последующей 
расправой над политическими оппонентами. Аналогичные технологии 
были использованы при развале СССР, в бывшей Югославии, в Грузии, 
Молдавии, на Украине, в Тунисе, Ливии, Египте, Сирии, Венесуэле, в бе-
лорусских событиях 2020 г. и др.

Очередная попытка использования данной схемы была осуществле-
на и при организации протестных акций в конце 2020 - начале 2021 гг. в 
нашей стране. Однако такие действия, несмотря на зарубежное финанси-
рование и информационную поддержку, антироссийские демарши поли-
тических элит ряда стран ЕС и США, были не просто успешно нейтрали-
зованы, но и закончились дискредитацией тех, кто, как марионетки, был 
использован геополитическими контр-партнерами России. Интересно, 
что растиражированного зарубежными структурами “лидера оппози-
ции” в ряде зарубежных и отечественных СМИ назвали “фюрером про-
тестов”. Правомерность такого сравнения оставим на усмотрение данных 
СМИ, хотя на суде он действительно мог в чем-то напоминать этот пер-
сонаж, находившийся в своем бункере в последние дни существования 
нацистского государства (эти моменты, как правило, в саркастическом 
виде, показаны во многих отечественных и зарубежных фильмах). И как 
данный исторический прототип, покончивший жизнь самоубийством, в 
ходе судебного заседания новоявленный “фюрер протестов” практически 
совершил свое политическое самоубийство, когда, в ответ на требование 
просто по-человечески извиниться за свои действия, начал прямо в зале 
суда произносить фразы, оскорбительные для человека глубоко преклон-
ного возраста, ветерана Великой Отечественной войны.

Использование метода “захвата в клещи” достаточно ярко продемон-
стрировали политические элиты Соединенных штатов, относящиеся к 
демократической партии, в предвыборных событиях конца 2020 – на-
чала 2021 гг. против Д. Трампа и его сторонников. Весь мир в реальном 
масштабе времени видел, как действующего на тот момент Президента 
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США, после январских событий 2021 года на Капитолии, сетевые гиган-
ты мгновенно заблокировали в социальных сетях. Это было сделано без 
каких-либо законных оснований, без всякого решения суда. Отсюда оче-
видны информационные угрозы для простых людей, социальных групп 
и даже государств, с которыми современные “информационные хозяева 
мира” будут церемониться еще меньше. Критически важным стал вопрос 
использования информационных платформ, которые могли бы предо-
ставить отдельному пользователю, социальным группам, населению це-
лых стран и регионов мира возможность хоть как-то обеспечить свою 
информационную безопасность. Обостряется необходимость все более 
действенного контроля над социальными сетями. 

Необходимость институционального закрепления действенных 
международных механизмов недопущения возникновения и эскалации 
военных конфликтов. В целях недопущения повторения негативного 
опыта существовавшей до Второй мировой войны Лиги наций, не только 
не остановившей, но даже способствовавшей развязыванию самой раз-
рушительной войны в истории человечества, державами – победитель-
ницами, в результате титанической работы на Тегеранской, Ялтинской, 
Сан-Францисской, Потсдамской конференциях, других многочисленных 
международных мероприятиях была создана Организация Объединен-
ных Наций. Именно благодаря этому механизму уже более 75 лет ве-
дущие государства остаются в дипломатическом поле при разрешении 
возникающих ме жду ними конфликтов, что удерживает мир от возник-
новения новой мировой войны. Продолжает выполнять свою функцию 
ООН и сейчас, благодаря заложенным ее создателями принципам функ-
ционирования. Вместе с тем, мир меняется все быстрее, что вызывает 
проблему адекватности данной организации происходящим переменам. 
Сталин еще на Ялтинской конференции обозначил перед Рузвельтом и 
Черчиллем проблему международных отношений в будущем мире, в ко-
тором будут жить не испытавшие ужасов войны поколения. Во многом 
благодаря этому и появилось право вето для постоянных членов Сове-
та безопасности ООН. Именно на изменении этого положения, а также 
на ревизии состава постоянных членов Совбеза настаивают сторонники 
“новой Ялты” из состава контр-партнеров нашей страны. Конечно, фор-
мирование нового мироустройства требует качественных изменений в 
системе международных отношений. Однако критически значимой яв-
ляется проблема распределения сфер влияния ведущих держав мира, 
недопустимо, чтобы “новая Ялта” стала результатом войны (особенно с 
учетом того, что информационная война даже не прекращалась). Все это 
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требует, как и при создании ООН, предварительного консенсуса основ-
ных геополитических акторов. 

Серьезным препятствием является позиция политических элит США, 
которые не оставляют попыток выстроить централизованный, однопо-
лярный миропорядок. Здесь чрезвычайно актуально предложение Пре-
зидента Российской Федерации о проведении встречи глав пяти ядерных 
госу дарств – постоянных членов Совета Безопасности. Не меньшие про-
блемы связаны с необходимостью качественных изменений и для многих 
других международных институтов во всех регионах мира - ЕС, НАТО, 
ЕАЭС, ОДКБ и т.п. Так, например, возможность вступления в Евразий-
ский экономический союз Ирана, Узбекистана и Кубы позволяет гово-
рить о перспективе создания в масштабе этой организации рынка с насе-
лением 308 млн. человек (создание самодостаточной экономики требует 
населения не менее 300 млн. чел.). Может быть создан геополитически 
важный для России транспортный коридор “Север – Юг” (от Северного 
Ледовитого до Индийского океана). 

Следует отметить обострение военно-политической обстановки по 
всему периметру границ России, особенно на постсоветском простран-
стве. Многие аналитики видят в этом предпосылки к глобальному военно-
му конфликту, вызванному попытками подрыва Ялтинско-Потсдамского 
мирового порядка, и крупнейшему мировому финансово-экономическо-
му кризису [16]. Похожая ситуация имела место и ранее, когда каждой 
из предыдущих мировых войн предшествовал или сопровождал гло-
бальный кризис, в результате которого определенные силы укрепляли 
свое могущество. 

В начале 2020 года началась коронавирусная инфекция COVID-19, 
быстро ставшая пандемией. Впервые за сотни лет экономической исто-
рии глобальный финансово-экономический кризис стал следствием ме-
дицинских проблем. Пандемия и инфодемия настолько повлияли на все 
сферы жизнедеятельности, в том числе на международные отношения и 
государственное управление, что все это способно запустить долгосроч-
ные геополитические тренды по апробации и применению новых мето-
дов социально-политического управления. Настораживает, что данное 
развитие событий было предсказано еще в мае 2010, когда The Rockefeller 
Foundation и Global Business Network выпустили совместный отчет “Сце-
нарии будущего технологий и международного развития”, в котором при-
сутствовал и данный сценарный вариант под названием “LOCK STEP” 
[17]. Конечно, все это активно используется в различных конспироло-
гических теориях. Вместе с тем, значительное количество информации, 
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относящейся к деятельности глобалистских структур (чего стоит только 
книга Клауса Шваба “COVID-19: Глобальная перезагрузка”), свидетель-
ствует, что рассматриваемые вопросы достаточно четко вписываются в 
общую концепцию глобального гибридного воздействия как на отдель-
ные государства, так и все человечество. Масштабность и сложность та-
ких процессов позволяют предположить, что их акторами могут быть не 
только всеми обсуждаемые Рокфеллеры, Ротшильды, Бильдербергский 
клуб и т.п., но и гораздо более мощные структуры, которые в настоящее 
время находятся вне информационной доступности всех обычных людей.

Необходимым условием процветания и развития страны является 
наличие соответствующего человеческого потенциала и возможности 
его эффективного использования в интересах обеспечения безопас-
ности личности, общества и государства. В угрожаемый период и во-
енное время критически значимыми являются патриотизм и героизм 
народа, его единство, в том числе, с политическими элитами страны.

3 июля 1941 года состоялось первое в военное время обращение гла-
вы государства И. Сталина к народу, оказавшее колоссальное влияние 
на поднятие духа советских граждан. В этом радиообращении Сталин 
впервые назвал сограждан по традиционному православному обычаю 
“братья и сёстры”, добавив также “друзья мои”. Все это было призывом к 
сплочению народа и руководства страны перед лицом величайшей опас-
ности. Именно после этой речи началось широкое распространение по-
нятия “Великая Отечественная война”, что само по себе стало важным 
объединяющим фактором для всех народов СССР. Конечно, как и во всех 
других странах, имелось некоторое количество предателей и изменни-
ков, среди которых были как идейные противники советской власти, так 
и одурманенные нацистской пропагандой, просто трусы, готовые ради 
собственной выгоды пойти на любую низость. Но подавляющая часть на-
рода проявила совершенно другие высокие качества. Массовый героизм 
на фронте и в тылу, готовность самопожертвования ради будущей по-
беды. Показателен знаменитый послевоенный тост Сталина за русский 
народ, как государствообразующий стержень советского общества. Не 
на словах, а на деле первыми в бой обычно шли коммунисты, показывая 
пример отваги остальным, нередко ценой собственной жизни. Величай-
шую консолидирующую роль сыграла деятельность в годы войны рус-
ской православной церкви. Введенная в 1943 году новая форма одежды 
Красной Армии (похожа на форму времен российской империи, погоны 
также напоминали царские) имела целью восстановления связи с герои-
ческим прошлым, победами русской армии; окончательного перехода от 



Совет по межнациональным отношениям при Президенте РФ

27

идеи “мировой революции” к советской государственности; укрепление 
дисциплины и единоначалия; поднятие боевого духа и морального обли-
ка командиров.

Рассматриваемые аспекты единства народа и властных элит тесным об-
разом связаны с понятием национальной идентичности, которую можно 
рассматривать как устойчивую систему ценностей, верований и убежде-
ний, определяющих повседневное поведение людей, их долговременные 
жизненные программы [18]. Исследование процессов формирования иден-
тичности социума, их практическое применение является критически важ-
ной задачей государственных аналитиков и политических элит [19, С. 128]. 

Необходимо учитывать исторические аспекты национальной идентифи-
кации, важное место среди которых занимает историческая правда о Вели-
кой Отечественной войне. На трактовках прошлого формируются иденти-
фикационная мифология, этническая романтика, являющиеся полюсами 
притяжения для всех слоев общества, прежде всего, молодежи. На этом 
нравственном базисе формируются основы “созидательного патриотизма”.

Для современной России важны новые креативные подходы к форми-
рованию идентичности, что неразрывно связано формированием наци-
ональной идеи [Там же, С.136]. При этом все большие угрозы исходят из 
гибридного характера государственности, когда поддерживаемый боль-
шинством населения патриотизм внешней политики антагонизирует с ли-
беральными прозападными социально-экономическими подходами [20]. 

Следует подчеркнуть необходимость консолидации политических 
элит России. Вместе с тем, необходимы различные, даже конфликтные 
составляющие политического спектра, поскольку именно преодоление 
кризисных явлений является необходимым условием и фактором по-
литического развития [21, С. 111-112]. Требуется поиск рационального 
баланса между этими противоречивыми тенденциями. В предыдущих 
исследованиях для этого предлагается рассмотреть возможность ис-
пользования подходов, связанных с использованием понятия “когерент-
ности” применительно к описанию процессов в области политического 
элитизма [22, С. 115-126]. При этом если под политической декогерент-
ностью понимается невозможность для тех или иных политиков и соци-
альных групп смотреть на явление или процесс глазами оппонентов, то 
важнейшей особенностью когерентных процессов является их систем-
ный характер и наличие синергетического эффекта. Однако желание 
повысить конкурентность внутренней политики у нашей правящей эли-
ты пока невелико. Мониторинг рисков, которые обусловлены высоким 
уровнем политической конкуренции на Западе, не вызывает оптимизма 
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[23, С. 4]. Вместе с тем, когерентность политических процессов имеет ре-
шающее значение для получения синергетического эффекта при выборе 
различных стратегий для всех уровней власти.

Негативным примером рассматриваемых процессов является совре-
менная Украина, где насильственным образом нашими геополитиче-
скими контр-партнерами сформирован вектор антироссийской иден-
тичности. Здесь отсутствует свобода слова, ценности рассматриваются 
в концепте экспансии западной цивилизации. Фактически население де-
лится на людей первого и второго сорта. Возможность раскрутки всего 
этого дали соответствующие действия США и стран ЕС. Интересно, где 
были все эти поборники прав человека из западных стран, а также нашей 
либеральной общественности, когда в 1993 году в центре Москвы из тан-
ков на глазах у всего мира расстреливали законно избранный Верховный 
Совет Новой России. Ведь он уже не имел отношение к бывшему СССР, 
более того, его решения и привели Ельцина к власти. Налицо абсолютные 
двойные стандарты. Инициаторы, организаторы и непосредственные 
участники этого действа не понесли ответственности, хотя нарушили 
многие существовавшие тогда отечественные и международные законы. 
Группа их поддержки до сих пор, прячась за своих зарубежных покро-
вителей, вербует участников для проведения противоправных действий. 
Особенно беспринципно это по отношению к детям и молодежи.

В отдельных квази-государствах, бывших ранее советскими респу-
бликами в составе СССР, политические элиты рассматривают процес-
сы социально-политической и экономической трансформации подобно 
пластическим операциям, которые позволяют мгновенно преобразить 
политическое и экономическое устройство этих стран в трудно узнава-
емые для них самих и населения образы. Такие политические лидеры 
рассматривают интересы и ценности их государств и обществ только с 
точки зрения удовлетворения своих политических амбиций. Все это мо-
жет привести к окончательной катастрофе для данных стран, ведь зао-
кеанские покровители совершенно откровенно планируют использовать 
их как “пушечное мясо” в борьбе с Россией. В такой обстановке следует 
отдать должное руководству и населению самопровозглашенных Донец-
кой и Луганской республик, которые не только противостоят государ-
ственному терроризму, организуемому и проводимому пробандеровски-
ми военно-политическими элитами Украины, но и уже начали реальное 
интегрирование в “русский мир”, возвращение в “русскую цивилизацию”, 
частью которой они всегда и были. При этом свою борьбу они, в идеоло-
гическом плане, рассматривают во многом как продолжение противосто-
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яния в Великую Отечественную войну нацизму, реанимировавшемуся на 
современной Украине в самых негативных и извращенных формах.  

Как ранее в средневековье “псы-рыцари”, сегодня к нам лезут, в “чер-
чиллианской” транскприпции, некоторые “гееноподобные” государства 
Европы, часть из которых напоминает “злобных карликов”, с требовани-
ями принять мир, основанный на западных доктринальных пониманиях, 
во многом носящих характер неоязыческих религиозных фанатических 
догм. Все это часто абсолютно не соответствует нормам международно-
го права. Как правило, такие принципы разрабатываются в Вашингтоне, 
Лондоне, Брюсселе. Реанимируются идеи о возможности ограниченной 
ядерной войны. Причем идеологи таких концепций рассматривают ядер-
ный конфликт как инструментарное средство борьбы за “новый миро-
вой порядок”. Обостряют ситуацию попытки активизировать процесс 
принятия в НАТО Грузии и Украины. Конечно, есть государства, помимо 
России, которые решительно не принимают все это, прежде всего, Китай, 
Иран и др. Но политические элиты многих государств мира откровенно 
ищут лишь более удобную позицию для того, чтобы “лечь” под требова-
ния “вашингтонского политбюро”.

Это ярко продемонстрировали результаты Мюнхенской конференции 
в феврале 2021 года. Робкая попытка Макрона заявить о возможности 
для Европы, хотя бы на перспективу, играть какую-то самостоятельную 
роль выглядела не убедительно. Меркель фактически озвучила принятие 
ряда поставленных еще предыдущей администрацией США условий (в 
частности, касающихся военных расходов). На конференции не было 
России и Китая, но практически все вопросы в той или иной степени 
касались данных стран, причем, в основном, в негативном плане. Более 
того, Президент США Д. Байден открыто обвинил Россию в атаках на 
Запад (в том числе, в причастности к кибератакам), попытках ослабить 
НАТО и “европейский проект”.

В своем выступлении на сессии онлайн-форума “Давосская повестка 
дня 2021” Владимир Путин отметил определенные параллели между те-
кущей ситуацией в мире и десятилетием прошлого века, предшествую-
щем Второй мировой войне, “по масштабу и комплексному, системно-
му характеру вызовов, потенциальных угроз” [24]. Тогда “закручивание 
противоречий по спирали”, неспособность и неготовность разрешать 
подобные проблемы привело к катастрофе. В настоящее время, в услови-
ях угрозы полномасштабного применения ядерного оружия, реализация 
подобного сценария приведет к гибели цивилизации, что делает его ме-
нее вероятным. Однако “ситуация может развиваться непредсказуемо и 
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неуправляемо”. В этом случае человечество может “столкнуться с насто-
ящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, 
с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск “внутрен-
них” и “внешних” врагов, с разрушением … традиционных ценностей… 
и базовых свобод…”. При этом на вопрос о будущих отношениях между 
Россией и Европой наш Президент ответил предложением подняться над 
“проблемами прошлого”, одновременно заметив, что “…любовь невоз-
можна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть 
взаимной”. По этому вопросу еще более конкретно высказался С.Лавров, 
отметивший в своем интервью, что наша страна не хочет изолироваться 
от мира, но готова к разрыву отношений с ЕС, если он введет санкции, 
создающие риски для чувствительных сфер российской экономики.

В создавшихся условиях по-прежнему актуально звучат стихи велико-
го отечественного поэта Александра Блока, который, еще в начале про-
шлого века, высказывал в них, практически на философском уровне, свой 
взгляд на место России в истории человечества. Он отмечал отсутствие 
со стороны Европы понимания этого, стремление при удобном случае 
нанести ущерб нашей стране. Россия же, по словам поэта, испытывая  
одновременно “ненависть и любовь” к неблагодарному соседу, является 
особой цивилизацией, интегрирующей восточную и западную культуру, 
предполагающей способность исповедовать своими носителями ценно-
сти, которые уже отсутствуют или окончательно отмирают в западной 
цивилизации. Сегодня, как и тогда, смысл обращения к нашим западным 
контр-партнерам можно передать словами, созвучными строкам из зна-
менитого стихотворения [25]: 

“В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает…”  

Новая Россия.
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О некоторых особенностях 
кросс-культурного взаимодействия

Для того, чтобы понять суть кросс-культурного взаимодействия, не-
обходимо обратиться к ключевым значениям понятия «культура». Суще-
ствует несколько сотен определений этого понятия1. Выделяется три ос-
новных подхода в определении культуры – антропологический (культура 
как система артефактов, знаний и верований), социологический (культу-
ра как система ценностей и норм), философский (культура как система 
воспроизводства и развития человека).

Культура в широком смысле – это всё, что создано и создаётся чело-
веком, является продуктом его умственной и физической деятельности. 
Спектр культуры включает в себя как материальные объекты (предметы 
искусства, быта, орудия труда), так и нематериальные аспекты жизни че-
ловека, являющиеся базисом его духовного развития (ценности, обычаи, 
традиции, воззрения и др.). 

Есть общечеловеческая культура, и есть локальные культуры, не вы-
ходящие за границы отдельных стран и народов. Каждая локальная 
культура имеет собственную историю, опирается на мировоззренче-
ские параметры, которые складывались на протяжении веков. По словам 
специалистов по разновидностям деловых культур Ф. Тромпенаарсу и 
Ч. Хэмпден-Тернер, «в каждой национальной культуре мира такие явле-
ния, как власть, бюрократия, творчество, товарищество, доверие и ответ-
ственность, воспринимаются по-разному. Описывая их, мы используем 
одни и те же слова, однако забываем о том, что смысл в каждом случае 
вкладывается разный и то, что привычно для нас, далеко не всегда при-

1 Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. // URL: https://elar.
urfu.ru/bitstream/10995/34793/1/978-5-7996-1517-8.pdf  (дата обращения: 2.12.2020).
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вычно (или прилично) для людей иной национальной культуры»2.
Согласно ряду исследований, культуры действует на 3 различных 

уровнях: первый – артефакты и мироощущение (архитектура, ритуалы, 
дресс-код, язык, культура питания и др.); второй – принятые в этнокуль-
турных сообществах нормы, ценности, верования, внушающие инди-
виду, что считать хорошим, а что плохим; третий, глубинный уровень 
– базовые предпочтения, без учёта которых трудно ответить на вопрос, 
почему люди действуют именно так, а не иначе3. 

Различие культур ведёт к возможности возникновения противоречий 
между их нормативно-ценностными основами. Часто те или иные наро-
ды оцениваются через призму чуждой для них культуры, используемой 
в качестве образца, эталона для всех, в том числе и для «другого»4. Кор-
ни ценностного суждения такого типа уходят к этноцентризму, который 
предполагает, что собственная культура, этнос, нация являются «цен-
тром мироздания». Элементы этноцентризма свойственны разным на-
родам, они могут проявляться в сравнениях и сопоставлениях, носящих 
этническую окраску, в выделении тех или иных этнических черт, качеств 
и в их отражении в фольклоре (пословицы, поговорки, анекдоты и т.п.). 
Этноцентризм содержит в себе заряд конфликтности между представи-
телями разных культур.  

Однако культуры не живут обособленно, а находятся в постоянном 
контакте, во взаимодействии с другими культурами. Не существует ни 
одной сферы человеческой деятельности, где не осуществлялись бы ка-
кие-либо коммуникации. Многообразие типов и видов коммуникаций 
отразилось в широком перечне их определений. Большинством из них 
признаётся, что коммуникация представляет собой процесс взаимодей-
ствия людей, при котором индивидуумы – в межличностном общении, в 
группах, в организациях, в обществе – генерируют и интерпретируют ин-
формацию с целью адаптации к окружающему миру и друг к другу. При 
этом коммуникации осуществляются не только средствами языка, но 
также с помощью жестов, мимики, рисунка тела и т.д. Различные модели 
коммуникаций были предложены Ш. Клодом и У. Уивером, Р. Якобсоном, 
Д. Хаймсом, Г.Д. Лассвелом и другими исследователями5. 

2 Усовская Э.А. Межкультурная коммуникация. // URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456 
789/206273/1/%3DUsovskaya%3D.pdf (дата обращения: 10.01.2021).

3 Price R., Browaeys M. J. Understanding Cross Cultural Management. // URL: https://www.academia.
edu/27095326/Understanding_Cross_Cultural_Management (дата обращения: 12.01.2021).

4 Харченкова А.И.  Этноцентризм и его основные виды. // URL: https://www.lihachev.ru/pic/site/files/
lihcht/2015_Sbornik/2015_Dokladi/2015_sec2_040.pdf (дата обращения: 6.01.2021).

5 Гузикова М.О., Фофанова П.Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. // URL https://elar.
urfu.ru/bitstream/10995/34793/1/978-5-7996-1517-8.pdf  (дата обращения: 2.12.2020).
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Кросс-культурная коммуникация представляет собой информаци-
онный обмен, осуществляемый носителями разных культур. Разность 
культур в значительной степени влияет на ход коммуникации в целом. 
В центре изучения межкультурной коммуникации оказывается сам про-
цесс взаимодействия между представителями различных культур. Такое 
изучение проводится на базе междисциплинарного синтеза, с привлече-
нием культурологии, лингвистики, психологии, социологии и этнологии. 
Симбиоз наработок, достигнутых в рамках этих наук, даёт возможность 
ознакомиться с системами вербального и невербального общения, со 
стилями коммуникаций, с логикой мышления и поведения коммуника-
торов, представляющих разные культуры, с их восприятием мира и лю-
дей вокруг них.

Представители разных культур взаимодействовали друг с другом на 
протяжении всей истории человечества. Интерес к причинам культур-
ных различий существует так же долго, как и культурно-этническое 
разнообразие. Однако в течение длительного времени изучение меж-
культурного взаимодействия носило эпизодический характер; научная 
систематизация знаний о локальных культурах началась только в XIX в. 
учёными западных стран и России.

 Систематическое осмысление особенностей локальных культур было 
связано с изменениями в формировании глобальной сети коммуника-
ций, произошедшими на волне технического прогресса. Сыграло свою 
роль также осознание разнообразия мира, ставшее стимулом к выявле-
нию сходств и различий между людьми с целью налаживания диалога и 
взаимопонимания между ними.

Определение основ кросс-культурной коммуникации и структури-
рование знаний по деловому взаимодействию культур началось после II 
Мировой войны, когда в США в связи с необходимостью развития меж-
дународного бизнеса стартовала работа Института зарубежной службы. 
Он начал разработку и внедрение методов эффективной коммуникации 
с представителями других стран и стал проводить соответствующее обу-
чение дипломатических работников, студентов, бизнесменов, сотрудни-
ков крупнейших мировых компаний6. 

С течением времени изучение основ кросс-культурной коммуникации 
стало стратегически важным для крупных компаний, развивающих биз-
нес за рубежом или набирающих своих сотрудников среди представителей 
различных культур. Кросс-культурный менеджмент базируется на учё-

6 Sidney S. Cross-Cultural Communication: Definition, Strategies & Examples. // URL: https://study.com/
academy/lesson/cross-cultural-communication-definition-strategies-examples.html  (дата обращения: 22.01.2021).
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те устоявшихся порядков ведения бизнеса, на знании обычаев и верова-
ний разных народов, их представлений о коммуникационных стратегиях. 

Изучение локальных культур способствовало разработке их типоло-
гий. Наиболее известными учёными, занимавшимся такой разработкой, 
являются Э. Холл, автор теории высоко- и низкоконтекстуальных куль-
тур, Э. Хирш, разработавший теорию культурной грамотности, и Г. Хо-
фcгеде, создавшая учение о культурных измерениях.

Э. Холл, американский антрополог и исследователь кросс-культурных 
коммуникаций, создатель научного течения под названием «проксемика», 
обратил внимание на то, что во всех культурах межличностное общение 
строится с помощью особых скрытых правил. Ядром теории Э. Холла яв-
ляются межкультурные различия в «чтении контекста» как сопровожда-
ющей то или иное событие информации: объём данного контекста про-
порционален сложности отдельной локальной культуры, и чем выше эта 
сложность, тем труднее иностранцам верно понять кросс-культурную си-
туацию и сформировать адекватный ответ на нее. Отталкиваясь от этого 
наблюдения, Э. Холл разделил все культуры на высоко-контекстуальные 
(арабская, бразильская, китайская, индийская, индонезийская, японская, 
корейская, турецкая) и низко-контекстуальные (канадская, английская, 
немецкая, израильская, новозеландская, скандинавская, швейцарская, 
американская), а также на культуры с преобладанием монохронного или 
полихронного использования времени. Полихромные культуры нацеле-
ны на выполнение за один период времени только одного дела (немецкая 
и американская культура), в то время как полихромные – на выполнение 
нескольких задач одновременно (культуры Латинской Америки, Ближне-
го Востока). 

Согласно теории Э. Хирша, необходимым условием эффективной 
межкультурной коммуникации является достаточный уровень «культур-
ной грамотности», охватывающей широкий спектр знаний. В этот спектр 
входят фоновые представления, ценностные установки, социально-пси-
хологическая идентичность и прочее. Важным компонентом «культурной 
грамотности» Э. Хирш назвал межкультурную компетенцию. Существу-
ют следующие уровни такой компетенции: необходимый для выжива-
ния; достаточный для вхождения в чужую культуру; обеспечивающий 
полноценное существование в новой культуре; позволяющий в полной 
мере реализовать идентичность той или иной локальной культуры, того 
или иного языка7.

7 Теории межкультурной коммуникации. // URL:   http://www.grandars.ru/college/sociologiya/teorii-
mezhkulturnoy-kommunikacii.html  (дата обращения: 12.01.2021).
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В теории культурных измерений нидерландский социолог, специалист 
по теории управления Г. Хофстеде на основе статистической обработки 
ответов корреспондентов из более 40 государств произвела замеры пока-
зателей, определяющих характерные черты различных локальных культур: 

– восприятие власти, строгость иерархии в обществе, отношение меж-
ду начальником-работодателем и работником; дистанция от власти – от 
низкой, для которой характерно построение равных отношений (Ав-
стрия, Германия, США), до высокой (Латинская Америка, Юго-Восточ-
ная Азия); 

– сплочённость или индивидуализм – от коллективизма (Китай, Индо-
незия) до индивидуалистической обособленности (США, Англия);

– напористость, стремление добиться результата любой ценой, посто-
янное соревнование с соперниками – от маскулинности (Япония, Ав-
стрия) до феминности (Швеция, Норвегия); 

– избегание неопределённости, стремление контролировать буду-
щее, ответные действия на незнакомые или кризисные ситуации (Гре-
ция, Япония); 

– стратегическое мышление, связанное со стремлением жить во имя 
будущего, соглашаясь инвестировать в следующие поколения, отказы-
вая себе сейчас  (Япония, Китай, Россия); обратное явление – жизнь 
только здесь и сейчас, нацеленность на быстрое получение выгоды 
(США, Германия)8. 

Вышеперечисленные теории являются наиболее известными типоло-
гиями, отражающими усредненные показатели культуры. Они не гаран-
тируют, что все представители той или иной культуры будут одинаково 
вести себя в определенный ситуации, так как в поле исследований по-
добных теорий не учитываются многие нюансы общественного устрой-
ства стран – такие, например, поликультурность общества в многонаци-
ональных государствах, личностные установки конкретного индивида, 
воспитание в семье и прочие. Однако данные теории при их верном при-
менении могут быть весьма полезными, расширяя и делая более разноо-
бразными возможности анализа и типологии культур, позволяя учёным 
анализировать и классифицировать культуры по определенным показа-
телям и применяя полученные знания в практике кросс-культурных ком-
муникаций. 

Существуют разные подходы к определению структуры межкультур-

8 Теория культурных измерений Г. Хофстеде. // URL: https://studme.org/90309/kulturologiya/ teoriya_
kulturnyh_izmereniy_hofstede (дата обращения: 2.07.2020); Hofstede Insight. Official website. URL: https://www.
hofstede-insights.com/ (дата обращения: 16.01.2021).
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ной коммуникации. Выделяются следующие структурные компоненты 
кросс-культурного взаимодействия: создатель сообщения, реципиент 
(получатель сообщения), предмет коммуникации, сообщение, средство 
общения (код или канал), результат коммуникации (реакция на сообще-
ние), искажения в процессе общения. 

По способу передачи информации общепринятыми считаются два 
вида коммуникации: прямой и косвенный. По прямому пути идет пере-
дача сообщений, знаний, ценностей от субъекта одной культуры пред-
ставителю другой – без каких-либо посредников и с применением как 
вербальных, так и невербальных средств общения. Косвенная комму-
никация характеризуется использованием дополнительных каналов для 
передачи сообщений посредством литературы, искусства, специализиро-
ванных средств массовой информации.

К субъектам межкультурной коммуникации относятся мировые ре-
гионы (Юг-Север, Запад-Восток и т.д.), мировые субрегионы (Северная 
Америка, Ближний Восток и т.д.), национально-этнические культуры 
(например, российская, итальянская, польская, корейская и т.д.), религи-
озные, профессиональные и другие социальные группы, индивиды9.

Выделяется 4 уровня кросс-культурных коммуникаций: региональный, 
подразумевающий взаимодействие на фундаменте долгих связей между 
разными народами в определенной географической зоне; межгосудар-
ственный – между государствами и народами; межнациональный, когда 
в рамках одного государства взаимодействуют несколько национально-
стей; субъектно-личностный – коммуникация между индивидуумами10. 

В рамках кросс-культурной коммуникации различают вербальную 
и невербальную коммуникацию. Под вербальной коммуникацией под-
разумевается общение с помощью использования речи, звукового язы-
ка, фонетических знаков. Вербальное общение подразделяется на уст-
ное и письменное. 

