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ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТАТУСА  
КАЛМЫЦКОГО ХАНСТВА В СОСТАВЕ РОССИИ 

 

Цюрюмов Александр Викторович, доктор исторических наук, профессор  
Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова  
Российская Федерация, 358000, г. Элиста, ул. Пушкина, 11 
E-mail: tsyuryumov@yandex.ru  
 

Курапов Андрей Алексеевич, доктор исторических наук, доцент 
Астраханский государственный университет 
Российская Федерация, 414056, г. Астрахань ул. Татищева, 20а 
E-mail: Akurapov78@rambler.ru  
 

Статья посвящена исследованию одной из важнейших проблем современной исторической науки – 
истории становления российского многонационального государства. Особое внимание уделено сравни-
тельному анализу государственно-политических статусов национальных автономий России – Калмыцкого 
ханства и гетманской Украины. Как известно, государственность кочевников-калмыков возникла после 
их вхождения в состав Российского государства в первой половине XVII в. Показано, что характер русско-
калмыцких отношений в этот период позволяет определить их как протекторат России над калмыцкими 
улусами. В статье рассмотрено складывание русско-калмыцкого взаимодействия, эволюции статуса, 
территориальных рамок и геополитического положения Калмыцкого ханства. В начале второй четверти 
XVIII в. после прикочевки к Эмбе казахов Младшего жуза земли калмыков частично потеряли статус по-
граничных и стали все более напоминать внутреннюю территорию Российской империи. Начинается 
постепенная трансформация политической автономии в административную. В статье характеризуются 
основные черты автономии Калмыцкого ханства периода XVII – начала XVIII в.: сохранение традиционного 
административного устройства, сосредоточение административной, судебной, законодательной 
и фискальной власти в руках светской элиты, наследование верховной власти в торгоутской династии. 
В работе определяется, что новый геополитический статус Калмыцкого ханства после второй четверти 
XVII в. изменил и государственную политику в его отношении – унифицируется система управления хан-
ством, ликвидируется политическая самостоятельность, происходит интеграция ханства в общеимперскую 
административно-политическую систему. Ограничительная политика России по отношению к Калмыцкому 
ханству, вмешательство правительства в престолонаследный вопрос способствовали началу политической 
раздробленности ханства во второй половине 20-х – первой половине 30-х гг. XVIII в., политическим кризи-
сам второй половины XVIII в., кризису 1771 г. Материал, приведенный в статье, позволяет выделить общие 
закономерности в политическом статусе Калмыцкого ханства и Украины в XVII–XVIII вв.  

Ключевые слова: калмыки, Российская империя, национальный статус, протекторат, автономия. 

 
THE EVOLUTION OF THE POLITICAL STATUS  

OF THE KALMYK KHANA IN RUSSIA 
 

Tsyurumov Alexander V., D. Sc. (History), Professor 
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov  
11 Pushkin Str., Elista, 358000, Russian Federation  
E-mail: tsyuryumov@yandex.ru 

 

Kurapov Andrey A., D. Sc. (History), Associated Professor 
Astrakhan State University 
20a Tatishev Str, Astrakhan, 414056, Russian Federation 
E-mail: Akurapov78@rambler.ru 
 

The article is devoted to the study of one of the most important problems of modern historical science – the 
history of the formation of the Russian multinational state. Special attention is paid to the comparative analysis of the 
state and political statuses of the national autonomies of Russia – the Kalmyk Khanate and the Hetman's Ukraine. 
The statehood of the Kalmyk nomads arose after their entry into the Russian state in the first half of the 

mailto:tsyuryumov@yandex.ru
mailto:Akurapov78@rambler.ru
mailto:tsyuryumov@yandex.ru
mailto:Akurapov78@rambler.ru


Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 1 (66). 2021 г.  
Отечественная история 

10 

17th century. It is shown that the nature of the Russian-Kalmyk relations during this period makes it possible to 
define them as a protectorate of Russia over the Kalmyk uluses. The article examines the formation of the Rus-
sian-Kalmyk interaction, the evolution of the status, territorial framework and geopolitical position of the Kalmyk 
Khanate. At the beginning of the second quarter of the 18th century. After the Kazakhs of the Younger Zhuz 
migrated to Emba, the Kalmyk lands partially lost their border status and began to increasingly resemble the 
inner territory of the Russian Empire. A gradual transformation of political autonomy into administrative one be-
gins. The article describes the main features of the autonomy of the Kalmyk Khanate in the period of the 17th – 
early 18th centuries: the preservation of the traditional administrative structure, the concentration of administra-
tive, judicial, legislative and fiscal power in the hands of the secular elite, the inheritance of the supreme power 
in the Torgout dynasty. The paper determines that the new geopolitical status of the Kalmyk Khanate after 
the second quarter of the 17th century also changed the state policy in relation to it – the system of government 
of the khanate was unified, political independence was eliminated, the khanate was being integrated into the general 
imperial administrative and political system. The restrictive policy of Russia in relation to the Kalmyk Khanate, the 
government's interference in the hereditary question contributed to the beginning of the political fragmentation 
of the Khanate in the second half of the 20s – the first half of the 30s of the 18th century, political crises of the se-
cond half of the 18th century, and the crisis of 1771. The material presented in the article makes it possible to high-
light general patterns in the political status of the Kalmyk Khanate and Ukraine in the 17–18th centuries. 

Keywords: Kalmyks, Russian Empire, national status, protectorate, autonomy. 

 
История становления российского многонационального государства стала одной из важ-

нейших проблем отечественной историографии. Вековой опыт прошлого показывает многооб-
разие существования национально-государственных образований на территории России. Мно-
гонациональное Российское государство отличалось многообразием форм. Расширение его 
территории происходило через воссоединение, завоевание, мирное вхождение. Важнейшим 
результатом этого долгого пути стало создание унитарной по внешним признакам, но по суще-
ству – многонациональной державы. Опыт прошлого показывает характерные особенности 
существования национально-государственных образований на территории России. 

Государственность кочевников-калмыков возникла после их вхождения в состав Россий-
ского государства в первой половине XVII в. Калмыцкое ханство в середине XVII–XVIII вв. явля-
лось наряду с гетманской Украиной одним из крупнейших национально-государственных образо-
ваний в составе России. История взаимоотношений России и Калмыцкого ханства предполагает 
выявление характерных черт его политического статуса. Решение этого вопроса позволит прове-
сти исторические параллели с историей других регионов Российской империи, тем самым вы-
явить как особенности, так и общие закономерности национальной политики России.  

В XVII в. между калмыками и Москвой были установлены отношения политического сю-
зеренитета-вассалитета. В этот период российское правительство нуждалось в военной служ-
бе окраинных народов, в том числе калмыков и казачества. В свою очередь, окраинные наро-
ды зачастую нуждались в поддержке и помощи Москвы. Данные обстоятельства и стали пред-
посылками установления вассальных отношений. Русский царь выступал в качестве сюзерена, 
а окраинные ханства и казачьи сообщества – в качестве вассалов.  

Характер русско-калмыцких отношений в первой половине столетия позволяет опреде-
лить их как протекторат России над калмыцкими улусами. В современной науке под протекто-
ратом понимается система двустороннего взаимодействия, основанного на договоре о покро-
вительстве одного государства над другим. Протекторат, оформлявшийся двусторонним со-
глашением сторон, скреплялся печатями и подписями. Договор основывался на соблюдении 
обязательного условия: протектор допускал оказание помощи в случае внешней угрозы и при-
знавал территориальную целостность покровительствуемой стороны. Согласно заключѐнному 
соглашению протектор был обязан осуществлять военную поддержку протеже, который в об-
мен должен был признавать политическое доминирование протектора. В этом случае проте-
жируемая сторона делегировала протектору свои внешнеполитические права [16, с. 5].  

Украинские казаки в середине XVII в. также рассматривались Россией как союзники, при-
влечѐнные к охране юго-западных границ. За это Русское государство было готово сохранить 
автономные права гетманства. Поэтому Переяславское соглашение по содержанию и резуль-
татам следовало традиции многочисленных соглашений, которые Москва заключала 
с различными кочевыми народами и которые всегда по-разному интерпретировались дого-
варивающимися партнерами. 
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Государственный статус Калмыкии определялся еѐ геополитическим положением. К во-
стоку от калмыцких кочевий имелась огромная степная территория, примыкавшая к границам 
Джунгарского ханства. Эта территория примерно совпадает с современным Северным Казах-
станом. До конца первой четверти XVIII в. она контролировалась с запада Калмыцким, с восто-
ка – Джунгарским ханствами. Отметим, что существование в XVII – начале XVIII в. свободного 
коридора от Волги до границ Джунгарского ханства, контролируемого только калмыками, 
не давало российскому правительству возможности вести политику широкомасштабного кон-
троля на калмыцко-джунгарской дипломатией и широким спектром культурно-экономических 
связей [15]. Всѐ это позволяло калмыкам иметь возможность уйти из пределов России в слу-
чае необходимости. Откочевка из пределов России рассматривалась нойонами как потенци-
альный выход в случае кризиса русско-калмыцких отношений. Например, в 1691 г. хан Аюка, 
сообщая о столкновениях с башкирами, донскими и яицкими казаками писал: «А буде уйму 
им не будет, он… пойдет и сыщет себе иную землю, не малые они дети, разумеют, и им де, 
великим государем, о том о всем известно ж» [3, с. 30]. 

В конце XVII – начале XVIII в. калмыцкие кочевья активно распространялись на нагорный 
берег Волги, доходили до Дона, Кумы и Терека. Эта территория считалась бывшей ногайской 
и ещѐ не рассматривалась правительством как российская земля. В этот период русские цари 
фактически согласились с территорией, которую калмыки получили в результате военных по-
ходов. Таким образом, была окончательно определена территория ханства, включавшая 
в себя междуречье Дона, Волги и Яика. Южная граница ханства проходила по побережью Кас-
пийского моря и по р. Куме, северная – от Дона, Царицынской линии до Самары и далее 
до Яика. С запада территория была ограничена землями Донского казачьего войска; на восто-
ке калмыцкие улусы распространялись до р. Эмбы [15].  

Рубеж XVII–XVIII вв. стал переломным в истории России, став временем образования 
империи. Реформирование государственного строя России и активизация внешней политики 
в Причерноморье и Прикаспии определили специфику процесса образования империи Петра I. 
Этот период был отмечен важнейшими событиями и в истории Калмыцкого ханства. В 1701 г. 
против хана Аюки подняли мятеж его сыновья и ряд крупных нойонов. Мятеж был подавлен 
при вмешательстве России [1, с. 27]. Это событие ознаменовало первые шаги в ограничении 
власти калмыцкого хана. 

В начале второй четверти XVIII в. к Эмбе прикочевали казахи Младшего жуза, ставшие 
вместо джунгаров восточными соседями калмыков [5, с. 31; 2, с. 54–56; 6, с. 25, 29]. В резуль-
тате калмыки потеряли контроль над коридором, по североказахстанской степи связывающим 
их с Джунгарией. Большая часть улусов перекочевала на правый берег Волги. На левобережье 
оставались лишь отдельные улусы, а большая часть появлялась здесь лишь в случае тяжелых 
зим. По Тереку, Яику и Дону возникли и окрепли казачьи станицы, бывшие форпостами поли-
тики Российского государства, отодвинувшие калмыцкие кочевья от границ с Крымом и пред-
горий Кавказа. В итоге земли Калмыцкого ханства частично потеряли статус пограничных 
и постепенно становятся внутренней территорией Российской империи. 

В результате указанных событий изменяется геополитическое положение Калмыкии: 
из пограничной территории она постепенно превращается во внутреннюю административно-
территориальную единицу империи. Изменение геополитического положения калмыцких коче-
вий неминуемо повлекло изменение и государственной политики империи в отношении калмы-
ков. Еѐ целью становится унификация системы управления Калмыцким ханством, ликвидация 
еѐ национальных особенностей, распространение на неѐ общеимперской системы власти 
и управления. 

В период царствования Петра I Калмыцкое ханство становится внутренней провинцией 
империи с некоторыми особенностями в управлении и в укладе внутренней жизни населения. 
Характер эволюции в этот период во многом определялся целенаправленной политикой само-
державной власти, изменялась и система взаимодействия империи с Калмыцким ханством, 
большую роль в нѐм стали играть астраханские губернаторы. 

В этот период изменился государственный статус Калмыцкого ханства, превратившегося 
во внутреннюю автономию. Интегрирование Калмыкии в состав Российской империи открыло 
с начала XVIII в. новый этап в еѐ экономическом и социальном развитии. Традиционно 
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под «автономией» понимают относительную независимость действий на внутригосударственном 
уровне, в то время как оборона и внешняя политика оказываются в ведении органов власти госу-
дарства. Под политической автономией подразумевается также внутреннее самоуправление 
некоторых районов государства, отличающихся географическими, национальными, бытовыми 
особенностями, имевших свой неделегированный статус, зафиксированный исторической тради-
цией, юридической практикой либо соответствующим законодательством [10, с. 362–374]. Однако 
у калмыцких ханов существовало право заключения международных соглашений.  

Автономия Калмыцкого ханства характеризовалась отсутствием официального статуса 
и общественных законодательных органов власти, кроме того не применялось и российское 
законодательство. Традиционное административное устройство сохранялось, административ-
ная и судебная власть была сосредоточена в руках светской аристократии (ханов, тайшей 
и нойонов). Авторитарная по своему характеру верховная политическая власть в лице хана 
передавалась по наследству старшему в семье хана или в ханской династии. Передача 
по наследству происходила независимо от интересов российского правительства. Долгое вре-
мя хан подчинялся исключительно указам царя и императора. Калмыцкие ханы имели воз-
можность самостоятельно управлять территорией кочевий и обществом. Хан осуществлял 
полный контроль над аппаратом управления. Аппарат управления был представлен исключи-
тельно национальным чиновничеством. До второй четверти XVIII в. сохранялось право на соб-
ственное законодательство. В ханстве функционировала национальная налоговая система. 

Калмыцкая автономия, несмотря на приграничное положение ханства, не имела соб-
ственных отдельных от центрального правительства полномочий в сфере установления тамо-
женных тарифов, но сохраняла право устанавливать и собирать местные налоги и сборы. 

Со второй четверти XVIII в. Россия начала вмешиваться в престолонаследный вопрос 
в Калмыцком ханстве. Открытое вмешательство России во внутренние дела ханства было 
связано с выбором наследника престола. После смерти хана Аюки в 1724 г. наследник престо-
ла утверждался российским императором [8, c. 148]. Правительство России сначала попыта-
лось прервать старую династию и назначить лояльного и полностью подконтрольного прави-
теля. Назначенный Российским государством правитель ханства имел временный статус 
наместника, значительно сузились властные функций хана в сфере внешней политики. 
Без согласования с российским правительством хан не имел права вступать в контакты с со-
седними государствами и народами. Ограниченность суверенитета проявлялась в необходи-
мости координировать свою деятельность с центральными ведомствами империи [14]. 

Ослабление института ханской власти в XVIII в. происходило и в результате установле-
ния правительственного надзора в лице астраханского губернатора. Именно в годы правления 
Церен-Дондука началась эволюция политической автономии в административную.  

Ограничительная политика России способствовала началу политической раздробленно-
сти Калмыкии во второй половине 20-х – первой половине 30-х гг. XVIII в. В ходе феодальной 
войны строгий контроль установился не только над ханом, но и над нойонством и даже зай-
сангством. Именно в эти годы начали проводиться меры по разделению калмыцкого нойонства 
на два лагеря: лагерь правителя и оппозицию. Тем самым, по мнению автора и проводника 
этой политики астраханского губернатора А. П. Волынского, достигалось ограничение власти 
наместника.  

В период правления Дондук-Омбо (1735–1741 гг.) наметился обратный процесс расши-
рения сферы власти хана. Новый престолонаследный кризис начался после его смерти. 
На этот раз позиция России в вопросе о новом правителе ханства (поддержка нойона Дондук-
Даши) способствовала скорейшему преодолению кризиса.  

Бесповоротный характер процесс ограничения принял в годы правления Дондук-Даши 
(1741–1761 гг.). В середине столетия имперские власти задумывают ряд реформ с целью со-
кращения сферы суверенитета калмыцких ханов, создания общеимперских органов управле-
ния, введения общеимперского или близкого по содержанию к нему законодательства. Общий 
характер этих изменений свидетельствует о превращении Калмыкии во внутреннюю провинцию 
империи на правах административной автономии. При этом правительство проявляло гибкость 
в сфере административной политики на национальных окраинах страны, делая ставку на пра-
вовое регулирование местной системы управления. В 50-е гг. XVIII в. были утверждены законы 
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Дондук-Даши, в которых прослеживается стремление правительства привести их в соответ-
ствие с законодательством империи [9]. 

В начале правления хана Убаши (1761–1771 гг.) властные функции правителя были 
ограничены Зарго в результате реформы 1762 г. Зарго превратилось в орган сословного пред-
ставительства, его члены назначались, а не выбирались. Реформа Зарго фактически вела 
к трансформации абсолютной формы монархии в дуалистическую, при которой власть прави-
теля была ограничена в законодательной, исполнительной и судебной областях [12, с. 163–
172; 13, с. 103–107]. Дуалистическая монархия возникла в условиях оформления имперской 
политики Екатерины II, став определѐнным компромиссом между интересами Российского 
государства и традициями Калмыцкого ханства. Политика империи включала меры по преоб-
разованию сферы управления при сочетании с мерами социальными. С правлением Убаши 
был связан особый этап становления монархии с сословным представительством. 

Левобережное гетманство также имело в составе России широкую автономию. В военно-
административном отношении оно делилось на 10 полков, в которых сохранялись общеказац-
кие институты управления (общеказацкое собрание, войсковой и генеральский советы (рады), 
которое выбирало «гетмана Запорожского войска» [11, с. 39–53].  

В экономическом плане гетманство сохраняло значительную самостоятельность. При-
вилегии казацкой верхушки были подтверждены, они сохраняли земельные владения с кре-
постными.  

В 1663 г. для управления Украиной был создан Малороссийский приказ, а в 1685 г. Киев-
ская церковная митрополия была подчинена московскому патриарху [10, с. 135]. Несмотря 
на это, гетманство в конце XVII в. сохраняло относительную зависимость от России. Напри-
мер, Малороссийский приказ подчинялся Посольскому, поэтому во внешнеполитической дея-
тельности гетманство имело ограниченный суверенитет.  

На Украине в первой четверти XVIII в. в результате политических действий Мазепы Пѐтр 
Великий начал усиливать контроль империи над гетманством. На Украине были усилены во-
енные гарнизоны, увеличены поборы и пошлины. В 1722 г. была создана состоявшая из рос-
сийских офицеров Малороссийская коллегия. Теперь коллегия подчинялась Сенату, 
а не внешнеполитическому ведомству [4, с. 249–250; 10, с. 137]. 

В 1727 г. российские власти восстановили институт гетмана, в коллегию были включены 
и украинцы. Вместе с тем Российское государство начинает раздавать территории левобереж-
ной Украины российскому дворянству [10, с. 138]. Автономия гетманства закончилась в период 
правления Екатерины II в 1764 г. 

Калмыцкое ханство, таким образом, можно рассматривать как пример трансформации 
политической автономии в административную. Указанные выше черты калмыцкой государ-
ственности могут характеризовать еѐ как несамостоятельное (несуверенное) государство. 
На наш взгляд, данная оценка не противоречит имеющейся в литературе характеристике поли-
тической автономии в качестве политического (этатического) образования, характерной чертой 
которого были законодательные органы власти, легитимные прерогативы внутреннего автоном-
ного управления [10, с. 369]. Трансформация имела целью интегрировать национальные инсти-
туты в ходе крупных государственных реформ в общероссийскую политическую систему.  

Калмыцкое ханство также можно рассматривать как пример медленной эволюции про-
тектората в политическую автономию (XVII – начало XVIII в.) с последующей трансформацией 
политической автономии в обычную административную (первая четверть XVIII в. – 1771 г.).  

Итак, приведѐнный материал позволяет выделить общие тенденции и закономерности 
в политическом статусе Калмыкии и Украины в XVII–XVIII вв. 

Приоритетами национальной политики Российской империи являлись обеспечение воен-
ной безопасности новых территорий и достижения социально-политической стабильности. 
Интеграция новых территорий способствовала и увеличению численности населения империи. 
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Российское государство добивалось окончательной административной социально-
политической и социокультурной интеграции национальных регионов, осуществляя эту политику 
на разных этапах, исходя из региональных особенностей. В XVII в. Московское государство 
не стремилось ограничивать в правах вновь приобретѐнные территории и не вмешивалась 
в их внутреннюю и внешнюю политику. Калмыцкое ханство и Гетманская Украина в XVII в. пре-
бывали в относительной зависимости от России. Российское государство принимало и призна-
вало систему их внутриполитического взаимодействия, не вмешиваясь в неѐ до начала XVIII в. 

Пѐтр I, нацеленный на окончательную нивелировку и систематизацию государственного 
устройства формирующейся империи, инспирирует интеграцию национальных регионов, 
что приводит к ограничению автономии Калмыцкого ханства и Гетманства. Екатерина II, став-
шая продолжательницей политики Петра I, преследовала те же цели, выбирая другие методы. 
Просвещѐнный абсолютизм Екатерины II способствовал обращению государства к традицион-
ной политике толерантности, давшей возможность существованию национально-культурных 
особенностей, например у мусульман Поволжья. Вместе с тем в отношении Калмыцкого хан-
ства и гетманства проводилась системная политика интеграции, чему способствовало то, 
что калмыцкие кочевники и украинские казаки утратили своѐ военное значение для империи. 
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В основе войны Германии против СССР лежала идея расширения «жизненного пространства» 

немецкой нации, способной во благо собственного развития использовать ресурсы захваченных терри-

торий советских республик. Население предназначенных к завоеванию стран должно питать экономику 

Германии ресурсами живой силы, природные запасы их бывших территорий будут обеспечивать хозяй-

ственные нужды немецкой армии и всего немецкого народа. Важнейшим инструментом экономического 

использования оккупированных территорий стала налоговая система, вывоз производственного обору-

дования, имущества организаций и граждан. Для кадрового обеспечения промышленных производств 

на оккупированных территориях создавались биржи труда, распределявшие гражданское население 

на работы на местные предприятия. Оккупация принесла огромный ущерб населению, экономике и хо-

зяйству Северо-Запада России. Существенно сократилась численность местного населения, которое 

уничтожалось в концлагерях, подвергалось грабежам и террору, мобилизовалось на оборонительные 

и другие работы. Население испытывало постоянный голод, минимальное снабжение получали только 

лица, привлечѐнные к обязательным работам на производстве. Значительное число трудоспособных 

граждан оккупированных районов Северо-Запада было отправлено на принудительные работы в Герма-

нию. Насильственный угон населения в Германию сопровождался невиданной жестокостью и зверскими 

расправами. В условиях усилившихся репрессий начался процесс массового вступления сельского насе-

ления в партизанские отряды. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Северо-Запад, Ленинградская область, оккупа-

ция, гражданское население, голод, биржи труда, принудительные работы, налоги, сопротивление 
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The war of Germany against the USSR was based on the idea of expanding the "living space" of the 

German nation, capable of using the resources of the occupied territories of the Soviet republics for the benefit 

of its own development. The population of the countries destined for conquest must feed the German economy 

with man power resources, the natural reserves of their former territories will provide the economic needs of the 

German army and the entire German people. The most important tool for the economic use of the occupied 

territories was the tax system, the export of production equipment, property of organizations and citizens. For 

staffing industrial production in the occupied territories, labor exchanges were created, distributing the civilian 

population to work at local enterprises. The occupation caused enormous damage to the population, economy 

and economy of the North-West of Russia. The number of the local population, which was destroyed in concen-

tration camps, was subjected to robberies and terror, and was mobilized for defensive and other work, signifi-

cantly decreased. The population experienced constant hunger, only those who were involved in compulsory 

                                           
1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта № 20-
59-00004 «Народ и власть: оккупанты, коллаборационисты и партизаны на пограничной территории Бе-
ларуси и северо-запада России в 1941–1944 гг.».  
2 The reported study was funded by RFBR and BRFBR, project number 20-59-00004; number Г20Р-287 «Peo-
ple and power: occupiers, collaborators and partisans on the border territory of Belarus and North-West Russia 
in 1941–1944».  

mailto:eleena@inbox.ru
mailto:eleena@inbox.ru


THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2021. No. 1 (66) 
National history  

17 

work in production received the minimum supply. A significant number of able-bodied citizens of the occupied 

regions of the North-West were sent to forced labor in Germany. The violent deportation of the population 

to Germany was accompanied by unprecedented cruelty and brutal reprisals. In the face of intensified repres-

sion, the process of mass entry of the rural population into partisan detachments began. 

Keywords: Great Patriotic War, North-West, Leningrad region, occupation, civilians, famine, labor ex-

changes, forced labor, taxes, resistance 

 

В июле 1941 г. немецко-фашистские войска вторглись на территорию Ленинградской обла-

сти. Из 72 районов области они полностью оккупировали 51 район и 12 – частично [1, с. 304]. 

Начало оккупации региона оставило глубокий след в памяти очевидцев. «Я с родителями и 11-

летней сестрой жила в Ленинграде, но в июне 41-го года папа привѐз нас на лето к бабушке 

и дедушке в деревню Сорокино на Псковщине» [6, с. 31]; «До войны наша семья жила в красивой 

лесной деревне в 76 дворов на берегу Ловати. В старину через наши края проходил знаменитый 

путь “из варягов в греки”. По Ловати все деревни располагались неподалеку друг от друга и стоя-

ли на государственных землях… Первые мои воспоминания связаны с бомбежками. Как всѐ 

гремело и грохотало, как прятались в погребе. Бабушка Александра – мамина мама – жила 

в 7 километрах от нас, и в еѐ дом попала бомба. Она в этот момент была в огороде и уцелела, пе-

решла жить к нам. Мы переселились в окопы, но скоро и там стало жить невозможно…» [6, с. 34]. 

Достижение успеха в военных кампаниях обеспечивается не только за счѐт количествен-

ных показателей сражающихся армий, выучки личного состава каждого армейского подразде-

ления и полководческих талантов их командиров, но и благодаря экономическим достижениям 

стремящегося к победе общества. Ещѐ до начала войны параллельно с разработкой захват-

нических планов в Берлине были подготовлены детальные инструкции по осуществлению 

долговременной оккупации России, еѐ деиндустриализации, уничтожению крупных городов, 

сокращению численности населения. В Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в борьбе 

сошлись две крупнейшие экономики – Германии, поставившей себе на службу в конце 1930 – 

начале 1940 гг. фактически все экономические системы порабощѐнных ею стран Западной 

и Восточной Европы, и Советского Союза, совершившего в 1930-е гг. рывок в развитии инду-

стрии, выведший его хозяйственную сферу в число передовых экономик мира.  

В основе войны Германии против СССР лежала идея расширения «жизненного про-

странства» немецкой нации, способной во благо собственного развития использовать ресурсы 

захваченных территорий советских республик. Разработка доктрины экономического развития 

Германии была тесно связана с идеологической программой Третьего Рейха, основанной 

на положении о том, что сильное немецкое государство нуждается в завоевании новых, бога-

тых природными ископаемыми земель. Славянское население предназначенных к завоеванию 

стран должно питать экономику Германии ресурсами живой силы, природные запасы их быв-

ших территорий будут обеспечивать хозяйственные нужды немецкой армии и всего немецкого 

народа. Порабощѐнное население рассматривалось в концепциях экономического развития 

Германии и как источник потребления товаров германской промышленности [10, с. 62]. 

Были разработаны планы обеспечения немецкой армии ресурсами на территории под-

лежащего к захвату Советского Союза. Чернозѐмные районы центральной России, Белоруссия 

и Украина должны снабжать Германию продуктами, кавказский район – нефтью, бензином, 

цинком, молибденом и медью, предприятия Ленинграда, Москвы, Киева, Харькова, Волгогра-

да, Тулы и других индустриальных центров гарантировали возможность изготовления боепри-

пасов и ремонта танков, самолѐтов, орудий. Планировалось использовать промышленный 

потенциал Челябинска, Свердловска, Перми [10, с. 191]. 

Восточный штаб экономического руководства (штаб «Восток») разработал программы 

подчинения экономики СССР задачам развития Третьего Рейха. Так, после захвата той 

или иной территории предусматривался учѐт сохранившегося после боѐв производства 

и определялся его будущий профиль, при отдалении фронта на восток должна была начаться 

тщательная работа с уцелевшими работниками производства (заключение трудовых догово-

ров с ними могло достигаться даже посредством угроз использования репрессий против 
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членов их семей). Далее предусматривалось восстановление разрушенных элементов произ-

водства и налаживание контроля над деятельностью заводов и фабрик, чья продукция теперь 

пересылалась в войска или отправлялась в Германию и еѐ союзникам. Сельскохозяйственный 

сектор оккупационной экономики на территории СССР на первом этапе войны предполагал 

меньшие временные затраты на организацию производства, основной задачей здесь был вы-

воз продукции в армию, а средств производства – скота и физически здоровых людей  

в качестве фактических рабов – в Германию. После окончательного разрушения Советского 

государства предполагалось выстроить на его бывшей территории систему аграрного произ-

водства, созданную на основе частной собственности немцев с использованием принудитель-

ного труда местного населения.  

Успехи Германии в начальный период Великой Отечественной войны позволили ей за-

хватить значительную часть советской территории с находившимися там ресурсами и произ-

водственными учреждениями. Уже в первые месяцы войны руководство Восточного штаба 

рапортовало в Берлин об успехах Германии в создании на оккупированной территории Совет-

ского Союза эффективной экономической системы, способной решить поставленную перед 

ней задачу. Основным элементом системы создаваемой экономики была тяжѐлая, средняя 

и лѐгкая промышленность. Сразу после захвата той или иной территории проводилась ревизия 

состояния и технического снабжения средств производства промышленных предприятий. Бра-

лись под контроль горюче-смазочные материалы. Определялась специализация предприятий 

в целях обеспечения нужд немецкой армии: заводы и фабрики становились площадками ре-

монта танков, самолѐтов и артиллерии; выпускали боеприпасы, ткани и т. д.  

Для кадрового обеспечения промышленных производств на оккупированных территориях 

создавались биржи труда, которые проверяли уровень профессиональной квалификации 

вставшего на учѐт гражданского населения. Большая часть граждан распределялась на мест-

ные предприятия (где, как правило, они работали и до войны), некоторые специалисты от-

правлялись в Германию. Биржи определяли на работы на производстве не только специали-

стов из числа инженеров или рабочих. На промышленные предприятия направлялись моло-

дѐжь и люди среднего возраста из числа горожан.  

Лица, заявлявшие готовность активно сотрудничать с нацистским командованием, после 

ряда проверок могли быть устроены на службу в полицию или в местную администрацию. 

При согласии девушек приносить пользу Германии и еѐ солдатам, они проходили медицинскую 

комиссию и зачислялись в штат домов терпимости. Так, девушкам поселка Вырица Ленинград-

ской области в возрасте от 17 до 22 лет было приказано «явиться в комендатуру в изящной 

обуви, с причѐской, одетым в белые блузки и чѐрные юбки, с шѐлковым платком на плечах» 

[18, л. 115]. Часть из них отобрали в «Дом эльфов», устроенный в бывшем Доме отдыха Лен-

трамвая. 

После собеседований на бирже работник получал регистрационную карточку с пометка-

ми о квалификации и реальном или возможном трудоустройстве. Этот документ был так же 

важен для человека, как паспорт, поскольку отсутствие его при проверке полицией или воен-

ной комендатурой на любом участке оккупированной территории могло служить основанием 

для ареста в подозрении уклонения от службы Германии или даже в партизанской деятельно-

сти. Регистрационные карточки явились не только формой учѐта горожан как потенциальных 

работников, но и инструментом их принуждения к текущим тяжѐлым работам [11, л. 572]. 

Все трудоспособные советские граждане, начиная с 15 лет, мобилизовались на обяза-

тельные работы. В случае необходимости администрация и командование немецкой армии 

могли экстренно собирать на строительство сооружений обороны или производства всех тру-

доспособных жителей небольших городов [13, л. 40]. Подобные мобилизации объявлялись 

систематически, начиная с первых месяцев войны. Граждане обоего пола в возрасте от 14 

до 60 лет (нередко – и старше) были обязаны по первому требованию властей выходить 

на работы, имеющие большое значение для инфраструктуры оккупированного района. 

При этом не учитывалось ни физическое состояние человека, ни его образовательный уровень 

или направление социальной деятельности. Продолжительность рабочего дня составляла  
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10–14 часов с небольшими перерывами и минимальным обеспечением продуктами питания. 

Едва отработав в рамках мобилизаций, люди шли на службу, определѐнную им биржей труда.  

Условия работы на основном производстве мало отличались от описанных выше. Трудо-

вой день также длился 12–14 часов, перерывы в работе были редкими и короткими. Работники 

ежемесячно получали заработную плату в размере 300–900 рублей. Так, в Гостилицком сель-

совете Ораниенбаумского района Ленинградской области на работах по стирке белья, 

на очистке и строительстве дорог захватчики ежемесячно платили местным гражданам от 50 

до 120 рублей. На эту денежную сумму можно было купить несколько десятков яиц, несколько 

буханок хлеба и кусок мыла. Подросткам и детям устанавливалась зарплата в 45 рублей 

в месяц. Продовольственный паѐк всех работающих на оккупантов в этом районе состоял 

из 1 200 г хлеба в неделю, 50 г жиров и столько же сахара [12, л. 390]. В Волосово ежедневный 

рацион для работающих – 300 г хлеба или 240 г муки, для детей и неработающих – 150 г хлеба 

или 120 г муки [12, л. 398]. 

Испытывая постоянный голод, люди были вынуждены искать приработок или бродить 

по местности в надежде выкопать из земли прошлогоднюю картошку, морковь, брюкву или дру-

гие овощи. Обычной практикой стало добавление в пищу коры деревьев, травы, клея и т. д. 

В леса, где можно было бы набрать грибов или ягод, мирных жителей не пускали оккупанты, 

опасавшиеся возникновения связей местного населения с партизанами. «В 1942-м начался 

настоящий голод. Порой мы ничего не ели по нескольку дней. Немцы, видя тяжѐлое положение 

с продуктами, разрешили днѐм передвигаться по дорогам. Масса людей с саночками бродили 

от деревни к деревне в поисках съестного, отдавая за еду что у кого было: одежду, обувь, посуду. 

Особенно ценились швейные машинки, за них давали два пуда картошки или пуд муки» [6, с. 22]. 

Производительность труда на промышленных производствах, организуемых захватчика-

ми, была крайне низкой, и не оправдывала ожиданий немцев. Руководство заводов и фабрик 

из числа местных жителей в большинстве случаев в полной мере не использовало систему 

штрафных санкций, как это требовалось нацистскими администрациями, фактически разделяя 

скрытые протестные настроения рабочих по отношению к оккупантам.  

Непростой для германского командования на территории СССР была и ситуация в аг-

рарном секторе. В первые месяцы войны в оккупированных сельских районах Северо-Запада 

России коллаборационистские администрации смогли убедить многих крестьян сотрудничать 

с немцами, «освобождающими простых людей от гнѐта большевиков». Недолгая традиция 

существования колхозов была объявлена порочной, пошедшие на сговор с новой властью 

селяне ожидали передачи собственности колхозов в индивидуальное владение. В первые 

месяцы войны не отличалась успехом советская пропаганда. Партизаны порой признавали, 

что немцы не напрасно обращались к частнособственнической инициативе селян [2, л. 84]. 

Значительная часть деревенских жителей, среди которых были и пострадавшие в период ре-

прессий 1920–1930-х гг. зажиточные селяне, верила оккупационной пропаганде [4, л. 7]. 

Так, население целых районов Ленинградской и Псковской областей – Лужского, Славковского, 

Стругокрасненьского – отказывалось помогать партизанам, выполняя при этом распоряжения 

немецкого командования в сфере сдачи налогов Германии натуральными продуктами [3, л. 5].  

Нацисты в первые месяцы войны выдерживали политику демонстративного сотрудниче-

ства с поверившими им представителями крестьянства, освобождая их от уплаты налогов 

в пользу Рейха, раздавая им имущество колхозов. Во многом это объяснялось обстановкой 

на фронте, не требовавшей создания репрессивной системы отбора продовольствия у насе-

ления в пользу немецкой армии, когда солдаты вермахта сами добывали себе пропитание 

за счѐт масштабного захвата сельскохозяйственных территорий СССР.  

Ситуация существенно изменилась осенью – зимой 1941 г. Первоначально в отдалѐнных 

районах, а затем и повсеместно на оккупированных территориях стало нарастать партизанское 

движение, участники которого преследовали коллаборационистов, приводя в исполнение вы-

несенные им за предательство смертные приговоры. В повседневной практике партизан 

и подпольщиков оказалась осмысленная пропаганда среди крестьян, разоблачающая пре-

ступные планы нацистов по отношению ко всему советскому народу. Население оккупирован-

ных регионов наконец узнало о первых успехах Красной армии.  
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Германское правительство предприняло ещѐ одну крупную попытку склонить сельское 

население на свою сторону 15 февраля 1942 г., когда «рейхминистерство освобождѐнных обла-

стей» обнародовало текст нового указа о землепользовании на оккупированных территориях 

под общим названием «Дар Адольфа Гитлера – русскому крестьянству». Этим указом упраздня-

лось всѐ советское земельное законодательство, отменялись колхозы. Основной формой соб-

ственности селян было объявлено индивидуальное хозяйство. Переходной фазой к единоличной 

собственности на землю было объявлено общинное хозяйство, в котором взрослые жители де-

ревни должны были отработать производственную норму [19, л. 18]. Идея общины потребова-

лась нацистам в качестве гарантий круговой поруки за выполнение довольно объѐмного плана 

поставки продовольствия в немецкую армию, сражавшуюся теперь уже в несоизмеримо более 

трудных условиях. В рамках указанной программы немецкое командование давало разрешение 

администрациям многих оккупированных районов передать в пользование крестьян земельные 

участки, зерно для посева и тягловый скот. Оккупанты осуществляли жесткий контроль  

качества обработки земли. Так, если вспашка не проводилась единоличниками три раза, земля 

отбиралась. Это порождало недовольство в среде крестьян [12, л. 390].  

Налоговая система, без которой было бы немыслимо само существование всей экономи-

ческой сферы, создавалась нацистами в тесной связи с другими механизмами хозяйствования 

на оккупированной территории. Единой налоговой программы на захваченных территориях 

не существовало вследствие различий в уровне развития хозяйства оккупированных областей 

СССР [8]. В октябре 1941 г. оккупанты обнародовали «Временное распоряжение о взимании 

налогов и сборов», где были обозначены основные показатели собираемых налогов. На ме-

стах разрабатывались более подробные программы взимания податей с населения [19, л. 18]. 

Лица и целые социальные группы, пострадавшие от репрессий советской власти и являвшие-

ся теперь пособниками нацистского режима, почти полностью освобождались от налогов. 

Сбор налогов осуществлялся через старост. На местах оптимальной формой налога при-

знавался коллективный сбор с населѐнных пунктов в целом. Величину налога, взимаемого 

с каждого хозяйства, самостоятельно определяли старосты деревень и небольших городов. 

Кроме индивидуального обязательного налога население оккупированных районов Северо-

Запада России платило денежные сборы за все имеющиеся в хозяйстве виды собственности – 

дом, средства производства, скот, собак, кур и т. д. Кроме этого с хозяев каждой коровы взи-

мался натуральный налог молоком, владельцы кур отдавали оккупационным властям опреде-

лѐнное количество снесѐнных яиц и т. д. В некоторых районах нацистские администрации обя-

зывали селян держать кур-несушек, яйца от которых необходимо было сдавать в качестве 

налога [12, л. 401]. Так, годовые нормы сдачи сельскохозяйственных продуктов в оккупирован-

ных районных Ленинградской области были следующие: «молоко – 400–450 л с коровы, 

по 30 яиц с куры, по 3 000 кг картофеля с га, зерновые культуры по 300 кг с га» [9, л. 79–85].  

В зимние месяцы обязательной формой налога для гражданского населения Северо-

Запада России была сдача тѐплой одежды – полушубков, валенок, носков, варежек и т. д. 

Например, в приказе оккупационной администрации поселка Волосово Ленинградской 

от 1 февраля 1942 г. области указывалось, что «каждая семья в деревне должна до 5 февраля 

1942 года сдать за плату в 6 марок 1 пару валенок. Каждый колхоз должен сдать до 15 февра-

ля 10 пар новых валенок, за которые будет заплачено до 12 марок за каждую пару. За каждую 

несданную пару валенок будет из колхоза взята бесплатно одна корова. Общие дворы должны 

собрать шубы, полушубки, валенки и сдать в Сиверскую комендатуру 23 и 24 декабря 1941 г.» 

[15, л. 108]. Нацисты показательно мотивировали лиц, сдававших налоги сверх положенной 

нормы, покупкой у властей дефицитных продуктов – соли и водки [12, л. 402]. В случае неупла-

ты налогов местные оккупационные власти могли брать в заложники членов семей провинив-

шегося, их держали под арестом до тех пор, пока домочадцы не закрывали долг [12, л. 406]. 

Особой формой налога были сборы за подготовку документов гражданам местной адми-

нистрацией. Оплачивалось изготовление справок о рождении (10 рублей), регистрации брака 

(100 рублей), регистрации по месту жительства (10 рублей), разрешение строить жилое и не-

жилое помещение (50 рублей), заниматься тем или иным ремеслом (50 рублей), съездить 

к проживавшим в другой местности родственникам (10 рублей) и т. д. Прошение на изготовле-
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ние справок оплачивалось отдельно. На Северо-Западе России его стоимость в среднем со-

ставляла 5 рублей [12, л. 398].  

Расценки могли отличаться на тех или иных территориях, однако принцип сбора средств 

в казну администрации оставался неизменным. Впоследствии эти деньги шли в военно-

хозяйственные ведомства Германии или напрямую на нужды воевавших в восточных регионах 

дивизий вермахта и располагавшихся в этом районе дивизий СС.  

С осени 1942 г. нацисты резко увеличили налоговые сборы с населения, недоимки стали 

выколачивать силой, что вызывало сильное недовольство селян [12, л. 402]. Противодействие 

коллаборационистским властям со стороны едва родившейся социальной группы единолич-

ных собственников стало осознанным летом – осенью 1943 г., когда немецкое командование 

в силу понимания катастрофического положения собственной армии начало реализацию ме-

роприятий по конфискации имущества у крестьян и насильственной депортации советской 

молодѐжи в Германию. В ходе реквизиции урожая немцы забирали у крестьян все запасы хле-

ба и овощей. Поэтому местные жители часто снимали урожай ночью, увозя снопы в лес. 

За отказ от сдачи продовольствия оккупанты поджигали как отдельные хозяйства, так и целые 

деревни. Часто нацисты оцепляли территории продуктовых рынков и полностью забирали весь 

товар [5, с. 181]. Появились и прецеденты показательных расстрелов задолжников перед 

налоговым ведомством.  

Апофеозом нацистской оккупационной политики на территории Северо-Запада России 

стала система концентрационных лагерей. Так, на территории города Красногвардейска Ле-

нинградской области было расположено несколько концлагерей для гражданских лиц: в Тор-

фопоселке, в артиллерийских казармах на пр. 25-го Октября, на ул. Хохлова, железнодорож-

ный лагерь между вокзалами. В них содержались граждане, эвакуированные из Мги, Пушкина, 

Красного Села, а также арестованные за разные провинности: кражи с огородов, грубость 

в отношении немцев, уклонение от работ, даже за сбор картофеля со своего огорода. Наряду 

со взрослыми в лагерях содержались дети и старики [3, л. 5]. 

Репрессивные методы на захваченных территориях были чудовищны, для многих узни-

ков концлагерей была уготована долгая и мучительная смерть от голода и холода, ужасные 

условия жизни, повседневные побои, пытки, изнуряющая работа, недостаток пищи и медицин-

ского обслуживания, расстрел за малейшее непослушание [2, л. 84]. Лагеря были обнесены 

колючей проволокой в несколько рядов с узкими дорожками между ними. Бараки не имели 

стѐкол и не отапливались. Иногда они были настолько переполнены, что заключенные спали 

на голом полу [2, л. 84]. 

Весной 1942 г. началась массовая отправка гражданского населения на принудительные 

работы в Германию. В поселке Волосово Ленинградской области среди населения была рас-

пространена нацистская пропагандистская листовка под названием «Труди хлеб в Германии!». 

В ней говорилось о том, что «девушки и женщины до 60 лет, не имеющие определѐнного заня-

тия, могут сейчас же получить в Германии работу в сельском хозяйстве. Там они получат пи-

тание, жилище и заработную плату. Также семьи с детьми не моложе 10 лет могут записаться 

на работу. Отъезд в Германию назначается еженедельно. Приѐм записей и выдача сведений 

производится на бирже труда в Волосово» [14, л. 102].  

Жители Северо-Запада России скрывались от угона в Германию в лесах. В условиях 

усилившихся репрессий начался процесс массового вступления сельского населения в парти-

занские отряды. Насильственный увоз населения в Германию сопровождался невиданной 

жестокостью и зверскими расправами. Известны случаи, когда сжигались целые деревни 

с жителями из-за отказа их жителей отправиться в Германию. Самое памятное место в Ленин-

градской области – деревня Большое Заречье, которую в октябре 1943 г. сожгли фашисты. 

Оккупация принесла огромный ущерб населению, экономике и хозяйству Северо-Запада 

России. В 13 освобожденных районах Ленинградской области оккупанты разрушили и разгра-

били 828 населѐнных пунктов, 38 железнодорожных узлов, 237 промышленных предприятий, 

215 школ, 59 коммунальных зданий. В Новгороде осталось не более 15 домов, пригодных 

для жилья. Полностью уничтожены семь школ, 14 библиотек, разрушено пять больниц, четыре 

амбулатории и семь здравпунктов. Софийский собор, построенный в XI в., был полуразрушен. 
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Уничтожена построенная в XI в. церковь Спаса Нередицы. Памятник, возведѐнный к тысяче-

летия России, разобран и подготовлен к отправке в Германию. В Павловске сохранилось 

211 домов из 1 403. В Гатчине разрушено 150 зданий. Гатчинский и Павловский дворцы со-

жжены. В Гдове из 600 зданий осталось 32. Почти полностью разрушены города Красное Село, 

Кингисепп, Любань, Тосно [9, л. 79–85]. 

Важнейшими источниками о потерях среди гражданского населения являются акты ко-

миссий по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Так, в акте комиссии 

города Пушкина указано: «Погибло в войну 18 тыс. чел. Расстреляно 6 268 чел. (из них 50 де-

тей). Повешено 1 106 чел. Замучено 1 214 чел. Умерло от голода 9 514 чел. Погибло под об-

ломками 286 чел. Угнано в Германию 17 968 чел. Из 1 557 домов осталось 20» [16, л. 89]. Ок-

купация Тосненского района Ленинградской области длилась с августа 1941 по январь 1944 г. 

За это время было сожжено три больницы, два роддома, три амбулатории, угнано немцами 

70 605 чел. При освобождении в районе находилось 110 чел. [17, л. 40]. За время оккупации 

Ленинградской области 253 230 советских граждан было угнано на принудительные работы 

в Германию [9, л. 79–85]. Бесчинство и произвол немецких солдат и офицеров, расстрелы 

и умерщвление советских людей, разрушение городов и деревень подтверждаются многочис-

ленными свидетельскими показаниями и актами Чрезвычайной государственной комиссии. 

Свою лепту в развенчание мифов германского командования о будущем благоденствии 

русских селян пытались внести партизаны и подпольщики, распространявшие листовки  

с призывами не верить лживым обещаниям Гитлера, конечной целью которого является пре-

вращение русских «свободных собственников» в батраков при немецких помещиках [2, л. 84]. 

Партизаны казнили руководителей и пособников коллаборационистских администраций, сры-

вая планы по сбору налогов, нападали на строящиеся силами мирных граждан объекты ин-

фраструктуры нацистского режима, освобождая таким образом многие тысячи советских лю-

дей, многие из которых, кстати, пополняли личный состав партизанских отрядов, в труднодо-

ступных для управления режимом районах партизаны устанавливали свою власть, тем самым, 

разрушая на местах звенья едва складывавшихся цепочек жизнеспособности хозяйственно-

экономической системы Германии на территории Советского Союза. Планы создания Герма-

нией жизнеспособного аграрного сектора экономики на оккупированной территории, таким 

образом, закончились провалом. 
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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Коптелова Анастасия Сергеевна, ведущий специалист 
Воронежский государственный технический университет 
Российская Федерация, 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 84  
E-mail: kas@vgasu.vrn.ru 
 
На сегодняшний день изучение истории Великой Отечественной войны представляет интерес 

как для профессиональных историков, так и для любителей отечественной истории, что, в свою очередь, 
обусловлено рядом общественно-политических факторов. В то же время, несмотря на большое внима-
ние, уделяемое современным российским обществом и узким кругом специалистов к данному периоду, 
существует проблема субъективного восприятия истории Великой Отечественной войны. Нами был ис-
следован Архангельский район Воронежской области в годы Великой Отечественной войны как тыловой 
район. Впервые приводится описание повседневной жизни исследуемого района и еѐ жителей в годы 
Великой Отечественной войны. Анализируется деятельность и работа предприятий, организаций и от-
дельных граждан в тылу. Исследуются краткие биографические данные тружеников тыла Великой Оте-
чественной войны, уроженцев Архангельского района Воронежской области, приводятся их воспомина-
ния. Также в статье упоминается положение несовершеннолетних тружеников тыла, их вклад в сборе 
урожая и рытьѐ траншей. Результаты исследования дают обширное представление о повседневной 
жизни в советском тылу во время Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: СССР, Великая Отечественная война, Красная армия, Воронежская область, 
Архангельский район, советский тыл, фронт, труженики тыла, биография, подвиг народа 
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IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 
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Today, the study of the history of the Great Patriotic War is of interest both for professional historians and 

for those interested in Patriotic history, which, in turn, is due to a number of socio-political factors. At the same 
time, despite the wide interest of modern Russian society and a narrow circle of specialists in this period, there is 
a problem of subjective perception of the history of the Great Patriotic War. The purpose of the study is the Ar-
khangelsk district of the Voronezh region during the Great Patriotic War as a rear area. The scientific novelty of 
this article lies primarily in the fact that for the first time a description of the daily life of the Arkhangelsk district of 
the Voronezh region and its inhabitants during the Great Patriotic War is given. There are analyzed the activity 
and work of both enterprises and organizations and individual citizens in the rear. Brief biographical data of the 
workers of the rear of the Great Patriotic War, natives of the Arkhangelsk district of the Voronezh region are 
investigated, their memories are given. The article also mentions the situation of underage home front workers, 
their contribution to harvesting and digging trenches. The results of the study provide a broad insight into every-
day life in the Soviet rear during the Great Patriotic War. 

Keywords: USSR, Great Patriotic War, Red Army, Voronezh region, Arkhangelsk region, Soviet rear, 
front, home front workers, biography, feat of the people 

 
Зачастую исследователи уделяют большее внимание изучению крупных военных опера-

ций и отдельных сражений Великой Отечественной войны, фактически игнорируя комплексное 
изучение истории отдельных административных единиц и населѐнных пунктов в данный исто-
рический период, а также их вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Отметим, 
что подобный подход существенно затрудняет развитие объективного взгляда на историю 
СССР в период Великой Отечественной войны и зачастую приводит к искажению историческо-
го восприятия, при котором не учитывается или недостаточно учитывается подвиг народа 
в тылу и роль отдельных населѐнных пунктов в обеспечении фронта как материальными, 
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так человеческими ресурсами. Из советских исследователей стоит отметить историка 
Г. А. Куманѐва [6], который в своих работах затрагивал данную проблематику.  

Особая роль советского тыла в Великой Отечественной войне подчеркивается рядом со-
временных исследователей, в частности, в работе В. А. Потапова [7]. В. И. Соколова приводит 
мнение о тесной связи советского тыла в годы войны с экономикой страны, несмотря на пер-
воначальное отсутствие структурной организации: «До августа 1941 г. он не имел такой строй-
ной организационной структуры, какая сложилась позже. В то время вопросами оперативного 
устройства тыла Красной Армии ведали Генеральный штаб и штабы военных округов» [8]. 

Исследователь Н. Д. Козлов в своей работе пишет о том, что советская историография 
в основном не рассматривала повседневную жизнь в тылу: «На протяжении десятилетий 
в изучении роли советского тыла в годы войны первоочередное внимание уделялось исследо-
ванию роли военно-промышленного и аграрного потенциала, изменениям в социально-
демографической сфере» [4, с. 33]. При этом, по мнению автора, работы, посвящѐнные жизни 
народа во время войны, имели необъективный характер: «…большинство работ имело отно-
шение к политической истории Великой Отечественной, а сами труды носили историко-
партийный характер, были выдержаны в рамках официальной концепции войны» [4, с. 33]. 
Стоит обратить особое внимание на исследование А. С. Герасимова, в котором он упоминает 
о производстве реактивных миномѐтов «Катюша» и самолѐтов Ил-2 в Воронеже в начальный 
период войны [2]. Наконец, стоит упомянуть работы о советском тыле Е. Л. Храмковой [9] 
и Е. Е. Степановой [10]. 

Основными научными методами исследования, использованными при написании статьи, 
являются биографический метод и метод историзма. 