Письменным навыком кросс-культурного общения является умение 
эффективно выражать свои мысли на иностранном языке средствами 
текстовой информации в различных контекстах, для различных адре-
сатов и целей. Большинство современных лингвистов исходит из того, 
что разговорный язык более фундаментален, чем письменный, так как 
устная речь является универсальным способом коммуникации, который 
удобен для всех, несмотря на разность культур. Речь возникла до того, 

9 Усовская Э.А. Межкультурная коммуникация. // URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/206273
/1/%3DUsovskaya%3D.pdf (дата обращения: 12.01.2021).

10 Усовская Э.А. Межкультурная коммуникация. // URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/206273
/1/%3DUsovskaya%3D.pdf (дата обращения: 12.01.2021).
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как люди изобрели письменность, поэтому нам легче учиться говорить и 
обрабатывать разговорную форму общения. Однако, несмотря на это, се-
годня важно получать навыки общения как в устном, так и в письменном 
формате. Для современного мира навык текстового общения стал весь-
ма актуальным в связи с развитием электронных средств связи – e-mail, 
SMS, чатов. Направленное сообщение должно быть кратким и исчерпы-
вающе понятным получателю. 

Устная, т.е. звуковая, словесная вербальная коммуникация встречает-
ся в самых разных ситуациях формального и неформального характера: 
совещания, доклады, презентации, дискуссии, официальные разговоры, 
встречи, обмен новостями и мнениями. Однако доказано, что восприя-
тие вербальных сообщений собеседника составляют около 7%, остальные 
93% включают в себя комплекс невербальных каналов коммуникации. 
Невербальное общение («язык знаков») представляет собой коммуни-
кационное взаимодействие между людьми не только с использованием 
слов, но и через интонации, жесты, мимику и др. Ныне исследователи 
выделяют такие типы невербального общения как кинесика (совокуп-
ность жестов, поз, телодвижений), окулесика (движение глаз при комму-
никации), такесика (прикосновения), сенсорика (запахи, вкусы, тепло), 
проксемика (наиболее приемлемые пространственные зоны – интимная 
(до 45 см), персональная (от 45 см), социальная (от 120 см), публичная (от 
140 см), хронемика (восприятие времени)11. 

Согласно исследованиям невербальных коммуникаций, выделены 3 
типа невербальных средств общения на основе их намеренности или не-
намеренности: поведенческие знаки, обусловленные физиологическими 
реакциями; ненамеренные знаки, проявляющиеся по привычке; комму-
никативные знаки12. 

Все вышеуказанные типологии кросс-культурного общения обладают 
такой общей чертой как проявляемая участниками процесса взаимодей-
ствия неосознанность их культурных различий, когда создатель сообще-
ния и реципиент считают свой образ жизни и мышления единственно 
возможным. 

Несовпадение ментальных ценностей, норм, особенностей мировоз-
зрения приводит участников кросс-культурной коммуникации к возник-
новению проблем во взаимопонимании, порождает конфликты. Суще-
ственную роль в таких конфликтах играют различные барьеры и помехи, 

11 Усовская Э.А. Межкультурная коммуникация. // URL: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/206273
/1/%3DUsovskaya%3D.pdf (дата обращения: 12.01.2021).

12 Там же.
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препятствующие эффективной коммуникации. Речь идёт о проблемах, 
возникающих в процессе взаимодействия и снижающих эффективность 
коммуникации. Согласно результатам ряда исследований13, в межкуль-
турной коммуникации выделяются следующие барьеры:

– иллюзия сходства, когда кто-нибудь полагает, что все участники 
коммуникации мыслят одинаково;

– недооценка языковых различий, когда вступающие во взаимодей-
ствие интерпретируют сообщения односторонне, не допуская разных ва-
риантов трактовки);

– ошибочные интерпретации невербальных действий или жестов, 
когда один и тот же жест может иметь разные значения (например, знак 
«о’кей!» в Англии значит «все в порядке», в Японии является обозначени-
ем денежной суммы, а в Средиземноморье считается неприличным наме-
ком на нетрадиционную гендерную ориентацию мужчины)14;

– влияние стереотипов и предрассудков (например, убеждённость в 
том, что «итальянцы едят только макароны»);

– бессознательное стремление давать негативную оценку всем не-
знакомым культурным явлениям, противопоставление их собственной 
культуре;

– ощущение культурного превосходства одних этнических групп над 
другими, попытки обосновать его теоретически;

– тревога и напряжение из-за неопределённости поведения партнеров 
по межкультурной коммуникации.

Существуют барьеры понимания и барьеры общения. Первые вклю-
чают в себя фонетические, семантические, стилистические, логические, 
социально-культурные барьеры. Ко вторым относятся факторы, препят-
ствующие пониманию – плохое настроение, гнев, страх, стыд, вина и т.п.

Существуют также помехи, затрудняющие общение, снижающие ка-
чество коммуникации, искажающие сообщения коммуникантов. В пере-
чень таких помех входят смысловая асимметрия, устоявшиеся стереоти-
пы, неконтролируемые реакции, языковые ошибки. Такие помехи могут 
возникать как с внешней стороны (повышенный шум, плохая связь и 
др.), так и со стороны участников общения (физиологические помехи – 
дефекты речи и слуха, нарушения зрения, факторы, затрудняющие ми-
мику и жесты). Языковые помехи могут быть вызваны наличием в речи 

13 Садохин А.П. Межкультурные барьеры и пути их преодоления в процессе коммуникации. // URL: 
http://www.ifapcom.ru/files/Monitoring/sadohin_mejcult_barrier.pdf (дата обращения: 11.01.2021).

14 Чедотарёва Н.А., Александрова А.А. Кросс-культурные особенности жестов в вербальной ком-
муникации. // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kross-kulturnye-osobennosti-zhestov-v-neverbalnoy-
kommunikatsii/viewer  (дата обращения: 14.01.2021).
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фонетических, лексических и грамматических ошибок. Поведенческие 
помехи включают в себя несовпадение моделей поведения, неумение слу-
шать и слышать друг друга, разная реакция на коммуникацию. К культу-
рологическим помехам относится существенное различие менталитетов, 
национальных характеров, этнокультурных стереотипов.

Наличие даже самых общих знаний, касающихся кросс-культурных 
коммуникаций, позволяет участникам контактов учитывать возможные 
риски при выстраивании коммуникационной стратегии, делать пред-
варительные оценки потенциальных помех и барьеров в общении, что, 
без сомнения, повышает эффективность коммуникаций и вероятность 
достижения успешного результата, облегчает взаимопонимание, способ-
ствует предотвращению конфликтных ситуаций.
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Интегральная парадигма
образования и его перспективы

в постковидном мире

Образование во все времена играло роль такого социального институ-
та, который не ограничивался функциями передачи знаний и выработки 
профессиональных навыков, а стремился выполнять задачи включения 
обучаемых в самые разные области общественной жизни, транслировать 
не только социокультурные нормы, но и помогать людям, получающим 
любое обучение, впитывать определенные модели поведения, необходи-
мые не только для выживания, но и саморазвития. 

Исторически, во-первых, чем шире становились возможности получе-
ния знаний, тем больше было инструментов передачи этих норм и моде-
лей вступающему в жизнь поколению. 

Во-вторых, из-за изменения приоритетных областей человеческой 
деятельности возникала потребность в усиленном внимании к опреде-
ленным дисциплинам, освоение которых открывало дорогу в наиболее 
востребованные направления деятельности, что непременно приводило 
к углублению специализации и одновременно формировало разрыв меж-
ду отдельными учебными дисциплинами. 

В-третьих, этот разрыв грозил перерасти в пропасть, которая означала 
бы невозможность создания целостной, а не фрагментированной карти-
ны мира, что в корне противоречит образовательной задаче, направлен-
ной на развитие таких знаний, умений и навыков у обучающихся, кото-
рые помогали бы им адаптироваться к меняющейся обстановке. 

В-четвертых, переосмысление статуса образования требует того, что-
бы его учреждения перестали рассматривать как структуры, преимуще-
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ственно обслуживающие интересы производства, а начали воспринимать 
как центры подготовки молодых людей к жизни, что в целом отвечает 
духу человеко-ориентированной экономики1.

Новая информационная ситуация, не умаляя значения глубокой 
профильной подготовки, создала основания для соединения методов 
разных наук. Это открыло не просто простор для совмещения видения 
важнейших для человека проблем естественнонаучного и гуманитар-
ного знания, а позволило обогатить каждую из научных дисциплин и 
связанный с ними учебный предмет, отраженный в отдельных образо-
вательных программах. В последнее время все больше сторонников у 
интегральной теории, транслирующей интегральный подход к челове-
ку, обществу, науке и т.д., который затрагивают абсолютно все сферы 
жизнедеятельности человека2.

Представляется, что такой поворот во взглядах на образование, пре-
жде всего высшее, может содействовать преодолению нескольких серьез-
ных упущений, которые были оборотной стороной перестройки систе-
мы подготовки квалифицированных кадров. Первое из них вытекало из 
стремления чрезмерно приблизить высшие учебные заведения к про-
изводству, что неизбежно усиливало не только практическую сторону 
учебного процесса, но и участие предприятий в присвоении результатов 
обучения как с точки зрения трудоустройства выпускников, так и при-
своения их идей, а часто — открытий. Второе упущение также следовало 
из желания власти и общества получить новое качество специалистов. 
Однако их восприятие в виде «человеческого капитала» или «человече-
ских ресурсов» в первую очередь отражало потребительский запрос, тог-
да как речь должна была идти о запросе цивилизационном. В итоге про-
исходило падение престижа образования, в том числе высшего. 

Неудивительно, что социологи обнаружили не одну лишь устойчивую 
тенденцию падения числа поступающих в вузы, но и ту, которая показы-
вает снижение уверенности россиян в том, что высшее образование со-
путствует успешной карьере и облегчает достижение жизненных целей. 
Так, в 2008 г. людей, уверенных в этом, было 76%, а в 2019-м — 58%3. Более 

1 Вознесенский И.С. Цифровая экономика и человеко-ориентированный характер труда // Власть 
истории и история власти. Том 5. Часть 3. 2019. (№ 17). С. 279-287; Вознесенский И.С. Человек в цифровой 
экономике: Управление временем // Большая Евразия: Развитие, безопасность, сотрудничество. Ежегодник. 
Вып. 1. Ч. 2 / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. ред. В.И. Герасимов. М.: РАН. ИНИОН, 2018. 
С. 581-586.

2 Уилбер К. Интегральное видение. Краткое введение в революционный интегральный подход к жиз-
ни, Богу, вселенной и всему остальному. М.: Открытый Мир, 2009; Уилбер К. Интегральная духовность. М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2020. 

3 Савицкая Н. Интеллект без добавочной стоимости // Независимая газета. 2021. 17 февраля.
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того, выявилось, что на эту тенденцию напрямую повлиял пандемиче-
ский кризис. Согласно исследованию компании «Работа.ру», 18% опро-
шенных взрослых россиян в период самоизоляции занялись изучением 
новых профессий в онлайне, 69% захотели сменить работу, а 25% задума-
лись о смене своей специальности. По информации портала Superjob.ru, 
уже в 2020 г. поступать в высшие учебные заведения планировали менее 
половины выпускников средних школ (48%)4. За всеми этими данными 
скрывается серьезный вызов сложившейся не только в России, но и во 
всем мире системе образования.

А именно оно выступает в качестве такой области, которая не имеет 
права отставать от потребностей времени. Более того, образование, тес-
но связанное с наукой, обязано эти потребности предугадывать и опере-
жать5. Для этого оно должно из вспомогательной категории организации 
жизни превращаться в ценностную, определяющую базовые позиции 
бытия человека, помогающую вырабатывать его духовно-нравственные 
ориентиры, выявлять и развивать его способности, позволяющие прояв-
лять индивидуальность, но при этом не замыкаться в башне из слоновой 
кости6, а продуктивно взаимодействовать с миром. Отсюда понятно, что с 
учетом постоянного расширения объема знаний перед педагогами стоит 
задача не просто добросовестно и по возможности творчески передавать 
информацию, а учить как школьников, так и студентов находить ее само-
стоятельно, систематизировать и применять в зависимости от стоящих в 
профессиональной и личной жизни задач. Непосредственно внедрению 
интегрального подхода в образовании способствуют трансдисциплинар-
ные методы, успешно реализуемые в самых разных направлениях подго-
товки специалистов7. 

Несмотря на принципиально новые установки, диктуемые не столько 
современными условиями, сколько миром будущего, интегральный под-
ход не есть абсолютно новая парадигма образования. Скорее, он означает 

4 Там же. 
5 Гревцева Г.Я., Циулина М.В., Болодурина Э.А., Банников М.И. Интегративный подход в учебном 

процессе вуза // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. С. 262; Коротаева Е.В. Основы пе-
дагогики взаимодействий: теория и практика: монография. Екатеринбург: Изд. УрГПУ, 2013; Пузанкова Е.Н., 
Бочкова Н.В. Современная педагогическая интеграция, ее характеристики // Образование и общество. 2009. 
№ 1. С. 9-13.

6 Терновая Л.О. Гуманитарные аспекты социального отшельничества в ракурсе кадровой безопасно-
сти // Человек. Социум. Общество. 2020. № 2. С. 41-48; Терновая Л.О. Отшельники: крымский путь // Альманах 
«Крым». 2020. № 20. С. 38-47.

7 Вражнова М.Н., Терновая Л.О. Междисциплинарный подход в преподавании проблем управления 
персоналом: Учебное пособие. М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2020; Киященко Л.П., 
Моисеев В.И. Философия трансдисциплинарности / Рос. акад. наук, Ин-т философии. М.: ИФРАН, 2009; Тер-
новая Л.О., Бормотова Т.М. Социология и право через призму геополитики: Учебно-методическое пособие. 
М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2020. 
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большее внимание к тому, что в этом социальном институте было зало-
жено изначально, помогает возвратить образование в среду культуры, 
мыслимую как процесс обработки и взращивания. Как раз в таком ключе 
его видел философ-неокантианец, педагог, правовед, публицист и соре-
дактор журнала «Логос» С.И., Гессен, определяя образование как не что 
иное, как культуру индивида8.

Отталкиваясь от такого понимания образования как естественного 
компонента культуры, его развертывание в интегральном понимании об-
легчает педагогам перевод в разряд педагогических технологий того, что 
уже давно формировало образный мир современной молодежи: кино, 
анимация, компьютерная графика и пр. Благодаря мультимедиа в учеб-
ные программы мягко проникает тот контент, который знаком обучаю-
щимся с детства, но переформатируется таким образом, что, во-первых, 
создает мосты между реальностью и виртуальностью, а, во-вторых, учит 
отличать одну от другой9. 

Интегральное образование не отделяется от интегрального воспита-
ния, но проводимого не через императивные и назидательные указания, 
а посредством предоставления обучающимся многовариантности форм 
взаимодействия их и между собой, и с педагогами, и, в целом, с други-
ми людьми. При этом одной из главных ценностей интегрального под-
хода выступает то, что в отличие от коллективистской парадигмы он не 
подавляет индивидуальность, а, наоборот, развивает ее. В частности, на 
это направлена кейс-технология, расширяющая возможности обучения 
и воспитания на примерах, опыте, включающим как достижения, так и 
ошибки10. Интегральная методика настроена на активное применение 
игрового обучения, не исключая более сложные, близкие к научному 
миру виды учебной деятельности: круглые столы, дискуссии. Она откры-
та активностям, популярным в общественно-политической и управлен-
ческой практиках: дебаты, слушания, сессии по решению проблем и т.д. 
Несмотря на серьезность вышеперечисленных форматов в образователь-
ном процессе им легко придать игровые характеристики. 

Если проанализировать результаты внедрения интеграционного 

8 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию: Учебное пособие для вузов / 
Отв. ред. и сост. П.В. Алексеев. М.: Школа-Пресс, 1995. С. 35.

9 Деникин А.А. Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям // Художественная культура. 
2014. № 3(12). С. 4; Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен. М.: Профиздат, 2002; 
Метешкин К.А., Морозова О.И. Синергетический эффект применения информационных технологий в 
обучении студентов // Автомобильный транспорт. 2015. Вып. 37. С.149-153. 

10 Долгоруков A. Case-study как способ (стратегия) понимания // Практическое руководство для тью-
тора системы Открытого образования на основе дистанционных технологий / Под ред. А. Долгорукова. М.: 
Центр интенсивных технологий образования, 2002. С. 22-24.
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подхода в высшее образование, то его преимущества по сравнению с 
традиционной моделью станут очевидными. Для студентов они про-
являются в усилении мотивации к совместной деятельности при со-
хранении своей индивидуальности, ведут к укреплению студенческого 
корпоративизма11. Но нельзя не учитывать, что интегральный подход 
реорганизует систему взаимодействий и внутри педагогического кол-
лектива благодаря присущей ему междисциплинарности и педагогике 
сотрудничества12. 

Все эти очевидные преимущества интегрального образования не за-
медлили проявиться при переходе на дистанционное обучение, ставшее 
вынужденной мерой из-за пандемии коронавирусной инфекции. Безус-
ловно, само дистанционное обучение не было абсолютно новым, но од-
новременно оно не отличалось ни массовостью, ни обязательностью. Во 
время адаптации к изменившемуся режиму функционирования высшей 
школы обнаружилась абсолютно новая реальность, которая многих пре-
подавателей ранее пугала, но на деле она предстала не только более дру-
желюбной, но и глубокой. 

Одним из настораживающих факторов виртуальной образовательной 
среды и дистанционного обучения была резко расширившаяся свобода. 
Для существования в таких обстоятельствах потребовалось повысить 
уровень самоорганизации как педагогов, так и обучающихся. Также был 
необходим пересмотр не только привычных ритуалов настройки на ра-
боту и учебу, но и создание дома творческой атмосферы, позволяющей 
легко переходить от домашнего бытия к трудовому и наоборот. Оказа-
лось, что этот процесс помимо физических усилий нуждается еще и в се-
рьезных эмоциональных вложениях. 

При этом отсутствие цифровых компетенций не стало препятствием 
перехода на дистанционное обучение. В мае 2020 г. Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и ООО «Социал Бизнес 
Групп» (SBG) в преддверии Всемирного дня электросвязи и информа-
ционного сообщества представили данные исследования об удаленной 
работе в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Оказалось, что 
по уровню владения цифровыми компетенциями россияне разделились 
на четыре группы следующим образом: с высоким уровнем владения — 
30%, выше среднего — 32%, ниже среднего — 18%, с низким уровнем 

11 Терновая Л.О. Студенческий корпоративизм: испытания на прочность: монография. М.: 
ИНФРА-М, 2019.

12 Анциферова О.В., Попова Т.И. Методика проведения онлайн-урока в рамках педагогики сотрудни-
чества. Методика преподавания РКИ. СПб.: Издательство СПбГУ, 2019.
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владения — 20%. Чем выше у респондента уровень владения цифровыми 
компетенциями, тем больше вероятность его занятости в дистанцион-
ном режиме. При этом большинство опрошенных были удовлетворены 
своим уровнем владения цифровыми компетенциями (60%)13. Авторы 
этого же доклада проанализировали сложности организации трудовой 
деятельности в условиях самоизоляции. Для этого участникам исследо-
вания, перешедшим на удаленную работу, задавался вопрос, пришлось 
ли им для этого осваивать какие-либо цифровые навыки. Утвердительно 
на него ответили 19% респондентов, отрицательно — 81%. Меньше все-
го потребовалось дополнительно учиться респондентам от 18 до 24 лет, 
больше всего — от 45 до 59 лет (28%). 

Если учесть, что студенты входят в первую возрастную группу, а боль-
шая часть педагогов — во вторую, то становится ясным, для кого переход 
был более сложным. В частности, пришлось осваивать новые навыки: ис-
пользование новых программных продуктов (47% от тех, кто перешел на 
удаленный режим работы); освоение программы Zoom (17%); освоение 
компьютера (14%); использование мессенджеров (13%); видеоконферен-
ции (12%); использование электронной почты (7%); работа с поисковыми 
системами (6%); освоение новой техники (3%); использование удаленного 
рабочего стола (2%); другое (2%). Затруднились назвать новые навыки 6% 
опрошенных14. Хотя доля преподавателей высшей школы в общем числе 
тех, кто перешел на удаленный режим работы в данном аналитическом 
докладе не выделялась, легко понять, что и до введения режима дистан-
ционного обучения набор их профессиональных компетенций включал 
большинство отмеченных выше навыков.

Дистанционное обучение не вызвало заметных трудностей в: под-
боре методов обучения и материалов для занятий в онлайн-режиме; 
создании комфортной психологической среды в процессе обучения; 
организации учебной деятельности так, чтобы в нее были вовлечены 
все студенты; выстраивании коммуникаций со всеми студентами; под-
держании профессионального имиджа. Самым сложным оказалось на-
учиться чувствовать атмосферу в учебной группе или во время поточ-
ных лекций на у всего курса, для чего потребовалось совершенствовать 
систему обратной связи. 

Из-за нехватки живого контакта как преподавателям, так и студентам 
13 Цифровая грамотность и удаленная работа в условиях пандемии. Совместный аналитический до-

клад ВЦИОМ и Social Business Group // URL:https://wciom.ru/analytical-reports/analiticheskii-doklad/czifrovaya-
gramotnost-i-udalennaya-rabota-v-usloviyakh-pandemii

14 Там же. 
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необходимо было более требовательно относиться к собственному эмо-
циональному интеллекту, в частности, учиться понимать свои и чужие 
эмоции, не передаваемые в непосредственном контакте, а, например, вы-
ражаемые с помощью «цифры». Незначительная, но все-таки сложность 
во время дистанционного обучения в условиях COVID-19 создавалась 
тем, что помимо контроля за исполнением самостоятельной работы обу-
чающихся, которой стало заметно больше, увеличился объем отчетности 
самих преподавателей о проведенных часах в онлайн-режиме и количе-
стве разосланных материалов. Однако это не умаляет полезности дистан-
ционного обучения, отвечающего ритмам времени и потребностям об-
разования, приобретающего «цифровой» характер, который полностью 
отвечает интегральной парадигме образования, способной сделать учеб-
ной процесс на всех его ступенях творческим, ярким и ориентированным 
на запросы будущего. 
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Пространственные особенности
формирования Дальневосточной

туристско-рекреационной зоны России

Введение
Дальний Восток России располагает уникальным и во многом пока не 

реализованным рекреационный потенциалом. На территории субъектов 
ДФО расположены вулканические ландшафты Камчатки, Уссурийская 
тайга и морские акватории побережья юга Дальнего Востока, береговые 
ландшафты и прибрежные акватории Сахалина и Курильских островов, 
охотничье-промысловые ресурсы Якутии и Северо-восточных регионов 
Дальнего Востока России и др. 

Пространственные сочетания территориальных туристско-рекреаци-
онных систем (ТТРС) разного ранга в Дальневосточном регионе России 
складываются в особые туристско-рекреационные зоны, с общими фак-
торами и условиями ведения туристско-рекреационной деятельности, 
схожей хозяйственной специализацией и перспективами их социально-э-
кономического развития. На основе пространственного сочетания пред-
ставленных рекреационных ресурсов формируется Дальневосточная ту-
ристско-рекреационная зона (ДВТРЗ), куда входят следующие субъекты 
ДФО: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, 
Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская, 
Магаданская области, Чукотский автономный округ и Еврейская автоном-
ная область [Косолапов, 2012]. По совокупности физико-географических 
и социально-экономических факторов, в пределах ДВТРЗ выделяются две 
подзоны: «прибрежная» и «континентальная». [Мошков, 2019]. (рис. 1). 

Условные обозначения:
Туристско-рекреационные подзоны Дальнего Востока: 1 – «при-
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брежная», 2 – «континен-
тальная»; Стоимость ре-
ализованных населению 
турпакетов, всего, млн. руб. 
на 2019 г.: 3 – 1001 – 5000 млн 
руб.; 4 – 500 – 1000 млн руб., 
5 – до 500 млн руб.; 6 - Чис-
ло обслуженных туристов, 
всего, чел., в процентах от 
численности населения в 
субъекте ДФО, на 2019 г.

При этом, следует вы-
делить «прибрежную» ту-
ристско-рекреационную 
подзону, в которую входят 
субъекты ДФО, чьи адми-
нистративные границы не-
посредственно омывают-
ся морями Тихого океана 
(Камчатский, Приморский 
и Хабаровский края, Са-
халинская и Магаданская 
области, Чукотский авто-
номный округ). Здесь со-
средоточен уникальный 
рекреационный потенци-
ал, а также имеются воз-
можности для его рацио-
нального использования 
туристскими видами дея-
тельности.

Наибольшая турист-
ско-рекреационная активность (по стоимости реализованных насе-
лению турпакетов и числу обслуженных туристов характерна для 
субъектов «прибрежной» подзоны Дальневосточной туристско-рек-
реационной зоны России. Из субъектов «континентальной» подзоны 
можно выделить Амурскую область, где также отмечаются высокие 
значения этих показателей. 

Рис. 1. Дальневосточная туристско-ре-
креационная зона России. 

Составлено по данным: [Туризм и ту-
ристские ресурсы…, 2020].
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Однако, в настоящее время роль туристско-рекреационной деятель-
ности в производстве регионального валового продукта «прибрежных» 
субъектов ДФО незначительная (во всех субъектах округа она не превы-
шает 1% от валового внутреннего продукта). Например, в наиболее раз-
витом в туристско-рекреационном отношении Камчатском крае доля об-
щей стоимости проданных туристских путёвок в валовом региональном 
продукте в 2018 г. составила всего 0,6%; в Хабаровском крае и Амурской 
области – 0,4%; в Приморском крае, Магаданской области и Еврейской 
автономной области – 0,2%; в остальных субъектах - не превышает 0,1%. 
[Туризм и туристские ресурсы…, 2020]. Основные причины такого низ-
кого уровня развития туристско-рекреационных видов деятельности в 
субъектах ДФО заключаются в слабой хозяйственной освоенности тер-
ритории, экстремальных природно-климатических условиях в северных 
регионах Дальнего Востока, низких доходах населения и в отсутствии не-
обходимой инфраструктуры. 

Постановка задачи
В структуре экономики субъектов ДФО туристско-рекреационная 

деятельность в настоящее время не играет большой роли, несмотря на 
имеющийся огромный и уникальный рекреационный потенциал их тер-
риторий и акваторий. Требуется комплексное изучение проблемы его 
слабого использования и разработка рекомендаций по рациональному 
развитию туристско-рекреационной деятельности в регионах Дальнего 
Востока России.

Следует отметить, что в российской географической науке уже нара-
ботан солидный задел в изучении географических основ туристско-рек-
реационной деятельности как составной части процесса функциониро-
вания территориальных рекреационных систем. [Преображенский, 1971; 
Теоретические основы…, 1975; Мироненко, Твердохлебов, 1981; Веденин, 
1982; Smith, 1989; Джанджугазова, 2004; и др.]. Большой вклад в разработ-
ку геосистемного подхода в изучение территориальных туристско-рекре-
ационных систем, регионального анализа рекреационной деятельности, 
в методику комплексной оценки рекреационного потенциала Дальнего 
Востока России, развитии экологического туризма внесли советские и 
российские ученые [Мажар, 2008; Рященко, 2005; Рященко и др., 2008; 
Косолапов и др., 2013; Преловский, 2002; Чуб, Кононенко, 2001; и др.]. 
При этом, отмечается, что при изучении пространственных особенно-
стей территориальных рекреационных систем, обязательно должен учи-
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тываться взаимодействия, отношения между элементами системы, опо-
средованные территорией. В изучении пространственных особенностей 
формирования Дальневосточной территориальной туристско-рекреаци-
онной зоны России традиционно учитываются географические и соци-
ально-экономические факторы и условия ведения рекреационных видов 
деятельности, выделяются широтные туристско-рекреационные подзо-
ны. [Косолапов, 2012; Косолапов, 2014; Преловский, 2002]. Однако, мери-
диональные туристско-рекреационные подзоны, состоящие из «примор-
ских» и «континентальных» субъектов ДФО, изучены еще недостаточно 
полно и всесторонне.

Методы и материалы
Оценка сильных и слабых сторон туристско-рекреационной деятель-

ности, а также анализ возможностей и угроз развития этого вида дея-
тельности в субъектах ДФО меридиональных («приморских» и «кон-
тинентальных») туристско-рекреационных подзон, производилась с 
использованием SWOT-анализа. Для определения уровня социаль-
но-экономического развития туристско-рекреационной деятельности 
были рассчитаны рейтинги каждого субъекта ДФО по совокупности 
официальных статистических показателей, предоставленных Росста-
том Российской Федерации.

Результаты и их обсуждение
Оценка эффективности функционирования Дальневосточной турист-

ско-рекреационной зоны предполагает проведение SWOT-анализ хозяй-
ственных условий и направлений развития туристско-рекреационной 
сферы, результаты которого представлены в табл. 1, 2.

Оценка сильных и слабых сторон субъектов Дальневосточной ту-
ристско-рекреационной зоны проводилась по следующим факторам 
[Мошков, 2008; Мошков, 2019]. Рассматривались географическое поло-
жение субъекта относительно основных потребителей туристско-ре-
креационных ресурсов Дальнего Востока в России, Европе и в странах 
АТР (наличие надёжной транспортной связи); наличие на территории 
природных, историко-археологических, культурных достопримечатель-
ностей международного значения;, демографические (численность на-
селения, его поло-возрастная структура, численность экономически ак-
тивного населения и др.), экономические факторы; система управления 
туристической отраслью (наличие у субъекта региональной Программы 
развития туризма) и др. 
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Таблица 1. Оценка сильных и слабых сторон субъектов Дальневосточ-
ной туристско-рекреационной зоны («прибрежная» и «континенталь-
ная» подзоны).

№
п/п Фактор Субъект ДВТЗ

Оценка фактора:
сильная сторона +1,

слабая сторона -1

1.

Географическое поло-
жение относительно 
основных потребите-
лей туристско-рекре-
ационных ресурсов 
Дальнего Востока в 
России, Европе и в 
странах АТР (наличие 
желе знодор ожног о 
транспорта, связанно-
го с материком)

«Прибрежная» 
подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная» 
подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Амурская область
Еврейская авт. область

-1
+1
+1
-1
-1
-1

+1
+1
+1
+1
+1

2.

Природные, истори-
ко-археологические, 
культурные достопри-
мечательности между-
народного значения

«Прибрежная» 
подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная» 
подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Амурская область
Еврейская авт. область

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
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3.

Население (образо-
вательный уровень, 
наличие высших учеб-
ных заведений)

«Прибрежная» подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная» 
подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Амурская область
Еврейская авт. область

+1
+1
+1
+1
+1
-1

+1
+1
+1
+1
+1

4.
Социальная сфера ту-
ризма (уровень дохо-
дов населения)

«Прибрежная» подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная»
 подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Амурская область
Еврейская авт. область

+1
+1
+1
+1
+1
+1

-1
+1
-1
+1
-1

5.

Рынок труда в сфере 
туризма (квалифици-
рованный персонал, 
дешёвая рабочая сила)

«Прибрежная» подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная» 
подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Амурская область
Еврейская авт. область

+1
+1
+1
+1
+1
-1

+1
+1
+1
+1
+1
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6.

Здравоохранение (на-
личие и доступность 
всех видов медицин-
ской помощи)

«Прибрежная» подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная» 
подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха 
Забайкальский край
Амурская область
Еврейская авт. область

-1
+1
+1
-1
-1
-1

+1
+1
+1
-1
-1

7.