Практическая значимость работы заключается в том, что изучение роли Архангельского 
района Воронежской области в Великой Отечественной войне представляет интерес для исто-
рической науки, особенно для региональной истории и краеведения. Материал данной статьи 
может быть использован для проведения уроков, лекционных и семинарских занятий в обще-
образовательных и высших учебных заведениях, а также при написании научных работ, каса-
ющихся изучения периода Великой Отечественной войны и истории Воронежской области.  

Архангельский район Воронежской области не был оккупирован, и на его территории 
не велись боевые действия, т. к. он находился за линией фронта. Определѐнным исключени-
ем являются редкие воздушные бои, но отметим, что существенного ущерба инфраструктуре 
района данные сражения не нанесли. 

С начала Великой Отечественной войны более 500 человек, мужчин призывного возрас-
та, из одного только райцентра Архангельского района – села Архангельского – ушли на фронт 
[5, с. 96]. Затрагивая вопрос об активном участии жителей Архангельского района Воронеж-
ской области в Великой Отечественной войне, необходимо выделить и тот факт, что район 
понѐс существенные человеческие потери. Надо отметить и то, что многие уроженцы Архан-
гельского района не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны. Так, по данным 
В. И. Авдеева, из числа ушедших на фронт жителей села Артюшкина 183 человека не верну-
лись с фронта, села Рубашевка – 51 человек, села Островки – 468 человек погибло и пропало 
без вести на фронте, защищая свою родную землю от немецко-фашистских захватчиков [1, 
с. 385]. Учитывая тот факт, что в действующую армию была призвана большая часть мужского 
населения Архангельского района, все обязанности по ведению хозяйства района легли 
на плечи женщин, которым пришлось заменить ушедших на фронт мужчин. Безусловно, дан-
ная вынужденная мера была сопряжена с трудностями для женщин и подростков, ставших 
работниками тыла, а также отрицательно сказалась на общем уровне производства района. 
Так, например, коснѐмся хозяйственной деятельности в селе Артюшкине Архангельского рай-
она Воронежской области. В 1943 году Артюшкинский сельсовет хлебопоставки «выполнил 
на 25 %, мясопоставки – на 94 %, сев озимых культур – на 92 %» [3, с. 53]. Таким образом, 
очевидно существенное снижение производительности, особенно в области хлебозаготовки. 
В то же время даже наличие более скромного по сравнению с установленным планом резуль-
тата было достигнуто огромными усилиями работников тыла. 

Стоит учитывать и тот факт, что с началом Великой Отечественной войны были мобили-
зованы не только мужчины, но и сельскохозяйственная техника, в частности, трактора исполь-
зовались как тягачи артиллерийских орудий на фронте. В связи с этим в тылу наблюдалась 
нехватка техники. Например, в 1941 году на тринадцать колхозов, действующих на территории 
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Архангельского района Воронежской области, приходилось десять так называемых «самова-
ров» – таким прозвищем девушки из женского отряда Архангельской МТС называли трактора 
ХТЗ. Двадцать пять девушек пахали земли всего Архангельского района. 

Чтобы более объективно судить о том, как нелегко приходилось труженицам тыла, счи-
таем целесообразным привести следующие данные, размещѐнные корреспондентом район-
ной газеты «Ленинец» Л. Скопинцевой в своѐм очерке «Из одного металла льют», где она рас-
сказала об Анне Семеновне Токаревой, одной из первых девушек-трактористок: «Вечером, 
раздосадованная тем, что шубу одела старшая сестра, Аня решила записаться на курсы трак-
тористок. Заработаю, мол, на пальто. Мать не возражала. В доме лишней картофелины нет, 
без обуви все пятеро девчат. “Пусть идет!” решили на семейном совете. Курсантам вместо 
стипендии выдавали пуд гороха. В голодные годы хлеба не видели, и гороховая мука пополам 
с лебедой и крапивой была очень кстати, когда мать пекла лепешки. Посадили меня одну 
на трактор. Кругов десять сделала, пока плужку не заклинило. Дергаю, а трактор едет. Упал 
в овраг на бок, а я, будто оловянный солдатик, держусь за руль и повисла горизонтально. По-
душка пуховая съехала, а я за неѐ боюсь. Вдруг порвѐтся, няня тогда будет ругать. Одной ру-
кой схватилась за подушку, а другой руль кручу. На шестерых девчат было три трактора. Тем, 
кто работал в паре с мужчиной, завидовали, потому что девчатам было очень трудно самим 
заводить трактор. 

После холодных осенних ночей 1942 г., готовя тракторы к новому рабочему дню, девочки 
плакали. Заводить их не хватало сил. Однажды “сама” – бригадир Полина Труфанова – пред-
ложила надеть на рукоятку трубу. Рванули раз, другой. Чихнув, мотор заработал. Дело пошло. 
Пахали след в след, чтобы в случае поломки сбежаться в кружок на помощь» [5, с. 94].  

Стоит отметить, что всего в 1943 году в целом по Архангельскому району было сдано 
государству для фронта: хлеба – 20 000 ц, подсолнечника – 8 547 ц, мяса – 3 473 ц, молока – 
3 990 ц, яиц – 543 000 штук, шерсти – 80 ц, продуктов – 40 820 ц [5, с. 95]. При этом стоит учи-
тывать, что сдача таких объѐмов продукции осуществлялась в условиях тотальной нехватки 
продовольствия для самих жителей района. С уверенностью можно констатировать, что фак-
тически архангельцы сдавали продукты в ущерб самим себя, обрекая себя на полуголодное 
существование. 

Помимо обязательной сдачи продовольствия государству со стороны коллективных хо-
зяйств осуществлялся сбор добровольных пожертвований на нужды фронта. Так, жители рай-
центра Архангельского района Воронежской области – села Архангельского – только в 1942 году 
сдали в Фонд обороны 210 041 рубль. Молодѐжь села собрала 80 000 рублей на постройку 
самолѐта. От имени архангельских комсомольцев секретарь Архангельского райкома ВЛКСМ 
И. Ясаков обратился с письмом к Верховному Главнокомандующему Советской армии 
И. В. Сталину с просьбой назвать самолѐт, построенный на средства земляков, «Архангель-
ский комсомолец Воронежской области». Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин теле-
граммой поблагодарил жителей села за такой подарок стране [5, с. 96]. Также учителя и уча-
щиеся средней школы села Островки Архангельского района собрали средства в размере 
около 80 тысяч рублей на боевой самолѐт, передав его в эскадрилью депутата Каманина, 
за что И. В. Сталин поблагодарил жителей села [5, с. 95]. 

Вышеприведенный факт свидетельствует о явных патриотических устремлениях труже-
ников тыла Архангельского района Воронежской области.  

Следует принять во внимание тот факт, что труженики тыла также несли существенные 
тяготы и лишения. Наравне со взрослыми работать приходилось и подросткам, о чѐм свиде-
тельствуют воспоминания уроженки Архангельского района Воронежской области Ефимовой 
Марии Максимовны, которой на момент начала войны было всего пятнадцать лет. Так, впо-
следствии М. М. Ефимова вспоминала, что зимой учеников восьмого класса строем повели 
в Старо-Макарово рыть окопы. Дорога была длинной и тяжѐлой, везде стояли патрули и дви-
гались по направлению на Сталинград военные. Целый день они шли по снегу, только к вечеру 
прибыли на место. Ночевать их расформировали по три – четыре человека на дом. Спали 
на полу на соломе. Рано утром, поев, они отправились с ломами и лопатами за село. Земля 
была замѐрзшая, глинистая, а норма на одного человека в день составляла один квадратный 
метр. Занимались рытьем окопов они в течение целого месяца. 

По воспоминаниям М. М. Ефимовой, в школе было трудно учиться, на весь класс у них 
был только один учебник немецкого языка. Писали на газетах из-за отсутствия бумаги. Весной 
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ей пришлось бросить школу, потому что не было учебников. В начале апреля М. М. Ефимова 
и еѐ подруга добровольно отправились на строительство аэродрома в город Новохопѐрск. 
Колхоз выдал им лошадь с телегой, и к вечеру они уже были на месте. Вступили в свою брига-
ду и целый месяц возили землю, но потом мужчины забрали у них лошадь и дали носилки, 
чтобы они переносили кирпичи. Только через два месяца колхоз прислал им замену. Каждый 
день до обеда они были заняты расчисткой снега, а с обеда у каждого была индивидуальная 
работа. В частности, М. М. Ефимова часто топила баню для военных. Помимо этого она зани-
малась сбором денег, тѐплых вещей, продуктов для их отправки на фронт [5, с. 101]. 

Зачастую подростки и дети совмещали учебу с работой в колхозах. Об этом могут свиде-
тельствовать воспоминания Александры Ивановны Меренковой, которая утверждает, что зи-
мой они учились, а летом помогали колхозу: пололи свеклу, заготавливали сено, убирали го-
рох, носили снопы, жали подсолнечник. Она и еѐ сверстники оказывали посильную помощь 
фронту: собирали деньги на строительство танков, самолѐтов, а также посылками отправляли 
солдатам на фронт варежки, кисеты, карандаши, бумагу, табак, носки. Бумага и карандаши 
были большой ценностью в школе [5, с. 105]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о широком ис-
пользовании в тылу, в том числе при строительстве оборонительных укреплений, не только 
женского, но и подросткового труда. Зачастую подростки выполняли довольно тяжѐлые 
для их возраста работы. Например, уроженец Архангельского района Александр Иванович 
Скоробогатов, являвшийся на момент начала Великой Отечественной войны подростком, 
вспоминал, что, когда началась война, в селе началась мобилизация на фронт молодых, силь-
ных мужчин. Остались только подростки и старики. И они, тринадцатилетние дети, были вы-
нуждены работать вместо взрослых. А. И. Скоробогатов работал прицепщиком летом, а зимой 
возил вместе с матерью солому с полей [5, с. 107]. 

При этом стоит отметить, что население тыла испытывало нехватку необходимых быто-
вых вещей и продуктов питания, о чѐм могут свидетельствовать воспоминания уроженца Ар-
хангельского района Воронежской области Василия Яковлевича Дунаева: «В годы войны ку-
шать было нечего, одежды тоже было очень мало» [5, с. 111]. Но несмотря на это, как мы ви-
дим из вышеизложенного материала, труженики тыла отправляли продукты и вещи на фронт. 
Данный факт свидетельствует о том, что уроженцы Архангельского района лишали себя 
и свои семьи самого необходимого ради помощи фронту. 

Немаловажно, что с началом войны, несмотря на все тяготы и лишения тыла, жизнь в Ар-
хангельском районе Воронежской области не остановилась. Например функционировал радио-
узел, благодаря которому осуществлялось радиооповещение жителей района [5, с. 101]. Колхозы 
Архангельского района Воронежской области – «Память Ильича», «Путь к счастью», «Новый 
путь» – оборудовали на своей территории детские площадки вместимостью до тридцати детей 
каждая. Сиротам, инвалидам, многодетным семьям по мере возможности выделяли муку [3, 
с. 54]. Ещѐ более любопытно и то, что, на основании стенограммы собрания колхозников Артюш-
кинского сельского поселения Архангельского района Воронежской области 29.05.1943 года, 
обсуждалась возможность восстановления конефермы российского рысака [3, с. 54]. Функциони-
ровали школы. При этом, несмотря на военное время, посещаемости учащихся уделялось  
весьма серьѐзное внимание. Так, об этом может свидетельствовать акт от 1943 года, составлен-
ный учителями неполной средней школы села Артюшкина Архангельского района Воронежской 
области Александрой Федоровной Медведевой и Раисой Григорьевной Ледневой, о том, что 
ученик 6-го «Б» класса Алексей С. не посещает школу. Дело дошло до административной комис-
сии райисполкома, и отец прогульщика был оштрафован на 75 рублей [3, с. 54]. Данный факт 
свидетельствует о том, что, несмотря на тяжѐлые годы Великой Отечественной войны, к вопросу 
получения образования относились весьма серьѐзно. 

Таким образом, вышеприведенные факты некоторых особенностей тыловой жизни жите-
лей Архангельского района Воронежской области свидетельствуют о том, что в период Вели-
кой Отечественной войны, несмотря на общее ухудшение уровня жизни, коллапса жизнеобес-
печения не произошло. Хотя мы можем утверждать о существенном снижении уровня жизни 
населения, в то же время нельзя не обратить внимания на наличие определѐнного, хоть 
и существенно замедленного, развития. В частности, об этом можно судить на основании вы-
шеприведенного факта благоустройства в виде строительства детских площадок. 
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Изучая Архангельский район Воронежской области в годы Великой Отечественной вой-
ны, нельзя не упомянуть и о том, что труженики тыла были задействованы и в оборонитель-
ных мероприятиях. Так, сразу после начала войны в селе Артюшкине Архангельского района 
Воронежской области были созданы отряды самообороны для осуществления постоянного 
дежурства на объектах, имеющих тактическое и стратегическое значение в местных масшта-
бах, например, на мостах и дорогах. Одной из задач отрядов самообороны было задерживать 
подозрительных граждан и направлять их в местные органы НКВД. Было создано пять групп 
самообороны и три пожарные дружины, посты и звенья. Средняя численность групп самообо-
роны составляла 30–40 человек [3, с. 51]. В колхозах осуществлялось строительство оборони-
тельных сооружений в виде окопов и оборонительных щелей. Проводилось обучение населе-
ния основам противохимической защиты [3, с. 51]. 

Считаем целесообразным привести воспоминание Михаила Хомутинникова, являющегося 
свидетелем ниже описываемых событий, о деятельности одного из действовавших на террито-
рии Архангельского района Воронежской области отряда самообороны. Так, М. Хомутинников 
свидетельствует, что летом 1942 г. он с братом Анатолием, 1929 года рождения, оказались сви-
детелями воздушного боя двух самолетов, советского и фашистского, над территорией Архан-
гельского района между селами Артюшкино и Суровец. В результате скоротечного боя немецкий 
самолет был подбит и взорвался на земле. Однако немецкий летчик успел выброситься из горя-
щего самолета на парашюте и приземлился на лугу в двух километрах от Артюшкина. К месту 
приземления парашютиста прибежал М. Хомутинников с братом и сельчане из отряда самообо-
роны села Артюшкина. Грязный с ног до головы немец сразу поднял руки вверх и сдался в плен. 
Его отвезли под охраной в районный центр, в село Архангельское Архангельского района [5, 
с. 112]. Данный факт как нельзя лучше свидетельствует и о высоком уровне самоорганизации 
и подготовки тыловиков-архангельцев, и о об отдельных случаях их непосредственного участия 
в локальных боевых действиях, так как пленение вражеского летчика было, безусловно, сопря-
жено с опасностью и могло перерасти в боестолкновение.  

Известно, что зачастую районный исполнительный комитет настаивал на неукоснитель-
ной «посылке на оборонные работы 118-го Управления Военно-полевого строительства кол-
хозников со своим инструментом и подводами» [3, с. 52].  

Отдельно необходимо отметить и то, что сразу после освобождения областного центра, 
города Воронежа, жители Архангельского района Воронежской области принимали активное 
участие в его восстановлении [5, с. 116]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Архангельский район Воронежской области, 
являясь прифронтовой территорией, находился в определѐнной боевой готовности, выражав-
шейся в наличии специальных отрядов самообороны, созданных из гражданского населения. 
Жители Архангельского района принимали активное участие в строительстве укреплений, 
поддержке необходимой для снабжения фронта инфраструктуры. 

Немаловажно и то, что Архангельский район Воронежской области обеспечивал Совет-
ское государство необходимой сельскохозяйственной продукцией, получаемой за счѐт исполь-
зования в колхозах женского и подросткового труда в связи с мобилизацией мужчин призывно-
го возраста в действующею армию. Отметим, что данное обеспечение было необходимо  
Советскому государству и непосредственно фронту в связи с оккупацией противником части 
территорий СССР, ранее поставлявших стране необходимую продукцию.  

Имели место случаи неоднократного добровольного сбора материальных средств 
для помощи действующей армии. Несмотря на существенный недостаток продуктов питания 
и предметов первой необходимости, жители Архангельского района Воронежской области 
добровольно шли на лишения для помощи фронту.  
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Статья посвящена проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения на историче-

ском наследии Великой Отечественной войны. Дан критический анализ состояния изученности данной 
темы. Особое внимание уделяется острым и дискуссионным вопросам, связанным с интерпретацией 
этого важнейшего события в нашей отечественной истории. Проведѐн анализ правового регулирования 
в сфере воспитания в Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, и образования РФ. 
Рассматриваются вопросы патриотического воспитания и формирования национального самосознания 
молодѐжи на примерах героизма советского народа, запечатлѐнного в литературе о Великой Отечественной 
войне. Проводится линия концептуальной значимости преемственной передачи традиций героического 
прошлого нашей страны последующим поколениям. Обобщѐн опыт работы общеобразовательных учре-
ждений городского округа Нальчик по организации патриотического воспитания учащихся. Освещается тра-
диционные и инновационные формы и средства формирования гражданских ценностей молодѐжи. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, духовные ценности, литература, история, пат-
риотизм, образование, воспитание 
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The article is devoted to the problem of patriotic education of the younger generation on the historical her-

itage of the Great Patriotic War. It provides a critical analysis of the state of knowledge of this topic. Special 
attention is paid to acute and debatable issues related to the interpretation of this most important event in our 
national history. The analysis of legal regulation in the field of education in the Constitution of the Russian Fed-
eration (Adopted by popular vote on December 12, 1993 with amendments approved during the all-Russian vote 
on July 1, 2020) and the formation of the Russian Federation. The article examines the issues of patriotic educa-
tion and the formation of national self-awareness of youth on the examples of the heroism of the Soviet people, 
captured in the literature about the Great Patriotic War. A line is drawn of the conceptual significance of the 
successive transmission of the traditions of the heroic past of our country to subsequent generations. The expe-
rience of general education institutions of the city district of Nalchik on the organization of patriotic education of 
students is generalized. The article highlights traditional and innovative forms and means of forming civic values 
of youth. 

Keywords: Great Patriotic War, spiritual values, literature, history, patriotism, education, upbringing 

  
В современном российском демократическом обществе происходит процесс девальва-

циии общечеловеческих ценностей: культурных, социальных, нравственных. Свидетельством 
нарастания этой тенденции является расслоение социума, падение нравов, рост наркомании 
и преступности, факты осквернения памятников воинам, погибшим на войне. Вызывает трево-
гу распространение криминального молодѐжного движения АУЕ («Арестанский уклад един») 
и др. В стране, победившей фашизм ценой огромных потерь, в Интернет-ресурсах функциони-
руют сайты и форумы, распространяющие нацистскую атрибутику и идеи.  
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Кроме этого, негативное влияние на молодое поколение оказывает проведение странами 
Запада и США информационных кампаний по дискредитации политики и истории России, в том 
числе истории Великой Отечественной войны.  

В этих условиях особую остроту приобретают проблемы формирования гражданских 
ценностей молодѐжи как основы консолидации общества и укрепления государства. Анализи-
руя факторы, содействующие консолидации российского общества, В. В. Путин в своей про-
граммной статье, до сих пор не утратившей актуальности, отметил, что одним из них является 
патриотизм [17, с. 4]. При этом он подчеркнул: «Это слово подчас используется в ироническом 
или даже ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило своѐ перво-
начальное, полностью позитивное значение. Это чувство гордости своим Отечеством, его ис-
торией и свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастли-
вее. Когда эти чувства свободны от национальной кичливости и имперских амбиций, в них нет 
ничего предосудительного, косного. Это источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив 
патриотизм, связанную с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя 
как народ, способный на великие свершения» [17, с. 4]. 

В свете сказанного проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 
на материале Великой Отечественной войны приобретает особую актуальность в современной 
России. Особенно важно, чтобы каждый молодой человек, вступающий в жизнь, проникся вер-
ной идеей, что победа в войне была обеспечена благодаря патриотизму, героизму фронтови-
ков и тружеников тыла, единству народов страны.  

Следует отметить, что данная тема изучалась в современной исторической науке. 
Так, вопросы влияния Великой Отечественной войны на историческое сознание нашего обще-
ства в послевоенный период исследованы в работе О. В. Дружбы [6]. 

В статьях Е. М. Михайловой, Е. С. Сенявской рассматриваются вопросы патриотического 
воспитания на примерах героизма воинов Красной армии в годы Великой Отечественной вой-
ны [12; 18]. Анализируя истоки патриотизма, Е. С. Сенявская справедливо отмечает, что в экс-
тремальных условиях раскрываются все присущие человеку качества [18, с. 8]. 

Традиционные формы и методы патриотического воспитания студенческой молодежи на 
материалах Великой Отечественной войны исследованы в работах В. А. Зимина, Т. С. Сергее-
ва, А. И Павлий, И. В. Зотова, Б. М. Шаваринского [8; 19; 14]. Авторы освещают проблемы 
формирования патриотизма подрастающего поколения на примере Чувашской Республики, 
Самарской области.  

В коллективной статье А. С. Архиповой, Д. Ю. Доронина, А. А. Кирзюк, Д. А. Радченко, 
А. Д. Соколовой, А. С. Титкова, Е. Ф. Югай рассматриваются внеинституциональные практики 
торжеств 9 Мая [1]. Авторы отмечают, что новые формы празднования Дня Победы («Бессмерт-
ный полк», «Георгиевская ленточка» и др.) продемонстрировали не только интегрирующий, 
но и дезинтегрирующий потенциал этого праздника. Эти выводы, по нашему мнению, субъектив-
ны, так как опираются на отдельные праздничные практики (наклейки на машинах: «На Берлин», 
«Русские идут», «Шествие пленных немцев» и др.), якобы несущие в себе дух агрессии.  

Исследователи В. С. Бешкинская, А. И. Миллер анализируют факты, связанные с празд-
нованием 75-летия Великой Победы [3]. Учѐные отмечают, что в период эпидемии коронави-
руса акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» и др. проводились в онлайн-
формате. Вместе с тем «Бессмертный полк» стал и площадкой борьбы с «врагами памяти», 
так как проводились хакерские атаки и провокации против виртуального шествия [3, c. 64–70].  

Актуальной и малоизученной проблеме формирования исторической памяти посред-
ством компьютерных игр посвящена статья О. В. Грибан [5]. Автор отмечает, что большинство 
компьютерных игр об истории Второй мировой войны, размещѐнных в электронных ресурсах, 
созданы в основном американскими разработчиками. Они пропагандируют свой взгляд на ис-
торию Второй мировой войны и зачастую создают негативный образ СССР [5, с. 34–36]. 

По отдельным аспектам исследуемой темы А. И. Тетуевым опубликован ряд работ [22–24]. 
Анализ литературы, посвящѐнный патриотическому воспитанию молодѐжи на материале 

Великой Отечественной войны, позволяет утверждать, что в изучении данной темы имеются 
определѐнные достижения. Однако до сих пор малоизучены инновационные формы и методы 
патриотического воспитания молодѐжи, особенно с использованием регионального материала.  

В данной статье нами предпринята попытка рассмотреть один из важнейших, на наш 
взгляд, аспектов данной проблемы – инновационные формы и методы патриотического  



Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 1 (66). 2021 г.  
Отечественная история 

32 

воспитания в Кабардино-Балкарии на историческом наследии Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. 

Научная новизна исследования – обобщение опыта патриотического воспитания моло-
дѐжи и формирование исторической памяти о Великой Отечественной войне на примере Ка-
бардино-Балкарии.  

Методологическую основу исследования составили комплекс общенаучных и историче-
ских методов, в том числе историко-сравнительный и историко-антропологический. 

Правовой основой патриотического воспитания в Российской Федерации на современном 
этапе являются: Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). 
В ст. 67.1 Конституции РФ говорится как «о тысячелетней истории» и сохранении «памяти пред-
ков», так и о детях в роли «важнейшего приоритета» государственной политики РФ и создании 
для них условий по «воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим» [10]. 

В связи с указанной поправкой принят Закон РФ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания обучающихся» 
от 31.07.2020 г. В закон введена ст. 12.1 «Общие требования к организации воспитания обу-
чающихся». В ней указывается, что «воспитание обучающихся в организациях (общеобразо-
вательных школах и учебных заведениях профессионального образовании – примеч. авт.) 
осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочих программ вос-
питания и календарного плана воспитательной работы…» [7]. В целях реализации указанного 
нормативного документа в десяти пилотных регионах страны с 1 марта 2021 г. Министерством 
просвещения РФ будет введена новая должность – советник директора по воспитательной 
работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тыс. рублей [21]. 

Тем самым закон предусматривает включение воспитания детей и молодѐжи обязатель-
ной частью образовательного процесса.  

В патриотическом воспитании подрастающего поколения ключевое значение имеет ду-
ховный и нравственный капитал, накопленный народом в годы Великой Отечественной войны, 
который запечатлѐн в исторической и художественной литературе.  

В годы войны на страницах газет и журналов печатались статьи, очерки писателей – во-
енных корреспондентов А. Н. Толстого, И. Г. Эренбурга, Л. С. Соболева, Л. М. Леонова и дру-
гих. Они открыто и гневно обнажали лицо фашизма, выявляли силу любви к народу, Родине. 
Война обнажила самые сокровенные мысли и чувства человека в его отношении к Родине, 
которые нашли своѐ адекватное выражение в обращениях в форме писем: «Письма товари-
щу» Б. Л. Горбатова, стихи «Жди меня» К. М. Симонова, «Неизвестному американскому другу» 
Л. М. Леонова, «Письмо к жене» С. Михалкова.  

В раздумьях лирического героя «Писем товарищу» Б. Л. Горбатова раскрываются внут-
ренние мотивы борьбы советского человека с фашизмом. Лирический герой-автор делает 
важные для себя выводы: «Товарищ! Если любишь Родину, и власть нашу, и богатство, 
и наше приволье, без пощады, без жалости, бей без страха, бей врага!» [4, с. 210]. 

Призыв к бою рождает размышления героя-автора о жизни и смерти, естественные 
в этой ситуации. Диалектика жизни и смерти видится герою в том, что он должен идти на смер-
тельный бой ради счастья Родины, свободной жизни в ней [4, с. 220]. 

Анализ публицистических статей, очерков рассказов позволяет сделать вывод, что в них 
раскрывается нравственно-гуманистические основы литературы военного четырѐхлетия, 
определившие аксиологические ориентиры, продолжающие воздействовать на современного 
читателя.  

Стремление постичь духовные истоки героизма советского человека на войне во всей его 
полноте обусловило обращение к жанру повести. В 1943–1944 гг. были опубликованы повести: 
«Непокорѐнные» Б. Л. Горбатова (1908–1954) [4], «Дни и ночи» К. М. Симонова (1915–1979) 
[20], «Волоколамское шоссе» А. А. Бека (1903–1972) [2]. 

В повести Б. Л. Горбатова «Непокорѐнные» изображается жизнь и борьба советского 
народа во время оккупации. Б. Горбатову удалось воссоздать целостную картину жизни непо-
корѐнного советского народа: рабочего Тараса, колхозника Игната, безвестного художника-
интеллигента, партийного работника Степана, представителей молодого поколения – Насти 
и еѐ сверстников. Автор повести акцентирует внимание на раскрытии советского дискурса 
как социокультурного феномена, ведущего к обострению патриотических чувств героя. 
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В повести К. М. Симонова «Дни и ночи» раскрывается высокий патриотизм бойцов Крас-
ной армии в битве под Сталинградом. Среди защитников города находится и батальон 
под командованием капитана Сабурова. Раскрывая образ Сабурова, автор особенно обстоя-
тельно останавливает свой взгляд на его склонности к размышлениям. И это утверждается 
не просто как черта характера, а принцип отношения к жизни, мировоззренческое, нравствен-
ное понятие. Им обуславливается гуманистический рационализм Сабурова, в котором оказы-
ваются органически связанными чувство ответственности перед Родиной и забота об интере-
сах каждого отдельного человека.  

В повести «Волоколамское шоссе А. А. Бек изображает подвиг советских солдат и офи-
церов 1-го батальона 1073 стрелкового полка 316-й дивизии (командир – генерал-майор 
И. В. Панфилов), сформированной в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской 
ССР (впоследствии 8-й Гвардейской стрелковой дивизии). Воины дивизии сражались 
под Москвой на Волоколамском направлении осенью – зимой 1941 г.  

Большой интерес представляет главный герой повести Бауржан Момыш-Улы, командир 
батальона, казах по национальности. Автор показывает, как удаѐтся Момыш-Улы перебороть 
в своих бойцах Страх, пробудить Совесть, Стыд и объединить их в единый организм – боеспо-
собную единицу. Полемизируя с пропагандистскими стереотипами, Момыш Уллы учит своих 
бойцов сражаться не ради абстрактной Родины, а ради собственной жизни, а значит, и Родины. 

В батальоне Момыш-Улы бойцов были русские, украинцы, казахи, киргизы и представи-
тели других национальностей, поэтому в повести освещается тема гармонизации межнацио-
нальных отношений.  

Можно без преувеличения сказать, что литература военного четырѐхлетнего периода 
во многом предопределила процесс развития современной военной прозы. Преемственность 
в освоении темы Великой Отечественной войны прослеживается как между произведениями 
одного писателя, так и в литературе в целом. Ведущей темой еѐ продолжает оставаться (и это 
естественно) раскрытие характера советского человека, выстоявшего и победившего в неви-
данном по своей драматичности и масштабом историческом сражении. Но, разумеется, 
это единство не исключает, а предполагает новую глубину изображения нравственного и ду-
ховного мира героя и событий, в которых он активно участвует. Этому способствует и дистан-
ция времени, позволяющая взглянуть на войну с новой исторической высоты, новые материа-
лы, которые стали известны из архивов или воспоминаний, как рядовых участников, так и вид-
ных военачальников и, наконец, в ней кристаллизуется опыт предшествующей литературы 
в изображении войны. 

Гуманистический пафос литературы «о войне из войны», утверждение незыблемых об-
щечеловеческих ценностей во многом предопределил основные тенденции развития темы 
ВОВ в произведениях писателей послевоенных лет: В. С. Гроссмана, В. В. Быкова, Ю. Бонда-
рева, Г. Бакланова, В. Л. Кондратьева, В. П. Некрасова, А. Т. Твардовского, М. А. Шолохова 
и др. Произведения перечисленных авторов были включены в программы по литературе для 
старших классов на 2019–2020 учебный год общеобразовательных школ и служат реальным 
подспорьем в воспитании учащейся молодѐжи.  

Большое значение в воспитании чувства патриотизма приобретает литература о Великой 
Отечественной войне, созданная авторами – выходцами из регионов, в частности, Кабардино-
Балкарской Республики. Тема подвига советского народа нашла своѐ отражение в художе-
ственных произведениях А. П. Кешокова (1914–2001). Статьи, очерки и рассказы писателя 
о жизни и боевых делах советских солдат публиковались в дивизионной газете «За Родину!», 
в армейской газете «Сын Отечества». Лирика Кешокова военных лет проникнута драматиз-
мом, что отчѐтливо прослеживается в его стихах и поэмах – «Отец», «Рана», «Мать солдата», 
«Котелок», «Перед атакой», «Буря в горах», «Свет в окне», «Очаг», «Другу». В очерках и рас-
сказах Кешокова запечатлены факты героизма советских солдат, суровые будни войны («Бое-
вая справка», «Серое одеяло», «Человек с бородкой» и др.) [15, с. 201, 213]. 

Знаковым в осмыслении правды войны в непростых условиях, сложившихся в республи-
ке, стал роман А. П. Кешокова «Сломанная подкова». Автор создал художественную версию 
героической и трагической истории 115-й кавалерийской дивизии, сформированной на терри-
тории КБР. На наш взгляд, А. П. Кешоков как участник объективно описал трагедию, постигшую 
данное подразделение [9, с.144]. 
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Тема Великой Отечественной войны занимает большое место и в творчестве К. Ш. Кули-
ева. В годы войны он был десантником-парашютистом, военным журналистом. Его очерки 
и стихи военных лет печатались в газетах «Сын отечества», «Правда», «Красная Звезда», 
в журналах «Знамя» и «Красноармеец» [11, с. 246]. 

Особое место в прозе военных лет занимают рассказы А. Шортанова, повествующие 
о героических поступках воинов Красной армии. Будучи непосредственным участником воен-
ных событий, А. Т. Шортанов написал большинство своих рассказов на основе собственных 
впечатлений («Дневник офицера» 1943 г., «После атаки» 1945 г. и др.) [15, с. 423–424]. 

Память о войне является одной из ключевых тем в творчестве поэта-фронтовика 
К. С. Отарова. В своих стихах он писал о мужестве советского солдата, о величии его подвига, 
о народе, вставшем на его защиту, об огромной вере в победе над противником и призывал 
дать достойный отпор фашизму, чтобы и в будущем не было ему места на земле («Мы побе-
дим» (1941), «Клятва» (1941), «Письмо фронту» (1941), «Жить!» (1942), «Красная Армия» 
(1944)) [13, с. 40, 50, 52, 94]. 

Таким образом, богатейшая литература периода Великой Отечественной войны, позво-
ляющая глубже и полнее понять духовные стимулы поступков человека на войне, продолжает 
оказывать воздействие на социально-нравственный опыт современника. Представители мо-
лодого поколения, постигая правду справедливой, священной войны, запечатлѐнной в произ-
ведениях военных лет, становятся сопричастными к подвигу его отцов и дедов.  

Федеральный перечень учебников по истории России для общеобразовательных школ, 
учреждений среднего и высшего профессионального образования предусматривает изучение 
темы «Великая Отечественная война». Однако следует отметить, что в последние годы в школь-
ных и вузовских программах по истории России изучению этой темы уделяется мало времени. 
Большей частью она планируется в часах, отведѐнных внеаудиторной и внеклассной работе. 

Несмотря на это, в общеобразовательных школах и учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования Кабардино-Балкарии сложилась комплексная система пат-
риотического воспитания учащихся и студентов. При изучении темы «Великая Отечественная 
война 1941–1945 гг.» по истории России особое внимание уделяется ключевому фактору Ве-
ликой Победы: она стала возможной благодаря патриотизму, любви к Родине, высокому мо-
ральному духу советских воинов, готовности жертвовать ради Отчизны своей жизнью и, как 
следствие, массовому героизму защитников Отечества. При этом широко используется регио-
нальный компонент («Кабардино-Балкария в годы Великой Отечественной войны»), что позво-
ляет более конкретно и доступно представить этот материал для учащихся и студентов.  

В общеобразовательных школах и учреждениях среднего и высшего профессионального 
образования Кабардино-Балкарии с целью достижения большей эффективности в воспитании 
молодого поколения в духе патриотизма, внедряются различные инновационные формы 
и направления работы. Так, учителя истории городского округа Нальчик в процессе изучения 
темы «Великая отечественная война 1941–1945 гг.» используют электронные ресурсы, 
что позволяет вовлечь всех учащихся класса в воспитательный процесс. Перед изучением 
указанной темы учащиеся (школы № 6, 9 г. о. Нальчик) получают домашнее задание – напи-
сать о своих родственниках, получивших награды, участников войны. Это усиливает интерес 
к подготовке и проведению урока. Учащиеся в основном используют материалы сайтов: 
«Обобщѐнный банк данных «Мемориал», «Подвиг народа», «Великая Отечественная война» 
(Интернет-урок, презентации для уроков) [16, с. 10, 14]. 

Определѐнный интерес представляет опыт учителей истории названных школ Нальчика 
по оформлению различных стендов, выставок. В школах имеются уголки «Памяти о Великой 
Отечественной войне», где размещены стенды «Герои Советского Союза», «Ветераны Вели-
кой Отечественной войны», помещены результаты поисковой работы учащихся о судьбе педа-
гогах и выпускников школы, принимавших участие в Великой Отечественной войне  

Также используются инновационные образовательные технологии, ориентированные 
на включение ученика в активную деятельность, позволяющие участникам взаимодействовать 
друг с другом, осуществлять самостоятельную деятельность, достигать результата. В этих 
целях проводятся: 

 интеллектуальная игра-викторина «Брейн-ринг» учащихся 8–11-х классов по знанию 
истории Вооружѐнных сил России и основных судьбоносных событий Великой Отечественной 
войны; 
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 выступления учащихся на городской научной конференции «Моя семья и Великая 
Отечественная война» и конкурсе «Ратные страницы истории Отечества»; 

 встречи учащихся с ветеранами (пенсионерами) войны, труда, Вооружѐнных сил 
и правоохранительных органов в дни воинской славы и памятных дат России; 

 участие учащихся в акциях и флешмобах: «Бессмертный полк», «Георгиевская лен-
та», вахте Памяти на посту № 1 у мемориала «Вечный огонь славы» [16, с. 13, 54, 110, 123]. 

Для проведения внеклассных мероприятий используются следующие веб-ресурсы: 

 Центральный музей Великой Отечественной войны. Онлайн-экскурсии, электронные 
выставки (www.victorymuseum.ru/excursions/online-excursions); 

 фильмы о Великой Отечественной войне (www.ivi.ru/collections/movies-war-1941-1945); 

 военный кинозал (www.youtube8); 

 музей-заповедник «Сталинградская битва». Виртуальные выставки (www.stalingrad-
battle.ru);  

 музей-диорама «Курская битва. Виртуальные выставки (www.31md.ru); 

 «Помните нас». Памятники и мемориалы, посвящѐнные Великой Отечественной 
войне (www.pomnite-nas.ru);  

 Бессмертный полк (www.moypolk.ru)»; 

 Георгиевская лента (www.georgievskaya-lenta.ru);  

 75-летие Победы (www.https://may9.ru); 

 Роспатриотцентр (Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
РФ на 2016–2020 годы», www.prospatriotcentr.ru); 

 Национальный краеведческий музей КБР (www.museum-kbrglav.ru); 

 сайт ИГИ КБНЦ РАН. Книга памяти КБР в 4-х томах. Электронная версия 
(www.kbigi.ru) [16, с. 112, 120]. 

Государственные и муниципальные органы власти, образовательные учреждения и ин-
ституты гражданского общества осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы «Пат-
риотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике» государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2016–2020 гг.». В результате проведѐнных мероприятий усиливается интерес 
учащихся к предмету, повышается чувства ответственности и гражданского долга. 

Таким образом, проведѐнное нами исследование позволяет утверждать, что победа 
в Великой Отечественной войне остаѐтся тем историческим событием, результаты и уроки кото-
рого несут в себе большой потенциал патриотического воспитания современной молодѐжи.  

Изучение регионального опыта патриотического воспитания подрастающего поколения 
позволил сделать следующие выводы. На федеральном и региональном уровнях сформиро-
вана система комплексного патриотического воспитания молодѐжи, направленная на сохране-
ние духовно-нравственных ценностей и исторической памяти о войне. Важную роль в форми-
ровании гражданских ценностей молодѐжи в учреждениях общего и профессионального обра-
зования имеет освоение исторического наследия Великой Отечественной войны. Наиболее 
перспективным для реализации задач военно-патриотического воспитания молодѐжи является 
использование инновационных форм и методов в учебной и воспитательной работе. 
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Статья посвящена аспектам научной деятельности Российского морского союза. Данная обще-

ственная организация в начале ХХ в. ставила перед собой задачу возрождения Российского Император-
ского флота после поражения в русско-японской войне 1904–1905 гг. Рассматриваются заседания обще-
ственной организации, на которых обсуждались научные проблемы. Отдельно уделяется внимание су-
ществовавшим правилам издания сборника научных трудов руководителями Российского морского сою-
за. Даются сведения о вопросах, связанных с колонизацией отдалѐнных районов Сибири и Дальнего 
Востока. Исследуются причины отставания российского торгового судоходства от западноевропейских 
стран. Анализируются предпосылки успешного развития германского коммерческого судостроения 
и пароходства в начале ХХ в. Прослеживается взаимосвязь между проблемами освоения сибирских рек 
и неудовлетворительным экономическим состоянием отдалѐнных российских территорий. Изучается 
история отечественных общественных организаций и военно-морского дела в начале ХХ в. Кроме того, 
рассматривается организация Российским морским союзом пропаганды военно-морских знаний. Обще-
ственная организация выписывала специализированную зарубежную и отечественную литературу 
и создавала библиотеки по этим вопросам, открытые для посещения публики. Затем Российский морской 
союз привлѐк к пропаганде военно-морских знаний среди российского населения такие технические нов-
шества, как кинематограф и диафильмы.  

Ключевые слова: Российский морской союз, общественная организация, Российский Император-
ский флот, научная деятельность, сборник трудов, торговое судоходство, Сибирь, Дальний Восток, коло-
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The article is devoted to the aspects of scientific activity of the Russian Maritime Union. This public organ-

ization in the early twentieth century set itself the task of reviving the Russian imperial navy after the defeat in 
the russo-japanese war of 1904–1905. Meetings of a public organization where scientific problems were dis-
cussed are considered. Special attention is paid to the existing rules for publishing a collection of scientific pa-
pers by the leaders of the Russian Maritime Union. Information is given on issues related to the colonization of 
remote areas of Siberia and the Far East. The reasons for the lag of Russian commercial shipping from Western 
European countries are investigated. The prerequisites for the successful development of German commercial 
shipbuilding and shipping in the early twentieth century are analyzed. The relationship between the problems of 
development of Siberian rivers and the unsatisfactory economic condition of remote Russian territories is traced. 
The history of domestic public organizations and naval affairs in the early twentieth century is studied. In addi-
tion, the organization of the Russian maritime union for the promotion of naval knowledge is being considered. 
The public organization subscribed specialized foreign and domestic literature and created libraries on these 
issues, open to the public. Then the Russian maritime union attracted such technical innovations as cinematog-
raphy and filmstrips to promote naval knowledge among the Russian population. 

Keywords: Russian Maritime Union, public organization, Russian Imperial Navy, scientific activity, collec-
tion of works, commercial shipping, Siberia, Far East, colonization, Siberian rivers, shipping 

 
В уставных документах созданного после войны с Японией в 1904–1905 гг. Российского 

морского союза основной целью декларировалось возрождение русского флота [8, с. 4].  
Общественная организация пользовалась покровительством аристократов и высших чи-

новников на государственном уровне. В то же время для реализации главной цели членами Рос-
сийского морского союза был разработан целый ряд направлений для последующей работы.  
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Именно научная деятельность стала приоритетным направлением для членов Россий-
ского морского союза. Значение занятий наукой для общественной организации отразилось 
в постоянных денежных пожертвованиях известных отечественных благотворителей на разви-
тие научных проектов Российского морского союза. 

На собраниях членов общества вступали докладчики, обсуждавшие зарубежное и рос-
сийское военно-морское дело. Один из руководителей Российского морского союза обратился 
к главе Морского министерства с рядом преобразований: 

1. Привести в порядок уставные документы, касающиеся обучения вольноопределяю-
щихся на флоте. 

2. Пересмотреть правила воинской присяги для вольноопределяющихся флота [2, с. 11]. 
Только в 1907 г. Российский морской союз рассмотрел целый ряд важных научных во-

просов: 

 Проекты новых канонерских лодок для бассейна реки Амур. 

 Чертѐж нового вида непотопляемого эскадренного броненосца.  

 Ряд вопросов, связанных с деятельностью военного и торгового флотов. 
Особое внимание в общественной организации вызвали перспективы обороны реки Амур 

от китайских бандитов, т. е. хунхузов [2, с. 12]. 
Наиболее активным в обсуждении вопросов научной деятельности Российского морского 

союза был его член и известный отечественный учѐный в начале ХХ в. князь Б. Б. Голицын. 
Именно он составлял программу научных чтений для текущих заседаний. 

В Российском морском союзе князь Б. Б. Голицын долгое время занимал должность то-
варища председателя, т. е. заместителя руководителя общественной организации [7, с. 35]. 
Впоследствии князь Б. Б. Голицын становится главой Российского морского союза. 

Надо сказать, что значительный период своей жизни Б. Б. Голицын служил в рядах офи-
церского состава Российского Императорского флота. Однако затем аристократ нашѐл себя 
в научной деятельности [9, с. 87], а именно в метеорологии. Причѐм Б. Б. Голицын возглавляет 
и международную метеорологическую службу. 

Разносторонность этого человека поражает. Вначале Б. Б. Голицын становится доктором 
философии. В 1908 г. его принимают в ряды академии наук. На тот момент заслуги учѐного 
уже признало королевское общество в Лондоне [3, с. 110]. 

Затем князь создаѐт российскую сейсмологию [5, с. 3]. Он открывает на территории Рос-
сийской империи семь сейсмических станций. В современной Российской Федерации премией 
Б. Б. Голицына удостаивают известных геофизиков.  

Затем в 1908 г. на собраниях Российского морского союза рассмотрели ещѐ несколько 
научных проблем: 

 Предложения по развитию в Российской империи торгового мореплавания. 

 Формирование делегации от Российского морского союза на очередной судоходный 
международный конгресс.  

 Экспертная оценка научных трудов, связанных с освоением территории Дальнего Во-
стока и реки Амур [2, с. 19].  

Надо отметить, что Российский морской союз имел покровителей среди высших предста-
вителей власти Российской империи. Именно поэтому общественная организация могла посы-
лать своих делегатов на международные судоходные конгрессы.  

Вмешивалось руководство Российского морского союза и в обсуждение ряда вопросов, ка-
сающихся внутренней и внешней политики Российской империи, что, в свою очередь, свидетель-
ствовало о поддержке общественной организации на самом высоком государственном уровне.  

В 1908 г. состоялся новый доклад об освоении судоходных сибирских рек, вызвавший 
повышенное внимание в Российском морском союзе. Основными проблемами для обсуждения 
являлись следующие темы: 

1. Судоходство по реке Лене. 
2. Судоходство по реке Енисей. 
3. Судоходство по реке Оби. 
При этом предметом дискуссии стали важные государственные вопросы: 

 Снабжение хлебом населения Сибири и Дальнего Востока. 

 Колонизация отдалѐнных территорий Российской империи. 
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 Геологическая разведка полезных ископаемых в районах Сибири и Дальнего Востока.  

 Обеспечение промышленной продукцией жителей Сибири и Дальнего Востока. 

 Ввоз современных орудий сельскохозяйственного труда для жителей Сибири и Даль-
него Востока. 

 Стратегическое значение Сибири и Дальнего Востока после поражения в русско-
японской войне 1904–1905 гг.  

 Присвоение юридического статуса порта для свободной торговли будущим городам 
на реках Енисей, Лене и Оби.  

 Для реализации такой обширной программы члены Российского морского союза 
предлагали привлечь высших чиновников и купечество [2, с. 23]. 

В тот же день состоялся доклад о проблемах развития каботажного пароходства в Бал-
тийском море, а точнее о государственном оформлении частновладельческих судовых компа-
ний [2, с. 24]. 

Для пропаганды научных знаний Российский морской союз использовал ряд мероприятий: 
1) регулярно издавал собственный сборник научных трудов [1, с. 66];  
2) снимал научно-популярные и учебные киноленты; 
3) готовил обучающие диафильмы, иллюстрирующие тексты лекций видных учѐных; 
4) привлекал для научной деятельности финансовые средства меценатов [1, с. 29]. 
Сборник научных трудов, где печатались преимущественно члены Российского морского 

союза, расходился по специальной подписке. В то же время для публикаций приглашали из-
вестных российских специалистов, особенно в сфере военно-морского дела. 

Научную деятельность Российского морского союза можно проследить по активной пере-
писке общественной организации со следующими адресатами:  

1) частновладельческие судовые компании;  
2) высшие учебные заведения российского военно-морского ведомства; 
3) статские, т. е. гражданские учебные заведения; 
4) высшие военные, т. е. армейские учебные заведения; 
5) страховые российские общества. 
В сборнике научных трудов Российского морского союза большое внимание привлекла 

статья о развитии отечественного торгового судоходства. Автор приводил успехи в данной 
сфере Германии.  

Особое внимание уделялось специальным германским школам для подготовки капитанов 
торгового флота [6, с. 5]. Затем приводились данные о протяжѐнности морских границ России, 
из чего следовал вывод о необходимости государственной программы по развитию торгового 
судоходства в Российской империи [6, с. 10]. Помимо этого в статье содержалась критика экс-
плуатации российских торговых судов на дальних рейсах [6, с. 13–69].  

Разбирались технические причины многочисленных аварий пароходов Добровольного 
флота в портах Одессы, Триеста, Киля [6, с. 73]. Одновременно автор статьи внес целый ряд 
замечаний по профессиональной подготовке кочегаров, электротехников и машинистов отече-
ственных коммерческих судов [6, с. 76–77].  

Автор статьи даже позволил себе высказывание о том, что торговое и коммерческое су-
доходство в Российской империи переживает катастрофу, сравнимую с поражением от япон-
цев русского флота в Цусимский битве [6, с. 78]. 

Не меньший интерес у членов Российского морского союза вызвала публикация о пер-
спективах освоения Енисейской губернии. Автор указывал на абсолютное запустение огром-
ной территории Российской империи. Практически три губернии оставались неразвитыми 
в промышленном отношении [6, с. 3]. При этом край мог предоставить ряд развлечений и услуг 
для русских и иностранных туристов: 

 посещение племѐн местных аборигенов; 

 прогулки на оленях по горным тропам; 

 общение с буддистским духовенством; 

 экскурсия на предприятия по добыче золота; 

 оздоровительные прогулки по сибирской тайге; 

 экскурсия на места стоянок доисторических племѐн [4, с. 7]. 
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Автор статьи приводил цены на промысловых рыб и отмечал, что на территории реки 
Енисей их вывозят только три парохода [4, с. 14]. Среди пород рыб и рыбных продуктов, во-
дящихся в реке Енисей, в научной работе выделялись: осетровая икра, омуль, омулевая икра, 
чира, костерь, сельдь, таймень, стерлядь, щука, икра осетровая, моксун [4, с. 13–14]. 

В итоге предлагался ряд административных и экономических мер для успешного разви-
тия бассейна реки Енисей: 

1. Переселенческие бюро для крестьян, занимающихся рыбным промыслом. 
2. Распространение государственных льгот, положенных земледельцам, на крестьян, 

занимающихся рыбным промыслом. 
3. Организация для рыбаков на постоянной основе складов со всем необходимым 

для их промысла.  
4. Поддержка на государственном уровне частных артелей по изготовлению рыболов-

ных снастей [4, с. 27–28]. 
Члены Российского морского союза на сво–м заседании отметили, что уже в 1907 г. 

по проблеме освоения бассейна реки Енисей в Санкт-Петербурге собралось совещание выс-
ших чиновников и наиболее известных представителей сибирского купечества. В итоге был 
озвучен ряд важных мероприятий: 

 Организация пунктов беспроволочного телеграфа. 

 Работы по обозначению судоходного фарватера реки Енисей. 

 Подготовка работников для станций беспроволочного телеграфа. 

 Строительство лодочных пунктов на реке Енисей. 

 Подготовка лодочников для фарватера реки Енисей. 

 Увеличение доставки промышленных грузов.  

 Строительство новых частных судов для пароходного сообщения по реке Енисей [4, с. 35]. 

 Изъятие рыболовных участков на реке Енисей у племѐн-инородцев из-за их неэф-
фективного использования. 

 Передача освободившихся рыбных участков русским крестьянам, занимавшимся ры-
боловным промыслом. 

 Увеличение штата государственных чиновников. 

 Направление в бассейн реки Енисей дополнительного количества земских врачей. 

 Строительство в бассейне реки Енисей новых школ.  
В то же время участники совещания на государственном уровне обратили внимание 

на схожие проблемы в бассейнах рек Лены и Оби.  
Кстати, для своего доклада П. Е. Островский предоставил обширные иллюстративные ма-

териалы. В том числе и географические карты территорий бассейнов рек Енисея, Оби, Лены. 
На свои заседания Российский морской союз приглашал следующих лиц: 
1) высших чиновников; 
2) представителей министерств Российской империи; 
3) адмиралов; 
4) генералов; 
5) офицеров армии; 
6) офицеров флота; 
7) ведущих педагогов; 
8) известных учѐных. 
Несмотря на то, что главной задачей своей общественной организации члены Российско-

го морского союза называли возрождение флота, им приходилось затрагивать целый ряд про-
блем. Среди них необходимо выделить: 

 колонизацию Дальнего Востока и Сибири; 

 промышленное развитие бассейнов рек Лены, Оби и Амур; 

 становление российского торгового судоходства; 

 исследование природных недр дальневосточных окраин Российской империи.  
Нельзя не отметить, что члены Российского морского союза на своих заседаниях затра-

гивали наиболее важные проблемы для развития Российской империи в начале ХХ в., напри-
мер развитие российского торгового судоходства с учѐтом успешного германского опыта. 
Как известно, пароходы Добровольного флота использовались во время русско-японской  
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войны 1904–1905 гг. в качестве вспомогательных крейсеров. Отсюда качество строительства 
и мореходность российского торгового и коммерческого флота могли сыграть свою положи-
тельную роль в будущих войнах на море. 

Важнейшим вопросом для внешней и внутренней российской политики в начале ХХ в. 
оставалась проблема освоения сибирских рек. Помимо оживления промышленности и торгов-
ли колонизация Сибири и Дальнего Востока могла привести к существенному усилению Рос-
сийской империи по отношению к Японии и Китаю. В контексте упомянутого направления науч-
ных дискуссии среди членов Российского морского союза надо рассматривать и обсуждение 
проектов новых канонѐрских лодок, предназначенных для несения службы по охране государ-
ственной границы на реке Амур. 