Инфраструктурное об-
устройство туристской 
сферы (наличие тури-
стских баз, санаториев 
и т.п.)

«Прибрежная» подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная» 
подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Амурская область
Еврейская авт. область

+1
+1
+1
+1
+1
-1

+1
+1
+1
+1
+1

8.
Экономика (низкая 
доля туризма в эконо-
мике регионов)

«Прибрежная» подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная» 
подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Забайкальский край
Амурская область
Еврейская авт. область

-1
-1
-1
-1
-1
-1

-1
-1
-1
-1
-1
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9. 

Система управления 
туристической отрас-
лью (наличие регио-
нальных Программ 
развития туризма)

«Прибрежная» 
подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная» 
подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха 
Забайкальский край
Амурская область
Еврейская авт. область

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1

10.

Экология (низкая ан-
тропогенная нагрузка 
на территорию, нали-
чие заповедников, за-
казников, националь-
ных парков)

«Прибрежная» 
подзона:
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Магаданская область
Сахалинская область
Чукотский авт. округ
«Континентальная» 
подзона:
Республика Бурятия
Республика Саха 
Амурская область
Еврейская авт. область

+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1

В целом в «прибрежной» подзоне туристско-рекреационной зоны 
Дальнего Востока отмечаются большее число благоприятных факто-
ров для развития туристско-рекреационных видов деятельности, чем в 
континентальной. Однако, это относиться не ко всем субъектам ДФО. 
Наиболее благоприятное сочетание факторов для развития туризма от-
мечается в южных субъектах туристско-рекреационной зоны Дальнего 
Востока, где для населения уже сейчас создан более высокий уровень 
обеспеченности услугами (в т.ч. и туристско-рекреационными), чем в 
северных субъектах. 
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Таблица 2. Возможности и угрозы развития туризма в Дальневосточ-
ной туристско-рекреационной зоне.

№ 
п/п Фактор Возможности Угрозы

1.
Региональ-
ные органы 

власти

1) повышение роли туризма в 
экономике региона (в т.ч. за счет 
въездного туризма)

1) ограничение или отмена 
налоговых льгот, дотаций, 
субвенций и пр.

2) поддержка региональными ор-
ганами власти туристской сферы.
Включение туризма как самостоя-
тельной подпрограммы в различ-
ные федеральные и краевые про-
граммы

2) возможный переход пред-
приятий и организаций ту-
ризма под контроль других 
уровней власти или субъек-
тов Российской Федерации

2. Экономика

1) выгодное экономико-географи-
ческое положение в АТР, наличие 
уникальных природных, культур-
ных и исторических достоприме-
чательностей

1) рост транспортных тари-
фов и налоговых платежей 
в бюджеты разных уровней 
власти

2) наличие интереса к уникаль-
ным рекреационным ресурсам 
Дальнего Востока со стороны оте-
чественных и зарубежных потре-
бителей

2) высокая конкуренция, 
большое число предприятий 
и организаций в сфере ту-
ризма в регионах Дальнего 
Востока, занимающихся ана-
логичными услугами.
Ограничения по выезду за 
границу из-за пандемии. 

3) наличие трудоспособного насе-
ления с высоким уровнем образо-
вания 

3) снижение численности 
трудоспособного населения 
их ориентация на работу в 
других секторах экономики 
региона.

3. Социальная 
сфера

1) рост платежеспособности насе-
ления

1) увеличение преступности

2) снижение доли населения с до-
ходами ниже прожиточного ми-
нимума

2) снижение доходов насе-
ления из-за конкуренции на 
рынке труда с иностранными 
рабочими
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4.
Технологии, 
туристский 

сервис

1) освоение современных техно-
логий по организации отдыха ту-
ристов, рациональному использо-
ванию рекреационных ресурсов 
территорий и акваторий

1) отсутствие возможности 
осваивать современные тех-
нологии в сфере организации 
туризма

5. Экология

1) сохранение экологически чи-
стой природной среды на Дальнем 
Востоке

1) возникновение природных 
и техногенных катастроф 
(поступление загрязняющих 
веществ из трансграничных 
территорий;
угроза лесных пожаров, тай-
фунов, цунами, природно-о-
чаговых заболеваний, панде-
мии и др.).

6. Общество

1) формирование элементов биз-
нес сообщества в регионах Даль-
него Востока

1) низкая деловая активность 
населения в регионах

2) повышение роли и влияния 
каждого члена общества на раз-
работку и реализацию программ 
социально-экономического раз-
вития регионов

2) индивидуализм

Возможности и угрозы развития туризма в регионах Дальнего Восто-
ка могут быть связаны с нерациональными действиями региональных 
органов власти; низкой эффективностью экономики регионов в целом, 
которая не обеспечивает, достаточный для роста спроса на туристские 
услуги, уровень доходов населения; социальные проблемы (в т.ч. сложная 
криминогенная обстановка); слабое развитие инфраструктуры туризма; 
закрытие границ из-за угрозы пандемии. 

Одним из важнейших факторов, который может существенно повы-
сить конкурентные преимущества, либо ограничить развитие туризма, 
является экологическая обстановка в регионе. В связи с этим, следует от-
метить сложную экологическую ситуацию в южных регионах Дальнего 
Востока (антропогенное загрязнение акватории залива Петра Великого; 
сброс загрязняющих веществ в реку Амур; природные экологические ка-
тастрофы в Камчатском крае – землетрясение в долине Гейзеров, массо-
вая гибель морских животных на побережье и др.), что может создать 
серьезные проблемы для развития здесь разносторонней туристско-рек-
реационной деятельности. Кроме этого, среди проблем развития туризма 
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на Дальнем Востоке, можно отметить низкую деловую активность насе-
ления в этом секторе экономики, во многом обусловленную сложностя-
ми осуществления предпринимательской деятельности. 

Для определения субъектов с более эффективным функционирова-
нием туристско-рекреационной сферы нами предложен метод рейтин-
говой оценки эффективности производства туристских услуг. Для рей-
тинговой оценки были использованы следующие базовые индикаторы, 
характеризующие социальную и экономическую ситуацию в субъектах 
Дальневосточной туристско-рекреационной зоны [Туризм и турист-
ские ресурсы…, 2020]: число туристских фирм, ед.; число реализован-
ных туристских путёвок, тыс. ед.; стоимость реализованных населению 
турпакетов, тыс. руб.; число обслуженных туристов, чел.; число коллек-
тивных средств размещения гостиничного типа, ед.; число мест (коек) в 
месяц максимального развертывания в коллективных средствах разме-
щения, ед.; численность лиц, размещенных в коллективных средствах 
размещения, чел. 

Использованная формула для расчета рейтинга выглядит следующим 
образом [Россия регионов…, 2005; Мошков, 2008]: 

Рейтинг = (Текзн. – Минзн.) ·
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Суммарный рейтинг 
по «прибрежной» ту-
ристско-рекреацион-
ной подзоне

224,0 168,6 224,4 108,7 167,6 106,1 178,2 1177,6
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Камчатский край 34,0 0,8 35,6 4,8 15,9 0,9 10,6 102,6
(8)

Приморский край 22,0 12,9 5,6 7,3 100,0 100,0 100,0 347,8
(2)

Хабаровский край 11,5 77,4 17,4 32,1 29,1 3,9 47,5 218,9
(4)

Магаданская область 100,0 34,3 100,0 30,4 0,2 0,2 3,2 268,3
(3)

Сахалинская область 35,5 33,3 31,4 26,3 18,5 1,1 16,9 163,0
(5)

Чукотский авт. округ 21,0 9,9 34,4 7,8 3,9 0,0 0,0 77,0
(9)

Суммарный рейтинг 
по «Континенталь-
ной» туристско-рек-
реационной подзоне

129,5 124,1 98,4 113,2 142,7 6,4 69,2 683,5

Республика Бурятия 22,0 12,9 5,6 7,2 73,8 3,6 29,2 154,3
(6)

Республика Саха 
(Якутия) 26,5 11,2 20,5 6,0 39,2 0,9 13,3 117,6

(7)

Амурская область 81,0 100,0 72,3 100,0 29,7 1,7 25,9 410,6
(1)

Еврейская авт. об-
ласть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,8 1,0

(10)

Примечание. (1) - место субъекта в рейтинге эффективности турист-
ско-рекреационной деятельности ДВТЗ. Рассчитано по: [Туризм и тури-
стские ресурсы…, 2020].

По результатам рейтинга определён безусловный лидер, представи-
тель «континентальной» подзоны Дальневосточной туристско-рекре-
ационной зоны – Амурская область. В группе лидеров также субъекты 
«приморской» подзоны – Приморский и Хабаровский края и Магадан-
ская область. Амурская область опережает, более чем на 60 баллов, по 
суммарному рейтингу ближайшую к нему эту группу субъектов Дальне-
восточной туристско-рекреационной зоны.
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Следующую группу субъектов образуют Сахалинская область, Респу-
блики Бурятия и Саха (Якутия), которые более чем в два раза отстают по 
суммарному рейтингу от лидера рейтинга (Амурской области). 

Отдельную группу субъектов-аутсайдеров образуют Камчатский край, 
Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Наиболее 
сложная ситуация с развитием туристско-рекреационной деятельности в 
этой группе сложилась в Еврейской автономной области. 

Таким образом можно определить конкурентные преимущества и 
проблемные места в развитии субъектов Дальневосточной туристско-ре-
креационной зоны. Для всех аутсайдеров рейтинга главная проблема за-
ключается в слабом развитии туристкой инфраструктуры.

Необходимость решения проблемы инфраструктурной обеспечен-
ности отмечена во всех Программах и Стратегиях социально-экономи-
ческого развития Дальневосточного региона России [Меламед, 2008]. В 
последние годы, для создания благоприятных условий развития тури-
стско-рекреационной деятельности в субъектах ДФО предлагается фор-
мирование новых форм организации производства – создание террито-
рий опережающего развития (ТОР), резидентам которых гарантированы 
различные преференции и налоговые льготы. [Бакланов, 2014]. Напри-
мер, на территории Сахалинской области создается специализирован-
ная туристско-рекреационная ТОР «Горный воздух», где резидентам 
предусмотрена комфортное клиентоориентированное государственное 
администрирование (режим «оного окна» для инвесторов; готовая ин-
фраструктура; сокращенные сроки проведения проверок; право управ-
ляющей компании на защиту в суде; режим свободной таможенной 
зоны, а также налоговые льготы – налог на прибыль в течение первых 
пяти лет не взымается, а в дальнейшем - не более 5% от прибыли; налог 
на заработную плату – 7,6% от фонда оплаты труда; ускоренная процеду-
ра подключения к электроснабжению, выдача разрешений на строитель-
ство, предоставление земельных участков). [АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока России», 2020]. В результате, здесь планируется фор-
мирование одного из крупнейших горнолыжных курортов на Дальнем 
Востоке России. 

Кроме этого, в составе ТОР «Комсомольск» (Хабаровский край) поми-
мо основных проектов в сфере машиностроения, лесной, деревообраба-
тывающей и пищевой промышленности, предусмотрено строительство 
специализированной туристско-рекреационной площадки – «Холдо-
ми». Здесь планируется строительство комфортабельной гостиницы, 
водно-оздоровительного комплекса, а также модернизация круглого-
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дичного спортивно-туристического горнолыжного комплекса. Плани-
руется организация туристско-рекреационной деятельности, также и на 
территории ТОР «Камчатка» (Камчатский край), ТОР «Амуро-Хинган-
ская» (Еврейская автономная область) и др.

Заключение
1. В составе Дальневосточной туристско-рекреационной зоны Рос-

сии выделены «прибрежная» и «континентальная» туристско-рекре-
ационные подзоны, которые характеризуются особыми сочетаниями 
благоприятных и негативных факторов и условий ведения туристско-ре-
креационной деятельности в субъектах Дальневосточного федерального 
округа. Отмечается, что все субъекты Дальневосточной туристско-ре-
креационной зоны России располагают значительным природным и 
культурно-историческим туристско-рекреационным потенциалом. При 
этом, больше разнообразие благоприятных факторов (социальные, эко-
номические, культурно-исторические, демографические и т.п.) отмечает-
ся в южных субъектах «прибрежной» подзоны Дальневосточной турист-
ско-рекреационной зоны России.

2. Проведенная оценка сложившегося уровня социально-экономиче-
ского использования туристско-рекреационного потенциала в субъек-
тах Дальневосточной туристско-рекреационной зоны, позволяет сделать 
вывод о более высоком уровне развития туристско-рекреационной де-
ятельности в «прибрежной» подзоне. Здесь более высокий уровень раз-
вития туристской деятельности (по числу туристских фирм; стоимости 
реализованных населению турпакетов; числу обслуженных туристов и 
т.д.), чем в субъектах «континентальной» подзоны.

3. Представлены возможности развития туризма в Дальневосточной 
туристско-рекреационной зоне, связанные с рациональным использова-
нием богатейшего природного и культурно-исторического потенциала 
территорий и акваторий Дальневосточного федерального округа. В на-
стоящее время угрозы развитию туризма в субъектах округа связаны, в 
первую очередь, с негативной общеэкономической ситуацией, складыва-
ющейся из-за последствий мирового финансово-экономического кризи-
са и последствий пандемии. Кроме этого, слабое развитие инфраструкту-
ры гостеприимства, также не позволяет с наибольшей эффективностью 
использовать имеющиеся в регионе возможности для развития турист-
ско-рекреационной деятельности.

Перспективы развития туризма связаны с максимально возможным 
использованием благоприятных факторов и условий, а также в преодо-
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лении негативных факторов и угроз для эффективной туристско-рек-
реационной деятельности в ДФО. Важным инструментом по развитию 
инфраструктуры гостеприимства являются территории опережающего 
развития, формирующиеся на Дальнем Востоке России.
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Современные реалии и тенденции 
развития информационно-коммуникационных 

технологий в образовании

Постановка проблемы. 
В постиндустриальном обществе информационно-коммуникаци-

онные технологии кардинально меняют повседневную жизнь людей, 
делая товары и услуги более доступными, а процесс обработки и об-
мена информацией более эффективным. Применение информацион-
ных технологий в образовании призвано служить повышению каче-
ства, эффективности и доступности обучения для всех: от ребенка до 
взрослого человека.  Интернет стал уникальным средой для получе-
ния доступа к образовательным материалам из разных уголков пла-
неты. Благодаря этому, возможности взаимодействия через Интернет 
имеют дополнительный потенциал для преподавания и обучения, со-
четая цифровые технологии и информационные ресурсы в глобаль-
ную информационно-образовательную среду.  Несмотря на широкое 
освещение проблем информатизации образования в отечественной и 
зарубежной научной теории и практике, ряд законодательных актов и 
участие России в международных программах по внедрению инфор-
мационных технологий в образовательный процесс, образователь-
ным организациям, учреждениям и учебным заведениям нашей стра-
ны еще предстоит выполнить работу, направленную на адаптацию 
национальной системы образования к потребностям подрастающего 
поколения цифровой эпохи.

Для разных стран мира характерны различные тенденции примене-
ния информационно-коммуникационных технологий в образовании. В 
одних повсеместно используются ноутбуки, планшетные компьютеры 
и мобильные устройства, что влияет на новые формы обучения, а в 
других существует ограниченный доступ к компьютерам и широкопо-
лосному доступу, вызывая появление «цифрового неравенства». Озна-
комление с опытом ведущих стран мира по внедрению информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс 
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и осмысление тенденций их развития является актуальным для выяс-
нения путей развития информатизации образования России.

Анализ исследований и публикаций.
В зарубежных публикациях по проблемам ИКТ в последнее время 

внимание уделяется исследованию барьеров на пути интеграции техно-
логий в сфере образования, в частности, в области науки образования 
Аль-Альвани А. (Al-Alwani А.), Бингимал К. А. (BingimalK. A.), Гиллеспи 
Х. (GillespieH.), Озене М. (ÖzdenM.)).  Глубокому осмыслению проблем 
ИКТ в образовании и рекомендациям преподавателям и учителям по 
использованию ИКТ для трансформации педагогической деятельности, 
школьной и образовательной системы посвящена работа Андерсон Дж. 
(Anderson J.) «ИКТ трансформация образования: региональное руковод-
ство» («ICT transforming education: A regional guide») [11]. Он отмечает, 
что ИКТ – всеобъемлющий термин, который включает в себя полный 
спектр электронных инструментов, с помощью которого мы собираем, 
записываем и храним информацию, а потом обмениваемся ей и распро-
страняем ее, в частности, это: ноутбуки, мобильные телефоны, камера-
фоны, CDs, DVDs, GPS, электронные книги, модемы, компьютеры, игры, 
настольные компьютеры, сети Wi-Fi, Интернет, записные книги, нетбу-
ки, планшеты, жесткие диски, маршрутизаторы, персональные цифро-
вые помощники, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, карты памяти, 
Mp3-плееры, принтеры, сканеры, радио, телевидение, сенсоры, флэш-ди-
ски, проекторы, интерактивные доски, спутниковые изображения, 
E-mail, обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, передача 
голоса по IP-протоколу. Андерсон Дж. отмечает, что Интернет и такие ус-
луги как Google и электронная почта, вместе с многочисленными новыми 
продуктами, такими как Wikipedia, Skype, Facebook и Twitter, трансфор-
мируют будущую жизнь, обучение, труд и игры, позволяя внедрять ин-
новационные способы обучения, такие как мобильное обучение, обуче-
ние за рамками классной комнаты, перевернутый класс. Среди последних 
отечественных исследований по развитию информационно-коммуника-
ционных технологий в образовании следует выделить коллективную мо-
нографию под редакцией О. Ф. Брыксиной [2], в которой особенное вни-
мание уделено теоретическим и практическим вопросам формирования 
единого образовательного информационного пространства.  Ряд статей 
посвящен проблемам информатизации в России  и развития информа-
ционных технологий в сфере образования [3, 7]. Г. М. Киселев отмечает, 
что информатизацию учебного процесса следует рассматривать как ве-
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дущее направление повышения результативности учебного процесса на 
современном этапе развития общества [6, c. 4]. Т.Я. Вдовичин и А.В. Яци-
шин подверкивают, что информатизация образования является важной 
составляющей развития современного общества, а создание открытой 
учебной среды и формирование ее средств и технологий, к которым от-
носятся современные информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) и компьютерно-ориентированные средства (КОС), является пер-
воочередной задачей открытого образования [3].  Важность создания 
глобальной международной образовательной среды отмечают И.Ю. Ефи-
мова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева, отмечая, что создание такой среды 
требует от всех стран целостной технологической стратегии, без которой 
единая среда распадется на отдельные несовместимые составляющие с 
многократным дублированием учебных материалов, распылением уси-
лий по локальным учебным системам [4, c. 11-12]. Е.В. Баранова и др. [5] 
отмечают, что проблемы информатизации образования требуют прове-
дения комплексных фундаментальных исследований процессов создания 
и внедрение средств ИКТ, обуславливая это стремительным развитием 
технологий, возникновением не только новых электронных средств и 
ресурсов, но и новых технологических платформ, инструментальных 
средств, изменяющих представление об инфраструктуре организации 
процесса обучения и его информационного наполнения (облачные вы-
числения, адаптивные информационно-коммуникационные сети, вирту-
альное и мобильное обучение и т.п.).

Определяя облачные технологии как ведущие для дальнейшего раз-
вития информатизации системы образования России, Е.Л. Федотова и 
А.А. Федотов считают, что Интернет является мощным средством демо-
кратизации взаимосвязей членов открытого электронного сообщества 
и способствует углублению конкурентных взаимоотношений субъек-
тов пользовательского электронного пространства, выполняет, таким 
образом, роль информационно-поддерживающего и рыночно-направ-
ленного драйвер-фактора, рыночного ИКТ, катализатора развития тех 
сфер деятельности, где эффективно применяются его ресурсы и серви-
сы [8, c. 13].

Анализ последних исследований и публикаций показал, что ученые 
касаются многих проблем информационных технологий в образова-
нии.  Однако сфера ИТ характеризуется быстрыми темпами развитую 
и появлением новых тенденций, в первую очередь, в зарубежных стра-
нах.  Эти процессы требуют осмысления и трансформации для нацио-
нальной системы образования.
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Цель статьи: Интеграция Российской Федерации в мировое образо-
вательное общество требует анализа опыта ведущих стран мира с целью 
выяснения современных реалий и тенденций в развития ИКТ и наработ-
ки собственных путей их использования в системе национального обра-
зования.

Изложение основного материала исследования. 
В своем исследовании мы придерживаемся такого определения по-

нятия «информационные технологии»: совокупности методов, средств 
и приемов, используемых для обеспечение эффективной деятельности 
людей в различных производственных и непроизводственных сферах 
[7, с. 239]. Оправданным, по нашему мнению, является толкование фе-
номена ИКТ как технологии разработки информационных систем и по-
строения коммуникационных сетей, что, как правило, предусматривает 
психолого-педагогическое сопровождение процессов проектирования, 
разработки, внедрения и поддержки, а также технологии использования 
таких систем и сетей для формализации и решения задач в любых пред-
метных областях [2, с. 14]. Эти два понятия являются основными поняти-
ями информационного общества, развитие которого является глобаль-
ной задачей нынешнего тысячелетия. 

На современном этапе среди основных международных событий, 
которые имели огромное влияние на процессы информатизации обра-
зования стран мира, можно выделить Всемирный саммит по вопросам 
информационного общества в Женеве (2003) и Всемирный саммит ООН 
по вопросам информатизации образования в Тунисе (2007). В 2017 году 
европейская образовательная сеть Eurydice с целью определения степени 
использование ИКТ в преподавании и обучении в европейских школах, 
применения ИКТ для внедрения инноваций в образовательный процесс, 
формирование ИКТ стратегий, изучения развития ИКТ инфраструкту-
ры в школах, использования ИКТ в учебно-воспитательном процессе, 
интеграции ИКТ в учебные планы и программы провела исследование 
среди 31 европейской страны «Ключевые данные по обучению и инно-
ваций через ИКТ в школах Европы 2017» [9]. Этим исследованием было 
выявлено, что в большом количестве учебных программ цели и задачи 
использования ИКТ были сформулированы с учетом компетентностей, 
предложенных в Рекомендациях Европейского Парламента и Совета по 
ключевым компетенциям для обучения в течение жизни [10], необходи-
мым для личной реализации и развития, активной гражданской пози-
ции, участия в общественной жизни и трудоустройства. Почти все стра-
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ны, за исключением Болгарии, Германии, Швеции и Великобритании, 
включили эти компетентности в учебные планы и указали ИКТ-компе-
тентность как средство получения всех других компетенций. Одиннад-
цать из 31 стран рекомендовали использование ИКТ для формирования 
всех компетенций.

Достаточно интересен опыт информатизации образования Австра-
лии, которая находится географически отрезанной от мира, но шагает 
в ногу с прогрессом.  Эта страна является одним из пионеров утверж-
дении национального плана информатизации, который был принят в 
1983 году. В рекомендациях было предложено выделять каждую неделю 
для учеников 2-12 классов по 30 минут на работу с компьютерами, трудо-
устроить в школу, как минимум, одного учителя с достаточным уровнем 
компьютерной компетентности для помощи другим педагогам, предоста-
вить возможность профессионального развития для педагогов. В течение 
25 лет политика федерального правительства Австралии, в частности 
Министерства образования Австралии, была направлена на поддержку 
информатизации учебных заведений всех уровней и внедрения ИКТ в 
учебный процесс, этот процесс был назван цифровой образовательной 
революцией, целью которой было внесение постоянных и значимых из-
менений в преподавание и обучение в австралийских школах и универ-
ситетах, и для подготовки молодежи к дальнейшему образованию и обу-
чению, а также для жизни и работы в цифровом мире.

Значительные инвестиции Министерства образования Австралии в 
ИКТ привели к заметному улучшению доступа к информации и циф-
ровым ресурсам, отчетности и общения между учебными заведениями 
разных уровней. Финансирование учебных заведений Австралии от На-
ционального компьютерного фонда средних школ обусловили тот факт, 
что соотношение компьютеров к ученикам уже в 2012 году составило 1: 1.

Среди современных тенденций информатизации образования Ав-
стралии можно назвать внедрение и распространение электронного обу-
чения, сервисов и инструментов для педагогов, студентов, руководителей 
и родителей с целью сотрудничества всех выше указанных участников 
учебного процесса, развитие облачных технологий. 

Достаточно интересным можно считать направление работы по ин-
теграции имеющихся электронных учебных объектов, разработанных 
правительством, агентствами или группами по интересам, в учебный 
процесс учебных заведений, который проходит под эгидой проекта 
«Australian Curriculum Connect». Суть проекта заключается в сочета-
нии репозиториев электронных ресурсов каждого штата, их индекса-
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ции и разработки технической системы для обмена, ознакомление и 
использование электронного учебного плана, таким образом, наполняя 
учебные планы каждого учебного заведения любыми материалами, при 
этом заведениям предоставляется равный доступ к ресурсам и учеб-
ным программам [12].

Особое внимание в вопросах внедрения ИКТ в учебный процесс 
следует уделить Японии, где первый доклад Национального Совета по 
реформам образования о важности ИКТ в образовании была опубли-
кована в 1985 году, а уже в 1986 году в следующем докладе умение вы-
бирать и использовать информацию и информационные средства были 
указаны в ряде основных умений человека вместе с чтением, письмом 
и математикой. Позже в Японии было принято много документов, ка-
сающихся использования ИКТ в обучении, такие как: «Стратегия элек-
тронной Японии», «Новая ИТ-реформа», «Стратегия электронной Япо-
нии 2015» и другие.

Несмотря на факт высокого технического и интеллектуального по-
тенциала Японии, использование ИКТ в образовании не имеет такого 
прогресса как в европейских странах. Кроме того, Япония теряет свою 
международную конкурентоспособность. Стране нужны высококвали-
фицированные кадры, но уровень школьных достижений детей ниже, 
чем во многих развитых странах.  Японские дети умеют быстро нахо-
дить информацию и изымать необходимую, но плохо интерпретируют 
информацию и связывают ее с собственными знаниями и опытом. По-
этому в Японии возникла необходимость создания «Новой стратегии в 
ИКТ», которая предусматривает внедрение ИКТ в образование таким 
образом, чтобы она отвечала потребностям 21 века, а именно: сделать об-
учение более интерактивным и понятно, снизить нагрузку на учителей 
и сотрудников школ, повысить информационную компетентность уча-
щихся [13].

Одним из ключевых приоритетов ЮНЕСКО в области образования 
является помощь в выработке стратегии и реализации политики инфор-
матизации образования. В разработанном этой международной органи-
зацией «Руководстве для измерительных информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в образовании» [14] выделены основные  
принципы по информатизации стран мира.

Важным достижением организации ЮНЕСКО по высшему образова-
нию являются разработанные в 2002 году модели развития ИКТ в шко-
лах [15].  Эти модели являются презентацией основных характеристик 
информатизации для создания рамок, показывают взаимосвязь различ-
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ных компонентов в системе и помогают администраторам школ оценить 
уровень развития ИКТ в учебном заведении.

Первая модель рассматривает информатизацию как континуум, в те-
чение которого образовательная система или отдельное учебное заве-
дение могут проходить определенные этапы развития ИКТ, а именно: 
зарождение (Emerging), применение (Applying), интеграция (Infusing) и 
трансформация (Transforming). Первый этап является начальной стади-
ей внедрения ИКТ в учебный процесс. На этом этапе закупается аппарат-
ное и программное обеспечение, администраторы и преподаватели толь-
ко начинают изучать возможности и последствия использования ИКТ в 
управлении образовательным учреждением, включать ИКТ в учебные 
планы. В рамках второго этапа учебные заведения адаптируют учебные 
планы по различным предметам для увеличения использования ИКТ. На 
третьем этапе происходит внедрение ИКТ в учебный процесс, начинает-
ся слияние учебных предметов в учебном плане для отображения приме-
нения ИКТ в реальной жизни. Учителя изучают новые пути изменения 
ежедневной личной производительности и профессиональной практики 
средствами ИКТ.  Этап трансформации предполагает креативное пере-
осмысление и обновление организации работы заведения.  ИКТ стано-
вятся неотъемлемой невидимой частью ежедневной личной производи-
тельности и профессиональной практики. Учебный процесс становится 
сконцентрированным на учениках и включает предметные области для 
применения в реальном мире. Континуум подходов к информатизации 
отражает постепенный процесс перехода школ с зародышевым уровнем 
внедрения ИКТ до самого высокого уровня с творческим использовани-
ем ИКТ в учебном процессе.

Позже модель, описанная выше, была усовершенствована в 2010 [11] 
с использованием двух измерений: технологии и педагогики. Под техно-
логией понимается информационно-коммуникационные технологии, а 
под педагогикой - искусство и наука преподавания (рис.1). Усовершен-
ствованная модель демонстрирует взаимозависимость технологии и пе-
дагогики, то есть при применении ИКТ в учебном процессе, сам процесс 
преподавания и обучения обязательно меняется.

Вторая модель рассматривает процессы преподавания и обучения 
как взаимосвязанные и взаимозависимые виды деятельности ученика 
и учителя. Слева модель отражает шаги в освоении ИКТ: ознакомление 
со средствами ИКТ, обучение использованию средств ИКТ, понимание, 
как и когда использовать средства ИКТ, и специализация в использо-
вании средств ИКТ. Справа - шаги обучения ИКТ: создание и руковод-
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ство инновационным средой, содействие обучению многорежимный 
преподаванием, улучшение традиционного обучения, использования 
эффективных средств. Эти шаги не являются полностью самостоятель-
ными и отдельными категориями. Они часто сливаются и пересекают-
ся друг с другом.

Рис. 1. Этапы внедрения и использования ИКТ в школах [11].

Рис.  2. Модель отображения этапов обучения и преподавания ИКТ 
[11].

Авторами этих моделей Дж. Андерсоном (J.Anderson) и Т. Ван Виртом 
(T. VanWeert), также были разработаны характеристики учебных заведе-
ний по развитию ИКТ [15]. К ним были отнесены: 1) видение; 2) филосо-
фия обучения и педагогика; 3) планирование и политика в области раз-
вития; 4) технические средства и ресурсы; 5) место в учебном процессе, 
6) профессиональное развитие персонала школы; 7) привлечение обще-
ственности; 8) оценка. 

Согласно этим характеристика этапов развития ИКТ (рис. 1) для опре-
деления уровня развития прогресса в связи с внедрением ИКТ в учебный 
процесс предложена двумерная матрица показателей.  По горизонтали 
она отражает четыре этапа развития ИКТ, а по вертикали восемь ха-
рактеристик, описанных выше. Каждая ячейка матрицы содержит крат-
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кое описание, набор показателей, конкретный подход к использованию 
ИКТ. При оценке учебного заведения эта матрица помогает принять ре-
шение о стадии развития ИКТ, которая была достигнута в этом учебном 
заведении. Как отмечают авторы, определенные этапы, характеристики и 
матрица влияют на международные тенденции в области использования 
ИКТ в образовании.

Выводы. 
Анализ мировые публикации [9; 10, 12; 13; 14; 15; 16] по информати-

зации образования, развитию информационного общества и внедре-
ния ИКТ, позволяет определили тенденции развития информационных 
технологий в образовании: понимание ИКТ-компетенции как средства 
получения всех других компетенций, предложенные в Рекомендациях 
Европейского Парламента и Совета как ключевые компетенции для об-
учения в течение жизни; обеспечение равного доступа к компьютерной 
техники и информации в Интернет всем слоям населения; ориентация на 
свободный доступ каждого члена общества к информационным ресур-
сам сети Интернет и участие каждого в информационном обществе; со-
здание информационного общества, в котором уважается человеческое 
достоинство, свобода и права человека;  использование информацион-
ных и коммуникационных технологий на благо людей; развитие дистан-
ционного или виртуального типа обучения; внедрение системы оценки 
состояния информатизации учебного заведения; внедрение глобальной 
культуры кибербезопасности; реализация с помощью ИКТ-непрерывно-
го образования и образования для взрослых, профессиональной пере-
подготовки, обучения в течение всей жизни.

Анализируя состояние и тенденции информатизации образования в 
странах мира, можно сделать вывод, что реформирование системы об-
разования Российской Федерации отвечает общей тенденции развития 
систем образования европейских стран, основанной на Женевской де-
кларации принципов, Женевском плане действий, Тунисских обязатель-
ствах и Тунисской программе для информационного общества. В России 
принят ряд документов по информатизации образования, ИКТ-компе-
тентность определяется как одна из базовых, осуществляется внедрение 
электронного и дистанционного обучения, осуществляется повышение 
квалификации учителей и преподавателей в области ИКТ, реализуется 
процесс открытого доступа к информации. Таким образом, модерниза-
ция системы образования в России направлена на ее интегрирование 
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в европейское и мировое информационно-образовательное простран-
ство. Детальный анализ моделей, характеристик и матрицы, предло-
женных Дж. Андерсоном и Т. Ван Виртом [11] позволяет утверждать, 
что они могут быть применены как в средних учебных заведениях, так 
и с незначительными модификациями к высшей школе России. Особую 
ценность имеют показатели оценки уровня развития ИКТ в учебном 
заведении, приведенные в матрице. Анализируя основные положения 
документов «Информационные и коммуникационные  технологии обра-
зования. Учебный план для школ и программы развития педагога» [15] 
и «ИКТ, трансформирующие образование.  Региональное руководство» 
[11], считаем целесообразным выделить как основную мысль, что внедре-
ние ИКТ необходимо для трансформации преподавательской практики, 
школьного обучения и образовательной системы в целом.

Предлагаемый постепенный прогресс развития ИКТ в учебном заве-
дении от изучения технологий, формирования ИКТ-грамотности и при-
менения ИКТ в учебном процессе до интеграции ИКТ в учебно-воспи-
тательный процесс является ценным опытом для усовершенствования 
процессов информатизации и средств формирования ИКТ-компетент-
ности подрастающего поколения нашей страны.
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Неономенклатурные формы 
взаимодействия региональных властных групп 

с учреждениями высшего 
образования в креативном поле урбанистики

Представляется, что в первую очередь, для общего понимания, необ-
ходимо дать определение термину «номенклатура». Номенклатура – это 
социальная группа в СССР, представители которой занимали наиболее 
важные руководящие посты во всех сферах деятельности государства, и 
назначение на должность которых осуществлялось комитетами комму-
нистической партии соответствующего уровня.  Современные полити-
ческие элиты, в том числе региональные, приобрели характерные черты, 
частично сходные с номенклатурными [1]. Под термином «неономенкла-
турные практики» в данной статье автор будет подразумевать социаль-
ные практики, частично схожие с практиками советской номенклатуры, 
использующиеся современными властными группами (в том числе реги-
ональными) для легитимации и удержания власти, распределения эко-
номических благ, включающие в себя действия по регулированию госу-
дарственно-общественных отношений, взаимодействию с важнейшими 
государственными и социальными институтами по различным вопро-
сам, включая социокультурные. 

Неономенклатурные практики используются современными регио-
нальными элитами в некоторых профессиональных вопросах (при опоре 
на советский опыт управления); при взаимодействии с общественностью 
в различных направлениях; при взаимоотношениях с крупными соб-
ственниками по вопросам регулирования экономических отношений. 
Неономенклатурными практиками также являются взаимодействия вла-
сти с образовательными учреждениями, в том числе, с высшими учебны-
ми заведениями, в социокультурном плане. 

Можно считать, что развитие отношений власти с вузами в политиче-
ском и идеологическом плане началось сразу же после революции. Она 
кардинальным образом изменила эти взаимоотношения [2]. Первона-



Региональные исследования

79

чально вузовская интеллигенция, в своем большинстве, отрицательно 
относилась к переменам, происходящим в государстве  и обществе, и не 
поддерживала новый режим [3]. Однако, на протяжении 1920-1930-х гг. 
ее общественно-политические настроения менялись, в том числе в связи 
с проводимой политикой государства, и постепенно высшие учебные за-
ведения становились одним из рычагов политического и идеологическо-
го воспитания советских граждан [4].

Характеристики взаимодействий номенклатуры с вузами различны. 
Одной из характеристик выступало проведение политико-воспитатель-
ной работы, политических и агитационных кампаний в отношении ву-
зовской интеллигенции, в отношении студенчества и молодежи, направ-
ленных на борьбу с инакомыслием внутри государства и на усиление 
чувства патриотизма советских граждан, а также поднятие уровня поли-
тической грамотности населения, поднятие значения и престижа отече-
ственной науки и государства в целом [5, с. 17].  

На протяжении различных периодов времени перед советской но-
менклатурой вставали проблемы, связанные с идеологической обработ-
кой общества, и прежде всего вузовской интеллигенции. Власть пони-
мала, что руководители вузов, профессорско-преподавательский состав 
оказывает большое влияние на общественно-политические воззрения 
студентов и всего общества [6, с. 23]. В Пермских вузах советского пе-
риода проходили заседания партийных бюро, партийные собрания, засе-
дания ученых советов с повестками на политическую и идеологическую 
тематику. Политико-воспитательная и идеологическая работа среди сту-
дентов проводилась в форме политчасов по актуальным вопросам внеш-
ней и внутренней политики, в форме привлечения студентов к агита-
ционной работе. В результате проводимых кампаний активизировалась 
общественно-политическая жизнь, в первую очередь, в кругах студентов, 
работающей молодежи и молодых преподавателей [7, с. 16]. Проводни-
ком политики партии в регионах являлись региональные партийные ор-
ганы и организации, в которых состояли многие руководители высших 
учебных заведений [8], являющиеся одновременно номенклатурными 
работниками. Руководящий состав вузов избирался в областные и город-
ские комитеты коммунистической партии, в высшие органы власти. 

Взаимодействие власти с вузами прослеживается и на современном 
этапе, только теперь оно приняло несколько иные формы. Безусловно, 
идеологическая и политическая форма данного взаимодействия актуаль-
на и в наше время, однако, представляется возможным описать взаимо-
отношения региональных властей и вузов в социокультурном аспекте. 
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Действия региональных политических элит по установлению взаимоот-
ношений с вузами, направленных на решение социокультурных вопросов, 
можно обозначить как неономенклатурные практики в их деятельности. 
В данном контексте к социокультурным вопросам автор будет относить 
построение в г.Перми и в регионе в целом креативной среды и совершен-
ствование городской культуры в рамках концепции креативного города. 

Необходимо также обозначить, в чем сущность терминов «креативный 
город» и «креативная среда». Креативный город – это город, в котором 
существует результативность интеллектуальных и творческих ресурсов 
людей, поощрение на властном уровне интеллектуальной и творческой 
деятельности людей и сообществ для формирования социально, куль-
турно и экономически благополучной городской среды. Впервые поня-
тие «креативный город» (Creative City) появилось в конце 1980-х годов 
на стыке социально-экономической географии, этнографии, экономики 
и социологии. В 2000 г. нью-йоркский журнал «Businessweek» предложил 
использовать термин «креативная экономика» («экономика знаний»), 
обозначающий «сектор, так или иначе связанный с интеллектуальной де-
ятельностью человека» [9]. С этими терминами тесно переплетается опре-
деление инновационной экономики, в которой основным фактором про-
изводства является творческая и интеллектуальная активность населения, 
способная создавать принципиально новые продукты [10]. Кроме этого, 
важнейшим понятием выступает творческая (креативная) индустрия, ха-
рактеризующаяся существеннейшей ролью инновационных технологий в 
различных областях интеллектуальной деятельности. Известнейшим тео-
ретиком категории «креативный город» является Чарльз Лэндри, опери-
рующий понятиями «креативный город», «креативная среда», и постро-
ивший свою теорию, опираясь на положение о творческом действии [11]. 

Современный университет призван решать не только задачи образо-
вания молодежи, но и формирования как политического, так и культур-
ного (социокультурного) сознания, внедрения инновационных техноло-
гий в различные области интеллектуальной деятельности, повышения 
интеллектуальной  и творческой активности. Таким образом, высшее 
учебное заведение может сыграть значительную роль при построении 
креативной среды и, в конечном счете, сформированности городской 
среды в рамках концепции креативного города. Указанные цели будут 
достигаться посредством создания различных творческих и интеллек-
туальных площадок на базах высших учебных заведений; организации 
спонсорства при проведении мероприятий, направленных на создание и 
развитие креативной среды, построения городской культуры и, в конеч-
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ном счете, адаптации модели креативного города на конкретной террито-
рии; привлечения студентов, студенческих сообществ, а также препода-
вателей вузов в социокультурную деятельность; установления контактов 
с руководителями высших учебных заведений в заданном контексте.

В Пермском крае и, в частности, в краевой столице прослеживается 
тенденция взаимодействия региональных властей с высшими учебны-
ми заведениями в указанном ключе. Так, губернатор Пермского края 
Д.Н.Махонин в 2020 г. на встрече с Советом ректоров вузов Пермского 
края отмечал, что промышленники связывают развитие новых техноло-
гий с развитием университетов, институтов, специальностей, а также с 
созданием новых кафедр в высших учебных заведениях [12]. По его сло-
вам, «приоритетными для Перми направлениями являются робототех-
ника и информатизация; <…> объединение компетенций и научных 
школ разных вузов является одним из ключевых направлений развития 
университетов Пермского края» [12].

Одним из ярких примеров взаимодействия региональной власти и 
высшего образования является сотрудничество Правительства Перм-
ского края с Национальным исследовательским университетом Выс-
шей школой экономики. В начале 2021 г. глава Пермского края Д.Н. Ма-
хонин проводил встречу с руководством данного университета, в ходе 
которой обсуждалось  сотрудничество Пермского края и НИУ ВШЭ в 
сфере использования научного и экспертного потенциала универси-
тета для разработки и оценки региональных проектов, в том числе, в 
IT-сфере, градостроительстве, культуре. Губернатор отмечал необхо-
димость существования масштабных планов к юбилею краевой сто-
лицы и, соответственно, совершенствования городской среды. Также 
были рассмотрены возможные направления сотрудничества в сфере 
развития новых управленческих компетенций руководителей цифро-
вой трансформации в Пермском крае [13]. По словам главы региона, 
«продолжается преобразование городского пространства, например, 
идет реконструкция набережной и эспланады; произошел запуск про-
екта «Зеленое кольцо», который предусматривает обустройство кро-
мочных пешеходных улиц вдоль рек Данилиха и Егошиха. Это - первый 
этап создания водно-зеленого каркаса Перми» [13]. На взгляд автора, 
указанные преобразования являются не только составной частью фор-
мирования креативной среды в городе, но и одним из важнейших эле-
ментов геокультурного брендинга территории, под которым подразу-
мевается проектно-сетевая деятельность, направленная на прикладное 
использование геокультуры территории (специфическая региональная 
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идентичность, историко-культурное наследие, архетипические геогра-
фические образы, локальные мифы и культурные ландшафты) в целях 
формирования и продвижения социально значимого и эффективного 
(аттрактивного) территориального образа [14, с. 6].

Правительство Пермского края, по словам главы региона Д.Н.Махо-
нина, не планирует снижать внимание к IT-сектору. По словам руковод-
ства НИУ ВШЭ, большие возможности имеют коворкинг-лаборатории 
робототехники и компетенции IT для школьников и студентов в жилых 
кварталах. У Пермского края есть все возможности для развития этого 
направления [13]. Указанный университет является участником одного 
из перспективнейших проектов Пермского края - сетевого IT-универ-
ситета, в котором обучение осуществляется в рамках регионального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика РФ».

Взаимодействие региональных элит и учреждений высшего образова-
ния в социокультурном аспекте отражается и в различных соглашениях 
между указанными сторонами. Так, в 2019 г. Пермским государственным 
национальным исследовательским университетом было подписано со-
глашение о сотрудничестве региональных вузов и представительной вла-
сти города Перми. Указанное соглашение предполагает сотрудничество 
сторон по следующим направлениям: создание комфортной городской 
среды, развитие социальной сферы и экономики, совершенствование и 
развитие системы высшего образования [15]. На данный момент сотруд-
ники региональных высших учебных заведений оказывают помощь при 
внедрении новых технологий, например, системы «Умного города», в 
решении транспортных проблем, преподаватели и студенты выступают 
экспертами в различных вопросах городской жизни и развитии город-
ской среды [15].

Как было указано выше, концепция креативного города предполага-
ет не только развитие городской среды, но и наличие результативности 
интеллектуальной и творческой деятельности людей и сообществ, вне-
дрение инноваций в интеллектуальную деятельность. Так как высшие 
учебные заведения призваны решать, в том числе, задачи внедрения 
инновационных технологий в области интеллектуальной деятельности, 
повышения интеллектуальной активности, взаимодействие этих учреж-
дений и власти является неотъемлемой частью построения креативной 
среды в городском пространстве. Такая цель достигается, как было упо-
мянуто автором, посредством создания различных интеллектуальных и 
творческих площадок на базах высших учебных заведений. 
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В 2020 г. в рамках национального проекта «Образование», по иници-
ативе Президента РФ и при содействии региональных властей, на базе 
Пермского государственного гуманитарно-педагогического универси-
тета открылся «Дом научной коллаборации» им. А.А. Фридмана. Целью 
учебного центра является создание образовательной среды, которая бу-
дет помогать школьникам и молодежи в развитии и профессиональном 
самоопределении. Занятия в учебном центре проводятся с использовани-
ем инновационного оборудования и новейшего программного обеспече-
ния. Они позволят овладеть основами робототехники, микроэлектрони-
ки, программированием станков с числовым программным управлением, 
3D-моделирования, а также прикладной биологией [16].

Губернатор Пермского края Д.Н. Махонин в послании Законодатель-
ному собранию Пермского края отмечал, что «все дети, проживающие в 
крае, должны иметь возможность получить качественное образование, в 
том числе дополнительное. В регионе будут создаваться центры дополни-
тельного образования с новейшим оборудованием и применением инно-
вационных технологий <...>. Кроме того, согласно мнению министра об-
разования и науки Пермского края Р.А. Кассиной, «ранее никто не думал, 
что возможно объединить дополнительное образование и университет-
скую науку, что мы сейчас и сделали в «Доме научной коллаборации» [16].

Далее, на пермской IT-сессии главной темой стало обсуждение на-
циональной программы «Цифровая экономика», в рамках которой три 
пермских вуза (Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет, Пермский государственный медицинский универси-
тет, Пермский государственный национальный исследовательский уни-
верситет) вошли в консорциум по созданию и поддержке Федерального 
центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» 
и ООО «Промобот». Цель данного проекта - объединение усилий обра-
зовательных и коммерческих институтов в развитии российской робо-
тотехники. Предполагается, что вузы, участвующие в консорциуме, обе-
спечат проведение фундаментальных и практических исследований [17]. 
Согласно мнению руководителя одного из вузов-участников консорциу-
ма И.Ю. Макарихина, «создание федерального центра робототехники по-
зволит консолидировать компетенции ведущих вузов страны для более 
активного развития этой сферы научного и практического знания. Чле-
ны консорциума, объединившись, смогут сократить временные затраты 
на инновационные разработки и их внедрение» [17]. Кроме того, меж-
ду IT-консорциумом и  Пермским филиалом Финансового университе-
та при Правительстве РФ было заключено соглашение о сотрудничестве 
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[18]. В этой связи представляется возможным привести цитату М.Г. Ре-
шетникова, в тот период занимавшего пост губернатора Пермского края, 
а ныне – министра экономического развития РФ: «Интересы Пермского 
края в цифровой экономике разнообразны. Мы стараемся быть лидером 
цифрового развития, заинтересованы в диалоге, общем понимании ин-
тересов, задач, поставленных целей, обсуждении лучших цифровых ре-
шений» [17]. На авторский взгляд, позиция М.Г. Решентникова всецело 
отражает существующее положение вещей, особенно с учетом того, как 
эффективно выстраиваются отношения с ведущими университетами.

Высшее учебное заведение воспринимается властью как организация, 
играющая значительную роль в обществе и государстве, как в определен-
ный период времени, так и на разных этапах общественного развития. 
Она способна консолидировать студенческие сообщества и профессор-
ско-преподавательский состав, стать источником развития, как в соци-
альном плане, так и при решении различных политических, идеологиче-
ских, экономических, социальных и культурных вопросов. 

Взаимодействие власти и высших учебных заведений, действительно, 
является одним из важнейших и необходимых направлений в работе гос-
структур. В связи с тем, что такие взаимоотношения присутствовали как 
в работе политической элиты советского периода (номенклатуры), так и в 
деятельности современных властных групп (в том числе региональных), 
данное явление действительно можно обозначить как «неономенклатур-
ные практики». Помимо всего прочего, в современный период сотруд-
ничество власти и университетов имеет более широкие характеристики, 
оно направлено на решение социокультурных вопросов, в том числе та-
ких, как построение креативной среды, создание творческих (креатив-
ных) индустрий, создание инновационной экономики, и, в конечном сче-
те, вхождение в рамки концепции креативного города, конструирование 
геокультурного брендинга территории. По мнению автора, эти характе-
ристики являются совершенствованием и обогащением указанного вза-
имодействия, что, безусловно, говорит о развитии общественных отно-
шений в нашей стране. 
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Влияние государственной
политики социально-экономического

развития на цифровую трансформацию
в агропромышленном комплексе

Современные условия глобального развития мировой цивилизации 
обуславливают содержание приоритетных целей внутренней политики 
Российской Федерации и совокупность методов и технологий их дости-
жения. Представляется, что главной из них является обеспечение про-
грессивного конкурентоспособного социально-экономического разви-
тия РФ, позволяющего организовать взаимовыгодное сотрудничество в 
рамках глобального экономического процесса. 

Достижение указанной цели не представляется возможным без ис-
пользования современных достижений научно-технического прогресса, 
характерных для постиндустриального общества, в первую очередь, ин-
фокоммуникационных технологий. Их применение обуславливает суще-
ственное изменение механизма государственного управления, в первую 
очередь, в социально-экономической сфере, которые обусловлены ис-
пользованием технологий цифровой трансформации. 

В связи с вышесказанным, предмет настоящей статьи образуют вопро-
сы управленческого воздействия современного российского государства, 
реализуемого в рамках социально-экономической политики, на агропро-
мышленный комплекс (далее – АПК), рассматриваемый в качестве одной 
из стратегически важных отраслей современной российской экономики, с 
целью обеспечения его прогрессивного развития на основе применения но-
вейшей технологии – цифровой трансформации. При этом характер такого 
воздействия будет проанализирован как на общероссийском, так и на реги-
ональном уровнях (преимущественно на примере Приморского края РФ).

Прежде чем перейти к анализу заявленного предмета, целесообразно 
кратко остановиться на сущности социально-экономической политики, 
а также цифровой трансформации как наиболее перспективной в совре-
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менных условиях социально-экономического развития технологии поли-
тического управления. 

Анализ специальных исследований позволяет рассматривать управ-
ленческую технологию цифровой трансформации в качестве совокуп-
ности упорядоченных и взаимосвязанных управленческих мер, реали-
зуемых уполномоченными органами государственной власти на основе 
применения новейших инфокоммуникационных средств с целью обеспе-
чения цифровизации отдельных сфер общественной жизни, отдельных 
стратегически важных отраслей экономики, либо отдельных направле-
ний деятельности государства (функций государства). 

При этом цифровизацию в качестве практического результата реали-
зации технологии цифровой трансформации необходимо рассматривать 
в двух контекстах – узком, как процесс преобразования информации 
в цифровую форму, как правило, ведущий к снижению издержек, по-
явлению новых возможностей и т. д. и широком – в качестве драйвера 
мирового общественного развития, обеспечивающего повышение эф-
фективности экономики и улучшение качества жизни. В таком смысле 
цифровизация представляет собой тренд эффективного мирового раз-
вития, пришедший на смену информатизации и компьютеризации1.

В рамках настоящего исследования цифровизация рассматривает-
ся в узком смысле, применительно к АПК, в качестве определенного 
состояния, обусловленного преобразование информации в цифровую 
форму, которое позволяет обеспечивать «повышения эффективности и 
устойчивости его функционирования путем кардинальных изменений 
качества управления, как технологическими процессами, так и про-
цессами принятия решений на всех уровнях иерархии, базирующихся 
на современных способах производства и дальнейшего использования 
информации о состоянии и прогнозировании возможных изменений 
управляемых элементов и подсистем, а также экономических условий в 
сельском хозяйстве»2.

Содержание современной государственной политики социально-э-
кономического развития РФ образует комплекс нормативно-правовых 
актов, определяющих стратегические приоритеты деятельности Прави-
тельства РФ и исполнительных органов власти федерального и регио-
нального уровней. Наиболее значимыми из них являются Федеральный 
закон №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

1 Халин В.Г., Чернова В.Г. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: 
преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. № 10. С. 47.

2 Цифровая трансформация сельского хозяйства России: офиц. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 
2019. С. 4.
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ции3, Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. 
№ 207-р4, а также Указ Президента РФ «Об утверждении основ государ-
ственной политики регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года»5. Нормы указанных нормативных актов определяют 
содержание, методы и последовательность проводимых уполномоченны-
ми органами государственной власти мероприятий в социально-эконо-
мической сфере на федеральном и региональном уровнях, а также стра-
тегически важные ожидаемые результаты их реализации.

В отношении Приморского края РФ следует констатировать, что нор-
мативно-правовая база реализации социально-экономической политики 
региона была существенным образом скорректирована. Первоначально 
данный вопрос регламентировался нормами Закона Приморского края 
от 20 октября 2008 г. «О стратегии социально-экономического развития 
Приморского края до 2025 года». 

Данный документ предусматривал «плавный» сценарий регионально-
го социально-экономического развития, не регламентируя возможность 
применения технологий цифровой трансформации для обеспечения 
конкурентоспособности ведущих отраслей экономики. Это обстоятель-
ство после 2018 г. вступило в противоречие требованиям федерального 
законодательства, что повлекло за собой отмену действия вышеуказан-
ного нормативно-правового акта с 1 октября 2019 г.6.

Кроме того, необходимость корректировки нормативно-правовых 
основ социально-экономической политики Приморского края была вы-
звана изменившимися требованиями рыночной конъюнктуры, а именно 
– прогнозированием кардинального увеличения экспортной нагрузки на 
региональный АПК со стороны стран Азиатско-тихоокеанского региона, 
что актуализировало проблему использования новейших управленче-
ских технологий с целью обеспечения интенсификации его развития. В 
результате на уровне регионального правительства была утверждена но-
вая стратегия социально-экономического развития Приморского края до 

3 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» // Российская газета, № 146, 03.07.2014. 

4 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. от 31.08.2019) «Об утверждении Стра-
тегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодатель-
ства РФ, 18.02.2019. № 7 (часть II). С. 702. 

5 Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики ре-
гионального развития Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ, 
23.01.2017. № 4. С. 637.

6 Закон Приморского края от 24.12.2018 № 424-КЗ «О признании утратившими силу законодатель-
ных актов Приморского края о стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 
года» (принят Законодательным Собранием Приморского края 19.12.2018) // Ведомости Законодательного 
Собрания Приморского края, 26.12.2018. № 81. С. 36.
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2030 г., определившая основы перспективной социально-экономической 
политики региона7. 

Нормы данного документа предусматривают обязательное примене-
ние управленческой технологии цифровой трансформации на третьем 
этапе реализации Стратегии регионального социально-экономического 
развития с целью обеспечения статуса «отраслевых чемпионов» на фе-
деральном уровне для наиболее конкурентоспособных производителей 
местного АПК. Для этого предусматривается технологическое обнов-
ление основных фондов регионального АПК и внедрение современных 
цифровых технологий в сельскохозяйственное производство с целью 
развития новых сегментов рынка и продвижения продукции местных 
производителей в регионы России и на экспортные рынки. 

Планируется практическое внедрение разнообразные аспектов управ-
ленческой технологии цифровой трансформации, а именно − цифро-
визации управления производством, новых ресурсоэффективных про-
изводственных технологий, новых технологий тепличных комплексов с 
автоматическим управлением микроклиматом и т д. Показательно, что 
рассматриваемый документ предусматривает достижение посредством 
цифровой трансформации весьма амбициозных задач − к 2030 г. плани-
руется увеличение объема регионального производства сельскохозяй-
ственной продукции на 75% и пищевых продуктов (кроме рыбопродук-
ции) на 100%, а также рост производительности в региональном АПК на 
150 и 100% по отношению к 2016 г.

Таким образом, обеспечения прогрессивного развития российского 
АПК на основании его цифровизации, проводимой посредством при-
менения технологии цифровой трансформации, является в настоящее 
время одним из ключевых приоритетов социально-экономической по-
литики государства, как на федеральном, так и региональном уровнях. 
Данное обстоятельство обусловлено целым комплексом факторов, среди 
которых следует выделять следующие: 

− неспособность отечественного АПК составить конкуренцию миро-
вым лидерам сельскохозяйственного производства по целому ряду на-
правлений (в первую очередь, в сфере животноводства); 

− необходимость обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны в условиях стремительно ухудшающейся геополитической конъюн-
ктуры; 

− наличие многочисленных проблем, связанных с организацией сель-
7 Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года» // Приморская газета, 
спецвыпуск, № 1 (1631). 01.01.2019.
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скохозяйственного производства и маркетингом продукции АПК. Среди 
них необходимо выделить отсутствие единого подхода к стандартизации 
процессов, форм и форматов сбора, хранения и передачи полной и акту-
альной информации о факторах сельскохозяйственного производства, о 
сфере сбыта продукции с учетом экспортно-импортной составляющей. 
В свою очередь, данная проблема обуславливает недостаточную степень 
информационного обмена между субъектами сельскохозяйственного 
производства, а также – координационные проблемы при принятии ре-
шений органами государственной власти на всех уровнях, связанные с 
перспективным планированием сельскохозяйственного. 

Кроме того, актуализирована проблема, обусловленная низким сти-
мулированием производства продукции АПК с гарантированными по-
требительскими качествами в условиях отсутствия национальных и 
международных (ЕАЭС) информационных систем, обеспечивающих 
прослеживаемость продукции на всем пути – от сельскохозяйственных 
товаропроизводителей до прилавка магазина8.

В настоящее время продолжается активный процесс нормативно-пра-
вового обеспечения реализации технологий цифровой трансформации 
АПК в рамках федеральной и региональной социально-экономической 
политики. В качестве характерного примера данной тенденции можно 
рассматривать сформированную Правительством РФ в целях реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» 
национальную программу «Цифровая экономика Российской Федераци-
и»9, которая была утверждена президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и национальным проектам 4 июня 2019 г. 

Данная программа призвана реализовать краткосрочные стратегиче-
ские приоритеты социально-экономического развития РФ, связанные с 
обеспечением защиты информации граждан, государства и бизнеса, раз-
витием высокоскоростного интернета, а также повышением эффектив-
ности основных отраслей экономики. 

В отношении АПК РФ этот документ предусматривает последователь-
ное использование цифровых технологий и платформенных решений 
для достижения следующих основных целей:

– обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения значи-

8 Цифровая трансформация сельского хозяйства России: офиц. изд. –М.: ФГБНУ «Росинформагро-
тех», 2019. С. 5.

9 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». // URL: https://digital.gov.
ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf (дата обра-
щения: 10.01.2021).
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тельного роста производительности труда на «цифровых» сельскохозяй-
ственных предприятиях, использующих современные технологии авто-
матизации, компьютеризации на всех этапах производства и обработки 
сельскохозяйственной продукции;

– практической реализации процессов трансформации государствен-
ного управления в сфере сельского хозяйства и обеспечения эффектив-
ности и результативности решений на основе формирования с помощью 
современных цифровых технологий единого информационного про-
странства, обеспечивающего полноту и непротиворечивость информа-
ции в рамках государственного земельного мониторинга, земельного 
надзора, территориального планирования, учета федерального имуще-
ства, данных кадастрового учета и данных о зарегистрированных правах 
на земельные участки;

– cодействия формированию новых и трансформации имеющихся ин-
формационных систем сбора информации в сфере сельского хозяйства 
(систем-источников данных) с целью образования единого информаци-
онного цифрового пространства в сфере сельского хозяйства.

Конечные результаты реализации вышеуказанных целей должны заклю-
чаться в обеспечении цифровизации сельскохозяйственного производства 
и процессов государственного управления в сфере сельского хозяйства10.

Методологию практического осуществления технологии цифровой 
трансформации применительно к российскому АПК РФ составляет 
совокупность проектов инновационного научно-технического цикла 
сквозных цифровых систем комплексного характера, основанных на со-
временных конкурентоспособных отечественных технологиях, методах 
и алгоритмах. Главным субъектом их реализации является Министер-
ство сельского хозяйства РФ, а ведущей формой – ведомственный проект 
«Цифровое сельское хозяйство», рассчитанный на реализацию в пери-
од с 2019 по 2024 гг.11 В нем определяется комплексная управленческая 
стратегия, предполагающая функционирование на национальном уровне 
цифровых платформ Минсельхоза России, позволяющих осуществлять 
предиктивную аналитику всех параметров функционирования АПК на 
основе больших данных, с инструментами распределенного реестра, ис-
кусственного интеллекта. В таком качестве рассматривается такие ин-
формационно-аналитические платформы как:

10 Цифровая трансформация сельского хозяйства России: офиц. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагро-
тех», 2019. С. 12.

11 Министерство сельского хозяйства. О создании и обеспечении функционирования цифровых 
платформ агропромышленного комплекса. // URL: https://digital.gov.ru/uploaded/files/o-sozdanii-i-obespech-
enii-funktsionirovaniya-tsifrovyih-platform-agropromyishlennogo-kompleksa.pdf (дата обращения: 10.01.2021).
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− Центральная информационно-аналитическая система сельского 
хозяйства (ЦИАС СХ), представляющая собой банк информации, ин-
тегрированный с информационными системами Минсельхоза России, 
Росстата, Федеральной таможенной службы, Росгидромета, с функция-
ми анализа для оперативного мониторинга состояния и развития объ-
ектов АПК; 

− Единая федеральная информационная система земель сельскохозяй-
ственного назначения (ЕФИС ЗСН), содержащая актуальную и достовер-
ную информацию о землях сельскохозяйственного назначения, включая 
информацию о местоположении, состоянии и фактическом использова-
нии каждого земельного участка по регионам России, о сельскохозяй-
ственной культуре и о состоянии сельскохозяйственной растительности 
в реальном времени;

− интеллектуальная система мер государственной поддержки сельско-
хозяйственного производителя, обеспечивающая принятие комплекс-
ных управленческих решений с целью оптимизации сельскохозяйствен-
ного производства, а также менеджмента и маркетинга в АПК.

На региональном уровне предполагается реализация умного отрасле-
вого планирования, а также организация сельскохозяйственного произ-
водства на основе использования системы «умных контрактов». Кроме 
того, на уровне конкретных субъектов сельскохозяйственного произ-
водства предусматривается массовое внедрение комплексных цифро-
вых агрорешений, а также массовое получение цифровых компетенций 
специалистами сельскохозяйственных предприятий.

Таким образом, можно сделать вывод, что осуществление цифровой 
трансформации АПК рассматривается в качестве ключевого тренда со-
циально-экономической политики, реализуемой в РФ на федеральном и 
региональном уровнях.