В то же время проекты модернизации высшего военно-морского образования непосред-
ственно относились к главной задаче общественной организации, т. е. возрождению Россий-
ского Императорского флота. Члены Российского морского союза могли рассматривать и кон-
кретные проекты будущих боевых кораблей, таких как упоминавшийся в нашей научной статье 
непотопляемый эскадренный броненосец.  

Все вышеназванные проблемы находили своѐ отражение в сборнике научных трудов 
Российского морского союза. Более того, общественная организация оказывала влияние 
на официальную власть при решении интересующих ее вопросов и вела активную пропаганду 
научной деятельности.  
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Статья посвящена практически неисследованному вопросу о рационализаторском движении 

на территории Чечено-Ингушской АССР в годы Великой Отечественной войны, чем и объясняется еѐ 
актуальность. Целью является определение степени воздействия деятельности рационализаторов 
на повышение эффективности функционирования нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей про-
мышленности Чечено-Ингушетии исследуемого периода. Статья написана в основном на материалах 
республиканской газеты «Грозненский рабочий» (органа Чечено-Ингушского областного комитета ВКП(б), 
позволяющих с достаточной степенью полноты воссоздать масштаб деятельности изобретателей и ра-
ционализаторов и охарактеризовать степень воздействия на нефтяную отрасль республиканской эконо-
мики. Отдельные данные взяты из опубликованных ещѐ в советское время работ М. А. Абазатова 
и С. О. Зоева. В работе над статьей использовались сравнительно-исторический и проблемно-
хронологический методы, что позволило выявить общее и особенное в описываемых исторических собы-
тиях и рассмотреть деятельность рационализаторов ЧИАССР периода Великой Отечественной войны 
в хронологической последовательности. На основании использованных материалов можно прийти к вы-
воду, что хотя далеко не все выдвинутые рационализаторские предложения были реализованы, в целом 
они позволили государству сэкономить значительные финансовые и материальные ресурсы. Тем самым 
был внесѐн существенный вклад в повышение эффективности деятельности республиканского нефте-
промышленного комплекса. Республиканский корпус изобретателей и рационализаторов состоял пре-
имущественно из инженерно-технических работников и высококвалифицированных рабочих, а премии, 
выдаваемые рационализаторам за внедрѐнные предложения, составляли существенную прибавку 
к доходам примерно тысячи работников и их семей. 

Ключевые слова: Чечено-Ингушская АССР, Великая Отечественная война, рационализаторы, 
изобретатели, нефтяная промышленность Чечено-Ингушетии 
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The article is devoted to the practically unexplored issue of the rationalization movement on the territory of the 

Chechen-Ingush ASSR during the Great Patriotic War, which explains its relevance. The aim is to determine the 
degree of impact of the activities of innovators on improving the efficiency of the oil production and refining industry 
of Chechen-Ingushetia during the study period. The article is written mainly on the materials of the Republican 
newspaper "Grozny worker" (organ of the Chechen-Ingush regional Committee of the CPSU(b), allowing with a 
sufficient degree of completeness to recreate the scale of activity of inventors and innovators and to describe the 
impact on the oil industry of national economy. Separate data are taken from published even in Soviet times of 
works M. A. Abisalova and S. O. Zoeva. In the work on the article, comparative-historical and problem-chronological 
methods were used, which made it possible to identify the general and special in the described historical events and 
to consider the activities of the CHIASSR rationalizers of the period of the Great Patriotic War in chronological order. 
Based on the materials used, it can be concluded that although not all of the proposed rationalization proposals 
were implemented, in general, they allowed the state to save significant financial and material resources. Was 
thereby made a significant contribution to the increase of efficiency of activity of the Republican oil industry complex. 
The Republican corps of inventors and innovators consisted mainly of engineering and technical workers and highly 
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qualified workers, and the bonuses given to innovators for implemented proposals amounted to a significant in-
crease in the income of about a thousand employees and their families. 

Keywords: the Chechen-Ingush ASSR, the Great Patriotic war, the innovators, the inventors, the oil in-
dustry of the Chechen-Ingush Republic 

 
Великая Отечественная война поставила руководство СССР перед необходимостью 

наиболее эффективного использования экономического потенциала страны. Одним из важ-
нейших факторов повышения эффективности производства и производительности труда стало 
внедрение различных способов материального стимулирования. В том числе этой цели слу-
жила мотивация изобретательской и рационализаторской деятельности. 

В Чечено-Ингушской АССР периода Великой Отечественной войны важнейшее значение 
имела нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, занимавшая второе 
место в СССР по объѐму производимой продукции. Этим объясняется тот факт, что в центре 
внимания республиканской печати оказалась именно данная отрасль экономики, в том числе 
и развитие рационализаторского движения на предприятиях «Грознефтекомбината». 

Уже в первые месяцы войны публикуется значительное количество заметок, рассказы-
вающих о наиболее значимых изобретениях. Например сообщалось о токаре Грозненского 
вагонного депо И. Кузьменко, самостоятельно реконструировавшем свой станок, что позволи-
ло ему вырабатывать за одну смену пять и более норм [2, с. 2]; на втором промысле Октябрь-
ского района разработали конструкцию деревянных подшипников для нефтяных качалок вме-
сто чугунных, что позволило сэкономить большое количество металла и смазочных материа-
лов, а также значительно сократить время простоя скважин [32, с 3]; на промыслах треста 
«Старогрознефть» инженер О. П. Шашкин разработал новую схему электропитания станков-
качалок на эксплуатируемых нефтяных скважинах, позволяющую сэкономить десятки тысяч 
рублей; об изготовлении кольцевых насосов из старых плунжеров, сокращало в несколько раз 
время ремонта скважин [11, с. 3]; применении на одном из промыслов треста «Малгобек-
нефть» в эксплуатационных скважинах газовых якорей, что увеличило добычу нефти в два – 
три раза. Значительному повышению добычи нефти способствовала и подкачка газа в пласт 
[9, с. 1]; новом способе ремонта роторных ванн в бурильных роторах, что давало годовую эко-
номию в 3 тысячи рублей [12, с. 2]; внедрении в производство штамповки резьбы на концах 
изоляторных крючьев, что ускоряло их изготовление в четыре раза [28, с. 2]. А предложение 
рационализаторов треста «Октябрьнефть» применить металлические изложницы при изготов-
лении аппаратуры по переводу автотранспорта на газ позволило сэкономить около 200 кг де-
фицитного алюминия и 550 кг латуни [3, с. 2]. 

Особое место в рационализаторском движении сразу же занял коллектив завода «Крас-
ный молот», специализировавшийся на выпуске оборудования для нефтяной промышленно-
сти. За первые три месяца войны специалисты и рабочие этого предприятия предложили 
49 рационализаторских предложений, 21 из которых было внедрено в производство и ещѐ 
14 проходили испытания. Только от 18 уже внедрѐнных предложений завод получил экономию 
в 21 673 рубля [23, с. 3]. 

За первые три месяца войны работниками нефтяной промышленности ЧИАССР было 
внесено 386 рационализаторских и 360 изобретательских предложений [1, с. 26]. Всего же за 
девять месяцев 1941 г. ими было подано 1 513 предложений, в том числе свыше 500 – за че-
тыре месяца после начала войны. Свыше 600 предложений удалось внедрить в производство, 
что дало общую экономию в 7 млн 663 тыс. рублей. При этом завод «Красный молот» получил 
около 1 млн рублей экономии [24, с. 2]. 

В 1942 г. республиканская печать продолжила публикацию материалов, рассказывающих 
о наиболее значимых рационализаторских предложениях. Так, сообщалось, что рационализа-
торы треста «Малгобекнефть» за первый квартал 1942 г. внесли 164 предложения [15, с. 2]. 

Отмечались и наиболее выдающиеся изобретатели и рационализаторы. Так, например, 
много ценных предложений внѐс инженер завода «Красный молот» Д. Я. Шабалин. В частно-
сти, разработанное им приспособление для отбортовки трубок одной важной детали дало го-
довую экономию в 10 тыс. рублей. Им же был сконструирован станок по изготовлению каче-
ственных подков [27, с. 2]. 
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Всего же за первые три месяца 1942 г. от рационализаторов завода «Красный молот» 
поступило 26 предложений, 14 из которых удалось быстро внедрить [33, с. 2]. 

Изучение материалов газеты «Грозненский рабочий» показывает, что в периоды прове-
дения в Чечено-Ингушетии масштабных эвакуаций промышленных предприятий осенью 
1941 г. и в конце лета – осенью 1942 г. количество публикаций о рационализаторском движе-
нии заметно сокращалось. Тем не менее эта тема продолжала присутствовать на газетных 
страницах. Например сообщалось, что главный технолог завода «Красный молот» инженер 
Игнатов нашѐл способ изготовления шлифовальных кругов из отходов, а главный инженер 
Грозненского ремонтно-механического завода Лагунович сконструировал пусковое устройство 
для металлорежущих станков с индивидуальным электроприводом, позволяющее значительно 
уменьшить расход электроэнергии [34, с. 3]. 

Продолжается и публикация материалов, посвящѐнных отдельным рационализаторам, 
например А. И. Краснобрыжеву [38, с. 4]. Более подробно освещалась деятельность рабочего-
стахановца треста «Грознефтестрой» В. А. Нодченко, изобретшего способ самостоятельно 
изготавливать асбоалюминиевые прокладки, нехватка которых тормозила монтажные работы 
на одном из нефтеперерабатывающих заводов [36, с. 3]. Для этого им был разработан специ-
альный штамп, позволявший даже неквалифицированному рабочему изготовлять за смену 40–
50 прокладок с использованием без ущерба для качества тонкой жести вместо дефицитных 
цветных металлов. Благодаря этому изобретению было начато изготовление специальных 
прокладок для тракторов и машин [21, с. 3]. 

Однако приоритет отдаѐтся материалам о деятельности целых коллективов рационализа-
торов. Например о разработке коллективом Грозненского нефтяного научно-исследовательского 
института (ГрозНИИ) проекта бурения скважин малых диаметров, производстве им же уплотня-
ющих материалов для грязевых насосов, новом способе цементировки водозакрывающих колонн 
в скважинах с поглощающими продуктивными горизонтами и др. [14, с. 3]. 

В рационализаторское движение оказался вовлечѐн и коллектив производственно-
товарной конторы «Грознефтекомбината», рабочие и специалисты которого в первом квартале 
1943 г. выдвинули 37 рационализаторских и изобретательских предложений, а 24 из них внед-
рялись в производство и уже дали 58 тыс. рублей экономии [26, с. 3]. 

Традиционно уделялось внимание изобретателям завода «Красный молот». Только 
за май 1943 г. здесь поступило 8 рационализаторских предложений. Например котельщик Хай-
рулин предложил оригинальный способ изготовления электродов, что дало заводу экономию 
в 49 155 рублей за год [10, с. 2]. 

На протяжении 1943 г. в центре внимания оставалось восстановление нефтяных пред-
приятий в г. Малгобеке, на короткое время оккупированном германскими войсками. В том чис-
ле рассказывалось и о состоянии рационализаторского движения. Так, с апреля по август 
1943 г. в тресте «Малгобекнефть» было внесено 41 рационализаторское предложение, внед-
рено 12, которые дали экономический эффект в 621 710 рублей. Ещѐ 22 предложения находи-
лись на стадии внедрения [5, с. 3]. Здесь же пытались на сварочных работах вместо ацетиле-
на использовать попутный газ из нефтяных скважин [20, с. 3]. 

Публикации «Грозненского рабочего» также показывают, что усилия руководства  
ЧИАССР по развитию рационализаторского движения зачастую осуществлялись в рамках об-
щегосударственных кампаний. Так, с 5 по 20 сентября 1941 г. по всей стране, в том числе 
и в ЧИАССР, во всех комсомольских организациях прошѐл двухнедельник по сбору в фонд 
обороны изобретений и рационализаторских предложений. За время подготовки и первые дни 
двухнедельника по нефтяным промыслам и заводам Чечено-Ингушетии поступило более 
100 рационализаторских и изобретательских предложений [7, с. 3]. 

В конце 1942 г. Чечено-Ингушский обком ВКП(б) принял решение о создании до 1 апреля 
1943 г. на промышленных предприятиях сети ячеек научного инженерно-технического обще-
ства (НИТО). Перед НИТО ставилась задача разрешения практических вопросов, связанных 
с перевооружением грозненской промышленности, оказание технической помощи в поиске 
и разработке новых месторождений нефти, выработке высокооктановых бензинов, необходи-
мых для военной техники. Особое внимание требовалось также обратить на изобретательскую 
и рационализаторскую деятельность [13, с. 3]. 
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В декабре 1943 г. начались общественные смотры организации труда, продлившиеся 
по март 1944 г. включительно. В рамках этих смотров только за февраль и март 1944 г. по Чече-
но-Ингушетии было подано 1 326 рационализаторских предложений, из которых принято 963, 
внедрены 540, что позволило сэкономить 2 млн 206 тыс. рублей, свыше 350 кВт-ч электроэнер-
гии, более 100 тыс. т топлива, высвободить более 100 рабочих и 20 станков [1, с. 191]. 

В случае необходимости создавались группы и комиссии для решения отдельных важных 
проблем. Так, в отделе машиностроения «Грознефтекомбината» была создана комиссия по изыс-
канию заменителей остродефицитных материалов. В частности, комиссия подбирала материалы, 
способные заменить специальные легированные стали для тракторных деталей [37, с. 3]. 

Большую экономию металла могло дать испытание пластов в разведочных скважинах 
аппаратом «тестер», спускаемом на бурильных или насосных трубах. Решением этой пробле-
мы занимались инженерно-технические работники «Грознефнекомбината» и сотрудники 
ГрозНИИ. В частности, свой «тестер» разработал инженер Мациев [16, с. 3]. 

Коллективу механической мастерской 56-го участка треста «Октябрьнефть» руководство 
«Грознефтекомбината» поручило разработать новую конструкцию кольцевых насосов и орга-
низовать их выпуск из имеющихся материалов. Задание было успешно выполнено и за корот-
кий срок выпустили до 60 насосов [18, с. 3]. 

Периодически появляются и публикации критического характера, указывающие на недо-
работки в организации деятельности рабочих-рационализаторов. Например в первом квартале 
1942 г. ожидали внедрения 99 рационализаторских предложений в тресте «Малгобекнефть», 
но механическая мастерская выполнила только два заказа по рационализации. Кроме того, 
трест не получил от «Грознефтекомбината» лимиты по труду на реализацию рабочих предло-
жений [15, с. 2]. 

На заводе «Красный молот» имели место случаи задержки с внедрением рационализа-
торских предложений, а вокруг бюро изобретателей не был создан широкий актив рационали-
заторов [10, с. 2]. 

Высказывалась критика и по адресу руководства одного из грозненских заводов, 
не внедряющего рационализаторское предложение инженера-теплотехника Калинина, реко-
мендованное экспертной комиссией к внедрению. На этом же заводе заведующая центральной 
лабораторией Фролова ещѐ в июне 1943 г. подала предложение по увеличению выхода про-
дукции за счѐт более глубокого отбора лѐгких фракций от сырья, которое также не было внед-
рено. На заводе отсутствовал кабинет рационализации, не была организована техническая 
консультация. Авторами предложений являлись исключительно инженерно-технические ра-
ботники, а среди рабочих пропаганда популяризации рационализаторского движения не ве-
лась. Поэтому за 1943 г. на заводе было подано всего 34 рационализаторских предложения, 
из которых внедрено только 8 и ещѐ столько же находились на стадии рассмотрения [18, с. 3].  

Среди материалов «Грозненского рабочего» можно обнаружить и примеры явной «заор-
ганизованности» деятельности отдельных коллективов рационализаторов. Например когда 
«в ответ на первомайский приказ тов. Сталина» коллектив механической мастерской 56-го 
участка треста «Октябрьнефть» принял обязательство повысить производительность труда 
каждого рабочего на 15 %, а также внести три рационализаторских предложения [17, с. 2]. 

Развитию рационализаторского движения в немалой степени способствовало и то, 
что эта деятельность неплохо оплачивалась. При этом размер премиальных выплат в одних 
случаях равнялся месячному окладу [26, с. 3; 25, с. 2; 36, с. 3], в других случаях составлял 
примерно пятую часть экономии, полученной в результате внедрения изобретения [22, с. 1]. 

Следует всѐ же отметить, что рационализаторами двигали и патриотические настроения. 
Особенно наглядно это проявлялось в том, что порой частично, а то и целиком положенные 
им премии добровольно перечислялись в фонд обороны [23, с. 3; 29, с. 2; 22, с. 1; 12, с. 2]. 

Время от времени на страницах «Грозненского рабочего» освещалось рационализатор-
ское движение на предприятиях, но относящихся к нефтяному комплексу. Например группа 
коммунистов-рационализаторов активно работала на Грозненском консервном заводе. Благо-
даря внедрению предложений одного только рационализатора Хасиева, завод в 1941 г. сэко-
номил свыше 100 тыс. рублей. Благодаря рационализаторам, большинство материалов, 
в которых нуждается завод, изготавливались на месте [6, с. 2]. 
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Ряд полезных предложений внесли и рационализаторы Грозненского паровозного депо. 
Так, машинист А. И. Бычков предложил новую кирпичную кладку в топке паровоза с подогре-
вом воздуха. После применения новой кладки пробег паровозов без разрушения арки увели-
чился с 10–15 тыс. км до 50–100 тыс. км без прогара и течи котлов. А мастер подсобного цеха 
М. И. Силин разработал прибор для обточки золотниковых колец без спайки замков, что поз-
волило значительно сократить расход кислорода, ацетилена и бронзы [30, с. 4]. 

Подводя итоги, следует отметить, что рационализаторское движение внесло существен-
ный вклад в повышение эффективности деятельности нефтепромышленного комплекса  
ЧИАССР в годы Великой Отечественной войны. В 1941 г. только на предприятиях Грознефте-
комбината было подано 1 612 рационализаторских предложений, а во втором полугодии от их 
внедрения получена экономия в размере 10 млн 650 тыс. руб. – вдвое больше, чем в 1940 г. 
За 1942 и 1943 гг. было внесено 1 876 рационализаторских предложений, а экономия 
от их внедрения составила 10 млн 897 тыс. 634 руб. [8, с. 41].  

В 1944 г. удалось внедрить свыше тысячи рационализаторских предложений и изобрете-
ний, давших экономию около 15 млн руб., а коллектив изобретателей Грознефтекомбината 
вырос до 900 чел. [35, с. 123]. При этом особенно значимым оказывался вклад отдельных 
предприятий. Например нефтяники Малгобека в 1941 г. за счѐт снижения себестоимости метра 
проходки сэкономили 1 млн 444 тыс. рублей [4, с. 1]. А в 1943 г. на одном из заводов Грозного 
подано 134 рационализаторских предложения. Внедрение только 6 из них дало за год эконо-
мию в 1 млн 343 тыс. руб. Эффект от всех остальных составил 84 516 рублей [31, с. 3]. 

В то же время размер экономии, полученной предприятиями нефтяной промышленности 
Чечено-Ингушетии, позволяет предположить, что ежегодные премии за рационализаторские 
предложения и изобретения исчислялись сотнями тысяч рублей. Что составляло существен-
ную прибавку к доходам примерно тысячи работников и их семей. 

При этом рационализаторские предложения в основном поступали от инженерно-
технических работников и высококвалифицированных рабочих, что приводило к определѐнно-
му разрыву в размере заработной платы между этими категориями работников и рядовыми 
рабочими.  
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В статье на основе документального материала и научной литературы освещается место Се-
верного Кавказа во внешней политике России рассматриваемого времени. Прогрессирующий упадок 
шахского Ирана и султанской Турции, активный выход Петровской России на международную арену 
поставили вопрос о судьбе Кавказа, в частности, Северного Кавказа, в круг важных проблем мировой 
политики изучаемого периода. Став одним из основных источников противоречий в отношениях Рос-
сии, Персии и османской Порты, Кавказ в силу своих важных геостратегических позиций привлѐк вни-
мание и европейских ведущих держав – Британии и Франции. Кроме того, рассматривается роль 
османских и западных эмиссаров во внешней политике России в исследуемый период. Западные госу -
дарства, наряду с проведением политики «восточного барьера» в Европе , разжигали противоборство 
Ирана и Турции с Российской империей на Кавказе, чтобы помешать продвижению Петербурга к Кас-
пийскому и Чѐрному морям, выходу России на Ближний и Средний Восток. С этой целью европейские 
державы стремились использовать опорные базы османского султана и крымского хана, созданные 
на подступах к Северному Кавказу ещѐ в XVI–XVII вв. Противоречия между Британией и Францией 
по европейским делам, с одной стороны, и между Ираном и Турцией – с другой, не исключали возмож-
ности временных компромиссов между соперничавшими государствами, чему также способствовала 
и явная антироссийская направленность их политики на Кавказе. Также показано пророссийское отно-
шение местного населения в Крымской войне, их активное желание воевать на стороне русских войск.  
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В рассматриваемое время во внешнеполитической деятельности Петербурга обозна-
чились принципиальные изменения. Возникает определѐнный переломный момент к расши-
рению в крае военно-управленческого господства и армейско-боевой жѐсткой линии, 
что порождало противодействие здешнего коренного населения.  

После заключения Адрианопольского трактата 1829 г. упрочение позиций Петербурга 
в регионе в основном стало делом внутренней политики. Однако политика султанской Порты  
и Англии также оказывала влияние на ход событий на Северном Кавказе, где шла Кавказ-
ская война, особенно на Северо-Западном Кавказе, куда проникали османские контрабанди-
сты и британские эмиссары, подстрекавшие повстанцев к сопротивлению. 

Следует отметить, что в рассматриваемое время главным источником внешней угрозы 
российской политике на Северокавказском регионе была Британия. 

Лондон рассматривал Северный Кавказ как выгодный военно-стратегический 
плацдарм для своей дальнейшей экспансии. В связи с этим англичане делают основную 
ставку на подстрекательские шаги по отношению к северокавказским народам, которых 
они обеспечивали оружием и боеприпасами для продолжения Кавказской войны. 

В 40-х гг. ХIХ в. действия английских эмиссаров и турецких контрабандистов на Севе-
ро-Западном Кавказе продолжались. Против османских судов, подвозивших оружие, порох 
и т. д. на северокавказское побережье Чѐрного моря, использовались казацкие большие 
лодки. Они могли вплотную приблизиться к берегу и даже высаживать десантные группы 
для ликвидации пиратов и дать свободу пленным. В 1844–1846 гг. было арестовано два-
дцать восемь османских кораблей. Так, из одного суда было освобождено около 80 молодых 
девушек, похищенных для сбыта в неволю. Кроме того, в 1847 г. к кавказскому побережью 
был послан английский корабль «Кенгуру» с оружием, боеприпасами и отрядом польских 
наемников [2, c. 123]. 

В 1840-х гг. российское военное командование на Кавказе переходит к системе окру-
жения и сокращения подвластных повстанцам территорий на Северо-Восточном Кавказе, 
отрезая горцев от равнинной зоны и лишая их продовольствия и всего необходимого. Одна-
ко результаты этой стратегии не могли проявиться оперативно, хотя к середине 40-х гг. 
ХIХ в. высший подъѐм народно-освободительного движения прошѐл. 

Но всѐ же повстанцы сделали попытку поднять на борьбу кабардинцев, карачаевцев, 
закубанцев и др. [6, с. 443]. С этой целью на Северо-Западный Кавказ был отправлен 
наибом Магомед-Гаджи (в Закубанье его называли Хаджи-Мухаммед). 

Весной 1846 г. крупный отряд во главе с имамом Шамилем предпринял поход в Кабар-
ду с целью перерезать Военно-Грузинскую дорогу, соединиться с жителями Закубанья и тем 
самым расширить фронт борьбы народов Северного Кавказа [14, т. 17, с. 178]. 

В конце 1848 г. Шамиль направил в Закубанье своего нового наиба Мухаммед-Амина. 
Находясь здесь, Мухаммед-Амин действовал вполне самостоятельно, признавая власть 
имама Шамиля «только номинально» [14, т. 17, с. 170]. 

В начале 1854 г. повстанцы под руководством Мухаммед-Амина нанесли несколько за-
метных нападений по приморской укрепленной линии [5, л. 24–24 об.]. 

Между тем, ожидая прибытия султанских войск в северо-западной зоне Кавказа с пер-
вых дней крымской кампании (1853–1856 гг.), Мухаммед-Амин приготовился к приѐму. 
В то же время Сефер Занов, владетель шапсугов, провозгласив себя главным руководите-
лем всех адыгов, проводил встречи с османами о помощи черкесов своим непримиримым 
противникам – Российскому государству. С. Занов при поддержке местных владетелей , 
с помощью Стамбула сделал ряд попыток проникнуть на территорию Северо-Западного 
Кавказа и, если удастся, парализовать влияние Мухаммед-Амина на местное население. 
Сефер-бей Занов прибыл весной 1854 г. в Сухум. Оттуда он отправил воззвание адыгам, 
предлагая повстанцам отправить вооружѐнные отряды в Абхазию для оказания помощи 
султанской армии. Однако повстанцы отказались посылать в Абхазию свои воинские силы, 
беспокоясь оставить свои земельные участки незащищѐнными [18, с. 96]. 

Между тем, наиб Мухаммед-Амин очень хотел использовать помощь османов и под-
держку турецкого султана укрепить свои позиции на Северо-Западном Кавказе. Но Мухаммед-
Амин старался это сделать без ведома Сефер-бея. С тех пор начинается вражда между ними. 
Наиб Мухаммед-Амин и Сефер-бей, как отмечал автор начала ХХ в. Е. Д. Фелицын, показыва-
ли себя как разного рода «благородства (Сефер-бей – прим авт.) аристократического  
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происхождения и власть, данную извне османским правителем, а другой (Мухаммед -Амин – 
прим авт.) – духовное начало и власть, возникшую из среды народа» [25, с. 80]. 

В апреле 1857 г. наиб Мухаммед-Амин уехал в Турцию, дав указание старшинам за-
падно-адыгских обществ активизировать свои действия против русских войск. В середине 
года восставшие активно участвовали в боевых мероприятиях с русскими. Людские жертвы 
с двух сторон были внушительными [21, с. 92]. 

Между тем, осенью 1857 г. Сефер-бей попытался создать самостоятельное черкесское 
государство под своим руководством. Он обращается со своим письмом к российскому царю 
Александру II. В своѐм послании в Петербург Сефер-бей добивался признания независимо-
сти Северо-Западного Кавказа от Российского государства [25, с. 140]. Однако попытки шап-
сугского князя с помощью Порты стать во главе народа закончились безрезультатно. Требо-
вания Сефер-бея были отклонены российскими властями. Российское правительство попы-
талось установить своѐ полное политическое господство по всему Кавказу и, разумеется, 
исключѐн был даже теоретически вопрос создания независимого государства адыгов. 