Необходимо отметить, что современная в целом неблагоприятная эко-
номическая конъюнктура вносит значительные коррективы в реализа-
цию обозначенных управленческих решений. Вместе с тем к настоящему 
времени уже достигнуты некоторые результаты в процессе качественно-
го изменения АПК на основе применения управленческой технологии 
цифровой трансформации.

В первую очередь, следует отметить, что с 12 апреля 2018 г. введена в 
эксплуатацию информационная система ЕФИС ЗСН. Ее участниками 
стали органы власти всех уровней, органы местного самоуправления, го-
сучреждения и научные институты. К настоящему времени обеспечена 
консолидация информационных ресурсов более трехсот структурных 
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подразделений Министерства сельского хозяйства РФ, информационных 
ресурсов других федеральных ведомств, влияющих на функционирова-
ние АПК, среди которых следует выделить Росреестр, Министерство при-
родных ресурсов. Обеспечен доступ к вышеуказанным информационным 
данным отдельных сельскохозяйственных производителей. Эти инфор-
мационные ресурсы позволили создать и обеспечить последовательное 
развитие Федеральной государственной информационной системы «Элек-
тронный атлас земель сельскохозяйственного назначения», в которой на-
ходится актуальная информация о ключевых характеристиках земель 
сельскохозяйственного назначения, в частности, об их площади и степе-
ни пригодности к использованию в сельскохозяйственном производстве.

Активное внедрение в АПК управленческой технологии цифровой 
трансформации выражается в применении основными субъектами от-
ношений, возникающих в связи с осуществлением сельскохозяйствен-
ного производства, новейших достижений цифровой экономики, в 
частности, беспилотных летательных аппаратов, данных спутниково-
го зондирования территорий, средств дифференциального позицио-
нирования по сигналам ГЛОНАСС/ГНСС. Практическим результатом 
применения указанных средств является создание в ряде регионов РФ 
Системы дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения агропромышленного комплекса (СДМЗ АПК). Тем самым 
создаются предпосылки к обеспечению цифровизации АПК в относи-
тельно ближайшей перспективе, которая выражается в создании систе-
мы «точного» сельского хозяйства.

Оценивая степень применения технологий цифровой трансформации 
АПК в отдельных регионах РФ, необходимо отметить очевидные диспро-
порции. 

Так, например, АПК Краснодарского края в настоящее время находит-
ся на продвинутой стадии цифровизации о чем свидетельствуют данные 
специализированного опроса, проведенного сотрудниками Кубанского 
аграрного университета в 2018 году. На их основе определено, что около 
156 хозяйств региона используют параллельное вождение, 94 – спутнико-
вый мониторинг транспортных средств, 83 – определение границ полей, 
около 33 хозяйств используют электронную базу данных производствен-
ного процесса, 29 – идентификацию и мониторинг отдельных особей с 
использованием современных технологий, 21 – мониторинг состояния 
здоровья стада12.

12 Цифровая трансформация сельского хозяйства России: офиц. изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагро-
тех», 2019. C. 67.
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Вместе с тем в АПК Надеждинского района Приморского края в на-
стоящее время технологии цифровой трансформации практически не 
используются, несмотря на то, что данному муниципальному образова-
нию присвоен статус территории опережающего развития. Представля-
ется, что данное обстоятельство обусловлено отсутствием у региональ-
ного АПК надлежащей организационной базы. К настоящему времени 
в реестре сельскохозяйственных товаропроизводителей района состо-
ит всего лишь 13 сельскохозяйственных организаций, 63 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 6 индивидуальных предпринимателей. Такой 
количественный состав сельскохозяйственных производителей не толь-
ко не может обеспечить эффективное развитие АПК на основе техноло-
гий цифровой трансформации, но и не решает вопросов роста продук-
тивности сельскохозяйственного производства района. 

Достаточно сказать, что по официальным данным объем валовой про-
дукции сельского хозяйства, созданный всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, хо-
зяйства населения) за 2019 год, по расчетам, составил 1327,1 млн. руб., 
что в сопоставимой оценке ниже уровня 2018 года на 22,2% (1638,2 млн. 
руб.). Такие показатели имеют место даже несмотря на значительные 
объемы государственного субсидирования муниципального АПК13.

Кроме того, существуют значительные проблемы, обусловленные со-
стоянием инфраструктуры районного АПК. В этой связи обращает вни-
мание чрезвычайная изношенность энергетических сетей, инженерных 
коммуникаций. Естественно, что в таких условиях цифровизация АПК 
на основе применения управленческих технологий цифровой трансфор-
мации не представляется возможной. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет прийти к выводу о 
том, что применение технологий цифровой трансформации является од-
ним из приоритетных направлений осуществления современной соци-
ально-экономической политики РФ федерального и регионального уров-
ней. Иными словами, цифровая трансформация, осуществляемая с целью 
достижения цифровизации стратегически важных отраслей российской 
экономики, представляет собой значимый тренд властного воздействия 
на социально-экономическую сферу, что в полной мере соответствует 
требованиям современной макроэкономической конъюнктуры. 

13 Отчет главы Надеждинского муниципального района о результатах его деятельности, как главы 
района и главы администрации района, о деятельности администрации района и иных подведомственных 
главе района органов местного самоуправления за 2019 год.
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При этом реализуемые управленческие мероприятия дают определен-
ные практические результаты, создавая первоначальные предпосылки 
для достижения выше обозначенной цели в развитии российского АПК. 
Вместе с тем следует отметить, что по ряду объективных и субъектив-
ных причин реализация технологии цифровой трансформации в рамках 
стратегии современной социально-экономической политики приводит 
к формированию выраженных диспропорций на региональном уровне, 
что позволяет сделать вывод о ее недостаточной эффективности.
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противодействия межэтнической интолерантности 
в молодежной среде современной России

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и ЭИСИ в 
рамках научного проекта № 20-011-31819.

Проблематика распространения деструктивных практик межэтниче-
ских взаимоотношений в молодежной среде является не только предме-
том дискуссий в российской среде общественных идеологов и исследо-
вателей, но и современной международной повесткой, усиливающейся 
за счет расширения миграционных потоков, интенсификации межкуль-
турных связей, амбивалетностью глобальных и локальных тенденций 
развития современного мира. 

Интолерантное межэтническое взаимодействие имеет непосредствен-
ную связь с таким устоявшимся в общественно-политической и научной 
среде термином как «ксенофобия», под которым подразумевается нега-
тивное отношение человека к каким-либо общностям или отдельным ее 
представителям, обусловленное социальными установками, предубе-
ждениями и стереотипами. В более узком смысле используется термин 
«расизм» (расовая дискриминация), связанный не только с личными 
предрассудками, но и с институциональными порядками, способами 
мышления и ведения дел, которые укоренены в культуре1. В ряде случа-

1 Fernando S. Racism and Xenophobia // Innovation: The European Journal of Social Science Research. 1993. 
Vol. 6. P. 9–19.
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ев проявление интолерантности рассматривается в качестве ситуации 
гуманитарного конфликта2, усиливающего социальную напряженность. 
Ксенофобия является источником возникновения экстремизма, или фор-
мы деструктивной деятельности, основанной на практике нетерпимости.

В 2001 году в рамках ООН была принята «Программа действий по 
осуществлению Декларации о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации»3. На Всемирной конференции по борьбе против расизма, со-
стоявшейся в Дурбане (ЮАР), принята была новая Декларация с про-
граммой действий4. Ключевой ее контекст – помощь наиболее уязвимым 
с точки зрения авторов документа социальным группам: африканцам и 
лицам африканского происхождения, коренным народам, мигрантам, 
беженцам, и т.д. Отдельное внимание уделено молодежи, в представлен-
ных рекомендациях указано на необходимость ее привлечения к борьбе 
с ксенофобией, противодействию расизма в спорте.

Документами предусмотрена организация на национальном уровне 
серии мероприятий, включающей не только разработку национальных 
программ действий, но и развитие поддержки трудящихся-мигрантов, 
ликвидацию всех юридических барьеров, которые способствуют ксено-
фобии, внимание к противоправным действиям сотрудников правоох-
ранительных органов, уличенных в расизме, запрет использования гене-
тических исследований в политических целях для поощрения расизма, 
борьбу с неофашистскими, агрессивными националистическими идео-
логиями, противодействие торговли людьми, и др.

Россия многократно подтверждала приверженность положениям 
Дурбанской Декларации, о чем регулярно публикует официальные обра-
щения и комментарии на сайте Министерства иностранных дел России.

К знаковым международным актам в рамках системы ООН можно от-
нести Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2019 года5. 
Резолюция предусматривает рекомендации по предотвращению пере-
смотра итогов Второй мировой войны в законотворческой и образова-
тельной сферах и избавлению от любых форм расовой дискриминации. 

2 Sekulić D., Garth Massey G. & Hodson R. Ethnic intolerance and ethnic conflict in the dissolution of 
Yugoslavia // Ethnic and Racial Studies. 2006. Vol. 29. Is. 5. P. 797–827.

3 Программа действий по осуществлению Декларации о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации. Принята на Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, Дурбан, Южная Африка, 31 августа - 7 сентября 2001 года // 
URL: https://undocs.org/ru/A/CONF.189/12 (дата обращения: 12.01.2021)

4 Дурбанская декларация и Программа действий // URL: https://www.un.org/ru/ga/durbanmeeting2011/
ddpa.shtml (дата обращения: 10.11.2020)

5 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/C.3/74/L.62 «Борьба с героизацией нацизма, 
неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 
расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». 1 ноября 2019 г. // URL: ttps://
undocs.org/ru/A/C.3/74/L.62 (дата обращения: 12.01.2021)
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Документ поддержан 133 странами, против выступили США и Украина, 
52 страны (включая страны-члены ЕС) воздержались. 

Помимо указанных выше резолюций ООН в своем практическом по-
собии для участников Конвенции о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации представила конкретные шаги по разработке националь-
ных планов действий по борьбе против расовой дискриминации6. Среди 
инструментов борьбы значатся создание национального органа или уч-
реждения по борьбе с ксенофобией и поощрения равенства, программы 
просвещения в образовательных учреждениях, учебные программы и 
соответствующую информационную политику, и др.

Указанные выше примеры участия международного сообщества в 
профилактике распространения различных форм ксенофобии и расизма 
обосновано рисками для общественной безопасности любых их прояв-
лений. Ярким свидетельством этому являются резонансные события в 
США, европейских и азиатских странах, приведших к массовым проте-
стам, погромам и человеческим жертвам из-за гибели афроамериканца 
Д. Флойда в мае 2020 года при задержании полицейским. Кроме отдель-
ных случаев проявления межэтнической интолерантности масштабы 
проблематики красноречиво демонстрируются данными статистическо-
го мониторинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ)7, который отмечает рост преступлений на почве ненависти, в 
частности, ксенофобии и расизма. В сравнении данных 2015 и 2019 годов 
наблюдается рост преступности в Испании на 2%, США – 11%, Норвегии 
– 21%, Великобритании – 54%, Франции – 80,7%, и т.д. 

Общераспространенными факторами ксенофобии являются низкий 
уровень образования и грамотности населения, социальный разрыв в 
уровне и качестве жизни, являющиеся основной «питательной средой» 
для культивации радикальных взглядов и движений. Однако пандемия 
Covid-19 стала еще одним фактором распространения межэтнической 
интолерантности. Подогреваемая антикитайской риторикой политиче-
ских лидеров8 разных стран, она выросла в настоящую ксенофобию к 
выходцам из стран Азии. Таким образом, вытекающим условием распро-
странения межэтнической интолерантности является возникновение 

6 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Developing National Action 
Plans Against Racial Discrimination: A Practical Guide, 2014, HR/PUB/13/3 // URL: https://www.refworld.org/
docid/5566debe4.html (15.12.2020) 

7 OSCE - ODIHR | Hate Crime Reporting // URL: https://hatecrime.osce.org (21.01.2021 )
8 John Cornyn criticized Chinese for eating snakes. He forgot about the rattlesnake roundups back in Texas 

[Electronic resource] / The Washington Post. // URL: https://www.hrw.org/ru/news/2020/05/12/375044 (21.01.2021); 
COVID-19 stoking xenophobia, hate and exclusion, minority rights expert warns // URL: https://news.un.org/en/
story/2020/03/1060602 (21.01.2021)
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самой возможности дискриминации и расширение ограничительных 
практик в социально-экономической и политической жизни. 

Ксенофобия среди молодежи может проявляться по-разному: агрес-
сия к представителям другой национальности или вероисповедания, 
прибывших в страну; участие в деятельности асоциальных сообществ, 
ориентированных на распространение нацистских или фашистских 
идей; распространение агрессивных взглядов, в том числе с использова-
нием запрещенной символики, призывы к силовым действиям и др.9

В России ядро радикальных ксенофобов составляют 7–8% взросло-
го населения10. Данные социологического исследования Левада-Центра 
в 2019 году в России о дискриминации различного порядка среди мо-
лодежи указывают на то, что каждый второй (45%) участник исследова-
ния сталкивался с ней11. Согласно самооценкам, с дискриминацией по 
этническому происхождению столкнулся каждый десятый опрошенный 
(9% иногда сталкивались, 2% - часто), при этом из числа русского населе-
ния – 8%, нерусского – 22%. Также отмечается с 2017 г. рост этнофобии, 
уровень которой поднялся с 54 до 71%12. Распространение ксенофобии 
в молодежной среде способствовало институционализации молодежных 
группировок, действующих на территории России: «скинхеды» (ультра-
правые), «Футбольные фанаты»13, исламисты (религиозный фанатизм)14 
и др. Порядка 80% активных участников экстремистских организаций, 
состоящих на учетах в правоохранительных органах, это молодые люди 
в возрасте от 16 до 22 лет15.

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ16 число 
осужденных по чч. 1, 2 ст. 282 Уголовного Кодекса РФ «Возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» с 
2010 по 2018 гг. возросло со 105 до 426 человек. При этом 66% осужден-

9 Гурина О.Д. Ксенофобия и девиантное поведение у подростков и молодежи: обзор отечественных 
исследований // Психология и право. 2017 (7). № 3. С. 97-109.

10 Гудков Л., Пипия К. Параметры ксенофобии, расизма и антисемитизма в современной России // 
Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2018. №3-4 (127). // URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/parametry-ksenofobii-rasizma-i-antisemitizma-v-sovremennoi-rossii (дата обращения: 25.12.2020).

11 Личный опыт дискриминации // URL: https://www.levada.ru/2020/06/26/lichnyj-opyt-diskriminatsii/
print/#_ftnref1 (дата обращения: 25.12.2020).

12 Ксенофобские настроения в России растут второй год подряд // URL: https://www.levada.
ru/2019/09/18/ksenofobskie-nastroeniya-v-rossii-rastut-vtoroj-god-podryad, (дата обращения: 28.12.2020).

13 Профилактика экстремизма в подростковой и молодёжной среде. Методические рекомендации / 
под ред. К.В. Булавкина. М., 2014. 100 с.

14 Ware R.B., Kisriev E., Patzelt W.J., Roericht U. Political Islam in Dagestan // Europe-Asia Studies. 2003. Vol. 
55. Is. 2. P. 287–302. 

15 Рубан А.Д. Деятельность ОВД России по противодействию распространению идеологии терроризма 
и экстремизма в молодежной среде / «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и 
молодежной среде» : материалы Всероссийского форума (Москва, 23-

16 Данные судебной статистики. Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 24.01.2021)
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ных были в возрасте 14-29 лет. В 2019 году осуждено было 19 человек, что 
связано с частичной декриминализацией данной статьи дополнением 
Кодекса об административных правонарушениях РФ ст. 20.3.1 («Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства») в 2018 года.

Вышеуказанные социологические и статистические сведения рельеф-
но свидетельствуют о проблемной теме распространения ксенофобии и 
ее деструктивных проявлений в молодежной среде российского обще-
ства. Ее решение на государственном уровне предпринято в рамках реа-
лизуемой молодежной политики, которую курирует Федеральное агент-
ство по делам молодежи (Росмолодежь). В Основах государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года17 в 
качестве задачи заявлено воспитание молодежи, демонстрирующей вы-
сокую культуру, в том числе культуру межнационального общения.

Однако многоаспектность феномена ксенофобии в молодежной сре-
де требует применение комплекса институциональных инструментов 
по минимизации рисков ее распространения. В этой связи в решении 
указанных вопросов отчасти принимают участие при Президенте РФ 
консультативные органы - Совет по межнациональным отношениям и 
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями. В первом 
случае Совет осуществляет координацию, а Федеральное агентство по 
делам национальностей как орган исполнительной власти - реализует 
поручения Президента РФ в указанной сфере.

Российское законодательство18 по противодействию распространению 
ксенофобии и ее проявлений в виде оформленной идеологии и конкрет-
ной деятельности (экстремизм) руководствуется принципом сохранения 
межэтнического согласия. В частности, через ограничение прав на свобо-
ду слова в русле ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, а имен-
но «с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых требований морали, обществен-
ного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе»19. 

17 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. №2403-р «Об утверждении Основ 
государственной молодежной политики РФ на период до 2025 г.» // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 г. № 50. Ст. 7185

18 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2002. - № 30. Ст. 3031; Федеральный закон от 29 
июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиоз-
ных убеждений и чувств граждан» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 26. Ст. 3209; 
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 48, и др.

19 Cormack D., Harris R. & Stanley J. Māori experiences of multiple forms of discrimination: findings from Te 
Kupenga 2013 // Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online. 2020. Vol. 15. Is. 1. P. 106–122.
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Система стратегических приоритетов и мер, направленных на укре-
пление гражданского единства и согласия, отражена в Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года20 и Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года21. В документах молодежь указана в качестве 
объекта особого внимания со стороны российского государства в части 
организации досуговой деятельности для культурного и физического 
развития, привития традиционных духовно-нравственных ценностей; 
развития атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности.

Также помимо стратегий принимаются правовые документы кон-
цептуального характера. В частности, Концепция информационной без-
опасности детей22 среди приоритетных задач определяет воспитание у 
детей толерантности и обращает внимание на актуальность деятельно-
сти по пресечению пропаганды насилия, жестокости и экстремистской 
деятельности.

 Особо актуальной эта задача становится в условиях возрастающей 
угрозы ксенофобной пропаганды и вовлечения молодежи в экстремист-
скую деятельность через Интернет, который, в силу своей трансгра-
ничности, труднорегулируем. И несмотря на то, что Россия не является 
государством-участником Будапештской Конвенции Совета Европы о 
компьютерных преступлениях23, которая в своем Дополнительном про-
токоле 2006 года и криминализирует «hate speech» (язык ненависти) в 
глобальной сети, тем не менее, на национальном уровне этот вопрос уре-
гулирован. Министерством юстиции России принят Федеральный спи-
сок экстремистских материалов24 (на февраль 2021 года составлял 5154 
наименования).

Кроме ограничений по распространению материалов деструктивной 
направленности в России сформирован список иностранных и междуна-
родных неправительственных организаций, которые рассматриваются в 
качестве нежелательных в деятельности на территории России. На фев-
раль 2021 года количество таких организаций насчитывалось порядка 31. 

20 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2012. № 52. Ст. 7477

21 Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 “Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года” // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2020. № 22. Ст. 3475

22 Концепция информационной безопасности детей (утв. распоряжением Правительства РФ от 2 
декабря 2015 г. №2471-р) //Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 49. Ст. 7055

23 Конвенция о компьютерных преступлениях. Будапешт, 23 ноября 2001 года // URL: https://rm.coe.
int/1680081580, (дата обращения: 20.11.2020)

24 Экстремистские материалы. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации // 
URL: https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/?page=52& (дата обращения: 19.02.2021)
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Согласно логике исполнительного органа власти в сфере юстиции, по-
добные организации могут прямо или косвенно повлиять на обществен-
но-политическую обстановку в стране, провоцируя социальную неста-
бильность, а значит и рост радикальных настроений.

В текущем режиме значительная роль в профилактике распростра-
нения ксенофобии в молодежной среде возлагается на институт образо-
вания. В учебную программу общеобразовательных учреждений вклю-
чены модули, освещающие мировые религиозные культуры и основы 
светской этики, также знакомят учащихся с православной, исламской, 
буддийской и иудейской культурами. В соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образова-
ния выпускники бакалавриата, магистратуры и специалитета должны 
обладать универсальной компетенцией по анализу и учету разнообразия 
культур в процессе межкультурного взаимодействия. Формирование 
данной компетенции зачастую происходит в рамках курсов (модулей) по 
истории, культурологии, основам толерантности и т.д. Кроме учебных 
курсов воспитание в духе межэтнического согласия в учебных заведени-
ях происходит, как правило, на внеклассной и внеучебной работе с обу-
чающимися по отдельным программам мероприятий. 

Институциональный ландшафт противодействия распространению 
различный форм ксенофобии в молодежной среде дополняется дея-
тельной работой Русской Православной Церкви, Буддийской традици-
онной сангхи, Главного раввината и Совета муфтиев в России. Они по 
своей сути представляют «межконфессиональный тетраморф» государ-
ственной религиозной политики25. Все указанные организации удов-
летворяют требованиям «прогосударственных», в связи с чем, в своих 
основополагающих документах, касающихся разъяснений как богослов-
ско-философских, так и административных и воспитательных, опира-
ются на необходимость межконфессионального мира и диалога, запрета 
любых радикальных проявлений нетерпимости и пропаганды ксенофо-
бии. Идеологически и религиозно влияя на значительное число граждан, 
в том числе молодежь, способствуют укреплению межнационального и 
межрелигиозного согласия.

Среди наиболее известных инициаторов проектов по противодей-
ствию ксенофобии в молодежной среде от названных выше религиозных 
организаций можно назвать «Еврейский музей и центр толерантности», 
«Православные добровольцы» – православное молодежное волонтерское 

25 Задорин М.Ю., Минчук О.В. Этнополитика России в Арктической зоне: интеграция, региональная 
мультикультуральность, традиция // Арктика и Север. 2017. № 29. С. 14
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движение, региональный межконфессиональный форум «Диалог рели-
гий – основа национального единства», и др.

Для борьбы с ксенофобией и укрепления межнационального согласия 
создано множество общественных обьединений, самыми известными из 
которых можно назвать такие «зонтичные организации» как «Ассамблея 
народов России», «Российский конгресс народов Кавказа», националь-
ные организации, например, «Союз армян России», «Ассоциация фин-
но-угорских народов Российской Федерации», «Ассоциация коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации» и др. У всех указанных организаций в качестве приоритет-
ного направления обозначена работа с молодежью. 

Таким образом, государственная институциональная система ра-
ботает на предупреждение более тяжелых последствий ксенофобских 
идей, не давая им прорасти в сознании отдельных групп молодежи. От-
дельными экспертами отмечается, что проводимая жесткая политика в 
отношении российского сегмента Интернета напрямую связана с внеш-
неполитической обстановкой26. Некоторые авторы оценивают ситуа-
цию еще более критично, считая, что государство вынуждает пользо-
вателей заниматься «самоцензурой», что крайне негативно отражается 
на развитии свободомыслия в современном гражданском обществе27. 
При этом роль общественных организаций и социальных институтов 
призвана содействовать распространению культуры межэтнического и 
межконфессионального согласия, воспитания толерантности и содей-
ствовать бесконфликтному налаживанию диалоговых отношений с са-
мого раннего возраста.

Анализ текущей ситуации в контексте борьбы с любыми проявле-
ниями нетерпимости и ксенофобии среди молодежи показал, что в этом 
процессе задействованы разнообразные политические, правовые и об-
щественные институты. Международное право фиксирует ключевые 
показатели, к которым должны стремиться государства-участники меж-
дународных конвенций по борьбе с межэтнической интолерантностью, 
а национальное законодательство России в этом вопросе чрезвычайно 
детализировано и проработано. Основной акцент в борьбе с ксенофо-
бией на территории России необходим в отношении профилактических 

26 Тигранян Е.А., Базанова А.Е. Правовое регулирование сети Интернет в России как отражение 
проводимой лидером государства политики // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Литературоведение, журналистика. 2016. № 4. С. 122-131.

27 Gabdulhakov R. (Con)trolling the Web: Social Media User Arrests, State-Supported Vigilantism and 
Citizen Counter-Forces in Russia // Global Crime. 2020. Vol. 21. Is. 3-4: Watchful Citizens: Policing from Below and 
Digital Vigilantism. P. 283305. 
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мероприятий с привлечением общественных институтов, религиозных 
конфессии и молодежных объединений. 
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Хибарин В.А.
Аспирант кафедры политологии 

и государственной политики, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Среднерусский институт управления (филиал).

Об императиве народосбережения
как актуальной общенациональной идее России

На современном сложном этапе истории в российской политической 
науке и обществе в целом продолжаются дискуссии и формируются раз-
личные точки зрения на пути дальнейшего развития нашего Отечества. 
В определенной степени, поиск оптимального направления движения 
страны осложняется тем обстоятельством, что продвижение демократи-
ческих реформ в Российской Федерации в 1990-е годы сопровождалось 
объявленной «деидеологизацией» общества. На самом деле, это означало 
доминирование внешних и внутренних сил по внедрению в российское 
общество либеральной идеологии западного образца, потребительства, 
меркантилизма, чуждых нам ценностей и образа жизни.

Уникальность российской цивилизации базируется на мирном сосу-
ществовании и солидарном взаимодействии разнообразных националь-
ных общностей страны, ее духовного развития, признания приоритета 
духовного над материальным, коллективного над личным, что обеспечи-
ло многовековое существование государства. Исторически сложившаяся 
ментальность населяющих РФ народов сегодня входит в противоречие 
с навязываемой Западом либерально-глобалистской концепцией, стира-
ющей национальные и духовные границы и искажающей традиционные 
морально-нравственные ориентиры общероссийской нации. Тем самым, 
подрываются фундаментальные основы российской государственности, 
что создает угрозы усиления зависимости от транснационально-олигар-
хического капитала.

Нам представляется, что дальнейшее развитие страны должно опре-
деляться общенациональным социокультурным фундаментом, целями и 
ценностями, в которых диалектически соединяются многовековые тра-
диции России с консолидирующим и мобилизующим общество векто-
ром поступательного движения страны к лучшему будущему.

Давая характеристику основным чертам русской нации в двадцатом 
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столетии, русско-американский мыслитель Питирим Сорокин отмечал 
«поразительную жизнеспособность русской нации»: несмотря на тяже-
лейшие испытания и катастрофы в русской истории с IX по XX в., рус-
ская нация всегда демонстрировала творческие силы, которые помогали 
ей снова возрождаться и расцветать1. Широко распространено мнение, 
что самому духу и традициям русской цивилизации должны и сегодня 
отвечать цели развития общества и государства. К настоящему моменту, 
это становится особенно очевидным, поскольку ультралиберальная иде-
ология, глобализм по-американски, показали свою несостоятельность в 
современных российских, да и мировых, условиях.

Сегодня, спустя три десятилетия после кардинальной смены векто-
ра цивилизационного развития, процессы самоидентификации России, 
выработки концептуальных оснований страны, определяют выживание 
государства, его социально-политическую стабильность, благополучие 
граждан. Ответ на вопрос «Камо грядеши, Россия?» настолько же важен 
для страны, как определение смысла жизни каждым человеком. Не полу-
чив обоснованных ответов на кардинальные вопросы бытия, становятся 
труднодостижимыми и малоосязаемыми жизненные цели и ценности 
людей, успехи в их достижении2, а проводимые политические и социаль-
но-экономические преобразования «повисают в воздухе», лишаясь идей-
ного наполнения и смысла. 

Дискуссии по формуле национальной идеи в российском обществе 
все еще продолжаются. В этом выражено стремление обрести основу 
для выявления тех фундаментальных ценностей, которые обеспечивают 
интегрированное, солидарное и гармоничное существование разных со-
циальных слоев, групп и общностей отечественного социума. Успешное 
решение сложных национальных, духовных, социально-политических и 
экономических проблем, стоящих перед страной, осуществимо лишь при 
способности общества и государства давать квалифицированные ответы 
на современные вызовы, с учетом отечественных исторических тради-
ций и социокультурных особенностей россиянина.

В содержательно емкой и доступной для восприятия форме, нацио-
нальная идея призвана объяснить и выразить национальное самоощу-
щение и самосознание на том или ином культурно-историческом этапе 
развития страны. 

Хотя, согласно Основному закону РФ, государственная или обязатель-
ная идеология в стране не должна устанавливаться, сохранение и разви-

1 Цит. по: Фриауф В.А. Русская идея и национальная философия // Изв. Саратовского ун-та. 2011. 
Т. 11. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 3. С. 46.

2 Национальная идея России: коллективная монография. В 6 т. Т. I. М.: Научный эксперт, 2012. С. 3.
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тие всякой уникальной и самобытной цивилизации, которой и является 
Россия, невозможно без формирования вектора развития страны, вы-
движения главной идеи, определяющей спектр ценностных ориентиров 
для общества и государства, с тем, чтобы она могла стать базой для от-
ветственной национально-государственной стратегической программы 
движения страны в лучшее будущее.

В содержании национальной идеи, по нашему мнению, должны про-
являться фундаментальные социокультурные установки общественного 
сознания и самосознания, устойчивые представления человека о буду-
щем своей страны. Смыслы национальной идеи – в консолидации наро-
дов Российской Федерации, позитивном мобилизующем воздействии на 
жизненные усилия людей, несмотря на различия в их социальном поло-
жении, разнородные политико-идеологические взгляды, этническое и 
социальное происхождение. 

Целью настоящей работы является поиск оснований общенациональ-
ной идеи современной России на современном этапе, что стимулирует-
ся все еще происходящими кризисными явлениями в политической и 
духовно-нравственной сфере, обусловленными обстоятельствами оте-
чественной истории политических и цивилизационных потрясений по-
следних десятилетий. 

Мы полагаем, что в качестве отправного момента для выхода на фор-
мулу национальной идеи можно принять постулаты, закрепленные в по-
ложениях действующей Конституции Российской Федерации, с учетом 
внесенных в нее поправок, принятых по итогам общероссийского голо-
сования3. При этом, не только отдельный индивидуум, с его нуждами и 
потребностями, духовными исканиями, права и свободы которого опре-
делены в Основном законе страны высшей ценностью» (ст. 2), но и сое-
диненный общей судьбой на своей земле, своей тысячелетней историче-
ской памятью предков, передавших нам идеалы и веру в Бога (Преамбула, 
ст. 67.1), многонациональный народ Российской Федерации, в конечном 
счете, и создают тот фундамент, который должен предопределять кон-
цепцию российской общенациональной идеи.

В условиях современной глобализации мировых политических про-
цессов начала третьего тысячелетия, для традиционных национальных 
и государственных идентичностей возникают значительные риски и 
угрозы. Поэтому поиски главного направления развития страны, арти-
куляцию национальной идеи, следует отнести к важным факторам фор-

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с из-
менениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // URL: http://www.pravo.gov.ru/
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мирования стратегии развития государства и общества по «обеспечению 
благополучия и процветания России», «сохранению исторически сло-
жившегося единства государства». Правильно сформулированная обще-
национальная идея призвана подчеркнуть провозглашенный Основным 
законом суверенитет и политическую силу «многонационального наро-
да» как «единственного источника власти в Российской Федерации». 

Обратимся к базовому элементу категории «национальная идея» - кон-
цепту «нация». Единого определения социального феномена «нация» до 
сих пор не существует, известны три основных подхода к его интерпре-
тации — этнический, политико-пра вовой и социокультурный. По мне-
нию авторитетного российского ученого – этнополитолога В.А. Тишкова, 
наибольшее распространение получило определение нации как относи-
тельно однородной социальной группы, обладающей общностью языка 
и культуры, имеющей единую территорию и политические институты4.

В стратегических документах РФ, под российской нацией понимается 
сообщество обладающих гражданским самосознанием граждан, имею-
щим различную этническую, религиозную, социальную принадлежность5.

Характер и сложность природы той или иной нации детерминируется 
историей ее возникновения и развития, содержанием сформировавше-
гося национального самосознания. Считается общепризнанным в совре-
менных социальных науках, что «национальное самосознание» и «наци-
ональная идея» как социальные явления и понятия имеют между собой 
органические взаимосвязи. 

По мнению В.А. Мельника, национальная идея выступает ядром на-
ционального самосознания, в котором отражаются основные итоги исто-
рического пути народа, а также чаяния и устремления его современного 
состояния. На основе национальной идеи осуществляется политическая 
мобилизация социальной общности, формируются программы деятель-
ности общества по социальному переустройству при изменении истори-
ческих условий6. 

Подразумеваемое в общей идее национально-государственное един-
ство определяется не только факторами общности - географического 
пространства, культуры, языка, исторического прошлого, ценностных 
ориентаций, но и формированием коллективной и личной ответственно-
сти за свою страну. 

4 Тишков В.А., Шабаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности. М.: Издатель-
ство Моск. ун-та, 2011. С. 70.

5 Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2012. № 52. Ст. 7477.

6 Мельник В.А. Основы идеологии белорусского государства: учебное пособие. Минск: Высш. шк., 
2010. С. 101.
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Для получения адекватных знаний о структуре и содержании наци-
онального самосознания необходимо изучать весь комплекс представ-
лений нации о себе самой, ее интересов, ценностных ориентаций, отно-
шений к другим народам и национальным образованиям. Важнейшей 
функцией самосознания является реализация процесса национальной 
самоидентификации – обретение места нации в мировом простран-
стве, определение ее роли и направления движения в будущем обще-
мировом развитии. 

Отметим при этом, что Э. Дюркгейм интерпретировал государство в 
демократическом обществе как форму самосознания народа, а народ и 
государство как две стороны одной сущности. Государство, для француз-
ского социолога, это народ, осознающий самого себя, свои нужды и чая-
ния, причем но это осознание более полное и ясное7. 

Выступая в качестве ядра национального самосознания, националь-
ная идея отражает как определенный итог пройденного исторического 
пути народа, так и его состояние, устремления и чаяния на современном 
этапе. Адекватно сформулированная национальная идея может служить 
отправным моментом для политической мобилизации общества, выра-
ботки стратегии государства по обустройству страны в динамически ме-
няющихся исторических условиях своего существования.

Как научная категория, «национальная идея» утвердилась в дискур-
се отечественной социальной науки в 1990-е годы, однако определение 
понятия и поиск формулы национальной идеи все еще остаются акту-
альными научными проблемами современной российской политологии. 
Например, национальную идею рассматривают в качестве системати-
зированного обобщения национального сознания, которое определяет 
смысл существования того или иного народа и призвано дать ответы на 
вопросы об истории возникновении, исторической миссии и смысла су-
ществования нации8. Есть и прикладное понимание национальной идеи 
в форме «девиза-лозунга», наряду с флагом, гербом и гимном, составля-
ющего государственную атрибутику.

Рассматривая национальную идею, как адресованную, прежде всего, 
внутрь страны, для организации ее собственной жизни и успешности, 
выделим в определении С.С. Сулакшина тот важный аспект, что опира-
ясь на состояние общественного сознания, национальная идея способна 
мобилизовать гражданина на жизненные усилия, исходя из его представ-

7 Цит. по: Кола Д. Политическая социология / Пер. с фр.; Предисл. А.Б. Гофмана. М.: «Весь Мир», 
«ИНФРА-М», 2001. С. 393.

8 Чудомех В.Н. Российская национальная идея: проблема конкретизации и формализации в государ-
ственном статусе // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2017. Т. 17. Вып. 1. С. 99.
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лений о прошлом, настоящем и будущем своей страны9.
Обратимся теперь к историческим и социокультурным аспектам 

осознания «национальной идеи» в общественной жизни Русского госу-
дарства. С времен Киевской Руси цивилизационные и геополитические 
условия существования России в бескрайних природно-географических 
просторах Евразии находили свое отражение в артикулированных транс-
формациях русской национальной идеи на протяжении веков. Причем, 
общенациональная идея в России всегда синтезировала миропонимание 
государствообразующего русского народа, обогащенное сплавом куль-
тур многочисленных народов и этносов, населяющих страну.

Уже литературный памятник XI века митрополита киевского Иллари-
она, - «Слово о законе и благодати», - свидетельствует о прославлении 
Русской земли, принявшей крещение и утверждении православной осно-
вы древней национальной идеи - особом призвании Руси в семье христи-
анских народов, как русского христианского мессианства10. 

Эту объединяющую силу православного богоизбранного русского на-
рода позднее подкрепила теория монаха Филофея, а затем, после падения 
Византии, доктрина «Москва - Третий Рим», определившая в XV в. иден-
тичность народа Святой Руси, как единственного защитника правосла-
вия, поскольку, в тот период, единственным православным государством 
оставалось только Московское царство: «Русский царь един-то во всей 
поднебесной христианский царь». В этом учении раскрывался прови-
денциальный замысел - утверждалось продолжение в православном Мо-
сковском царстве метаисторического существования Римской империи, 
унаследованного затем Византией. Псковский инок Филофей пишет о 
грандиозной ответственности Москвы - «Третьего Рима» за судьбы хри-
стианства, Церкви и всей Вселенной11.

На XVIII век выпало завершение процесса формирования единой рус-
ской нации, востребовано возникновение сильной государственной вла-
сти. Как важнейшие опоры национального сознания, Петром Великим 
формулируются идеи «служения Отечеству» и «пользы Отечества», сое-
диняя важнейшие для русской истории понятия — единая русская нация 
и великая держава. 

В начале XIX века Н.М. Карамзин выступил за модель идеального, 
9 Национальная идея России / под редакцией С.С. Сулакшина: в 6 т. Т. 1. М.: «Научный эксперт», 

2012. С. 13.
10 Кочеров С.Н. и др. Русская идея в средневековую эпоху / Философия русской идеи. Н. Новгород: 

Мининский ун-тет, 2018. С. 36-56.
11 Парилов О.В. Послания старца Филофея и место России среди других государств // Вестн. Ниже-

городского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер.: История. Политология. Межд. отнош. № 1. 2003. С. 15; Панарин 
А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М.: «Эксмо», 2003. С. 7. 
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сильного и мудрого самодержавия, от величия которого зависит вся 
судьба России. Именно самодержавие, по Карамзину, является основой 
русской государственности, которая в то же время должна опираться на 
строгую законность, исходящую из православных нравственных начал12.

 Определяющая роль отводилась самодержавию, укреплению держа-
вы, и в триаде «самодержавие, православие, народность», сформулиро-
ванной в 1832 г. графом С.С. Уваровым, в противовес девизу «свобода, 
равенство, братство», который провозгласила Великая французская 
революция. Уваровская национальная идея, разработанная как теория 
официальной народности, утверждала идеал Великой России, занимаю-
щей особое место в мировой истории и цивилизации13.

В XIX веке над проблемой национальной (русской) идеи размышлял 
широкий круг отечественных философов и деятелей культуры Россий-
ской империи. Так, В.Г. Белинский интерпретировал национальную идею 
как сущность всякой национальности, ее субстанцию, «то непреходимое 
и вечное в духе народа»14.

Из вечной субстанции каждая нация (народ) формирует конкретную 
национальную идею. Поиск национальной идеи России в XIX веке при-
влек внимание Ф.М. Достоевского. По мысли всемирно известного пи-
сателя, «без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация», 
а «русская идея» возможно является синтезом идей европейских наци-
ональностей, благодаря «всемирной отзывчивости» русского человека, 
способного воплотить идеи братства и человеческого единения людей15.

Для русского философа В.С. Соловьева, русская идея и мировоззрение, 
опирающиеся на понятия справедливости, совести, внутренней свободы 
личности, определяли религиозно-нравственный смысл существования 
России во всемирной истории16.

На протяжении длительного времени национальная мысль в Россий-
ской империи концентрировалась вокруг двух основных идейных полю-
сов — «славянофильства» и «западничества». Славянофильство идеали-
зировало прошлое русского народа и мечтало о его великом будущем, 
которое достигалось особенностями русской социально-духовной жиз-
ни в сельской общине. При этом, базовые принципы общественной жиз-
недеятельности Запада – рационализм и прагматизм – по большей ча-

12 См.: Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. М.: Наука, 1991. С. 22.
13 Уваров С.С. Письмо Николаю I // «Новое литературное обозрение». 1997. № 26. С. 96-100.
14 Белинский В.Г. Россия до Петра Великого / Русская идея: антология. М.: Республика. 1992. С. 77.
15 Достоевский Ф.М. Дневник писателя // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 15 т. Т. 13. СПб.: Наука, 

1994. С. 389; Достоевский Ф.М. Об искусстве. М.: Искусство, 1973. С. 526; Достоевский Ф.М. Полное собрание 
сочинений. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 129-149.

16 Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Соч. в 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 239.
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сти, рассматривались славянофилами как полностью неприемлемые для 
жизни русского народа. Одним из известных идеологов славянофиль-
ства Н.Я. Данилевским разработана концепция «панславизма», которая 
трансформировалась в идею создания Всеславянского союза, как ин-
струмента противостояния агрессивной политической, духовной и иной 
экспансии Запада. Русский мыслитель, оказавший большое влияние на 
развитие русской и мировой теории культурно-исторических типов че-
ловечества - цивилизаций, полагал, что именно славянской (русской) ци-
вилизации принадлежит будущее17. 

В русской эмигрантской среде первой половины XX века получило 
широкое распространение идейно-политическое и философское течение 
«евразийства», трактующее Россию как особый тип культуры (в основе 
которой лежит великорусская культура) «Евразию», - особый срединный 
материк между Европой и Азией18. Наиболее концентрированное вы-
ражение идеи евразийства в 1927 г. сформулировал Н.С. Трубецкой. По 
мнению русского князя, национальный субстрат Российской империи, а 
теперь СССР, есть совокупность народов, особая многонародная нация, 
которую «мы называем евразийской, ее территорию — Евразией, ее на-
ционализм — евразийским»19.

 Как славянофилы, так и евразийцы противопоставляли судьбы и 
интересы России и Запада, признавая значительную роль в создании и 
развитии Русского государства не только русского, но и других корен-
ных народов. 

Большой вклад в разработку русской идеи внес в XX в. И.А. Ильин, 
который утверждал, что она должна быть государственно-исторической, 
государственно-национальной, государственно-патриотической, госу-
дарственно-религиозной. Известный философ писал, что плодотворным 
источником русской идеи должна служить сама ткань, духовный склад, 
русской души и русской истории, «это есть идея воспитания в русском 
народе национального духовного характера... Без этого России не быть»20.

Примерно, в те же годы ХХ века осмысление национальной идеи Рос-
сии стало предметом размышлений Н.А. Бердяева., который писал, что 
огромность России — провиденциальна, будучи связана с идеей и при-
званием русского народа. Подводя итоги русской мысли предшествующе-
го века, Н.А. Бердяев пришел к выводу, что русские искания социальной 

17 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: «Институт русской цивилизации», 2008. С. 5-10.
18 Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. Кн. 1. София, 1921.
19 Трубецкой Н.С. Общеевразийский национализм // Евразийская хроника. Вып. 9. Париж, 1927. 

С. 24-31.
20 Ильин И.А. Т. 7. С. 458, 464 / Ильин И.А. Собр. сочин. в 10 т. М.: «Русская книга», 1998. 
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правды в качестве национальной идеи утвердили идею братства людей и 
народов. В своей книге «Русская идея» (1946 г.), русский философ-эми-
грант раскрывал национальную идею имперской России на основе син-
теза идеалов православия и представлений традиционного славянского 
мировоззрения (о планете, о космосе, об общине). Хотя Н.А. Бердяев был 
противником советской власти, идеология нового коммунистическо-
го режима оценивалась им как трансформация русской национальной 
идеи: «Мессианская идея марксизма, связанная с миссией пролетариата, 
соединилась и отожествилась с русской мессианской идеей»21.

Несмотря на то, что традиционное православное понимание рус-
ской идеи после революции 1917 г. было прервано, в народном сознании 
практически продолжило жить ее же воплощение, в новой форме. Так, 
в лексике новой рабоче-крестьянской власти на месте имперской три-
ады официальной народности возникла новая большевистская триада. 
Самодержавие трансформировалось в диктатуру пролетариата, место 
православия заняло учение марксизма-ленинизма, а вместо имперской 
«народности», уже на закате СССР, возникла новая историческая общ-
ность – советский народ. Доктрину «Москва — Третий Рим» заместил 
«Третий Интернационал», а русскую идею - «красная революционная 
идея». Хотя национальная идея нового советского государства не имела 
уже религиозного содержания, однако несла в себе мессианский при-
зыв к совершению всемирной пролетарской революции, избавляющей 
трудящихся от капиталистической эксплуатации. Под девизом - «Про-
летарии всех стран, соединяйтесь!» - трудящиеся всех стран были при-
званы к объединению для строительства коммунизма, устроению на 
Земле, своего рода, «царства Божьего»22. 

Появление оружия массового уничтожения способствовало замене 
лозунга мировой революции тезисом «мирного существования соци-
ализма и капитализма». Поскольку создать «земной рай» не удавалось, 
место коммунистической идеи в СССР заняла идея построения разви-
того социализма. Однако, как показали последующие события, в силу 
объективных и субъективных причин, и в условиях идеологического 
противостояния, идеи социализма были дискредитированы и потерпе-
ли поражение, пришло время «заносчиво-самоуверенной либеральной 
идеологии» и рыночной экономики23. 

Еще во времена российских перестроечных реформ (1989 г.), Ф. Фу-
21 Бердяев Н.А. Русская идея. СПб.: Азбука-классика, 2008. С. 294.
22 Алексеев В.В. Национальная идея России: поиски и обретения // Уральский исторический вестник. 

2011. № 2. С. 20.
23 Валлерстайн И. После либерализма / пер. с англ. / М.: «Едиториал УРСС», 2003. С. 11.
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куяма провозгласил победу либеральной идеи во всемирном масштабе. 
Американский философ утверждал, что без новой и сильной идеоло-
гии, восстановление авторитета власти в Советском Союзе после разру-
шительной работы Горбачева вряд ли возможно24. На фоне поражения 
имеющих планетарный масштаб советских идей, в образовавшейся по-
сле краха СССР новой России возродились ранее отторгавшиеся на-
циональной историей западнические настроения, идеи либеральной 
демократии по западному типу. Просвещенной демократической эли-
той предпринимались усилия навязать «косному народу», сопротив-
ляющемуся насильственному осчастливливанию, чуждое либеральное 
учение, заимствованное извне25.

В ходе либерально-рыночных реформ 90-х, несмотря на провозгла-
шенную в новой Конституции деидеологизацию, первый президент РФ 
Б.Н. Ельцин поставил группе консультантов задачу по разработке но-
вой национальной идеи, которую, однако, не удалось сформулировать 
в крайне противоречивой ситуации сложившейся в стране26. В дальней-
шем, различными политическими и научными силами неоднократно 
предпринимались подходы и попытки конструирования современной 
национальной идеи России.

 Однако, во многих случаях таковыми предлагались либо оторванные 
от реальной действительности умозрительные концепции, либо несовме-
стимые с российской идентичностью, «заемные» с Запада идеи, которые 
не позволяли на современном историческом этапе объединять и моби-
лизовать российское общество на решение жизненно важных проблем. 
В этом контексте, мы разделяем точно артикулированное мнение Патри-
арха Московского и Всея Руси Кирилла: «Национальная идея … должна 
иметь непосредственный выход в практическую сферу, призвана быть 
движущей силой при совершении людьми определенных деяний»27.

Основным богатством любой страны являются населяющие ее люди, 
в интересах которых государство обязано проводить целенаправленную 
внешнюю и внутреннюю политику. Между тем, по пессимистичному про-
гнозу экспертов, как следует из демографического доклада ООН, рассчи-
танного до 2100 года, в России вместо нынешних 145 млн человек через 
60 лет будут проживать 99,7 млн. Эксперты отмечают, что после распада 

24 Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 144.
25 Панарин А.С. Россия после августа 1991: Цивилизационные, политические и культурные дилеммы. 

М., 1993. С. 50.
26 См.: Подберезкин А. Русский путь. М.: «Духовное наследие», 1996. С. 17; Россия в поисках идеи. 

Анализ прессы. М., 1997.
27 Арбатская М. Н. Национальная идея в национальных девизах // «Россия и современный мир». 2010. 

№ 2 (67). С. 121.



Этносоциум 2 (152) 2021

116

СССР и проведения либеральных реформ, Россия много лет находилась 
на первом месте в мире по абсолютным и относительным показателям 
естественной убыли населения. Причем, абсолютное падение численно-
сти населения в России началось в 1993 году и за последующие 25 лет 
рождаемость превышала смертность в России лишь трижды. Согласно 
текущему прогнозу Росстата, в ближайшие 15 лет в РФ смертность будет 
превышать рождаемость нарастающими темпами28.

Следует сказать, что демографические кризисные явления постсовет-
ских лет в России сопровождались и истощением человеческого капи-
тала, резким ухудшением социального, психологического и физического 
здоровья людей, деградацией ценностных и морально - нравственных 
ориентиров, явлениями аномии. В этой связи, уместно напомнить слова 
знаменитого русского писателя и мыслителя А.И. Солженицына, произ-
несенные в Государственной Думе РФ 28 октября 1994 года: «Наша выс-
шая и главная цель — это сбережение нашего народа, и так столь уже 
измученного, его физического бытия, его нравственного бытия, его куль-
туры, его традиций»29. 

Продолжающиеся в российском обществе процессы депопуляции и 
деградации народонаселения западные информационные службы ис-
пользуют в пропагандистских целях, делая прогнозы о прекращении 
существования Российского государства в ближайшие десятилетия. Не-
которые зарубежные политологи уверяют, что продолжающееся суще-
ственное сокращение, в т.ч. трудоспособного населения, сделает страну 
неконкурентоспособной и нежизнеспособной, что с неизбежностью при-
ведет к ослаблению роли России на международной арене, изменению ее 
границ и политического устройства.

Государство начало обращать серьезное внимание на кризисные яв-
ления в демографической сфере как на реальную угрозу национальной и 
государственной безопасности РФ только в начале XXI века. В ряде своих 
выступлений, глава государства В.В. Путин обращал внимание на необ-
ходимость духовно-нравственного оздоровления атмосферы в стране и, 
на этой основе, выполнения решительных шагов по сбережению и разви-
тию российского народа. Так, в 2006 г. Президент констатировал: «Факти-
чески мы стоим сегодня у кризисной черты. … Если ничего не делать, то к 
концу ХХI века население России уменьшится вдвое». В декабре 2016 года 
В.В. Путин подчеркивал: «Смысл всей нашей политики – это сбережение 

28 Ткаченко К., Ткачёв И. ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн // 
URL: https://www.rbc.ru; Соболева С.В. и др. Демографическая ситуация в России: настоящее и будущее // 
«Мир новой экономики». 2016. № 3. С. 107.

29 Солженицын А.И. Нет задачи выше сбережения народа // «Посев». 1995. № 1. С. 58-62.



Региональные исследования

117

людей, умножение человеческого капитала как главного богатства Рос-
сии». И в дальнейшем, глава государства отстаивал как важнейшую цель, 
стоящую перед обществом и государством, не только стабилизировать 
численность народонаселения России, но и обеспечить его устойчивый 
естественный рост30. 

Одним из важнейших этапов продвижения в этом направлении мож-
но считать артикуляцию народосбережения как общенациональной 
идеи-императива, которая могла бы служить основополагающей цен-
ностно-ориентированной точкой сборки, при оценке принимаемых пу-
бличной властью решений и мероприятий социально-экономического и 
политического развития: «каждый чиновник, принимая любое решение, 
руководствуется, как высшим императивом, тем, способствует ли этот 
шаг сбережению народа или нет»31. Только то, что направлено на под-
держку реализации национальной идеи, сформулированной на десяти-
летия вперед, имеет право быть, всего иного – быть не должно.

Полагаем, что позитивная, динамичная и наполненная глубинным со-
держанием общенациональная объединяющая идея «сбережения наро-
да», в самом широком понимании ее смыслового значения, может ста-
нет на современном этапе достойным ответом на внутренние и внешние 
вызовы страны, принесет пользу всем и каждому конкретному человеку, 
каждой российской семье, будет способствовать духовно-нравственному 
оздоровлению нации, правильной расстановке приоритетов личности, 
общества и государства.

Реализация императива народосбережения направлена на удовлетво-
рение требований критериев долгосрочного проектирования будущего 
одного из полюсов мировой цивилизации – тысячелетней России, кото-
рая должна оставаться в системе глобальных координат крупнейшим и 
могучим государством мира. На длительную историческую перспективу 
и рассчитаны положения внесенных в июле 2020 года конституционных 
поправок, обозначившие основные политические и ценностные ориен-
тиры цивилизационного развития российского государства. Внедрение 
в жизнь предложенных изменений Основного закона будет способство-
вать реализации идеи народосбережения, всестороннему развитию рос-
сийского человека, укреплению устоев семьи, общества и государства. 
Действительно, детальный анализ новых конституционных положений 
показывает, что обновленная Конституция РФ направлена на подъем 

30 Выступления Президента Российской Федерации от 20.06.2006, 01.12.2016, 01.03.2018 // URL: http://
kremlin.ru

31 Солженицын А.И. Из интервью компании НТВ. 23 марта 1997 / Солженицын А.И. На возврате 
дыхания. М.: ВАГРИУС, 2004. С. 608. 
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нравственных и физических сил российского народа, на развитие куль-
турного многообразия, укрепление государственности России. В частно-
сти, к основным направлениям в сфере народосбережения, получившим 
нормативное закрепление в обновленной Конституции РФ, можно отне-
сти решение демографической проблемы; защиту семьи, детства, мате-
ринства и отцовства; всестороннее воспитание и развитие детей, моло-
дежная политика; приоритет достойного семейного воспитания (ст. 67, 
ст. 72, ст. 114).

Конечно, обновленную Конституцию страны следует подкрепить не-
обходимой нормативно-законодательной базой, и практической долго-
срочной стратегической программой сбережения народа и укрепления 
государственности России. Если содержание новых конституционных 
положений и программных документов будет понято и активно поддер-
жано политическим классом, гражданами РФ, это позволит на основе 
императива народосбережения, соучастия народа в своей собственной 
судьбе, создать для Российского государства реальные возможности 
оставаться на долгие годы мировым цивилизационным центром.
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Дипломатия мягкой силы 
Китая в Центральной Азии

1. Концепция мягкой силы
Концепция “мягкой силы” была разработана в 1990 году Джозефом 

Наем-младшим, бывшим помощником министра обороны США и дека-
ном Школы управления имени Кеннеди в Гарвардском университете1. 
Автор дал ей определение в книге «Пределы лидерства: изменение при-
роды американской мощи». Най считает, что «проявление ассимиляции 
зависит от привлекательности идеологии той или иной страны или от 
способности установить политическую ориентацию, в какой-то мере от-
ражающую волю других, а способность влиять на волю других добро-
вольно, тесно связана с невидимыми силами культуры, как идеология 
и социальная система. Этот аспект можно считать мягкой силой, в от-
личие от жесткой силы, которое ассоциируются с физическими силами, 
такими как военная и экономическая мощь»2.

После терактов 11 сентября в США, Джозеф Най опубликовал книгу 
«Почему единственная мировая сверхдержава не может действовать в 
одиночку». В книге он указывает, что «военные и экономические силы 
являются доминирующими силами, которые могут быть использова-
ны для того, чтобы побудить других изменить свои позиции. Жесткая 
сила – это приманка (морковь) или угроза (палка)... Кроме того, суще-
ствует метод косвенного использования власти. Эта сила позволяет 
другим людям делать то, что вы от них хотите, и я называю это мягкой 
силой. Он делает акцент на работе с людьми, а не на принуждении их 
подчиняться вашей воле»3.

В книге Ная «Мягкая сила. Средства достичь успеха в мировой поли-

1 Мягкая сила // URL: https://baike.baidu.com/item/%E8%BD%AF%E5%AE%9E%E5%8A%9B/3008802?
fr=aladdin (дата обращения:15.01.2021)

2 Джозеф Най, Пределы лидерства: изменение природы американской мощи,Пекин: военное изда-
тельство, 1992. С. 25.

3 Джозеф Най,Почему единственная мировая сверхдержава не может действовать в одиночку, Шан-
хай: World Knowledge press. 2002. С. 9.
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тике», опубликованной в 2004 году, он указывает, что «мягкая сила – это 
способность влиять на предпочтения других, не прибегая к насилию»4.

Некоторые китайские ученые считают, что концепция мягкой силы 
имеет последовательный процесс развития, и не согласны с тем, что она 
была впервые выдвинута Джозефом Найем. Чжан Чжиюэ и другие уче-
ные отмечают, что Деннис Хьюм Ронг в книге «Власть» (1986) впервые 
разделил силу власти на три формы, одна из которых могла стать про-
тотипом мягкой силы5. Лю Дыбинь замечает, что в 1960-х годах Питер 
Бахрах и Мортон Барац выдвинули концепцию «двух лиц силы». Чэнь 
Юйдань считает, что если смотреть с точки зрения исторического раз-
вития теории международных отношений, то в книге Г.Моргентау «По-
литические отношения между нациями. Борьба за власть и мир» (1948) 
впервые была разработана концепция «культурного империализма»6. 
Некоторые ученые считают, что еще в Древней Греции в книге Платона 
«Диалог» был описан идея мягкой силы.7

Во время холодной войны осью противостояния Востока и Запада 
была «жесткая сила» (военная техника, ядерное устрашение и т.д.). По-
сле мировых перемен все страны, включая Соединенные Штаты, учат-
ся достигать своих целей с помощью новых источников власти, таких 
как глобальная взаимозависимость, система международной структу-
ры, общечеловеческие культурные ценности и т.д.8 Процесс эволюции 
и развития концепции мягкой силы включает в себя международное 
политическое, внутриполитическое, экономическое и социальное поля, 
поэтому изучение мягкой силы не только делает необходимым повы-
шение дипломатического потенциала страны, но и дает путь к устойчи-
вому экономическому развитию.

Концепция мягкой силы Джозефа Ная включает в себя культурную 
привлекательность, привлекательность политических ценностей, спо-
собность формировать международные правила и определять политиче-
ские вопросы. Определение мягкой силы Ная стало важным индикато-
ром в научных кругах, определяющим мягкую силу всех стран.

Дипломатия мягкой силы – одно из важных проявлений националь-
ной мощи и статуса страны в мире. В современных взаимозависимых 

4 Джозеф Най,Мягкая сила. Средства достичь успеха в мировой политике,Шанхай: Восточная 
пресса, 2004. С. 5-6.

5 Чжан Чжиюэ,Лай Хайрун,Лю Чэнли.Концепция мягкой силы и ее политические последствия для 
нашей страны в сопоставлении экономических и социальных систем. 2006. № 3.

6 Чэнь Юй-Хуэй,Трактат о границах мягкой силы.Современные международные отношения. 2006. № 1. 
7 Фэн Вэйцзян,Юй Цзея.О корне могущества гегемонии.Мировая экономика и политика. 2012. № 12. 

С. 12-13.
8 Joseph Nye, The Changing Nature of world Power.  Political Science Quarterly, 2012. Vol. 105. № 2. 177 p.



Международные отношения

123

международных отношениях она может играть важную роль и иметь 
большое преимущество. В международной системе дипломатия мягкой 
силы все больше ценится мировыми державами. На сегодняшний день 
многие государства всё чаще прибегают к ней, стремясь к максимизации 
своих национальных интересов на мировом арене. 

2. Дипломатия мягкой силы Китая в Центральной Азии
1) Расширение влияния Китая в странах Центральной Азии в рамках 

«Экономического пояса нового Шелкового пути»
В древности Великий Шелковый путь являлся связующим звеном 

диалога между разными народами и осуществлял культурный обмен 
между цивилизациями, проживающими по его территории. В сентябре 
2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул идею совместного 
строительства «Один пояс – один путь», которая имеет глубокое зна-
чение для дальнейшего укрепления добрососедских отношений, содей-

График №1. Чем определяется мягкая сила.
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ствия региональному сотрудничеству и  взаимовыгодному развитию 
Китая и других стран. 

Целью инициативы «Один пояс – один путь» является дальнейшая 
интеграция геоэкономического пространства Китая. С одной стороны, 
она заключается в том, чтобы укреплять связь со странами Западной 
Европы, Северной Америки, а также с  государствами Юго-Восточной 
Азии, Японией и Южной Кореей. С другой стороны, она направлена на 
расширение геоэкономического пространства, поиск новых точек роста 
для содействия экономическому и торговому развитию Китая.

До недавнего времени страны ЦА занимали неопределенную позицию 
по отношению к  строительству «Один пояс – один путь», но за послед-
ние годы у них появилось более четкое понимание её целей и задач, что 
имеет большое значение для её продвижения. В практике реализации 
инициативы Китай и страны ЦА добились большого прогресса, заметно 
на примерах, приведённых ниже.

В 2014 году Таджикистан первым подписал с КНР «Меморандум о 
взаимопонимании по совместному продвижению создания Эконо-
мического пояса Шелкового пути». Казахстан также присоединился к 
данному документу и сформировал казахстанско-китайские проекты 
по сотрудничеству в сфере производственных мощностей на сумму 18 
миллиардов долларов. В том же году по данному вопросу между го-
сударствами состоялся первый диалог, в ходе которого был подписан 
«протокол совещания», в котором две страны определили множество 
проектов в сфере химической промышленности, энергетики, электро-
энергетики и в других отраслях9. В настоящее время Казахстан и КНР 
совместно утвердили перечень ключевых проектов производственного 
и инвестиционного сотрудничества. Общий объем инвестиций состав-
ляет около 27,4 миллиарда долларов10. В рамках «Одного пояса – одного 
пути» Китай и Казахстан достигли плодотворных результатов в сотруд-
ничестве производственных мощностей, это содействует социально-эко-
номическому развитию обеих сторон.

Двустороннее сотрудничество между Китаем и Узбекистаном на базе 
«Одного пояса – одного пути» активно осуществляется и даёт плодот-
ворные результаты. Наибольших успехов удалось достичь в области до-
бычи природного газа. Электрифицированная железнодорожная линия 

9 Китайско-казахстанское сотрудничество в сфере производственных мощностей и инвестицион-
ного сотрудничество // URL: http://www.chinadevelopment.com.cn/fgw/2017/03/1125768.shtml (дата обраще-
ния:28.1.2021)

10 Подписан меморандум о взаимопонимании по списку ключевых проектов китайско-казахстанско-
го сотрудничества, URL: https://baijiahao.baidu.com/s?id=1617850492006943582&wfr=spider&for=pc (дата обра-
щения:29.1.2021)
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Ангрен-Пап, построенная совместно с КНР, стала новым узлом транс-
портных коридоров соединяющих Китай и ЦА11. 

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан является крупным 
стратегическим проектом в рамках инициативы «Один пояс – один 
путь» между Китаем и странами ЦА. Общая протяженность железной 
дороги составляет около 523 км, из них 213 км – в Китае, 260 км – в Кыр-
гызстане, около 50 км – в Узбекистане. Это самый короткий маршрут из 
Китая в Европу и на Ближний Восток12. 