Забегая вперед, укажем, что после завершения русско-османской войны расширились 
боевые действия царских войск против повстанцев. 

Следует отметить, что с началом Крымской войны (1853–1856 гг.) действия имама Ша-
миля на Северном Кавказе активизировались. В 1854 г. Шамиль заручился поддержкой 
начальника османской анатолийской армии и организовал совместные с Портой военные 
действия на Северном и Южном Кавказе. Летом того же года отряд повстанцев во главе 
с имамом перешѐл через Главный Кавказский хребет и разорил населѐнный пункт Цинанда-
ли в Грузии. Вскоре, узнав о приближении русских войск, отряд Шамиля отступил на терри-
торию Дагестана. Что касается Северо-Западного Кавказа, то русские войска оставили Ку-
бань и укрепления Черноморской линии. В 1854 г. главнокомандующий российскими войска-
ми на Кавказе М. С. Воронцов покинул регион, передав руководство корпусом генерал-
майору Н. А. Реаду. Положение изменилось только после вступления на престол нового 
царя Александра II и окончания Крымской войны. В 1856 г. российское правительство назна-
чило новым главнокомандующим на Кавказе кн. А. И. Барятинского. Российские войска 
в регионе были усилены войсками, вернувшимися из Анатолии [11, с. 415]. 

Необходимо подчеркнуть, что Крымская война 1853–1856 гг. оказала немалое воздей-
ствие на характер событий, происходивших в северокавказском крае. Как следует отметить, 
эта кампания началась в результате углубившихся мировых разногласий на Балканском 
полуострове, в Малой Азии и на Северном Кавказе в противостоянии с Российской импери-
ей, с одной стороны, и европейскими державами – Францией и Британией – с противопо-
ложной. Крымская кампания являлась захватнической по характеру с двух сторон. Британия 
и Франция пытались принудить перейти Португалию на свою сторону, а Россия добивалась 
контроля над Чѐрным морем и усиления своей роли на Балканах. 

Наиболее агрессивные силы в Британии замышляли даже захватить от России Крым-
ский полуостров, Северный Кавказ и другие земли. Средством своих великодержавных це-
лей британцы использовали султанскую Турцию, правящая элита последней жаждала экс-
пансионистских, захватнических планов по отношению к Северному Причерноморью, Крыму 
и Северному Кавказу. Глава иностранных дел Англии Г. Пальмерстон в середине 1845 г. 
указывал: «Моя заветная цель в войне, начинающейся против России, такова: Аландские 
острова и Финляндию отдать Швеции; часть остзейских провинций России у Балтийского 
моря передать Пруссии; восстановить самостоятельное королевство Польское как барьер 
между Германией и Россией. ... Крым, Черкесию и Грузию отдать Турции, а Черкесию либо 
сделать независимой, либо передать под суверенитет султана» [27, р. 315]. 

Необходимо подчеркнуть, что план действий по уменьшению роли Петербурга, объяв-
ленный руководителем английского внешнеполитического ведомства, не соответствовал 
задачам Франции и, естественно, шѐл в разрез интересам последних. Следует указать, 
что французы не хотели роста авторитета англичан и сильного снижения роли России. Од-
нако цели главы британского внешнеполитического ведомства, в том числе мобилизации 
всех сил для вовлечения на свою сторону, притягивали всѐ больше западных стран и насе-
ление северокавказского региона. В связи с этим сначала император Франции Наполеон III 
не был против планов Г. Пальмерстона [12, с. 656]. 
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В военных планах западных государств Северный Кавказ играл чрезвычайную роль, 
поскольку край имел важное геостратегическое значение. Кроме того, как отмечалось выше, 
здесь ещѐ продолжалась Кавказская война. Особенно большие надежды союзники возлага-
ли на имама Шамиля и его наиба на Северо-Западном Кавказе Мухаммед-Амина. В желании 
использовать в борьбе против России повстанцев Северного Кавказа союзники крымской 
коалиции нашли общий язык. Порта и европейские державы пытались установить связи 
с руководителями народно-освободительного движения, использовать местные народы 
в борьбе против русских. Союзники считали, что внешняя граница Российского государства 
«должна проходить к северу от Терека и Кубани» [4]. 

На военном совете, состоявшемся в присутствии британского посла С.  Редклифа, бы-
ло решено, что на кавказском фронте нужно провести скорую наступательную войну, что-
бы поднять северокавказские народы. К жителям региона были отправлены многочислен-
ные султанские и британские эмиссары с воззваниями продолжать «священную войну» про-
тив русских [22, ф. 38. оп. 30/286, св. 861. д. 47, л. 9–11]. 

Однако местные народы встали в Крымской кампании на сторону русских. Патриотиче-
ские настроения переполняли население края. Дагестанцы, адыги, кубанские ногайцы, осе-
тины, абазины, балкарцы, карачаевцы и др. изъявили желание вступить в ряды северокав-
казских ополчений для участия в Крымской войне. Когда русская администрация в регионе, 
согласно указанию военного командования на Кавказе, объявила местным жителям о не-
принудительном зачислении в кавалерийский резерв, чтобы участвовать в войне с османа-
ми, то в адрес русского командования посыпались рапорты и прошения об участии в войне 
от многих добровольцев. 

В состав Отдельного Кавказского корпуса русской армии входили  иррегулярные воин-
ские части и подразделения, укомплектованные из представителей северокавказских  наро-
дов [9, с. 53]. 

Турецкое военное руководство надеялось на лѐгкие лавры победителя в Малой Азии. 
Четыре османских соединения, которые находились в городах Ардагане, Батуми, Карсе, 
Баязете, вероятно, должны были одолеть сопредельные русские гарнизоны и следовать 
далее российскому военно-административному центру на Кавказе – Тифлису. Из Северного 
Кавказа с поддержкой туркам собирались подойти шамилевские ополченцы. Турецкие воен-
ные корабли должны были десантировать огромную военную группировку на черноморском 
побережье, чтобы затем пойти навстречу ополченцам во главе с наибом Мухаммед-Амином 
и пресечь пути сообщения российских войск. Впоследствии уничтожение военных крепостей, 
с размахом раскинутых по окружности Кавказского хребта, представлялся неминуемым.  
Но эти планы Порты не осуществились. Попытка наиба Мухаммед-Амина во главе крупного 
отряда из числа адыгов летом 1855 г. овладеть Карачаем также закончилась поражением 
горцев. Русские войска одержали победу, а Мухаммед-Амин вынужден был отступить в За-
кубанье [15, с. 49]. За несколько месяцев до начала Крымской войны сам имам Шамиль сде-
лал безуспешную попытку со своими воинскими отрядами прорваться через Лезгинскую 
укреплѐнную линию на Южный Кавказ. Таким образом, планы повстанцев соединиться 
с османами не увенчались успехом. 

Однако эти действия наиба Мухаммед-Амина и имама Шамиля очень встревожили 
русское военное командование в регионе. Наместник Кавказа М. С. Воронцов, предупреждая 
российское правительство об отсутствии больших воинских сил и средств для обороны Юж-
ного Кавказа от султанских войск и отрядов повстанцев, просил об отправке сюда для под-
крепления воинских сил. Кроме того, серьѐзную тревогу для командования создавала и си-
туация российских воинских подразделений в прибрежье Чѐрного моря. Крупные крепости, 
рассеянные по побережью, из-за нехватки соответствующего наземного сообщения были 
почти оторваны между собой. 

Военная кампания в начале Крымской войны на кавказском театре снова была проиг-
рана султанской Турцией. Сначала русскими войсками летом 1855  г. был разгромлен  
в Грузии османский корпус под командованием Селим-паши около населѐнного пункта Кю-
рук-Дара. Это сражение ликвидировало Анатолийскую армию Порты как мобильную боевую 
силу. Неудачным был, как отмечалось выше, поход имама Шамиля на Южный Кавказ 
на соединение с османскими войсками. 
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Между тем, весной 1855 г. в Сухуме высадился первый десантный отряд турецких войск 
под командованием Мустафы-паши, которого султан назначил наместником Западного Кавка-
за, присвоив ему воинское звание «маршала земли черкесов и Батумской армии» [20, с. 172]. 

Для того чтобы ускорить сборы повстанцев, османский паша отправил на Северо-
Западный Кавказ своего эмиссара Хаджи-Исмаила, который призывал местное население 
принять подданство Порты и выступить против русских. Однако большинство  жителей реги-
она категорически отказалось от призывов османского эмиссара. Мустафа-паша доносил 
своему правительству, что Хаджи-Исмаил, посланный на Северо-Западный Кавказ для при-
ведения к присяге местные народы, «не смог исполнить возложенного на него поручения» 
[22, ф. ВУА, оп. 1, д. 6581, л. 8]. 

Необходимо отметить, что в ходе Крымской войны население региона против русских 
войск так и не предприняло сколько-нибудь значительных действий. Например в середине 
50-х гг. XIX в. абадзехское население региона не поддержало обращения Мухаммед-Амина 
и английских лазутчиков принять активное участие в антироссийских действиях. В это же 
время адыгский владетель С. Занов и начальник османского военного формирования, за-
хватившего Анапское укрепление, заставляли местных жителей соединиться с ними, но по-
следние дали отрицательный ответ. 

Когда султанский военачальник Омер-паша с корпусом высадился на Кавказском побе-
режье Чѐрного моря, местное население решительно заявило ему, что выступают против 
российской администрации на Кавказе не для того, чтобы подчиниться османским или за-
падным властям, и не разрешали к себе в горы агентов союзников. После разочарования 
народов региона в лживых обещаниях османов, обращения наместника Кавказа М.  С. Во-
ронцова к местному населению встретили широкую поддержку со стороны последних [9, 
с. 188, 190, 327–329]. Роль британских и османских эмиссаров в Кавказской войне не следу-
ет особо преувеличивать. Ни османы, ни их западные союзники не смогли поднять народы 
Северного Кавказа на всеобщую войну против России в годы Крымской войны [24, с. 59]. 

Защита г. Севастополя, парализовавшая значительные военные группировки турок, 
не позволила англо-французскому военному руководству продемонстрировать практическую 
поддержу османским частям в Азии. Тем не менее, одно из воинских подразделений турец-
кой армии из Крыма было отправлено для выполнения поставленных боевых задач на Кав-
каз. Турецкий отряд под командованием Омер-паши обязан был ударить по русским воин-
ским частям, расположенной в Западной Грузии. 

Тем временем сторонники Порты, англичане и французы, собирались совершить поход 
в Анапскую крепость, с отрядами горцев во главе с имамом Шамилем и его наибом Мухам-
мед-Амином для совместных военных действий по занятию важнейших пунктов, погранич-
ной кордонной линии и стратегических путей сообщения, соединяющих северокавказский 
край с Южным Кавказом. 

Английские и французские войска начали боевые действия в Керченском проливе, пы-
таясь отделить Крым от Азовского моря и Северного Кавказа. В середине мая 1855 г. объ-
единѐнные англо-французские войска захватили г. Керчь, а спустя два дня взяли г. Ново-
российск. Через неделю был взят также г. Анапа. Вследствие этого русское военное руко-
водство в регионе срочно приняло решение, имея лишь стратегически важную черномор-
скую укреплѐнную линию, защищать только земли, находящиеся к северу от р. Кубани. 

Необходимо указать, что в середине 1850-х гг. султанский командующий турецкими 
войсками в крепости Анапа и адыгский владетель Занов продолжали безрезультатные поту-
ги адыгов против России. На этом настаивали турки и их европейские сторонники. Но наро-
ды Северо-Западного Кавказа решительно были настроены против британцев и французов. 
Хотя в крепость Анапу по торговым делам приезжало очень много местных жителей, но они 
были с иностранцами «в очень враждебном, чем дружелюбном расположении», – отмечал 
современник [22, ф. ВУА, оп. 1, д. 6651, л. 105]. 

Не удалась и попытка британских эмиссаров Лонгворта и Белла с помощью адыгского 
князя Сефер-бея сформировать шеститысячную черкесскую конницу с британским вооружени-
ем, чтобы направить еѐ на Крымский полуостров [22, ф. ВУА, оп. 1, д. 6581, л. 25–30]. Дей-
ствия западных союзников Порты склонить местное население на сторону османов были без-
результатны. Но британские и французские союзники продолжали свои попытки. Правитель-
ство Пальмерстона заявило, что Британия «желает независимости Черкесии». К черкесам 
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от имени османского султана была послана декларация в виде указа, в которой говорилось: 
«Освободить с помощью Османской империи и наших настоящих единомышленников – руко-
водства англичан и французов» [17, с. 253–254]. Однако местное население не поддалось на 
лживые обещания дипломатии османов и европейских держав [20, с. 194]. 

После падения Севастополя в начале сентября 1855 г. британско-французские союзники и 
османы приступили к военным действиям на Тамани. Адыгский князь Сефер-бей с небольшим 
отрядом местных владетелей попытался содействовать западным десантным войскам. Однако 
большинство местного населения решительно отказалось поддержать Сефер-бея. В итоге воен-
ная экспедиция западных союзников на Тамань оказалась безуспешной. Под ударами российских 
войск союзники спешно оставили полуостров и отправились на своих судах в Керчь. 

Находившийся при штабе султанского командующего Омер-паши британский военный 
советник Л. Олифант отмечал, что черкесы в период краткосрочных встреч их с османскими 
лазутчиками, старавшихся привлечь местных жителей к туркам, «горцы охладели к последним, 
относились к ним с недоверием и обнаруживали единственное желание, чтобы их оставили 
в покое» [10, с. 191].  

Разочаровавшись в адыгском владетеле Сефер-бее, западные союзники перенесли 
своѐ внимание на Мухаммед-Амина в надежде, что последний создаст огромное адыгское 
ополчение и выступит против российских войск. 

В начале осени 1855 г. султанский военачальник Омер-паша установил тесный контакт 
с наибом Мухаммед-Амином, назначил его командиром всех ополчений северо-западного 
региона Кавказа, наделил его крупным турецким титулом и вручил погоны генерала, а има-
ма Шамиля произвѐл в чин маршала (мушира) турецкой военной службы. Мухаммед-Амин 
обещал собрать 40-тысячное ополчение из числа народов Северо-Западного Кавказа. 
Но когда он приступил к сбору добровольцев, то большинство местного населения не под-
держало Мухаммед-Амина [13]. 

Выше уже отмечалось, что много северокавказцев-добровольцев активно участвовало 
в сражениях против британо-французских войск.  

Таким образом, полностью провалились надежды западных союзников на всеобщее вы-
ступление местных народов против русских. Также не оправдалась убеждѐнность западных 
держав на жителей Северо-Восточного Кавказа. Не случайно командир Главного штаба бри-
танских войск Виндаш после войны откровенно признавался: «Вообще надо сказать», что кав-
казцы, в частности, руководитель народно-освободительного движения Шамиль, не оправдали 
«наши надежды» [22, ф. ВУА, оп. 1, д. 6656, л. 238]. Более того, представители из числа севе-
рокавказских народов привлекались к боевым действиям против султанских войск.  

Российские власти формировали немало сотен милиции из местных народов, в основном 
людей «простого звания». Северокавказцы принимали активное участие в сражениях под Кар-
сом и в других местах [30, с. 286]. Кроме того, из числа местных народов были офицеры и 
«нижние чины» русской армии. Основные силы Кавказского корпуса во главе с генерал-
лейтенантом Н. Н. Муравьевым заняли Карс. Остаток османской армии под командованием 
Омер-паши были сильно ослаблен как в численном отношении, так и моральном плане. 

Однако, несмотря на проигранную военную кампанию 1855 г. в Азии, османы и их за-
падные союзники разрабатывали новые планы наступления в глубь Кавказа. Особую актив-
ность в этом плане проявляли англичане. После взятия Севастополя генштаб Британии соби-
рался немедленно начать завоевание Кавказа одновременными наступлениями войск 
из Порты против Черноморского и Каспийского побережья Северного Кавказа и Южного Кавка-
за [22, ф. ВУА, оп. 1, д. 5953, л. 206]. Согласно плану британского генштаба, предполагалось 
разделить армию союзников на две части и направить войска англичан на Кавказ, а фран-
цузские – в Бессарабию. 

Следует отметить, что британские власти особенно желали начать военную кампанию 
против российской армии на Кавказе, вернуть обратно крепость Карс и двинуться далее, 
чтобы военная экспедиция 1857 г. закончилась полным освобождением Кавказа от русских. 
Правящие круги Британии и османской Турции мечтали о всеобщем вооруженном выступле-
нии кавказских народов против русской армии. Имаму Шамилю со своим войском отводи-
лась задача занять стратегическую Военно-Грузинскую дорогу. Но начавшиеся зимой 1856 г. 
мирные переговоры между западными союзниками и Россией показали невыполнимость 
этих планов европейских держав. 
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Необходимо указать, что действиям русской армии на Кавказе и политике Петербурга 
благоприятствовало мирное положение на границе шахского Ирана и обострение противо-
речий Персии с Британией и османской Портой. Кроме того, между союзниками также име-
лись большие разногласия. Например султанский наместник Омер-паша опасался передать 
Анапу британскому и французскому флоту. Лондон и его эмиссары в регионе носились 
с планом создания «независимой» Черкесии под британским контролем, но Франция катего-
рически была против утверждения в регионе влияния англичан и не хотела посылать под-
крепления османскому паше [23, с. 116]. В основном по этой же причине планы англичан 
насчѐт «независимой» Черкесии не получили поддержки французского правительства 
и на переговорах о мире в Парижском конгрессе 1856 г. Острая дипломатическая борьба 
развернулась на переговорах. Британские и турецкие представители на конгрессе желали 
пересмотреть Адрианопольский мир и образовать на Северо-Западном Кавказе буферное 
государство под названием «Черкесия» [26, л. 30]. 

Ещѐ в 1855 г., при обсуждении на конференции в Вене прелиминарных (формальное со-
глашение между воюющими государствами относительно военных действий и заключения 
полномасштабного договора – прим. авт.) условий мира, британский представитель Джон 
Рассел «намеревался добиться запрета строительства русских фортов» на Северо-Западном 
Кавказе, а султанский посланник Али-паша выступил с заявлением о «возможной независимо-
сти Черкесии и Дагестана». Особенно важную роль играла эта проблема в заключительные 
дни на переговорах о мире, начатых после падения Севастополя. Британские представители 
заговорили теперь об отсечении от России Южного и Северного Кавказа. Однако правящие 
круги Лондона просчитались. Российский представитель на переговорах А. Орлов, искусно 
используя противоречия между Британией и Францией и опираясь на мирные договоры между 
Петербургом и Стамбулом, отклонил притязания Лондона [26, л. 147]. 

Проигрыш внешнеполитического ведомства Британии по северокавказскому вопросу вы-
звало бурную реакцию в правящих кругах страны. При обсуждении ратификации Парижского 
мирного трактата палатой лордов в начале мая 1856 г. враждебно настроенные депутаты высту-
пили с резкими обвинениями в адрес руководства своего внешнеполитического ведомства за то, 
что оно не смогло отстоять на мирных переговорах в Париже «независимость» Черкесии как 
якобы «барьера» на пути российской «агрессии в Индию, Иран и Турцию» [10, с. 193]. Некоторые 
члены палаты лордов были против ратификации мирного трактата и настаивали на продолжении 
войны именно потому, что северокавказские дела не были решены в пользу Британии. Стараясь 
оправдаться в неудаче по северокавказскому вопросу, руководитель внешнеполитического ве-
домства Британии лорд Кларендон заявил в палате лордов, что невозможно было требовать 
от российского правительства отказаться от Адрианопольского мира и отстаивать «самостоя-
тельность» Черкесии, так как имам Шамиль не посчитал нужным в период военных действий 
особо стремиться к присоединению к лояльным себе «сторонникам» [10, с. 193]. 

Во время Парижского конгресса адыгский князь Сефер-бей по директиве Лондона 
и османов отправил в Стамбул делегацию из 250 человек с поручением просить султана «о 
присоединении Черкесии» к Порте. В переписке с российским военным командованием в реги-
оне адыгский князь заявлял, что ждет решения Парижского конгресса, который якобы признает 
Черкесию «независимой» страной [14, т. 11, с. 607]. 

Между тем, прибывшим в Стамбул адыгским посланникам, османский султан обещал 
всемерную помощь, если адыги примут подданство Порты. Тогда британские, османские, 
французские военные корабли будут охранять их с моря, чтобы не допускать «предпринимать 
со стороны русских войск боевых операций против» северокавказцев [22, ф. 38, оп. 30/286, 
св. 863, д. 15, л. 107]. 

Следует отметить, что в период Крымской войны вывоз на продажу невольников, в том 
числе и русских пленных, на судах турецких работорговцев усилился. В связи с этим в 1857 г. 
русское крейсерство у кавказского побережья Чѐрного моря возобновилось. У России на Чѐр-
ном море осталось тогда лишь несколько небольших военных судов, им всѐ же иногда удава-
лось захватывать кочермы (одно- или двухмачтовое парусное судно) османских контрабанди-
стов. Немалое количество турецких кочерм и сандалов (одномачтовое судно) причаливали 
в Туапсе и около Геленджика. На этих судах из Турции привозили порох, штуцеры, а иногда 
и пушки, что стало особенно беспокоить российское военное командование. Султанские вла-
сти, хотя официально запрещали эту контрабанду, но на деле ей покровительствовали. 
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Такие факты были возможны потому, что, согласно Парижскому мирному договору 1856 г. 
Российской империи, было передано кавказское прибрежье Чѐрного моря, вместе с тем, ста-
тус Петербурга очень ослаб. По соглашению российское правительство не могло иметь на 
Черном море боевые суда и возводить на берегу крепости. Правящие круги Британии и Порты, 
которых не покидала идея вытеснить русских далеко за пределы Кубани и Терека, приобрели 
возможность открыто вести свою антироссийскую деятельность на Северном Кавказе. 

Как известно, во время Крымской войны, несмотря на все старания, правящим кругам 
султанской Турции, Британии и Франции не удалось поднять народы Северного Кавказа про-
тив России. Безрезультатными оказались и их стремления активизировать и координировать 
действия имама Шамиля в ходе Кавказской войны. Имам Шамиль не был сторонником вклю-
чения Дагестана в состав Порты. Налаживая отношения с османами, руководитель народно-
освободительного движения пытался лишь получить от султана поддержку вооружением. 

Н. Ф. Дубровин писал, что по некоторым данным видно, что имам Шамиль не хотел со-
единиться с турками, так как по мусульманской религии «имамство его прекратилось бы с того 
момента, когда он вступил бы в связь с единоверным имамом правоверных – султаном», 
ибо имам может быть только там, где «мусульманское племя окружено со всех сторон иновер-
цами, совершенно отдалено от остальных мусульман» [8, с. 322]. О нежелании повстанцев 
примкнуть к союзникам также указывал, выступая в британском парламенте, лорд Кларендон. 

Следует указать, что в середине 50-х гг. ХIХ в. в имамате положение было критическим. 
Местное население уже устало и не желало больше нести жертвы и стали переходить обще-
ствами на сторону России. 

Находясь в таком тяжѐлом положении, имам Шамиль вновь обратился за помощью 
к иностранным государствам. Послу Франции в Стамбуле имам писал: «В настоящее время 
мы всѐ ещѐ воюем... употребляя все наши силы... Теперь все русские силы сосредоточены 
против нас... Умные, в том числе многие уважаемые люди из регионов, обращаются ко мне 
с просьбой, чтобы во имя мира всѐ это завершить… Вот почему я прибегаю к содействию Ва-
шего превосходительства и прошу представить Е. И. В. настоящее ходатайство в надежде 
получить скорую помощь, которая поможет нам отбросить неприятеля; мы находимся на исхо-
де наших сил» [10, с. 665]. 

На самом же деле всѐ шло к развязке. Наступление царских войск проходило успешно. 
Значительная часть территории региона была занята русскими войсками. 

Между тем, хотя Британия в результате Крымской войны и добилась ослабления Рос-
сийской империи как на Балканах, так и на Чѐрном море, но цели англичан и их сторонников 
относительно Северного Кавказа, Крымского полуострова и других российских территорий 
не были реализованы. Однако Англия и Порта не отказались от надежды вытеснить Россию 
с Северо-Западного Кавказа. Британские и турецкие эмиссары под предлогом, что по Париж-
скому трактату западные державы объявили северокавказцев «независимыми и приняли 
их под свою защиту» [3, с. 707], развернули среди местных народов активную антироссийскую 
деятельность. Решения Парижского трактата о нейтралитете касательно Чѐрного моря в дей-
ствительности сделали кавказское побережье моря свободным для прохождения иностранных 
судов и нелегальной торговой деятельности. Вдобавок у российской администрации не было 
реального влияния и средств в организации крейсерской службы вдоль побережья [16, с. 262]. 

Особенно большую активную антироссийскую деятельность на Северо-Западном Кавка-
зе развернул, как выше указывалось, Сефер-бей. Считая себя руководителем всех отрядов 
горцев и османских воинских частей в Анапской крепости, адыгский князь прилагал все усилия 
для того, чтобы поднять местное население против России, призывая их «присягнуть султану 
на подданство», обещая скорую военную помощь со стороны османов и британцев [22, 
ф. ВУА, оп. 1, д. 6597, л. 13]. 

Зимой 1857 г. в устье р. Туапсе британский пароход под командованием бывшего офице-
ра «Кенгуру» высадил отряд легионеров с численностью до 20 200 человек под командовани-
ем бывшего офицера венгерской армии Яноша Бандья (Мехмет-бея). Легионеры в основном 
были представлены венгерскими и польскими наемниками на турецкой службе. В посылке 
османского отряда основное участие принял министр почт султанской Турции Исмаил-паша 
и британские дипломаты. Кроме того причастен был к этому делу и австрийский посол в Порте 
Прокеш-Остен. Исполнением всей военной экспедиции руководил Замойский. Участником опе-
рации был и польский полковник Теофил Лапинский (Тефик-бей) [1, л. 9]. 
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Я. Бандья установил связь с Сефер-беем и некоторыми адыгскими владетелями про-
османской ориентации, был провозглашѐн «главнокомандующим черкесских войск», а затем 
позже присвоил себе титул «главнокомандующего европейскими войсками» на Кавказе. По при-
бытии на Северо-Западный Кавказ Я. Бандья стал «начальника штаба» у Сефер-бея [10, с. 198].  

Следует отметить, что наиб Мухаммед-Амин занял осторожную позицию по отношению 
к британо-турецкому отряду легионеров. Попытки командиров отряда связаться с Мухаммед-
Амином закончилось безрезультатно. Такое поведение наиба можно объяснить тем, что местное 
население Закубанья отнеслось негативно к европейским наемным солдатам. В скором времени 
среди них последовало повальное бегство, они убегали с настойчивым намерением больше 
никогда сюда не возвращаться. Необходимо указать, что уже в начале 60-х гг. XIX в. наѐмные 
формирования в регионе отсутствовали [14, т. 11, с. 586]. К началу 1860 г. отряд легионеров пре-
кратил своѐ существование. Султанские чиновники оправдывались перед членами российской 
миссии в Стамбуле, что Порта была совершенно непричастна к высадке и действиям отряда 
легионеров, хотя и знала о них. На самом же деле османы и английское правительство поощря-
ли такие действия, но неофициально, снимая с себя всю ответственность за это [7, с. 171]. 