Инициатива «Один пояс – один путь» является проектом региональ-
ного и глобального управления Китая, отражающая новую философию 
дипломатии Китая в ЦА. Экономическое сотрудничество Китая в рам-
ках инициативы «Один пояс – один путь» со странами ЦА сыграло важ-
ную роль в укреплении добрососедских отношении со странами Цен-
тральной Азии.

2) Расширение влияния Китая в странах Центральной Азии в рам-
ках Шанхайской организации сотрудничества

После окончания холодной войны терроризм, сепаратизм и экстре-
мизм («три силы зла», как их называют в Китае) стали глобальными 
угрозами безопасности и стабильности международного сообщества. 
С момента обретения независимости в странах ЦА эти проблемы стоят 
наиболее остро и возведены в ранг региональных. Однако по мере разви-
тия новых технологий, решить их становится всё труднее.

15 июня 2001 году на Шанхайской конференции была принята декла-
рация о создании Шанхайской организации сотрудничества13. В рамках 
механизма ШОС Китай упрочил свою позицию в мировой арене, а также 
укрепил доверие и дружеские отношения со странам ЦА. Влияние КНР 
на регион постепенно возрастает. ШОС является важной многосторон-
ней платформой Китая для реализации политических, экономических, а 
также стратегических интересов в области безопасности в ЦА. С момента 
создания данной организации сотрудничество в области безопасности и 
борьбы с «тремя силами зла» сыграло очень важную роль в поддержании 
региональной безопасности.

11 Электрифицированная железная дорога Ангрен-Пап // URL: https://www.sohu.com/a/351583663_
352307 (дата обращения:29.1.2021)

12 Железнодорожная магистраль Китай-Киргизия-Узбекистан  // URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D
0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%-
D0%BB%D1%8C_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0
%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD (дата обращения:02.03.2021)

13 Заседание Совета глав государств-членов ШОС // URL: http://chn.sectsco.org/documents/  (дата 
обращения:28.1.21)
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Китай и страны ЦА являются дружественными соседями, стратеги-
ческими партнерами и проявляют нулевую терпимость к терроризму, 
сепаратизму и экстремизму. Страны Центральной Азии придают боль-
шое значение сотрудничеству в области безопасности в рамках ШОС и 
стремятся совместно поддерживать региональную стабильность во всем 
мире. На Уфимском саммите был принят документ «План сотрудниче-
ства членов ШОС в борьбе с тремя силами зла на 2019-2021 годы», кото-
рый включает установление региональной безопасности, необходимость 
совместной военной подготовки государств-членов ШОС для укрепле-
ния сотрудничества14.

Создание ШОС является одним из важнейших событий в истории ди-
пломатических отношений Китая со странами ЦА. Правовой документ 
«Совместная борьба с тремя силами зла» в рамках ШОС укрепляет по-
литическое взаимодоверие и добрососедские отношения между ними, а 
также доказывает, что безопасность является основой сотрудничества и 
общего развития. На сегодняшний день Китай завоевал уважение и до-
верие стран ЦА.

3) Подъем китайской культуры и бум изучения китайского языка в 
Центральной Азии

По мере роста экономики Китай стал увеличивать экспансию своей 
культуры в другие страны мира. В марте 2004 года государственный со-
ветник КНР Чэнь Чжили официально назначил «Институт Конфуция» 
учреждением по продвижению китайского языка и культуры за рубе-
жом15. Данная организация является некоммерческим образовательным 
учреждением,  платформой для диалога и сотрудничества Китая с други-
ми странами мира. В настоящее время Институт Конфуция активно рас-
пространяет китайский язык и культуру Китая, проводит образователь-
ные и культурные обмены, способствуя поддержке мультикультурализма и 
развитию дружественных отношений между Китаем и другими странами.

Институт Конфуция – важная часть мягкой силы КНР.  Он способ-
ствует распространению китайского языка и культуры, расширяет по-
нимание иностранцев о Китае и тем самым укрепляет его положение на 
мировом уровне.

В июле 2005 года в Пекине состоялась первая Всемирная китайская 
конференция, на которой были выданы лицензии двадцати пяти Ин-
ститутам Конфуция по всему миру. На сегодняшний день в 162 странах 

14 Беккайров Н.Б. Сотрудничество в области обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом в 
рамках Шанхайской организации, Молодой ученый, 2018. № 14. С. 214-215.

15 Ван Сицянь, Линь Цинь,Краткий анализ современного положения китайскойязыка в Центральной 
Азии.Журнал культурных индустрий. 2020. № 3. Стр. 100.
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мира работают 545 института и 1170 классов Конфуция16, 0,02% из кото-
рых находятся в Центральной Азии17. С момента создания первого  фи-
лиала в Ташкенте(2005г.), Институт Конфуция стал базой для изучения 
китайского языка и культуры, а также культурных обменов между наро-
дами КНР и ЦА. Данная организация способствует  распространению 
влияния мягкой силы Китая на страны Центральной Азии.

Таблица №1. Институт Конфуция в Центральной Азии18.

Страна Название Город Организация
Спец.ау-
дитория

Дата созда-
ния

Казах-
стан

Институт Конфуция 
при ЕНУ

Нур-Султан
СиАньский университет 

иностранных языков
0 5.12.2007

Институт Конфуция 
при КазНу

Алматы
ЛаньЧжоуский универ-

ситет
0 23.2.2009

Институт Конфуция 
при Актюбинском 
региональном уни-

верситете 

Актюбинск
СиньЦзянский финан-
сово - экономический 

университет
0 24.3.2011

Институт Конфуция 
при КарГТУ

Караганда
СиньЦзянский универ-

ситет Шихэцзы
0 11. 1.2011

Институт Конфуция 
при КазУМОиМЯ

Алматы
СиНанский универси-

тет
0 28.4.2017

Кыргыз-
стан

Институт Конфуция 
при КНУ

Бишкек
СиньЦзянский Педаго-
гический Университет

10 6.11.2007

Институт Конфуция 
при БГУ

Бишкек
СиНанский универси-

тет
10 15.6.2008

Институт Конфуция 
при ОшГУ

Ош
СиньЦзянский Педаго-
гический Университет

0 24.1.2013

Институт Конфуция 
при Джалалабадском 

государственном 
университете

Джалалабад
СиНанский универси-

тет
0 26.12.2016

16 Официальный сайт Института Конфуция  // URL:  http://www.hanban.org/confuciousinstitutes/
node_10961.htm (дата обращения:29.1.2021)

17 Ван Сицянь, Линь Цинь,Краткий анализ современного положения китайскойязыка в Центральной 
Азии.Журнал культурных индустрий. 2020. № 3. Стр. 100.

18 Ма Шучуань ,Яо Шэнван, Исследование культурного обмена между Китаем и Центральной Азией в 
рамках инициативы «Один пояс – один путь» – тематическое исследование Института Конфуция. Журнал партий-
ной школы Цзинаньского городского партийного комитета Коммунистической партии Китая, 2019. № 03.
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Центр Конфуция 
при ТНУ

Душанбе
СиньЦзянский Педаго-
гический Университет

1 26. 2.2009

Таджи-
кистан

Институт Конфуция 
при ГМИТ

Худжанд
Китайский нефтяной 

университет 
0 20. 8.2015

Узбеки-
стан

Институт имени Кон-
фуция при ТашГИВ

Ташкент
ЛаньЧжоуский универ-

ситет
0 7.5.2005

Институт Конфуция 
при СамГИИЯ

Самарканд
Шанхайский Универ-
ситет международных 

исследований
0 28.11.2014

Туркме-
нистан

Как указано в таблице №1, в ЦА созданы 13 Институтов Конфуция: 5 
находятся в Казахстане, 4 – в Кыргызстане, 2 – в Таджикистане и 2 – в 
Узбекистане. Изучение китайского языка с каждым годом становится все 
более актуальным, и все больше людей хотят его изучать. На сегодняш-
ний день в странах ЦА китайский язык является одним из самых попу-
лярных языковых направлений, наряду с английским. 

«Китайский мост» (汉语桥) – это международный конкурс среди 
школьников и студентов изучающих китайский язык. Конкурс является 
программой Института Конфуция, которая была разработана и финан-
сируется правительством Китая для привлечения  иностранной молодё-
жи к изучению китайского языка и распространения китайской культу-
ры во всем мире. В странах ЦА с 2008 года был проведен ряд конкурсов 
для изучающих китайский язык. С каждым годом растет число молодых 
людей желающих участвовать в конкурсе «Китайский мост».

Государственная комиссия по образованию КНР создала междуна-
родный экзамен по китайскому языку (汉语水平考试HSK), который про-
веряет уровень  китайского языка у иностранцев. Впервые данный экза-
мен был проведён в 1992 году в Китае. В настоящее время он проводится 
уже по всему миру и превратился в аналог TOEFL по китайскому языку. 

По мере расширения сотрудничества между Китаем и ЦА в рамках 
инициативы «Один пояс – один путь», народы ЦА осознали необходи-
мость изучения китайского языка и культуры. Институты Конфуция 
дают эту возможность всем жителей ЦА. Это заложило очень хорошую 
основу для дружественных обменов между Китаем и Центральной Азией.

4) Распространение китайской культуры в странах ЦА через СМИ
Основными источниками информации для жителей ЦА являются 
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телевидение, интернет и печатные издания. До недавнего времени в 
СМИ стран Центральной Азии много внимания уделялось  США, Рос-
сии и странам ЕС, а  новости КНР освещались в значительно меньшей 
степени. Однако в последние годы ситуация стала меняться с приходом 
в информационное поле стран ЦА китайских СМИ, таких как агент-
ство «Синьхуа», газета «Жэньминь жибао», международный телеканал 
China TV и других.

С августа 2004 года Синьцзянское телевидение создало специальное 
международное коммуникационное агентство, которое позволяет ему 
показывать в Узбекистане и Кыргызстане программы «Китай сегодня» и 
«Путь в Китай» на уйгурском и киргизском языках. Синьцзянское ино-
вещание передает радио-канал «Голос Китая» в Кыргызстане, в Узбеки-
стане транслируются «Китайские новости», «Мост дружбы», «Дорога к 
богатству» и другие программы, которые дают их слушателям возмож-
ность получить последние новости о социальном и культурном развитии 
Синьцзяна и Китая.  Помимо этого в ЦА вещает китайский телеканал 
CCTV Russian channel, который пользуется популярностью среди обу-
чающихся китайскому языку. С 2015 года китайское информационное 
агентство Синьхуа и кыргызстанское информационное агенство Кабар 
реализуют совместный проект «Окно в Китай», на базе которого издают 
журнал «Шелковый путь – культурное развитие».

Последние годы Китай в рамках инициативы «Один пояс – один путь» 
активно распространяет китайский язык и культуру в странах ЦА. С тех 
пор как средства массовой информации Китая начали свою деятельность 
в Центральной Азии, неуклонно растёт популярность китайского языка. 

3. Основные проблемы мягкой силы Китая в Центральной Азии
1) Теория «китайской угрозы» и рост синофобии во время панде-

мии в Центральной Азии
Стремительный рост экономики принёс КНР внутригосударствен-

ную стабильность и высокую международную репутацию, но также 
привел к распространению теории «китайской угрозы» и антикитайских 
настроений во всем мире. Регион Центральной Азии в этом случае не 
стал исключением. Под влиянием местных и западных СМИ в централь-
ноазиатском обществе  стали возникать слухи об угрозе со стороны КНР, 
что привело к неоднократным антикитайским протестам.

Со 2 по 20 сентября 2019 года в шести областях Казахстана прошли 
массовые антикитайские выступления. Митингующие, собравшиеся на 
площади, высказывали недовольство казахстанско-китайским межправи-
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тельственным соглашением, а также призвали Китай прекратить массо-
вое задержание мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе19.

17 января 2019 года на центральной площади столицы Кыргызстана 
прошел митинг «Против экспансии Китая». Поводом для проведения 
данного мероприятия стали задержания этнических киргизов в Китае и 
нелегальная миграция из Китая.

СМИ стран ЦА считают, что антикитайское настроение в ЦА в основ-
ном связаны с «историческими отношениями между Китайской импе-
рией и странами ЦА, а также жесткой политикой китайского правитель-
ства в отношении мусульманского населения Синьцзяна после Второй 
мировой войны»20.

Кроме того, коррупция в местных органах власти и низкий уровень 
доверия к правительству усугубили антикитайские настроения в стра-
нах ЦА. 21 По мнению эксперта Российского комитета по международ-
ным делам Никиты Мендковича, антикитайские настроения в ЦА стали 
расти под влиянием извне22. Эксперт отметил, что слухи об угрозе со сто-
роны Китая распространяются по средствам СМИ, а также публичных 
мероприятий и прямых выступлении. 

Вспышка коронавируса в Китае вызвала новую волну антикитайских 
настроений во всем мире. Многие китайцы, живущих за границей (в мире 
их насчитывается более 400 000), подверглись гонениям из-за того, что  
могли быть носителями вируса, распространявшегося из Китая. Во мно-
гих ресторанах и магазинах Европы и США были вывешены таблички с 
надписями «китайцам вход воспрещен», а многие западные газеты писа-
ли о «жёлтой опасности». Помимо этого пользователи социальных сетей 
Facebook, Instagram и Telegram стали выражать своё недовольство по отно-
шению к китайцам. Представители западных СМИ выступали с критикой 
по отношению к КНР.  Всё это негативно повлияло на имидж Китая в мире.

Страны ЦА также попали под влияние новой волны антикитайских на-
строений, вызванной коронавирусом.  Особенно ярко это проявлялось в 
Казахстане и Кыргызстане. Из-за нестабильной политической обстанов-
ки и слабой экономики правительства стран ЦА испытывают трудности 
в контроле над внутренней стабильностью и внешними влияниями. Та-
кая обстановка негативно сказывается на дипломатии мягкой силы Китая.

19  Казахстанцы взбунтовались против китайского влияния  // URL: https://yandex.ru/turbo/ng.ru/s/
cis/2019-09-05/1_7669_kazakhstan.html  (дата обращения:01.2021)

20 Соединенные Штаты и антикитайские настроения в Центральной Азии // URL: http://www.
globalview.cn/html/global/info_31040.html (дата обращения:21.1.2021)

21 Антикитайские протесты на постсоветском пространстве // URL: https://globalaffairs.ru/articles/
antikitajskie-protesty-postsovet (дата обращения: 21.01.2021)

22 США и антикитайские НПО в Центральной Азии // URL: https://ia-centr.ru/experts/nikita-
mendkovich/ssha-i-antikitayskie-npo-v-tsentralnoy-azii (дата обращения: 01.02.2021)
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2) Вызов «трех сил зла» в ЦА и Синьцзяне
В XXI веке проблемы терроризма, сепаратизма и экстремизма (три 

силы зла, 三股势力) приобрели глобальные масштабы, которые представ-
ляют серьезную угрозу безопасности и стабильности всех стран мира, в 
том числе стран ЦА. После распада СССР нестабильная политическая 
обстановка и слабая экономика стран Центральной Азии привели к про-
никновению и стремительному распространению в регионе различных 
течений ислама  радикально-экстремистского характера  и религиозных 
сект разного толка23.

Деятельность террористических и экстремистских группировок соз-
даёт серьезную угрозу безопасности в странах ЦА и на Северо-Западе 
Китая (в Синьцзяне). Нестабильная обстановка в этом регионе тормозит 
строительство проектов «Одного пояса – одного пути». На сегодняшний 
день в рамках ШОС Китай и страны ЦА достигли высоких результатов в 
совместной борьбе против «трёх сил зла».  Страны намерены совместно 
создать правовой механизм для борьбы с терроризмом, экстремизмом и 
сепаратизмом путем равноправных соглашений. Однако противоправ-
ные группировки продолжают находить всё новые способы дестабили-
зировать ситуацию в ЦА и Китае, что по-прежнему серьезно влияет на 
безопасность в регионе. Существует необходимость дальнейшего укре-
пления взаимодоверия между государствами-членами ШОС для борьбы 
с «тремя силами зла». 

Сегодня помимо этого, стабильности в ЦА угрожают политические и 
социальные волнения, трансграничная преступность, этнические, религи-
озные и территориальные конфликты. Все эти внутренние проблемы ока-
зывают серьезное влияние на мировой порядок и на отношения великих 
держав, и особенно представляет большую проблему для соседних стран.

3) Отсутствие масштабных мероприятий по распространению ки-
тайской культуры

В станах ЦА отсутствуют масштабные культурные мероприятия по 
распространению китайской культуры. Институт Конфуция является 
крупным проектом по распространению культуры Китая, но организо-
ванные им мероприятия ограниченны во времени, в пространстве и по 
количеству участников24.

Во время пандемии социальные сети стали новым каналом распро-
странения новостей, культуры, языка и т.д. Facebook, Instagram, Telegram 

23  Проблема Радикального Ислама В Центральной Азии // URL: https://www.sovremennoepravo.ru 
(дата обращения:2.19.2021)

24 Исследование культурного обмена между Китаем и Центральной Азией в рамках инициати-
вы «Один пояс, один путь» // URL:https://www.163.com/dy/article/FM575KJ40541LBHV.html (дата обраще-
ния:22.01.2021)
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и другие социальные сети активно используются среди жителей ЦА для 
получения информации. Большинство из них содержат контент, про-
двигаемый западными странами, а китайская культура представлена в 
меньшей степени. Поэтому у народов ЦА отсутствует полное понимание 
происходящего в КНР.

Заключение
С начала XXI века китайское правительство стало уделять больше 

внимания построению дипломатии мягкой силы, что находит свое от-
ражение в формулировании курса «Китайской мечты», внешнеполити-
ческой концепции «Сообщества единой судьбы человечества» и ини-
циативе «Один пояс – один путь», а также выражается в особенностях 
построения дипломатических отношений Китая с другими государства-
ми и международными организациями.

Центральная Азия является одним из ключевых направлений внеш-
ней политики и дипломатии мягкой силы Китая. Она включает в себя 
создание Институтов Конфуция, распространение китайского языка и 
культуры, а также расширение влияния на страны ЦА в рамках инициа-
тивы «Один пояс – один путь» и на базе ШОС.

В своей внешней политике Китай придерживается принципов добро-
желательности, искренности, взаимовыгоды и инклюзивности, которые 
являются спутниками добрососедства и дружбы. В рамках ШОС КНР и 
страны ЦА решили все вопросы, касающиеся разграничения спорных 
территорий, укрепили политическое взаимное доверие и улучшили ди-
пломатические отношения. Помимо традиционного взаимодействия в 
сфере энергетики, политики и безопасности, Китай использует мягкую 
силу для привлечения внимания общества ЦА к инициативе «Один пояс 
– один путь», которая имеет большие стратегические перспективы в ре-
гионе. Стремительный рост экономики и дипломатия мягкой силы КНР 
привели к настоящему буму изучения китайского языка в странах ЦА. В 
последние годы растет количество изучавших китайский язык, многие 
молодые люди ЦА стремятся учиться в Китае.

Однако в настоящее время дипломатии мягкой силы Китая в стра-
нах ЦА столкнулась с рядом проблем, которые включают в себя анти-
китайские настроения в обществе, вызов «трех сил зла» и отсутствие 
масштабных мероприятий по распространению китайской культуры. 
Быстрый экономический рост Китая принёс стране стабильность и вы-
сокую международную репутацию, но в то же время привел к распро-
странению новой волны «теории китайской угрозы» во всем мире.  В 
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обществе ЦА ввиду исторических причин на протяжении многих лет 
существует негативное отношение по отношению к китайцам. Во-вто-
рых, угроза террористических взрывов и деятельность экстремистских 
организаций оказали серьезное влияние на региональную безопасность. 
Китай и страны ЦА надеются совместно создать правовой механизм для 
борьбы с «тремя силами зла»,  основой которого станут диалог и кон-
сультации между странами. Существует необходимость дальнейшего 
укрепления взаимного доверия между государствами для борьбы с эти-
ми проблемами в рамках ШОС. В-третьих, в странах Центральной Азии 
отсутствуют масштабные культурные мероприятия по распростране-
нию китайской культуры. Необходимо в рамках культурного обмена и 
средств массовой информации распространять больше информации о 
КНР, рассказывать об успехах курса «Китайской мечты», чтобы укрепить 
положительный имидж Китая в странах ЦА.
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Материнская доля в повести 
В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана»

В. Распутин - один из лучших писателей России второй половины 
XX века. Его ранние романы посвящены русской деревне, простым 
людям. Через своих героев писатель показывает свою любовь к рус-
ской деревне. В 1990-е годы Распутин открывает новую страницу в 
своем творчестве. Писатель увидел большие изменения, произошедшие 
в жизни современной России, он пытается осмыслить новую жестокую 
реальность, которая представляется страшной и трагической, жизнь по 
варварским законам, проявляющимся в отношении друг к другу, к при-
роде, месту своего обитания. 

Именно об этом повесть Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана», о той 
человеческой боли, которую трудно высказать словами, трудно понять и 
самой героине, матери, которая переживает тяжелейшие нравственные 
страдания. Тем не менее, мать не могла поступить иначе. Волею обсто-
ятельств она вынуждена взять в руки обрез, чтобы защитить свою уни-
женную и оскорбленную дочь Светлану. Тамара Ивановна, мать, не смог-
ла бы жить, если бы она позволила преступникам торжествовать. Для неё 
это бы значило, что мир в своих нравственных основаниях перевернулся, 
и никто не собирается возвращать его в прежнее русло. Это подсозна-
тельное стремление матери к справедливости. С психологической точки 
зрения, подсознание относится к человеческой психологической деятель-
ности. Это, как правило, отражается в том, что, во-первых, он генерирует 
так много энергии, что, как Бун Трейси однажды сказал, «подсознание 
более чем в тридцать тысяч раз власть сознательных». Во-вторых, больше 
всего нравится эмоциональная информация. В-третьих, иметь разница 
во времени и необходимость сильной стимуляции или повторной сти-
муляции. Эти три пункта полностью отражены в «дочери Ивана, матери 
Ивана» Тамаре. В этой статье, конкретный анализ подсознания Тамары 
проводится по хронологии инцидента, который был обнаружен после на-
падения на ее дочь Свету:
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Поиск дочери не дает результатов, мы слышим внутренний монолог 
матери

«Муж спал в спальне, и она стояла с тревогой перед окном кухни 
в течение нескольких часов. Как прямая веревка, любое движение на 
улице коснется ее». «Отец и мать не то же самое, она может спать? Та-
маре Ивановне было не только больно, но и всему человеку было боль-
но, и весь человек был измотан, но внутри было что-то одинокое, ца-
рапающее, и оно все царапает, разрывает, и мое тело повторяет слово 
стонать. Это она, это Света ловит, зовет маму...1». Роман открывается 
таким душераздирающим, но неизбежным подсознательным жалом и 
страданием Тамары. Матери более чувствительны к страданиям своих 
детей, чем отцы, и остро чувствуют боль своих детей, как будто это их 
тела разорваны на части. Это подтверждает мнение, выраженное выше 
Трейси, что подсознание производит огромную энергию. Тамара точно 
не знает, что страшного происходит с дочерью, но в силу подсознания и 
чуткости, в этот момент в сердце мать уже осознала, что ее дочь убита, 
подсознательный страх и беспокойство, как прилив постоянно воздей-
ствует на сознание Тамары. Но чем ситуация критичнее, тем более за-
метными и воспринимаемы становятся внутренние материнские чув-
ства Тамары. Она остро осознает трусость и нерешительность мужа, 
импульсивность сына и роль, которую она играет в семье, особенно в 
трагичный период жизни дочери. Миссия Тамары в повести Распути-
на: защитить свою дочь, свою семью, успокоить людей. «Писатель по-
дарил Тамаре что-то грандиозное, как будто это отразило в ней одни 
инстинкты, сохранившиеся в русских женщинах сегодня, и всю силу 
материнства»2.

Это великое материнское чувство отражено во многих русских ли-
тературных произведениях. Будь то Соня Мармеладова в «Преступле-
нии и наказании» Ф.М. Достоевского, или смелая и бесстрашная Анна 
Каренина в своем чувстве любви в одноименном романе Л.Н. Толстого. 
Это великое материнское чувство находит свое отражение и в других 
произведениях Распутина. Старуха Дарья в «Прощание с Матерой» яв-
ляется истинным отражением образа простых русских женщин. Она 
относится к окружающим ее людям с любовью, с добрым сердцем, по-
клоняется родине и хочет здесь прижиться, а героиня повести «Живи 
и помни» Настёна готова пожертвовать собой, чтобы спасти мужа. Рас-

1 В. Распутин. Ши Наньчжэн. Дочь Ивана, мать Ивана. 2005.
2 Хоу Вэйхун. Плач в горе - по роману Распутина, «Дочь Ивана, мать Ивана», Иностранная литература, 

2007. № 4. С. 112-119.
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путин восхищается русскими женщинами, исполнившими свой мате-
ринский долг с жертвенной добротой и ощущением красоты.

И это чувство проявляется не только в почитании русской нацией Бо-
городицы, но и отражает вечное неукротимое единство национального 
характера русского народа. В раннем русском политеизме защита народа 
Божьего в основном женщины, русская нация будет почитанием Богоро-
дицы, отраженным в разнообразных красочных фестивальных меропри-
ятиях. «Русский народ рассматривает землю как мать всего, поддержку 
всего в мире, и в эпоху Древнего Росса было поговорка «Мать Рудзе», и 
что человеческое культивирование на земле было похоже на то, чтобы 
оставить рану на уме матери, и что мать земли продолжала человеческую 
жизнь через страдания3». Распутин в образе Тамары показывает прису-
щие русскому народу материнские чувства, которая в своих страданиях 
проявляет свою неповторимую красоту.

Дочь Светлану изнасиловали. Ее вызвали на допрос в прокуратуру
В романе, когда дочь Светлану допрашивают в прокуратуре, Тамара 

сначала сидит неподвижно и, кажется: «Она наклоняется над столом, 
локти на столе, одна рука твердо на щеке, а другая на лбу». «Во время 
допроса, когда Света должна была рассказать правду о насилии, она хо-
тела, чтобы ее мать, Тамара, вышла из кабинета. Услышав нечто неслы-
ханное, Тамара, наконец, «ударила по столу, вскочила и закричала от 
большой боли». 

Поза Тамары (упор локтями, плотно сложенные руки, удар по столу) 
передают ее боль, ее терпение, ее гнев. Дочь была жестоко изнасилована. 
Тамара должна защитить семью и взять на себя ответственность за се-
мью. Поступок, совершенный Тамарой Ивановной, - это не проявление 
отчаяния, а спокойное и неотвратимое действие, хорошо осознанное. Ее 
подсознательные движения, с одной стороны, отражают горе, а, с дру-
гой, - гнев матери. Тяжелые жизненные обстоятельства не способны по-
давить эту сильную русскую женщину. Распутин утверждает, что «мы 
– Живы! Пока есть в России такие Дочери и Матери». А они есть. Они и 
сами, порой, не знают, какие силы таят в себе.

Насилие над дочерью изменило жизнь Тамары. Если раньше жизнь 
шла спокойно, то после горя, случившегося в их семье, ушли тот лад и 
спокойствие, которые были всегда рядом. Что же оставалось делать, ког-
да и прокуратура не хочет помочь? Перетерпеть? И жить дальше? Но как 

3 Сон Yuzhu. «Дочь Ивана, мать Ивана» в перспективе экологического феминизма, северо-восточно-
азиатские исследования иностранного языка, 2016. № 4 (4). С. 22-27.
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жить, зная, что преступник на свободе? Сотрудники прокуратуры на-
мерены дать ей в очередной пережить боль, слушая страшный рассказ 
дочери, это последняя капля, чтобы подавить Тамару. Подсознательные 
материнские чувства затухли в Тамаре, она словно окаменела и выбе-
жала из душной комнаты, будто ненадолго сбежала из грязного мира. 
В психологии самосознание понимается как полное понимание самого 
себя, своего значения, своей роли в жизни, обществе. Тамара Ивановна 
выстрадала и прошла все этапы становления самосознания, поняла зна-
чение своей роли как матери и просто как человека. 

Российский ученый Ляпов утверждает, что «Россия сильна благода-
ря женщинам». Именно эта великая сила, которая по-прежнему светит 
и сегодня. Старая китайская пословица гласит, что женщины слабы, а 
матери - сильны. Дети- смысл жизни матери, ради их счастья она гото-
ва сделать все возможное, чтобы защитить свое сокровище. Именно это 
материнское чувство сформировало гораздо большую энергию, кото-
рая определило выбор Тамары и легло в основу окончательного реше-
ния. Это подсознательное материнское чувство. В то же время, я думаю, 
что автор изображает сильную Тамару со сломанной судьбой, её образ 
подлинный, но и символичен. Как отмечает Симонпова в о «Второй 
пол»: «женственность не столько врожденная, сколько в формирова-
нии»4. Никто не совершенен, и всегда есть другие опасные элементы в 
совершенстве. Тамара Ивановна – спокойная и сильная женщина, но 
перед лицом несчастья дочери совершает противоправный поступок – 
убийство. У нее нет другого выхода. Она и сама не может оправдать 
себя, до конца жизни ей предстоят тяжелейшие нравственные муки. 
Это подсознательное материнское чувство, которое увеличивает реа-
лизм персонажей повести.

Тамара Ивановна убивает насильника.
В кульминации Тамара Ивановна пробирается в прокуратуру, чтобы 

застрелить насильника, который изнасиловал ее дочь. Автор подробно 
показывает, как мать решается на такой поступок. Выстрел матери буд-
то пронзает сердца читателей. «В период с 1995 по 1999 год 85 процен-
тов жителей России считали, что конституционное «равенство перед 
законом» не было достигнуто. По мере ухудшения ситуации с безопас-
ностью государственные органы были слабы перед лицом преступных 
группировок, и более 90 процентов россиян считали, что «личная без-

4 Симона Повова. «Второй секс» - женщины, Чанша, Хунань Литературное издательство, 1986.
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опасность» не гарантирована5. И этот роман является истинным отра-
жением ситуации того времени. На примере семьи Тамары Ивановны, 
права которой были попраны и нарушены В. Распутин говорит, что на-
деяться на правосудие, которое торгует законами как редькой с огоро-
да, нельзя. Символично и расположение прокуратуры (она находится 
рядом с рынком). Все это заставило Тамару разувериться в справедли-
вости. В этот момент мать готова встать и сказать своим детям: «Я ви-
новна, сделанного не воротишь, но не жалею о содеянном. Теперь мне 
каторга шесть лет, а если бы насильник ушел безнаказанным для меня 
бы, и воля всю жизнь сделалась каторгой». В романе подробно описа-
но, как Тамара Ивановна долго ждет у прокуратуры, когда привезут 
насильника, как она стреляет в преступника, у Тамары Ивановны нет 
выбора, чтобы сделать шаг назад, это вспыхнули подсознательные ма-
теринские чувства еще раз, внутренний голос сказал ей: несмотря ни на 
что, ради моей дочери, держаться».

Материнская любовь велика и необычна. Именно поэтому, это сме-
лое непоколебимое материнское чувство, подразумевающее само рос-
сийское государство и стало самым важным символом « Русская мать». 
Это материнское чувство не только воплощается в поклонении жен-
щине, являясь частью национальной культуры, но также исходя из 
русской национальной души, выражается в уважении и зависимости 
от материнского чувства. Смело идти на самопожертвование, терпеть 
муки и горе, а в страданиях создавать заново несовершенное прекрас-
ное материнское чувство. Распутин преклоняется перед материнской 
любовью. Распутин написал повесть о материнской любви, родитель-
ском терпении, русской душевной чувствительности. И эта любовь 
всегда была, есть и будет важна для русского писателя как абсолютная 
ценность. И никакому формальному суду не подчинить «превышение 
материнской любви». Заканчивается повесть символически: Тамару 
Ивановну за убийство осудили по закону, который отражает справед-
ливость, но в суде, когда люди выступили за смягчение приговора. Мы 
видим, что растет вера в правду и справедливость. По словам Горького, 
«проснись и культивируй в России «Дитя жизни»6. Теперь, когда сила 
подсознания пробудилась, «русский выход», который волнует писателя 
Распутина, обязательно найдется.