Между тем, к началу 1860 г. деятельность султанских и британских эмиссаров на Север-
ном Кавказе, особенно на Северо-Западном Кавказе, вновь активизировалась.  
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Статья посвящена конфискации частных судов иностранных подданных во время Первой мировой 

войны. Рассматриваются случаи конфискации маломерных судов столичной речной полицией и Балтийским 
флотом. Отдельно уделяется внимание распределению конфискованных судов. Даются сведения о том, что 
яхты и катера были направлены в Морское училище и прочие нуждающиеся военно-морские соединения. 
Среди запросов на передачу конфискованных судов необходимо выделить поступившие просьбы от соеди-
нения подводных лодок Балтийского флота, подразделения морской артиллерии Кронштадской крепости, 
коменданта крепости Перемышль и транспортной флотилия Черноморского флота. Исследуются предпо-
сылки и причины конфискации маломерных плавучих средств и германских и австрийских подданных. Ана-
лизируются случаи возврата после конфискации российскому подданному финского происхождения его 
судна. Прослеживается взаимосвязь между событиями Первой мировой войны и изменениями деятельно-
сти российских аристократических яхт-клубов. Изучается история отечественных спортивных организаций 
и российская история в начале ХХ в. Кроме того, рассматривается организация российских спортивных 
организаций в начале ХХ в. Российские императорские яхт-клубы достаточно неохотно отдавали маломер-
ные суда, принадлежавшие иностранным подданным, официальным властям. В результате столичная реч-
ная полиция и Балтийский флот осуществили конфискации у аристократических яхт-клубов парусных 
и моторных судов, имевших владельцами подданных Германии и Австро-Венгрии.  

Ключевые слова: речная полиция, Петроград, яхт-клуб, конфискация, маломерное судно, Первая 
мировая война, подданный, Германия, Российская Империя, Австро-Венгрия, частный владелец  
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The article is devoted to the confiscation of private vessels of foreign nationals during the First World War. 

Cases of confiscation of small vessels by the metropolitan river Police and the Baltic Fleet are considered. Spe-
cial attention is paid to the distribution of confiscated vessels. Information is given that yachts and boats were 
sent to the Naval School and other naval units in need. Among the requests for the transfer of confiscated ves-
sels, it is necessary to highlight the requests received from the Baltic fleet submarine connection, the naval artil-
lery unit of the Kroonstad fortress, the commandant of the premise fortress and the transport flotilla of the black 
sea fleet. The article examines the prerequisites and reasons for the confiscation of small-sized floating vehicles 
and German and Austrian subjects. The article analyzes the cases of return of the vessel to a russian citizen of 
finnish origin after confiscation. The relationship between the events of the First World War and changes in the 
activities of Russian aristocratic yacht clubs is traced. The author studies the history of domestic sports organiza-
tions and Russian history in the early twentieth century. In addition, the organization of Russian sports organiza-
tions in the early twentieth century is considered. Russian imperial yacht clubs were rather reluctant to give small 
vessels belonging to foreign subjects to the official authorities. As a result, the Metropolitan River Police and the 
Baltic Fleet confiscated sailing and motor vessels owned by German and Austro-Hungarian citizens from aristo-
cratic yacht clubs. 

Keywords: river police, Petrograd, yacht club, confiscation, small boat, world war I, subject, Germany, 
Russian Empire, Austria-Hungary, private owner 
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В период Первой мировой войны у столичных и губернских яхт-клубов российская власть 
начинает реквизировать суда, принадлежавшие иностранным подданным. Однако не все яхт-
клубы спешили передать суда иностранных подданных речной полиции. Например весной 
1915 г. столичная речная полиция реквизировала у яхт-клубов ряд маломерных плавсредств: 

1. Паровая яхта у германского подданного. 
2. Паровой моторный тузик у германского подданного. 
3. Паровая яхта у австрийского подданного. 
4. Три парусных яхты у австрийских подданных.  
5. Две прогулочных гребных шлюпки у германских подданных. 
6. Моторный катер у австрийского подданного. 
7. Два аутригера у германских подданных.  
8. Четыре моторных лодки у германских подданных. 
9. Один гребной тузик из красного дерева германского подданного [9, л. 3–3 об]. 
Среди спортивных и частных организаций, в которых речная полиция произвела рекви-

зиции, необходимо выделить: 

 Императорский речной яхт-клуб.  

 Петроградское гребное общество. 

 Петровский яхт-клуб.  

 Тюлевая фабрика. 

 Германское акционерное общество. 

 Петроградский парусный клуб. 

 Невский яхт-клуб.  
После конфискации маломерных плавучих средств весной 1915 г. различные военные 

структуру направили в контору Петроградского порта и речную полицию просьбы об их пере-
даче в пользование.  

Наиболее настойчивым среди просителей стали представители Морского училища, осу-
ществлявшие досрочный выпуск гардемаринов военного времени [9, л. 9]. 

В результате Морское училище получило от речной полиции ряд частных судов, принад-
лежавших в прошлом подданным Австро-Венгрии и Германии:  

1. Две парусных яхты. 
2. Одна моторная яхта. 
3. Две моторные лодки [9, л. 21].  
Затем последовало ещѐ ряд ходатайств от различных флотских и армейских подразде-

лений: 

 для Балтийского флота бригаде подводных лодок были необходимы два моторных 
катера [9, л. 5];  

 для подразделения морской артиллерии Кронштадтский крепости сразу требовались: 
1) две яхты; 
2) две моторные лодки [9, л. 44]; 
3) на Юго-восточном фронте комендант крепости Перемышль нуждался в двух мотор-

ных лодках на реке Сан, которые хотел использовать для работы водолазов [9, л. 7].  
Командование Российским Императорским флотом считало наиболее нуждающимся 

в маломерных судах подразделением Черноморскую транспортную флотилию [9, л. 133 об. – 
134]. Поэтому в 1915 г. транспортная флотилия получила в своѐ пользование из конфискован-
ных судов: 

 два катера с петроградской верфи;  

 два катера от выборгского порта; 

 два катера частных владельцев. 
Причѐм конфискованные катера принадлежали российским подданным и коммерческим 

предприятиям. Подобное свидетельствует о том, что конфискации маломерных судов во время 
Первой мировой войны касались исключительно не только германских и австрийских подданных.  

Впоследствии в 1915 г. столичная речная полиция существенно расширила список кон-
фискованных маломерных плавсредств. В него попал ещѐ ряд частных судов: одна парусная 
яхта; семь моторных катеров [9, л. 72 об.]. 
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Уже осенью 1915 г. Балтийский флот запросил подробную справку у столичного Петров-
ского яхт-клуба о наличии у него частных судов иностранных подданных [9, л. 55].  

Руководство яхт-клуба перечислило в ответ суда всех владельцев: 
1. Семь катеров принадлежали российским подданным. 
2. Хозяином одного катера было руководство спортивной организации. 
3. Один катер принадлежал Западнорусскому пароходству. 
4. Два катера числились за российскими подданными финского происхождения.  
5. Один за русским подданным польского происхождения. 
6. Два катера числились в частном владении германских подданных [9, л. 2].  
Кстати, одному уроженцу Финляндии, работавшему агрономом, удалось официально 

вернуть конфискованное судно. Причѐм глава столичной речной полиции вынужден был удо-
влетворить его ходатайство [9, л. 18].  

Дело в том, что упомянутый агроном являлся российским подданным, и конфискация ма-
ломерного плавсредства была осуществлена незаконным образом.  

Забавный случай произошѐл в Сестрорецком парусном кружке, где продолжительное 
время не могли конфисковать маломерное судно, находившееся в частном владении у состо-
явшего в российском спортивном обществе поданного Австро-Венгрии [9, л. 36].  

Между руководством Балтийского флота и начальством парусного кружка велась долгая 
деловая переписка по данному вопросу. При этом военные моряки хотели конфисковать це-
лую яхту, а у австрийского подданного был всего лишь маленький ялик.  

Пришлось вмешаться и провести тщательное расследование чинам речной полиции.  
В итоге выяснилось, что подданный Австро-Венгрии вводил всех в заблуждение по пово-

ду своего маломерного судна. Одновременно он спрятал свой ялик под специальный навес 
в тайном месте [9, л. 39].  

Наконец, судно конфисковала речная полиция. Естественно, военные моряки, получив 
не парусную или моторную яхту, а весельный ялик, были расстроены классом и тактико-
техническими возможностями реквизированного судна.  

По результатам конфискаций, проведѐнных в 1915 г., столичная речная полиция сфор-
мировала следующий список из маломерных плавучих средств, конфискованных у частных 
владельцев, имевших германское и австрийское подданство.  

1. Две моторные яхты у германских подданных. 
2. Две моторные яхты у австрийских подданных. 
3. Три парусные яхты у германских подданных. 
4. Одна парусная яхта у австрийского подданного. 
5. Одна прогулочная шлюпка у германского подданного. 
6. Одна прогулочная шлюпка у австрийского подданного. 
7. Один моторный катер у австрийского подданного. 
8. Один моторный катер у германского подданного.  
9. Две моторные лодки у германских подданных. 
10. Одна моторная лодка у австрийского подданного. 
11. Парная двойка у австрийского подданного. 
12. Одиночка у австрийского подданного.  
13. Буер у австрийского подданного. 
14. Моторный тузик у германского подданного [9, л. 141–142].  
Надо отметить, что список конфискованных судов производил впечатление. Однако 

не все российские спортивные организации занимались саботажем при передаче судов ино-
странных подданных официальной власти.  

Положительным примером может послужить Эстляндский императорский яхт-клуб [8, 
с. 96]. Он представлял собой одну из старейших спортивных организаций любителей парусно-
го [1, с. 119] и гребного спорта [3, с. 7] в российских прибалтийских губерниях [10, с. 1].  

Эстляндский императорский яхт-клуб в 1914–1915 гг. провѐл целый ряд мероприятий, кото-
рые можно оценить как активное сотрудничество с официальными властями в военное время.  
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Данные мероприятия выглядят особенно контрастно по сравнению с повседневной жиз-
нью Эстляндского Императорского яхт-клуба в Первой половине 1914 г. [2, с. 78], т. е. до нача-
ла Первой мировой войны: 

1. В начале 1914 г. комитет Эстляндского императорского яхт-клуба получил ценный 
приз от российского военно-морского ведомства. 

2. Открытие нового сезона парусных и гребных соревнований состоялось в торжественной 
обстановке в мае 1914 г. На данном мероприятии присутствовало несколько официальных лиц: 
управляющий портом города Ревель; вице-губернатор Эстляндии [5, с. 4]. 

 В июне 1914 г. на гонках маломерных гребных судов среди офицеров и нижних чинов 
флота также были: командующий флотом; начальник штаба флота [5, с. 5]. 

После окончания соревнования руководство флота раздало следующие награды: 
1) серебряные кубки для офицеров; 
2) деньги для матросов и унтер-офицеров.  
Перед самой Первой мировой войной комитет Эстляндского императорского яхт-клуба 

провѐл ещѐ два международных мероприятия [7, с. 5]: 
1) морскую экскурсию с участием следующих приглашенных: иностранных консулов, за-

рубежных любителей водного спорта; 
2) торжественный вечер в честь офицеров военной эскадры флота Британии [5, с. 6]. 
Надо сказать, что все мероприятия Эстляндского императорского яхт-клуба сопровожда-

лись торжественными обедами и танцевальными вечерами, которые часто вместе с семьями 
посещали:  

1) адмиралы флота; 
2) офицеры флота; 
3) иностранные дипломаты; 
4) высшие чиновники российских прибалтийских губерний; 
5) представители лучших прибалтийских дворянских фамилий; 
6) видные промышленники; 
7) известные научные деятели. 
Однако накануне и особенно во время Первой мировой войны комитет Эстляндского Им-

ператорского яхт-клуба проводит уже другие мероприятия, направленные на укрепление обо-
роноспособности Российской империи: 

 В июле 1914 г. комитет спортивной организации в добровольном порядке передаѐт 
значительную часть гавани яхт-клуба для нужд военно-морского порта. 

 В июле 1914 г., в связи с обострившейся международной обстановкой принимается 
решение снять парусное вооружение с части яхт способных совершать дальние походы загра-
ницу, т. к. они признаются комитетом яхт-клубом неприемлемыми в период Первой мировой 
войны [4, с. 97]. 

 В августе 1914 г. одно из зданий Эстляндского императорского яхт-клуба отдаѐтся 
в пользование командованию Балтийского флота. За данный поступок военные моряки выра-
жают свою благодарность комитету спортивной организации [5, с. 7].  

 В том же августе 1914 г. комитет спортивной организации принимает решение избавить-
ся от иностранных подданных и единогласно голосует за исключение их из рядов яхт-клуба. 

 Когда в сентябре 1915 г. поступает специальный циркуляр по поводу исключения 
из российских спортивных обществ подданных Германии и Австро-Венгрии, комитет яхт-клуба 
уже мог отчитаться о проведѐнной по данному вопросу работе. К этому моменту из его членов 
уже исключили иностранных подданных.  

 В ноябре 1914 г. выходит уже повеление российского императора о невозможности 
присутствия иностранных подданных в рядах отечественных яхт-клубов [5, с. 7], на которое 
комитет спортивного общества отвечает полным одобрением. Члены Эстляндского импера-
торского яхт-клуба имели возможность ещѐ раз подчеркнуть свою лояльность по отношению 
к официальной власти в Российской империи.  

 В мае 1915 г. многие маломерные суда, имевшие ценность, комитет Эстляндского 
императорского яхт-клуба принимает решение перевести в следующие населѐнные пункты: 
Петроград; Усть-Наров.  
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 Затем комитетом Эстляндского императорского яхт-клуба в его обращении распро-
страняется список уведѐнных в Петроград и Усть-Наров маломерных плавсредств и подчѐрки-
ваются, что они уже никогда не достанутся наступающим германцам. 

 В том же месяце для охраны водного района порта комитет Эстляндского император-
ского яхт-клуба отдаѐт свой моторный катер [6, с. 3].  

Кстати, после передачи моторного катера можно говорить о том, что Эстляндский импе-
раторский яхт-клуб фактически расформировал собственную инфраструктуру. Впоследствии 
в 1916 г. руководству спортивной организации осталось только перевести в Москву еѐ денеж-
ные средства.  

Хроника патриотических мероприятий Эстляндского императорского яхт-клуба убеждает 
в том, что российские спортивные организации старались оказывать властям всевозможное 
содействие в период Первой мировой войны.  

Достаточно сравнить программу мероприятий Эстляндского императорского яхт-клуба 
в первой и второй половинах 1914 г.  

До начала Первой мировой войны комитет спортивной организации проводил: 

 торжественные вечера; 

 морские экскурсии; 

 различные соревнования по парусному и гребному спорту; 

 приѐмы в честь офицеров зарубежных флотов и дипломатов иностранных госу-
дарств. 

Накануне и в начале Первой мировой войны под руководством начальников Эстляндско-
го императорского яхт-клуба происходят следующие события: 

 Прекращение дальних морских походов в иностранные государства.  

 Передача инфраструктуры спортивного общества военно-морским подразделениям. 

 Исключение из действительных членов Эстляндского императорского яхт-клуба ино-
странных подданных. 

Приведѐнная статистка свидетельствует о том, что члены спортивной организации 
не испытывали антироссийских или непатриотических настроений.  

Нельзя не отметить, что прибалтийские яхт-клубы находились под сильным влиянием 
представителей дворянства, имевших немецкую родословную. В какой-то мере в подобной 
ситуации находились и столичные императорские яхт-клубы. Подобные обстоятельства уси-
ливали подозрения по отношению к любителям водных видов спорта со стороны официальной 
российской власти.  

В свою очередь, конфискации маломерных судов, принадлежавших иностранным под-
данным, являлись мерой, применяемый обеими воюющими сторонами в Первой мировой 
войне. Поэтому действия столичной полиции и командования Балтийского флота не представ-
ляли собой какое-то экстраординарное мероприятие, а проходили в рамках устоявшейся меж-
дународной практики.  
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законодательства. Аргументируется недопустимость сужения предмета этнополитической экспертизы. 
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тической экспертизы в аспектах организации еѐ взаимодействия с органами государственной власти 
и масс-медиа, обеспечения доказательности и публичности. Авторы аргументируют необходимость со-
здания постоянных экспертных структур и сетей взаимодействия специалистов с государственной вла-
стью, системой образования, политическими партиями и общественными организациями, масс-медиа. 

Ключевые слова: этнополитическая экспертиза, мониторинг этнополитических процессов, меры, 
совершенствование, Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь 

 
ACTUAL ISSUES OF ETHNOPOLITICAL EXPERTISE 
AND ETHNOPOLITICAL PROCESSES’ MONITORING 

(based on the materials of the Kuban and Crimea regions) 
 
Baranov Andrew V., D. Sc. (Politics), D. Sc. (History), Professor 
Kuban State University 
149 Stavropolskaya Str., Krasnodar, 350040, Russian Federation 
E-mail: baranovandrew@mail.ru 
 

  

mailto:baranovandrew@mail.ru
mailto:rogochayagp@rambler.ru
mailto:ev.savva@yandex.ru
mailto:baranovandrew@mail.ru


THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2021. No. 1 (66) 
Political institutes, processes and technologies  

67 

Rogochaya Galina P., Cand. Sc. (Philosophy), Associated Professor  
Kuban State University 
149 Stavropolskaya Str., Krasnodar, 350040, Russian Federation 
E-mail: rogochayagp@rambler.ru 
 
Savva Elena V., Cand. Sc. (Philosophy), Associated Professor  
Kuban State University 
149 Stavropolskaya Str., Krasnodar, 350040, Russian Federation 
E-mail: ev.savva@yandex.ru  

 
The authors of this article clarify the subject of ethnopolitical expertise and monitoring of ethnopolitical 

processes, their main thematic topics, draw distinctions with related branches of scientific practice-oriented 
knowledge, assess the current status of ethnopolitical expertise and monitoring of ethnopolitical processes in 
Russia in the context of improving federal legislation. The authors argues that it is unacceptable to narrow the 
subject of ethnopolitical expertise. The authors evaluate the experience of ethnopolitical expertise implementa-
tion and monitoring of interethnic and confessional relations, ethnic policy in the Krasnodar territory, the Republic 
of Crimea and Sevastopol city (2014–2020). Factors and indicators of monitoring of interethnic and confessional 
relations are evaluated on the example of the studied regions. Measures are proposed to improve the quality of 
ethnopolitical expertise in the aspects of organizing its interaction with state authorities and mass media, provid-
ing evidence and publicity. The authors argue the need to create permanent expert structures and networks of 
interaction between professionals and the state authorities, the education system, political parties and public 
organizations, and the mass media. 
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Актуальность исследования научной проблемы в том, что этнополитическая экспертиза 

и мониторинг этнополитических процессов активно применяются органами государственной 
власти для аргументации своих решений, для создания благоприятного общественного мне-
ния. Необходимость проведения экспертизы и мониторинга на научной основе подчѐркнута 
в обновлѐнной редакции Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. Этнологическая экспертиза упомянута среди инструментов реа-
лизации государственной национальной политики Российской Федерации (п. 11.1 е) в редак-
ции Стратегии от 06.12.2018 г.) [17]. Однако сущность и процедуры этнополитической экспер-
тизы и мониторинга остаются подчас неопределѐнными и на практике, и в научных исследова-
ниях. Как мы полагаем, в Краснодарском крае, Республике Крым и г. Севастополе накоплен 
позитивный опыт этнополитической экспертизы и мониторинга, нуждающийся в теоретическом 
осмыслении, чтобы повысить эффективность государственной и публичной политике 
в этнической сфере. 

Степень изученности научной проблемы неравномерна по основным аспектам и недо-
статочна. В существующих исследованиях этнополитической экспертизы еѐ функции неоправ-
данно сужаются до участия специалистов в судебно-следственных действиях [5] и защиты 
прав коренных малочисленных народов [6]. Сам концепт «этнополитическая экспертиза» оста-
ѐтся недостаточно принятым в научном сообществе, в отличие от «этнологической эксперти-
зы» [3]. В большей степени внимание уделено мониторингу межэтнических отношений и этно-
политических процессов [7]. Его процедуры и функции осмыслены в ряде ежегодных докладов 
Международной сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, 
возглавляемой академиком РАН В. А. Тишковым [19; 20]. С 2012 г. работает Распределѐнный 
научный центр межнациональных и межрелигиозных проблем Министерства образования 
и науки РФ, проводящий мониторинг этнополитических процессов в Южном, Северо-
Кавказском и Приволжском федеральных округах. Опубликован ряд его экспертных докладов 
[10; 11; 15; 16]. Но почти нет исследований, в которых функции этнополитической экспертизы 
и мониторинга изучались бы во взаимосвязи и на современном прикладном материале. Оста-
ются дискуссионными набор индикаторов мониторинга и методики интерпретации результатов 
исследований [13; 14]. Зарубежный опыт подтверждает, что такие исследования востребованы 
при реализации этнополитики [2; 22; 23]. 
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Политическая экспертиза обычно трактуется как индивидуальная или коллективная дея-

тельность специалистов, обладающих научными практико-ориентированными знаниями, необ-

ходимыми для подготовки и принятия политических решений. Эксперты применяют наиболее 

эффективный, приемлемый для заказчика (органов государственной власти, бизнес-структур, 

политических партий и проч.) алгоритм таких решений. Но их нельзя считать исключительно 

«слугами власти». Благодаря своим знаниям и социальным связям эксперты во многом фор-

мируют повестку дня, дискурс, стиль обсуждения и решения политических проблем. А. Ю. Сун-

гуров и К. А. Шамшура обоснованно полагают, что в условиях демократии взаимодействие 

органов власти с экспертами переходит от «вертикальной» модели соподчинения к модели 

совместного диалога и согласования решений. Конкурируют также между собой «модель опла-

ченного результата» и «модель инициативной экспертизы» [18, с. 66–68]. Выработка и приня-

тие решений могут быть эффективными только на основе компетентного и регулярно обнов-

ляемого знания, то есть мониторинга политических процессов. 

На практике этнополитическая экспертиза в России существует и развивается не менее 

25 лет подряд. Она отчѐтливо специализирована в сравнении, например, с экспертизой проек-

тов хозяйственного освоения районов проживания малочисленных народов. В том числе поли-

тологи активно участвовали в обсуждении проектов Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации (1996–2012 гг.), в оценке преимуществ и рисков различных 

нормативных актов субъектов федерации. Во многих регионах России политологи, социологи, 

историки включены в состав экспертно-аналитических консультативных структур при органах 

власти, профильных комиссий Общественных палат. Экспертная работа может проводиться 

и в связи с конкретными общественно-политическими событиями, например трагическим тер-

актом в Беслане (2004 г.), подготовкой и проведением зимней Олимпиады в Сочи (2014 г.), 

обсуждением изменений и дополнений в Конституции России (2020 г.). 

Но этнополитическая экспертиза в России до сих пор недостаточно институционализиро-

вана как в законодательстве, так и в понятийном аппарате социальных наук, в дискурсе обще-

ственных дискуссий и СМИ. Предположим, что этнополитическая экспертиза может опреде-

ляться как индивидуальная либо коллективная деятельность специалистов, обладающих 

научными практико-ориентированными знаниями, необходимыми для подготовки и принятия 

властных решений в этнической сфере. Еѐ предмет включает в себя оценку: представитель-

ства этнических групп в органах власти, бизнесе и престижных видах интеллектуальной дея-

тельности; институтов и практик согласования групповых интересов; информационной полити-

ки в этнической сфере; регулирования этнополитических конфликтов. 

Этнологический мониторинг активно применяется в российских социально-гуманитарных 

науках, включая политическую науку, со второй половины 90-х гг. XX в. Несмотря на относи-

тельно длительную историю использования этого научного инструмента, до настоящего вре-

мени отсутствует общепринятое определение этнологического мониторинга. Проблема связа-

на с предельной широтой понятия. По мнению И. П. Фармана, термин используется для выяс-

нения ситуации в той или иной области практики [21, с. 257]. Данный автор не конкретизирует 

признаки мониторинга, которые отделяют его от иных многочисленных исследовательских 

инструментов, применяемых для выяснения ситуации. Подобное понимание сложилось в ре-

зультате отнесения к мониторингу весьма разных исследовательских подходов и методов. 

Основатель системы этнологического мониторинга в России – академик РАН В. А. Тиш-

ков – дал его определение: «Под этнологическим мониторингом и ранним предупреждением 

понимается способность оценивать социально-культурную и политическую ситуацию в много-

этничных странах, регионах и местных сообществах с целью сохранения и развития этнокуль-

турного многообразия и определения существующей или потенциальной угрозы конфликта, 

а также способность донести соответствующую оценку для принятия превентивных мер 

со стороны общества и государства» [19, с. 2]. По нашему мнению, определение характеризу-

ет скорее оценку этнополитической ситуации, чем еѐ мониторинг. Кроме того, определение 

любой методологии через «способность» недостаточно, поскольку наличие способности 

не означает еѐ автоматическое применение. 
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В настоящее время оценка и мониторинг при своѐм сходстве разделяются в практике по-

литического управления по нескольким критериям. Среди важнейших критериев – глубина 

анализа, предварительный либо итоговый характер анализа, периодичность. Оценка предпо-

лагает глубокий итоговый анализ программы, проекта, деятельности. Мониторинг предполага-

ет регулярные замеры состояния какого-либо явления по единой методике либо сравнение 

текущего состояния дел с планами [12]. Результаты мониторинга, как правило, являются мате-

риалом для итогового оценивания. 

Главный критерий мониторинга – его периодичность. Мониторинг не может быть разо-

вым действием, в отличие от итоговой оценки. Целью мониторинга является выявление и из-

мерение динамики, то есть изменения объекта мониторинга во времени. Мониторинг предпо-

лагает замеры состояния объекта по сопоставимой методике через заранее определѐнные, 

обычно одинаковые, интервалы времени. Сопоставимость методики является важным призна-

ком мониторинга, поскольку существенные изменения методики приводят к тому, что получен-

ные результаты становятся несравнимыми и непригодными для измерения динамики объекта. 

Под этнополитическим мониторингом мы понимаем периодические замеры по сопостави-

мой методике состояния объекта в этнической сфере, имеющего политическое значение. Объек-

ты мониторинга весьма разнообразны, поскольку этническая сфера является сложной много-

уровневой системой. Такими объектами являются, например, численность этнических общностей 

на определѐнной территории; миграция представителей этнических групп и вызванные ею изме-

нения состава населения; бытование языков этнических общностей; степень сохранности тради-

ционной культуры; предпосылки этнических и конфессиональных конфликтов и др. 