5 Кара-Мурвза А.А., Панарин А.С., Пантин И.К. Духовно-идеологическая ситуация в современной 
России:перспективы Развития‖Полис, 1995.

6 Ван Пейинг. Шедевр современного российского общества - рецензия на новую книгу В. Распутина 
«Дочь Ивана, мать Ивана», 2006. № 1. С. 87-93.
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Вывод
В повести Распутина реалистично изображена жизнь простых людей 

в период распада Советского Союза. В социальных проблем нет доверия 
между людьми, нет полными справедливости в такой веке, но есть еще 
красота. Красота спасет мир, эта красота является подсознательным про-
явлением материнских чувств. Понятие «материнские чувства» имеет 
особое значение для России. Как национально-культурная сплоченность, 
она течет и формируется в сознании русского народа и становится ее не-
преходящими основными ценностями. Существование Тамары свиде-
тельствует о такой красоте, врожденном материнском чувстве, которое 
увековечивает страдания литературы. И в конце романа говорит нам, 
что, хотя красота иногда отсутствует, это никогда не поздно. 
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Губанов Н.И., Губанов Н.Н. Нормы научной деятельности: Монография. – 
М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2021. 196 с.

Монография посвящена осмыслению необходимых для современного 
корректного научного поиска методологических ориентиров и этических 
норм, необходимых для достижения максимально истинного знания и 
использования его во благо людям. Мы будем указывать работы авторов, 
в которых более подробно, чем в рецензируемой книге, освещены обсуж-
даемые аспекты.

Все нормы, относящиеся к науке, можно разделить на методологиче-
ские (когнитивные), обеспечивающие адекватность научного знания, и 
этические (нравственные), регулирующие взаимоотношения учёных и их 
социальную ответственно1. Непосредственно процесс получения ново-
го знания регулируется методологическими нормами, которые каждый 
учёный усваивает в ходе своей профессиональной подготовки. Методо-
логические нормы выполняют двоякую роль. Во-первых, следование им 
обеспечивает получение достоверного знания. Во-вторых, они выступа-
ют в качестве форм социального контроля за объективностью знания в 
рамках научного сообщества. 

Методологические нормы вытекают из критериев научности знания, 
которыми они порождаются. В качестве критериев научности в моно-
графии выделены доказательность, или рациональность; непротиворе-
чивость; эмпирическая (опытная) проверяемость; воспроизводимость 
эмпирического материала; общезначимость (интерсубъективность); си-
стемность (когерентность); эссенциальность; наличие специальных ме-

1  Губанов Н.И., Губанов Н.И., Черемных Л.Г. Нормы научного этоса // Культура и антикультура. 
Соотношение цивилизации и культуры, материального и идеального, традиций и преемственности. Тюмень: 
Издательство Тюменского индустриального университета, 2020. С. 13-21. 
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тодов и методологической рефлексии; специальный язык; способность к 
развитию; научный этос. Этические нормы усваиваются в ходе комму-
никативного взаимодействия членов научного сообщества. Они обеспе-
чивают правильные отношения между учёными и между учёными и об-
ществом. Эти нормы изучаются этикой науки. Этика науки - это отрасль, 
которая изучает специфику моральной регуляции в научной сфере по-
средством принятия учёными ценностей, норм и правил в этой области. 
Она охватывает два круга проблем: первый связан с регуляцией отноше-
ний внутри самого научного сообщества, а второй – между наукой и об-
ществом в целом. 

Цель рецензируемой работы заключается в попытке создания обоб-
щённой модели норм научной деятельности и выявлении особенностей 
их функционирования в фундаментальной и прикладной науке.

Тема монографии является актуальной, так как в последнее время 
роль науки в обществе возрастает, и без следования определенным нор-
мам научное сообщество, а вслед за ним и общество в целом, рискуют 
столкнуться с серьезными последствиями и вызовами. Эти вызовы уже 
назревают. Так, разработки в военной сфере, в генной инженерии и соз-
дании искусственного интеллекта остро ставят вопрос этического ре-
гулирования науки, возможных ограничений при прогнозировании се-
рьёзных рисков2.  

Авторы пытаются внести свой посильный вклад в решение данной 
проблематики. В фокусе их поиска оказываются актуальные вопросы 
этических и методологических норм современной научной деятельно-
сти.  Понятно, что авторы монографии не являются пионерами в дан-
ной исследовательской области. Да, этого и не могло быть, поскольку 
технологические достижения коллективного Запада обусловили весь 
спектр обозначенных выше проблем и потребность в их осмыслении 
значительно раньше, нежели они были осознаны в отечественной фи-
лософии. Речь, в частности, идет о социальной философии Р. Мерто-
на и Дж. Зимана, где заложены основы представлений о социальной и 
нравственной ответственности науки. Монографическое исследование 
авторы начинают с разбора и критики норм научного этоса Мертона, и 
приводят их характеристики в соответствие с современными реалия-
ми3. Отдельно рассматривается вопрос о том, почему, казалось бы, оче-
видно необходимые в сегодняшних условиях те или нормы не соблю-

2  Губанов Н.И., Губанов Н.Н. Риски в современном обществе. М.: Международный издательский 
центр «Этносоциум»,  2020. 220 с.  

3  Губанов Н.Н., Губанов Н.И., Шорикова Е.С. Научный этос // Гуманитарный вестник. 2020. № 3 (83). 
С. 1. DOI 10.18698/2306-8477-2020-3
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даются в современной научной среде. Более того научное сообщество 
всё чаще подвергает эти нормы сомнению и возникает тенденция от-
каза практически от любого этического или методологического спосо-
ба нормирования исследовательской деятельности. Авторы приводят 
основные причины такого поведения в научной среде и подчеркивают 
золотое правило нравственности в научной деятельности, их позиция 
здесь совпадает с позицией Мертона.

Основное положение построений Дж. Зимана в области методоло-
гических и этических норм в научном исследовании сводится к тому, 
что для современной науки характерно не столько стремление к исти-
не, сколько стремление к выгоде. Авторы монографии соглашаются с 
мнением Дж. Зимана лишь отчасти и считают, что его можно отнести 
лишь к определённой, наиболее ангажированной, части современной 
прикладной науки. К фундаментальной науке выводы Дж. Зимана не 
относятся, так как за фундаментальными исследованиями редко стоят 
коммерческие интересы.

Несмотря на большое количество зарубежных и отечественных пу-
бликаций, посвящённых методологическим и этическим нормам науки, 
авторам удаётся сказать и своё слово. Во-первых, хотелось бы отметить, 
так сказать, количественную новизну работы: авторы выделяют и ха-
рактеризуют около трёх десятков этических норм науки, по-видимому, 
такой полной картины научного этоса в известной зарубежной и отече-
ственной литературе ещё не было. Во-вторых, авторы чётко делят все 
нормы на нормы фундаментальной (ранее классической) науки, нор-
мы прикладной науки и общие нормы, присущие как фундаменталь-
ной, так и прикладной науке. Делается предположение о возможности 
возникновения в будущем единого научного этоса на базе сближения 
фундаментальных и прикладных исследований. В-третьих, к книге дан 
анализ практически всех известных нарушений норм научного этоса: 
плагиата, фальсификации данных, продажи диссертаций и других на-
учных работ, ложного соавторства и «призрачного» соавторства, нео-
правданного цитирования, компиляции, тайного саботажа, создания 
мнимых конференций со сбором вступительных взносов. Показано, 
что академическое мошенничество распространено не только среди 
научных работников и преподавателей вузов, но и среди аспирантов и 
даже студентов. В монографии раскрываются некоторые объективные 
и субъективные причины приведённых выше нарушений4.   Было пока-

4  Губанов Н.Н., Губанов Н.И., Черемных Л.Г.Турова Е.И. Социальная ответственность учёного и 
свобода научного творчества // Гуманитарный вестник // 2020. № 5 (85). С. 1. DOI 10.18698/2306-8477-2020-5
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зано, что обучающиеся, пользовавшиеся нечестными приёмами в про-
цессе обучения, обладают повышенной склонностью к мошенническим 
действиям и после окончания вуза, аспирантуры и в том числе во время 
профессиональной деятельности. 

Авторы справедливо полагают, что наиболее общей причиной нару-
шений полагается растущее ускорение общественных изменений, уси-
ливающаяся конкуренция во всех сферах и необходимость выживания 
всех социальных институтов. К другим причинам отнесены коммерци-
ализация научных исследований, недостаток финансирования для про-
ведения продуктивных исследований, низкая заработная плата препо-
давателей, их перегруженность учебной и квазиметодической работой, 
административное принуждение – ультимативное завышенное требова-
ние инноваций и публикаций как неумышленное поощрение плагиата, 
отсутствие эффективных санкций за нарушение научной этики; отсут-
ствие в вузах конкретных документов, регламентирующих публикацион-
ную активность и санкции за нарушения, открытость информационного 
пространства и свободный доступ к подавляющему числу публикаций, 
общий моральный упадок современности. 

В своей работе авторы достаточно полно проанализировали пози-
цию социальной философии Р. Мертона и Дж. Зимана, но оставили 
вне рамок исследования представления М. Вебера об этических нор-
мах профессиональной деятельности ученого. Между тем немецкий 
исследователь в числе первых обратил внимание на этическую состав-
ляющую в научной деятельности. Представляется, что в данном слу-
чае обращение к истокам научной этики помогло бы проследить весь 
путь трансформации нравственных представлений ученых о конечном 
смысле своей деятельности.

Но вернемся к современным исследованиям. В §3.3, посвященному 
дифференцированной ответственности за результаты научной деятель-
ности, авторы ссылаются на свою недавнюю монографию «Риски в совре-
менном обществе», где в числе прочего рассмотрены возможные послед-
ствия рискованного поведения ученых. Учитывая с актуальность этой 
темы, хотелось бы получить более глубокое представление относительно 
границ допустимого риска, связанного с выбором предмета исследова-
ния. Ведь социальная ответственность ученых не может сводиться толь-
ко к конечным результатам их деятельности, она должна быть осознана 
еще на подготовительном этапе.

Авторы компетентно осветили нормы и обязанности учёных в от-
ношении общества. Хотелось бы пожелать авторам подготовить ра-
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боту, посвященную этическим принципам социума по отношению к 
научному сообществу. Ученые – это небольшая и, пожалуй, самая про-
грессивная прослойка общества, обеспечивающая его развитие через 
продуцирование инноваций. В связи с этим социум предъявляет к ним 
огромное количество требований, забывая о том, что интеллектуаль-
ная элита должна не только отдавать, но и получать. Вменяя ученым 
огромное количество обязанностей, общество не всегда склонно вспо-
минать о собственных обязанностях, и в итоге мы все чаще сталкива-
емся с эмоциональной истощенностью современных исследователей. 
По всей видимости, уже настал момент обратить на этот факт внима-
ние широкой общественности.

Книга имеет не только научное, но и воспитательное значение. Она 
написана хорошим литературным языком, ясно, последовательно и, не-
сомненно, будет полезна учёным, преподавателям вузов, магистрантам и 
аспирантам. 
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Аннотации

Родионов М.А.
Волкова Т.А.

Политические руководители государств во время 
второй мировой войны (значение для современности)

Исследуется значение опыта деятельности политических руководи-
телей ведущих государств в ходе подготовке и ведения Второй мировой 
войны для современности. Рассматриваются военные, политические, 
экономические, информационные, институциональные аспекты, про-
блемы национальной идентичности, когерентности политических элит 
и другие вопросы.

Ключевые слова: военные и политические элиты, геополитическое 
соперничество, война, информационная борьба, государственное и 
военное управление, информационно-аналитическое обеспечение, на-
циональная идентичность, когерентность политических элит, цветные 
революции.

Лебедь Е.С. 
Рыбаков С.В.

О некоторых особенностях 
кросс-культурного взаимодействия

В статье проанализированы характерные особенности кросс-куль-
турного взаимодействия. Раскрыты смыслы, касающиеся его концеп-
туального базиса, структуры, практических моделей и конфигураций, 
уровней, видов. Показаны ментально-психологические барьеры и поме-
хи, препятствующие развитию кросс-культурных коммуникаций. Клю-
чевые принципы реализации кросс-культурных стратегий рассмотрены 
через призму типологии культур.

Ключевые слова: коммуникация, кросс-культурная коммуникация, 
культура, типология культур.

Лезина О.В.
Терновая Л.О.

Интегральная парадигма образования 
и его перспективы в постковидном мире

Образование является тем социальным институтом, без которого раз-
витие общества немыслимо. И вместе с тем оно же вызывает сейчас и вы-
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зывало в прошлом огромное количество критических оценок. Их число 
многократно возросло, когда в условиях коронавирусной пандемии про-
изошел не только вынужденный, но и резкий переход на дистанционные 
формы обучения. Несмотря на критику образование проявило свою спо-
собность противостоять этому вызову, а также выработать такие формы 
и методы учебно-воспитательной работы, которые вполне вписываются 
в рамки требований новой интегральной парадигмы образования, от-
вечающей потребностям будущего общества. В статье представлены до-
казательства того, что дистанционное обучение отвечает требованиям 
интегрального подхода и должно быть органично соединено с аудитор-
ными формами активности. 

Ключевые слова: интегральное образование, высшая школа, воспита-
ние, мультимедиа, дистанционное обучение, case-study.

Мошков А.В.
Пространственные особенности формирования 

Дальневосточной туристско-рекреационной зоны России
Пространственные сочетания территориальных туристско-рекреа-

ционных систем разного ранга могут складываться в особые турист-
ско-рекреационные зоны, с общими факторами и условиями ведения 
туристско-рекреационной деятельности, схожей хозяйственной специ-
ализацией и перспективами их социально-экономического развития. 
В состав Дальневосточной туристско-рекреационной зоны (ДВТРЗ) 
входят субъекты Дальневосточного федерального округа (ДФО): Ре-
спублика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Кам-
чатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская, 
Магаданская области, Чукотский автономный округ и Еврейская ав-
тономная область. По совокупности физико-географических и соци-
ально-экономических факторов, в пределах ДВТРЗ выделяются две 
меридиональные туристско-рекреационные подзоны: «прибрежная» и 
«континентальная». В состав «прибрежной» туристско-рекреационной 
подзоны входят субъекты ДФО, чьи административные границы непо-
средственно омываются морями Тихого океана (Камчатский, Примор-
ский и Хабаровский края, Сахалинская и Магаданская области, Чукот-
ский автономный округ). 

Прибрежно-морское географическое положение субъектов обуслав-
ливает наличие в этой подзоне особого сочетания благоприятных фак-
торов развития туристско-рекреационных видов деятельности.
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Ключевые слова: территориальные туристско-рекреационные си-
стемы, Дальневосточная туристско-рекреационная зона, прибрежная и 
континентальная подзоны, SWOT-анализ, рейтинг субъектов.

Чапкин Н.С.
Современные реалии и тенденции развития 

информационно-коммуникационных технологий в образовании
В статье проанализированы документы Всемирного саммита по во-

просам информатизации, исследования образовательной сети Eurydice 
по определению степени использования ИКТ в преподавании и обуче-
нии в европейских школах, Рекомендации Европейского Парламента и 
Совета по ключевых компетентностей для обучения в течение жизни и 
другие публикации и документы. Рассмотрен опыт ведущих стран мира 
во внедрении информационных технологий в образовательный процесс: 
принятие ИКТ-компетентности как средства получения других компе-
тенций, внедрение и финансирование государственных программ ин-
форматизации образования, распространение облачных технологий, 
электронного и дистанционного обучения, составление репозиториев 
электронных ресурсов, а также разработка модели оценки состояния ин-
форматизации учебных заведений. Выделены основные тенденции раз-
вития информационных технологий в образовании.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
система образования, модель оценки состояния информатизации учеб-
ных заведений.

Полуянова О.Г.
Неономенклатурные формы взаимодействия 

региональных властных групп с учреждениями высшего 
образования в креативном поле урбанистики

Взаимоотношение власти и высшего образования в социокультур-
ном, политическом и экономическом аспектах всегда являлось одним 
из необходимых направлений в работе властных структур. В советские 
времена взаимодействие властных структур (более известных, как но-
менклатура) и высших учебных заведений происходило, в основном, в 
идеологическом и политическом плане. В настоящее время эти взаи-
моотношения наиболее ярко проявляются в деятельности по выстра-
иванию политических и социокультурных отношений. Важнейшей со-
циокультурной тенденцией в последние два десятилетия стала помощь 
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региональных элит в построении модели креативного города и созда-
нии креативной среды как в г. Перми, так и в Пермском крае. В статье 
предлагается описать взаимоотношения советской политической эли-
ты (номенклатуры) и учреждений высшего образования в идеологи-
ческом и политическом плане, и современной пермской региональной 
элиты с вузами  в социокультурном плане (в качестве одной из нео-
номенклатурных практик) в рамках концепции креативного города и 
создания в г.Перми креативной среды.

Ключевые слова: креативный город, креативная среда, креативные 
(творческие) индустрии, креативная урбанистика, инновационная эко-
номика (экономика знаний), геокультурный брендинг территории, реги-
ональные элиты, номенклатура.

Склярова С.А.
Влияние государственной политики 

социально-экономического развития на цифровую 
трансформацию в агропромышленном комплексе

В статье проанализирована стратегия современной социально-эко-
номической политики РФ на федеральном и региональном уровне, на-
правленная на реализацию технологий цифровой трансформации с це-
лью обеспечения цифровизации отечественного агропромышленного 
комплекса, которая рассматривается в качестве ключевой предпосылки 
обеспечения его конкурентноспособности и интенсификации развития. 
На основе характеристики практических результатов реализации дан-
ной стратегии оценивается ее эффективность в контексте достижения 
вышеуказанной цели.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйствен-
ное производство, стратегия социально-экономической политики, тех-
нология цифровой трансформации, цифровизация.

Задорин М.Ю.
Тамицкий А.М.

Политико-правовые основы и общественные 
институты противодействия межэтнической интолерантности 

в молодежной среде современной России
Статья посвящена представлению политико-правовой и обществен-

ной практики, связанной с противодействием распространению межэт-
нической интолерантности в молодежной среде. Авторы показывают 
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роль международного и российского нормативного обеспечения борьбы 
с нетерпимостью, инфраструктуру институционального обеспечения 
профилактики ксенофобии, включающую государственные и обще-
ственные организации и объединения.  

Ключевые слова: межнациональные отношения, расизм, ксенофобия, 
интолерантность, молодежь, политика.

Хибарин В.А.
Об императиве народосбережения 

как актуальной общенациональной идее России
В последние годы либеральная демократия как идеология и форма 

политической самоорганизации, будто бы пригодная для всех без ис-
ключения стран и народов, пришла в состояние глубокого кризиса. В 
этой связи, для нашей страны актуальной становится проблема поиска 
актуальной общенациональной идеи, определяющей главные направле-
ния и пути развития современного российского общества. Цель работы: 
обоснование концепции народосбережения как основополагающего им-
ператива при выработке идеологии Российской Федерации. Методоло-
гия исследования – анализ понятия «национальная идея» как научной 
категории, ее места и роли в истории и культуре России. В результате, 
автором сделан вывод, что императив сбережения российского народа 
(народов) может, в широком понимании, послужить основой централь-
ной идеи, направляющей актуальную государственную внутреннюю и 
внешнюю политику РФ.

Ключевые слова: идеология, народосбережение, национальная идея, 
обновленная конституция, Российское государство.

Алымкулова Айгул
Дипломатия мягкой силы Китая в Центральной Азии

В рамках инициативы «Один пояс – один путь» Китай и страны Цен-
тральной Азии налаживают тесные экономические связи и создают 
проекты, имеющие большие стратегические перспективы. Для создания 
благоприятного имиджа в других странах, КНР пользуется методами 
мягкой силы. Однако антикитайские настроения, угроза терроризма, 
экстремизма и сепаратизма, а также отсутствие масштабных мероприя-
тий по распространению китайской культуры стали огромным вызовом 
для мягкой силы КНР в странах ЦА. Данная работа, базирующаяся ки-
тайских, российских и центральноазиатских источниках, представляет 
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собой исследование мягкой силы Китая и проблем, с которыми она стал-
кивается в Центральной Азии.

Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, мягкая сила, внешняя 
политика.

Ван Юэ
Материнская доля в повести 

В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана»
В. Распутин – величайший мастер русской литературы второй по-

ловины XX века, один из значительных представителей «деревенской 
прозы». В своих произведениях он рассказывает о жизни простых лю-
дей. Повесть «Дочь Ивана, мать Ивана» была издана в 2003 году, в нем 
проявились упаднические настроения писателя, связанные с распадом 
Советского Союза. Главная героиня повести Тамара Ивановна, простая 
русская женщина, мать, которая встает на защиту своей дочери, уни-
женной и изнасилованной. Не найдя правосудия, утратив надежду, она 
решается на самосуд. Автор данной статьи размышляет о трудной мате-
ринской доле, о женщине как связующем звене русского народа «от деда 
к внуку, от Ивана к Ивану». По мнению автора, женщина – настоящая 
спасительница и защитница России и её детей.

Ключевые слова: «Дочь Ивана, мать Ивана», Распутин, мать, защита.

Черемных Л.Г.
Турова Е.И.

Методология, наука, этика
Рецензируется монография, в которой произведено деление всех 

норм, регулирующих научную деятельность, на методологические и 
этические. Показаны нормы, относящиеся к фундаментальной и при-
кладной науке, сделаны предположения о возможности возникновения 
единого этоса науки. Выделены и описаны основные виды массовых на-
рушений научного этоса, раскрыты их причины, намечены способы их 
предотвращения. 

Ключевые слова: этнос, ээтос, науки, фундаментальная наука, при-
кладная наука, этическое регулирование науки, академическое мошен-
ничество.
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Abstracts
Rodionov M.A.

Volkova T.A.
Political leaders of states during 

the second world war (importance for modernity)
The article examines the significance of the experience of the activities of 

political leaders of the leading states in the preparation and conduct of the Sec-
ond World War for the present. Military, political, economic, informational, 
institutional aspects, problems of national identity, coherence of political elites 
and other issues are considered. 

Keywords: military and political elites, geopolitical rivalry, war, information 
warfare, state and military management, information and analytical support, 
national identity, coherence of political elites, color revolutions.

Lebed’ E.S.
Rybakov S.V.

About some features of cross-cultural interaction
The article analyzes the characteristic features of cross-cultural interaction. 

The meanings concerning its conceptual basis, structure, practical models and 
configurations, levels, types are revealed. Mental and psychological barriers 
and hindrances that hinder the development of cross-cultural communications 
are shown. The key principles of implementing cross-cultural strategies are 
considered through the prism of typology of cultures. 

Keywords: communication, cross-cultural communication, culture, typol-
ogy of cultures.

Lezina O.V.
Ternovaya L.O.

Integral paradigm of education 
and its perspectives in the post-COVID world

Education is the social institution without which the development of so-
ciety is unthinkable. At the same time, it also evokes now and has evoked in 
the past a huge number of critical assessments. Their number increased many 
times over when, in the context of the coronavirus pandemic, there was not 
only a forced, but also a sharp transition to distance learning. Despite criticism, 
education has shown its ability to resist this challenge, as well as to develop 
such forms and methods of teaching and educational work that fit well into the 
requirements of the new integral paradigm of education that meets the needs 
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of the future society. The article presents evidence that distance learning meets 
the requirements of an integral approach and should be organically combined 
with classroom forms of activity.

Keywords: integral education, higher school, upbringing, multimedia, dis-
tance learning, case-study.

Moshkov A.V.
Spatial features of the formation 

of the Far Eastern tourist and recreational zone of Russia
Spatial combinations of territorial tourist and recreational systems of different 

ranks can form special tourist and recreational zones with common factors and 
conditions for conducting tourist and recreational activities, similar economic 
specialization, and prospects for their socio-economic development. The Far 
Eastern Tourist and Recreational Zone (DVTRZ) includes the subjects of the Far 
Eastern Federal District (Far Eastern Federal District): the Republic of Buryatia, 
the Republic of Sakha (Yakutia), the Trans-Baikal, Kamchatka, Primorsky and 
Khabarovsk Territories, the Amur, Sakhalin, and Magadan Regions, Chukotka 
Autonomous District, and the Jewish Autonomous Region. According to the 
combination of physical, geographical and socio-economic factors, two merid-
ional tourist and recreational sub-zones are distinguished within the DVTRZ: 
“coastal” and “continental”. The “coastal” tourist and recreational sub-zone in-
cludes the subjects of the Far Eastern Federal District, the administrative bor-
ders of which are directly washed by the seas of the Pacific Ocean (Kamchatka, 
Primorsky and Khabarovsk Territories, Sakhalin and Magadan Regions, Chu-
kotka Autonomous District).The coastal and marine geographical position of 
the subjects determines the presence in this sub-zone of a special combination 
of favorable factors for the development of tourist and recreational activities.

Keywords: territorial tourist and recreational systems, the Far Eastern tour-
ist and recreational zone, coastal and continental sub-zones, SWOT analysis, 
rating of subjects.

Chapkin N.S.
Modern realities and trends in the development 

of information and communication technologies in education
The article analyzes the documents of the World Summit on Informatiza-

tion, the study of the Eurydice educational network to determine the degree 
of use of ICT in teaching and learning in European schools, the Recommen-
dations of the European Parliament and the Council on Key Competencies for 
Lifelong Learning and other publications and documents. The experience of 
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the leading countries of the world in the implementation of information tech-
nologies in the educational process is considered: the adoption of ICT compe-
tence as a means of obtaining other competencies, the introduction and financ-
ing of state programs for the informatization of education, the spread of cloud 
technologies, electronic and distance learning, the compilation of repositories 
of electronic resources, as well as the development of an assessment model the 
state of informatization of educational institutions. The main trends in the de-
velopment of information technologies in education are highlighted.

Keywords: information and communication technologies, education sys-
tem, model for assessing the state of informatization of educational institutions.

Poluyanova O.G.
Neo-nomenclature forms of interaction regional power groups 

with higher education institutions in the creative field of urbanism
The relationship between government and higher education in socio-cultur-

al, political and economic aspects has always been one of the necessary direc-
tions in the work of government structures. In Soviet times, the interaction of 
government structures (better known as the nomenklature) and higher educa-
tional institutions took place mainly in ideological and political terms. At pres-
ent, these relationships are most clearly manifested in the activities of building 
political and socio-cultural relations. The most important socio-cultural trend in 
the last two decades has been the help of regional elites in building a model of a 
creative city and creating a creative environment both in Perm and in the Perm 
Region. The article proposes to describe the relationship between the Soviet po-
litical elite (nomenclature) and higher education institutions in ideological and 
political terms, and the modern Perm regional elite with universities in socio-cul-
tural terms (as one of the neo-nomenclature practices) within the framework of 
the concept of a creative city and the creation of a creative environment in Perm.

Keywords: creative city, creative environment, creative (creative) industries, 
creative urbanism, innovative economy (knowledge economy), geocultural brand-
ing of the region, regional elites, nomenclature, neo-nomenclature practices.

Skliarova S.A.
Impact of the state policy of socio-economic development 
on digital transformation in the agro-industrial complex

The article analyzes the strategy of modern socio-economic policy of the 
Russian Federation at the federal and regional level, aimed at implementing 
digital transformation technologies in order to ensure the digitalization of the 
domestic agro-industrial complex, which is considered as a key prerequisite for 
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ensuring its competitiveness and intensification of development. Based on the 
characteristics of the practical results of the implementation of this strategy, its 
effectiveness in the context of achieving the above goal is evaluated.

Keywords: agro-industrial complex, agricultural production, strategy of so-
cio-economic policy, technology of digital transformation, digitalization.

Zadorin M.Y.
Tamitskiy A.M.

Political, legal and institutional framework of counteracting 
interethnic intolerance among the young people in contemporary Russia

The article attempts to present the political, legal and social practices associ-
ated with countermeasures against the spread of interethnic intolerance among 
the youth. The authors demonstrate the importance of international and in-
ternal statutory regulation of fighting intolerance, the infrastructure of insti-
tutional support for the prevention of xenophobia, including state and public 
organizations and associations.

Keywords: interethnic relations, racism, xenophobia, intolerance, youth, 
politics.

Khibarin V.A.
On the imperative of people saving as an actual national idea of Russia
In recent years, liberal democracy as an ideology and a form of political 

self-organization, as if suitable for all nations and countries without exception, 
has come into a state of deep crisis. In this regard, the problem of state ideology 
is becoming relevant for our country, which defines the main directions and 
ways of development of Russian society. Purpose of work: justification of the 
concept of people saving as a fundamental imperative in the development of 
the ideology of the Russian Federation. The research methodology is an anal-
ysis of the concept of «national idea» as a scientific category, its place and role 
in the history and culture of Russia. As a result, the author concludes that the 
imperative of the Russian people (peoples) saving can, in a broad sense, serve 
as the basis of the central idea guiding the current domestic and foreign state 
policy of the Russian Federation.

Keywords: ideology, people saving, national idea, updated constitution, 
Russian.

Alymkulova Aigul
China’s soft power diplomacy in Central Asia

In the frames of «One Belt One Road» initiative China and Central Asian 
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countries are building tight economic relationships and managing different 
projects, that has long term strategic perspectives. China use soft power in or-
der to build a positive image for perspective partners in different countries. But 
anti-China movements, the threats of terrorism, extremism and separatism, 
and the lack of large scale policies aimed to popularise Chinese culture caused 
the risk for Chinese soft power, especially in the region of Central Asia. Current 
paper is written based on Russian and Central Asian scientists works and datas. 
This paper is aimed on research of the soft power of China and problems China 
faces working with Central Asian countries.

Keywords: China, Central Asia, soft power, foreign policy.

Wang Yue
Maternal share in V. Rasputin’s story “Ivan’s Daughter, Ivan’s Mother”
Rasputin is a master writer of Russian literature in the second half of the 

20th century. He criticized the current situation and paid attention to the suf-
fering of the people at the bottom of Russia. He was called the leader of Russian 
“country novel “, and his masterpiece” Ivan’s daughter, Ivan’s mother “in his 
later years was a masterpiece of Russian critical realism literature after the col-
lapse of the Soviet Union. Its novel vividly depicts the bottom people Tamara 
family because of minor daughter violence, court malfeasance, no door to help 
and then Tamara blade murderer, and the whole process of prison and release 
from prison. This paper mainly interprets the maternal feelings in the subcon-
scious mind of this great nation in Russia, which is manifested by the actions of 
Tamara, a mother, after her daughter was killed.

Keywords: Ivan’s daughter, Ivan’s mother, Rasputin, mother, protection.

Cheremnyh L.G.
Turova E.I.

Methodology, science, ethics
The monograph is being reviewed, in which all norms governing scientific 

activity are divided into methodological and ethical ones. The norms related to 
fundamental and applied science are shown, assumptions are made about the 
possibility of a single ethos of science. The main types of mass violations of the 
scientific ethos are highlighted and described, their causes are revealed, ways of 
their prevention are outlined.

Keywords: ethos of science, fundamental science, applied science, ethical 
regulation of science, academic fraud.
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