Совокупность методов этнологического мониторинга является сложной системой, в кото-

рой необходимо выделять такие типы, как методы сбора информации и методы еѐ анализа. 

Методы сбора чрезвычайно многообразны, поскольку для мониторинга используется любая 

информация, характеризующая этничность. К методам сбора относятся опросы, в том числе 

анкетирование и интервью; качественные и количественные методы анализа текстов (публи-

каций в СМИ и социальных сетях); качественные и количественные методы анализа невер-

бальных коммуникаций; наблюдение. 

Используемые методы анализа материалов этнополитического мониторинга можно 

условно разделить на два вида: количественные и смешанные. Традиционное деление 

на количественные и качественные методы в данном случае неприменимо, поскольку каче-

ственные методы не позволяют достичь цели мониторинга – измерить динамику. Качествен-

ные методы не дают сравнимых результатов. Сравнивать можно абсолютные цифры, процен-

ты, либо в случае применения бинарной методики – наличие или отсутствие какого-либо ас-

пекта объекта мониторинга. Невозможно сравнивать, например, субъективные мнения экспер-

та, если только эти ощущения не представлены в количественном формате. Перевести субъ-

ективные мнения в количественный формат можно при помощи номинальной шкалы. В этом 

случае исследователь либо эксперт-практик придаѐт своему субъективному мнению об объек-

те мониторинга количественное значение на заранее сконструированной шкале. Очевидно, 

что экспертная шкальная оценка состояния объекта в ходе этнологического мониторинга со-

храняет высокую степень субъективности. Эксперт основывается, прежде всего, на своѐм 

опыте и знаниях об объекте, но остаѐтся при этом человеком с личным взглядом на объект. 

Такая дуалистичность методики шкального экспертного мониторинга является основанием 

для его отнесения к смешанным методам. 

В группе количественных методов анализа материалов этнологического мониторинга 

необходимо выделить подгруппу методов сравнительного анализа материалов переписей 

населения России. Методом сбора информации в случае переписи является интервью, по-

скольку переписчики задают вопросы респонденту и фиксируют его ответы. Методики учѐта 

этнической принадлежности людей и связанных с этничностью признаков при проведении раз-

личных переписей населения существенно различались. Однако в качестве материалов 

для этнологического мониторинга можно использовать материалы первой всеобщей переписи 
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населения Российской империи 1897 г. В ходе еѐ не учитывалась этническая принадлежность 

подданных империи, однако фиксировались родной язык и вероисповедание [4, с. 2]. 

Начиная с Всероссийской переписи населения 1920 г., при проведении переписей фик-

сировалась национальная (этническая) принадлежность граждан. Переписи населения отве-

чают основным признакам мониторинга. Они предоставляют сопоставимую информацию 

с примерно равными интервалами времени. С 1959 г. переписи в СССР, а затем – в РФ прово-

дятся примерно один раз в 10 лет: 1959 г., 1970 г., 1979 г., 1989 г., 2002 г., 2010 г. Очередная 

перепись ожидается в апреле 2021 г. [1]. 

При анализе материалов переписей населения в аспекте этнологического мониторинга 

обычно используются следующие количественные методы: сравнение абсолютных значений; 

сравнение простых процентных распределений; расчѐт корреляций, то есть взаимосвязанно-

сти изменений различных признаков. Объектами этнологического мониторинга выступают: 

представления граждан РФ о своей этнической принадлежности; представления о родном 

языке и владении другими языками. В переписях периода российской независимости содер-

жится также информация о конфессиональной самооценке либо атеистических убеждениях 

граждан. Материалы переписей позволяют вести этнологический мониторинг на нескольких 

территориальных уровнях: страна в целом, субъект федерации, муниципальное образование. 

Материалы различных переписей постсоветского периода имеют высокую степень сопо-

ставимости, поскольку перечень этнических общностей и языков корректируется от переписи 

к переписи незначительно. 

Количественные методы этнологического мониторинга на основе материалов переписей 

населения позволяют проводить макрооценку на большом (примерно 10 лет) хронологическом 

интервале. Данная модель важна, однако она недостаточна для решения прикладных задач 

прогнозирования и предупреждения конфликтов, выявления проблем этнополитического раз-

вития. В силу этого в постсоветский период стала актуальной смешанная модель этнологиче-

ского мониторинга, ярким примером которой является деятельность EAWARN – Международ-

ной сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, возглавляемой 

академиком РАН В. А. Тишковым. 

Методика этнологического мониторинга EAWARN предполагает шкальную оценку регио-

нальными экспертами различных аспектов этничности и конфессиональной принадлежности 

в соответствующем регионе (как правило, в субъекте РФ). Необходимо указать на то, что зна-

чение конфессионального компонента в мониторинге EAWARN очень велико, в связи с чем 

эксперты этой исследовательской сети в настоящее время используют не термин «этнологи-

ческий мониторинг», как в начале деятельности данной сети, а только «этноконфессиональ-

ный мониторинг» [20, с. 8]. 

Как указывает О. В. Лапухова, при мониторинге EAWARN применяются два подхода: ка-

чественный анализ на базе экспертных оценок и количественный анализ изменений ситуаций 

на базе сочетания 46 индикаторов. Ключевая роль при этом принадлежит знаниям эксперта [9, 

с. 19]. Эксперт присваивает количественное значение каждому индикатору и располагает его 

на полярной шкале. Использование полярной шкалы позволяет не только создать возмож-

ность для измерения динамики конфликтности в этнической сфере, но и указать на позитив-

ный либо негативный характер данных изменений. Использование шкальных количественных 

оценок экспертами позволяет обобщать результаты по всем индикаторам и выводить итого-

вый балл, который можно рассматривать как индекс этнополитической стабильности региона. 

Система мониторинга EAWARN усовершенствована в исследованиях под эгидой Рас-

пределѐнного научного центра межнациональных и межрелигиозных проблем [10; 11; 15]. 

В его ежеквартальных экспертных докладах, в том числе на материалах Краснодарского края 

и Республики Крым, используются такие индикаторы, как: 

Группа 1. Среда и ресурсы: энергоресурсы, земельные ресурсы, недропользование, тех-

ногенное воздействие, катастрофы. 
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Группа 2. Демография и миграции:  

1. Расселение (плотность, динамика численности, этнические пропорции, урбанизация). 

2. Этнически смешанные браки и разводы. 

3. Естественное движение населения (рождаемость, смертность, продолжительность 

жизни, демографическая политика). 

4. Механическое движение населения (миграция, в том числе нелегальная; беженцы, 

временные жители). 

Группа 3. Власть, государство и политика: 

1. Политический статус регионов и этнических групп. 

2. Режим власти (форма государственного устройства, местное самоуправление, партии 

и общественные движения, выборы, законодательство, государственные программы). 

3. Этническое представительство в органах власти, бизнесе, информационной и научно-

образовательной сфере. 

4. Отношения «центр – регион» (правовые основы, переговоры, контакты, выгоды и из-

держки). 

5. Права человека и коллективные права (обеспеченность, контроль, нарушения, адми-

нистративное давление, правозащитная деятельность). 

6. Общественный порядок (акции общественного неповиновения, уровень этнизации пре-

ступности, проявления этнического экстремизма, терроризм, противодействие общества 

и государства экстремизму). 

7. Компетентность и авторитет власти (уровень доверия институтам и лидерам, корруп-

ция, бюрократизм). 

8. Официальная символика и календарь (символическая политика). 

Группа 4. Экономика и социальная сфера: 

1. Объѐм производства, динамика цен. 

2. Уровень доходов и неравенство. 

3. Занятость и безработица. 

4. Разделение труда (этническое, территориальное, на уровне общин, обмены услугами, 

престижность занятий). 

5. Социальная мобильность (продвижение представителей этнических групп, изменения 

статуса, маргинальность). 

6. Участие в приватизации, купле-продаже земли. 

7. Социальная защищѐнность (обеспеченность жильѐм, медицинскими услугами, здоровье). 

8. Преступность и бытовое насилие, наркомания. 

Группа 5. Культура, образование, информация: 

1. Культурное доминирование этнических групп. 

2. Религиозные процессы (конфессиональный состав и его изменения, наличие и доступ-

ность храмов, лидеры, прозелитизм, взаимоотношения с государством и между конфессиями, 

внутри конфессий). 

3. Языковая ситуация и процессы (государственный язык, языки бизнеса, образования, 

информации, межэтническое общение). 

4. Школьное образование (доступ, качество, состав учителей, учебная литература и про-

граммы, гарантии для этнических меньшинств). 

5. Высшее образование (условия поступления, этнический состав студентов, этническая 

проблематика в учебном процессе). 

6. Масс-медиа (состав, контроль, характер текстов, влияние на общество, этнический со-

став журналистов). 

7. Традиционные праздники и обряды (их перечень, поддержка власти, участие этниче-

ских групп, политические коннотации). 

Группа 6. Контакты и стереотипы:  

1. Групповые требования и обращения. 

2. Исторические конфликты и коллективные травмы. 
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3. Этнические стереотипы (положительные и отрицательные, давность, распространѐн-

ность, официальное противодействие). 

4. Изменения в самосознании (соотношение национальной, этнической, конфессиональ-

ной, территориальных идентичностей; их динамика). 

5. Мифы, страхи и слухи. Уровень толерантности (межгрупповая вражда, столкновение, 

насилие, дискриминация, отношение к диаспорам и мигрантам). 

6. Наличие коллективных представлений, идеологем. 

7. Внешние условия этнополитических процессов: 

1. Наличие и влияние диаспор. 

2. Стабильность / нестабильность соседних стран и регионов. 

3. Влияние международных политических процессов и международных организаций. 

4. Территориальные претензии и проблемы границ. 

5. Внешние связи и сотрудничество. 

6. Внешнеполитическиий имидж (страны, региона, этнических и конфессиональных групп, 

мигрантов и др.). 

Перечисленные индикаторы оцениваются по номинальной шкале: в интервале от –2 

до +2 по степени конфликтности, от 0 до +2 по влиянию на общественно-политическую ситуа-

цию, от 0 до +2 по степени этнизированности индикаторов. В итоге экспертное сообщество 

получило возможность синхронного и диахронного анализа этнополитических процессов, 

их географического картографирования, построения круговых диаграмм степени остроты эт-

нических проблем. 

Нас интересует также политико-психологический аспект этнических установок, связанный 

с культурными особенностями выбора стратегий поведения в конфликте и культурно обуслов-

ленными способами его регулирования. 

Обратим внимание на структуру этнического самосознания, частью которого являются 

установки поведения. Как полагает Е. М. Колпаков [8, с. 14–15], закрепляясь в различных полити-

ческих практиках, этнические установки обеспечивают повторяемость реакций на стандартные 

ситуации, определяя специфику взаимодействия представителей различных народов. Этниче-

ские установки выполняют ряд важных функций, формируя систему, обеспечивающую: 

 регуляцию поведения внутри этнической общности; 

 типизируя и облегчая принятие решений и выбора;  

 слаженность и согласованность моделей поведения индивида и этнической группы; 

 специфика целей, мотивов и способов достижения целей также во многом определя-

ется этническими установками. 

Отличительной особенностью этнических установок является их многомерный характер. 

Попытаемся обобщить аспекты рассмотрения этнических установок. 

Этнические установки могут быть классифицированы по объекту направленности как ин-

групповые и аутгрупповые. 

По характеру направленности этнические установки могут быть позитивными и негативными. 

По наличию компонентов этнические установки содержат когнитивный, аффективный 

и коннотативный компоненты. 

Этнические установки могут быть статичными и динамичными. Как статичные образова-

ния они отвечают за стабильность и устойчивость, как динамические образования помогают 

в ассимиляции и адаптации. 

Этнические установки могут различаться по отношению к объекту и к ситуации. 

В нашем исследовании использована трѐхкомпонентная модель этнической установки. 

Уточним понимание еѐ компонентов. Когнитивный компонент этнической установки отвечает 

за информационное содержание – получение информации, еѐ структурирование и интерпре-

тацию. Аффективный компонент, в зависимости от эмоциональной напряжѐнности и ценност-

ных ориентаций, может в разной степени интенсивности проявляться в той или иной ситуации. 

Коннотативный компонент отвечает за процедуру выбора вариантов реагирования на ситуа-

цию или объект. 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2021. No. 1 (66) 
Political institutes, processes and technologies  

73 

Сделаем выводы. Этнополитическая экспертиза определена как индивидуальная либо 

коллективная деятельность специалистов, обладающих научными практико-ориентированными 

знаниями, необходимыми для подготовки и принятия властных решений в этнической сфере. 

Еѐ предмет включает в себя оценку: представительства этнических групп в органах власти, 

бизнесе и престижных видах интеллектуальной деятельности; институтов и практик согласо-

вания групповых интересов; информационной политики в этнической сфере; регулирования 

этнополитических конфликтов. Под этнополитическим мониторингом мы понимаем периодиче-

ские замеры по сопоставимой методике состояния объекта в этнической сфере, имеющего 

политическое значение. 

Статус этнополитической экспертизы и мониторинга этнополитических процессов в России 

нуждается в повышении и конкретизации в свете совершенствования Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. Кроме государственного 

мониторинга по линии Федерального агентства по делам национальностей необходимо закре-

пить правовой статус общественной экспертизы по вопросам этнополитики. 

Назрело повышение качества этнополитической экспертизы в аспектах организации еѐ 

взаимодействия с органами государственной власти и масс-медиа, обеспечения доказатель-

ности и публичности. Целесообразно создание постоянных экспертных структур и сетей взаи-

модействия специалистов с государственной властью, системой образования, политическими 

партиями и общественными организациями, масс-медиа. На региональном уровне они могут 

образовываться в кооперации с профильными комитетами органов законодательной (предста-

вительной) власти, министерствами и департаментами исполнительной власти, федеральным 

агентством по делам национальностей. 
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В данной статье рассмотрены организационные практики правящей партии «Единая Россия» в но-

вых условиях, заданных актуальной эпидемиологической ситуацией в РФ, связанной с мировой пандеми-
ей COVID-19. Проанализированы факторы, оказавшие влияние на оперативную реорганизацию партий-
ных структур «Единой России» и еѐ эффективное функционирование в период самоизоляции и каран-
тинных ограничений в РФ весной – летом 2020 г. и рост электорального рейтинга партии в преддверии 
Единого дня голосования 13 сентября. Ключевыми факторами, определившими данную реорганизацию, 
являются цифровизация партийных структур, взаимодействие с околопартийными общественными объ-
единениями, гражданскими активистами, обеспечение коммуникации с гражданским обществом, а также 
обеспечение условий продуктивной работы партийного аппарата. Выявлены особенности внедрения 
инноваций в менеджмент правящей партии, позволяющие обеспечить рекрутинг новых функционеров 
и сторонников, создание кадровых партийных лифтов. В ходе исследования официальных информаци-
онных ресурсов ЕР, материалов СМИ, данных социологических и экспертных опросов, сформулированы 
выводы относительно продуктивности модели преобразования партийных структур в волонтерско-
благотворительные, позитивного влияния подобной реорганизации на процессы партийного строитель-
ства «Единой России». Исследование данных организационных практик является значимым 
как для представителей академического сообщества, так и для практикующих политтехнологов и полити-
ческих консультантов. 

Ключевые слова: политическая партия, пандемия, организация, партийное строительство, ме-
неджмент партии, политические технологии 
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This article examines the organizational practices of the ruling party “United Russia” in the new conditions 

set by the current epidemiological situation in the Russian Federation related to the global COVID-19 pandemic. 
The factors that influenced the operational reorganization of the party structures of “United Russia” and its effec-
tive functioning during the period of self-isolation and quarantine restrictions in the Russian Federation in the 
spring-summer of 2020 and the growth of the party's electoral rating on the eve of the Single voting day on Sep-
tember 13 are analyzed. The key factors that determined this reorganization are the digitalization of party struc-
tures, interaction with near-party public associations, civil activists, ensuring communication with civil society, as 
well as ensuring conditions for the productive work of the party apparatus. Features of introduction of innovations 
in management of the ruling party allowing to provide recruitment of new functionaries and supporters, creation 
of personnel party elevators are revealed. In the study, official information resources EP, media materials, data 
of public and expert surveys, conclusions regarding the productivity model transformation of party structures in 
voluntary charity, the positive impact of this reorganization on the processes of building the party "United Rus-
sia". The study of these organizational practices is significant both for representatives of the academic communi-
ty and for practicing political strategists and political consultants. 
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 г. внесла существенные измене-
ния практически во все сферы жизни, не обойдя стороной и сферу политическую. В частности, 
таким важнейшим институтам гражданского общества в РФ, как политическим партиям, при-
шлось приспосабливаться к новой реальности, продиктованной актуальной эпидемиологиче-
ской ситуацией и режимом самоизоляции. Карантинные ограничения в субъектах РФ вводи-
лись с марта 2020 г., т. е. за полгода до Единого дня голосования 19 сентября, соответственно, 
политические партии вынуждены были менять свою политическую и организационную страте-
гию и тактику в рамках подготовки к избирательным кампаниям буквально «на ходу». 

Поскольку возможность дальнейшего обострения эпидемиологической ситуации в Рос-
сийской Федерации и мире исключать нельзя, очевидна актуальность глубинного исследова-
ния и анализа организационных практик российских политических партий как важнейших ин-
ститутов гражданского общества в новых условиях с целью фиксирования приобретѐнного 
организационного опыта и выработки механизмов их работы в случае повторения массового 
локдауна. 

Исследованию политических партий, их организационной структуры, функций и типов по-
священо много научных работ. В первую очередь, это исследования М. Дюверже [7], М. Вебе-
ра [4], Р. Михельса [21], М. Я. Острогорского [23]. Серьѐзную теоретико-методологическую базу 
для исследования вопросов касательно всеобщей организационной науки предоставил 
А. А. Богданов в своей работе «Тектология» [3]. Данные научные труды в аспекте исследова-
ния аспектов организации и формирования политических партий можно назвать классическими 
и фундаментальными. 

Поскольку организация деятельности политических партий напрямую относится к сфере 
партийного строительства, большую важность представляют работы Я. А. Пляйса [25], 
В. В. Мейтуса [20], Р. Е. Агеева [1], Е. Б. Малкина и Е. Б. Сучкова [18], А. С. Огнева и Н. Л. Ер-
маковой [22]. Работы данных авторов отражают российскую специфику функционирования 
политических партий, технологий партийного строительства и партийного менеджмента. 
К примеру, Е. Б. Малкин и Е. Б. Сучков в своей монографии анализируют постсоветский опыт 
участия российских партий в избирательных кампаниях и освещают важные аспекты форми-
рования и менеджмента политических организаций. Р. Е. Агеев, являясь профессиональным 
политтехнологом, обращает внимание на вопросы выработки акторами политики эффективной 
стратегии в период избирательных кампаний в РФ, что существенно влияет на функциониро-
вание организации [1]. 

Теоретико-методологической базой исследования организационных практик политического 
актора (в данной статье – партии «Единая Россия») выступает структурно-функциональный ана-
лиз. Основоположником данного метода принято считать Т. Парсонса [24]. Структурно-
функциональный анализ позволяет раскрыть особенности функционирования и организации 
«Единой России», модификацию еѐ структур и способность реагировать на вызовы, продикто-
ванные эпидемиологической ситуацией. 

При исследовании данной проблематики, на наш взгляд, стоит уделить внимание следу-
ющим практическим и концептуальным вопросам: 

 Каковы особенности работы партийных структур, околопартийных организаций 
по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, помощи медицинским учре-
ждениям и адресной поддержке граждан? 

 Каким образом руководство партии, партийный аппарат, активисты и сторонники 
осуществляют практическую деятельность, касающуюся вопросов партийного строительства 
и менеджмента в условиях дистанционного формата взаимодействия и ограничения массовых 
собраний, митингов и т. д.?  

 Должна ли в принципе партия как организация политическая в условиях пандемии 
преобразовываться в волонтерско-благотворительную организацию или всѐ-таки это прерога-
тива сугубо профильных общественных объединений? 

Ярким примером эффективной работы партийной организации в период пандемии явля-
ется деятельность политической партии «Единая Россия». Так, 16 марта 2020 г. лидер ЕР 
Д. А. Медведев на заседании Бюро Высшего совета партии поручил перевести всю инфра-
структуру партии, еѐ региональные и местные отделения, общественные приѐмные в резерв 
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оперативных штабов по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Председатель 
ЕР подчеркнул, что работу партийного актива необходимо сориентировать на таких направле-
ниях, как доставка необходимых продуктов и лекарств, оказание консультативной поддержки 
гражданам. Также были озвучены решения по переведению работы партии в дистанционный 
цифровой режим и минимизации количества массовых партийных мероприятий [19]. 

Свою работу в данном направлении ЕР начала осуществлять с открытия волонтерских 
центров и создания сети взаимопомощи на базе первичных отделений организации в регио-
нах. К концу марта 2020 г. волонтерские центры на базе общественных партийных приѐмных 
были созданы во всех регионах. За первые две недели работы данных центров число заявок 
на адресную помощь по доставке продуктов и лекарств гражданам, оказавшимся на самоизо-
ляции, превысило 6 000, а общее число задействованных активистов составило 80 448 чело-
век. Во второй половине марта 2020 г. волонтеры обзвонили 650 928 граждан из группы риска 
[2]. Также активисты проводили информационную работу с гражданами, распространяя в сети 
Интернет и в формате одиночных пикетов различные флаеры-памятки с материалами о коро-
навирусной инфекции и способах защиты от заболевания [11]. Помимо адресной и консульта-
тивной помощи гражданам, активисты «Единой России» оказывали поддержку закрытым 
учреждениям (например, зоопаркам и приютам для животных, закрытых на карантин и остав-
шимся без средств на покупку кормов), гражданам, вернувшимся из-за рубежа, а также помощь 
медицинским работникам, выезжающим к пациентам, посредством предоставления транспор-
та или оплаты услуг такси. 

Партия работала совместно с волонтерами таких общественных движений, как «Молодая 
гвардия Единой России», «Волонтеры Победы» (более 200 000 чел.), проектов «Старшее по-
коление» и «Народный контроль». Как уже отмечалось выше, особое внимание волонтерские 
организации сосредоточили на мониторинге и помощи группе риска: пожилым людям, одино-
ким пенсионерам, ветеранам. Данному процессу способствовала специализация «Волонтеров 
Победы»: организация к началу пандемии организация уже имела широкую сеть в регионах, 
сформированную контактную базу и опыт работы с пожилыми людьми, понимание проблема-
тики [10]. Для организации работы волонтеров с пожилыми людьми был разработан специаль-
ный цифровой образовательный курс, в котором содержалась вся необходимая информация. 

Одним из направлений деятельности партийного проекта «Старшее поколение» является 
повышение благополучия и качества жизни пожилых людей. В период карантинных ограниче-
ний и самоизоляции функционеры проекта, помимо оказания адресной помощи, уделяли вни-
мание морально-психологическому состоянию пенсионеров, работая на горячей линии, под-
держивая постоянную коммуникацию и информируя граждан старшего поколения о иных видах 
предоставляемой помощи [28]. 

Проект «Народный контроль» в условиях эпидемии также координировал важное 
направление, связанное с мониторингом роста цен в аптеках на медикаменты и средства ин-
дивидуальной защиты, а также дефицита социально значимых продовольственных товаров. 
К примеру, за первую неделю карантинных ограничений подобные факты удалось выявить 
в 36 регионах, данные были переданы в Федеральную антимонопольную службу и Рос-
здравнадзор [9]. 

Важным фактором, способствовавшим организации и поддержке работы партии в рамках 
мониторинговых центров и волонтерских штабов, стало сокращение «Единой Россией» расхо-
дов на традиционную партийную политическую деятельность в преддверии Единого дня голо-
сования (агитация, событийные мероприятия и т. п.). Средства были перенаправлены на за-
купку лекарств, товаров первой необходимости для граждан из группы риска, помощь меди-
цинским работникам [14]. В рамках партийного проекта «Спасибо врачам», ЕР направила ме-
дицинским учреждениям в регионы 200 автомобилей, несколько миллионов масок и иных 
средств индивидуальной защиты, около 360 000 дополнительных продуктовых наборов 
для специалистов, работающих в «красной зоне» [16]. 

На наш взгляд, одной из причин успешного встраивания партии в эпидемиологическую 
повестку и оперативного перехода партийных структур в онлайн-режим стал курс на цифрови-
зацию «Единой России». В августе 2018 г. ЕР сформировала рабочую группу «Цифровая пар-
тия», в состав которой были включены сотрудники компаний «Rambler & Co», «Яндекс», 
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специалисты бюро «Стратегические коммуникации» и «Group-IB» [5]. В ходе заседания группы 
эксперты представили проекты цифровизации инфраструктуры ЕР, направленные на повыше-
ние мобильности и оперативности партии. 

Председатель рабочей группы А. В. Туров отметил, что одной из ключевых идей данного 
проекта является «создание защищѐнной платформы партии в интернете». Цифровая плат-
форма должна выполнять функцию организации внутрипартийных мероприятий, служить си-
стемой коммуникации, для политической, общественной и электоральной мобилизации, голо-
сования, проведения социологических исследований, дискуссий, информирования и выполне-
ния иных функций, стоящих перед партией в современных условиях [13]. Важными элемента-
ми проекта партийной цифровой платформы стали: 

 «электронный членский билет», отображающий информацию об активности членов 
ЕР и еѐ сторонников, позволяющий в обозримом будущем создать открытую систему кадрово-
го роста партийных функционеров; 

 верификация пользователей «Единого портала Партии» через систему «Госуслуги» 
с внедрением опции внутрипартийного голосования [27];  

 разработка и внедрение мобильного приложения партии на платформах iOS и Android; 

 размещение и систематизация в «Едином портале Партии» значимых партийных 
проектов. 

Примером партийного строительства в новом формате в условиях пандемии стали элек-
тронные праймериз ЕР в конце мая 2020 г. В ходе первичных выборов в голосовании приняли 
участие 973 тыс. избирателей-членов партии. При этом из них регистрацию и верификацию 
на портале «Госуслуги» прошли 737 тыс. избирателя, а 235 тыс. зарегистрировались с помо-
щью партийной системы идентификации и авторизации [31]. Как отмечается на официальном 
сайте «Единой России» по итогам голосования, в общей сложности участие в предваритель-
ном голосовании приняли около 6 000 кандидатов. Вырос конкурс – с 4,2 до 4,8 кандидатов 
на место. Среди кандидатов более 40 % – молодые люди до 35 лет. При этом только около 
20 % участников предварительного голосования – действующие депутаты. Подавляющее 
большинство – новые лица в политике [12]. Проведение электронных праймериз «Единой Рос-
сии» можно назвать инновационным в аспекте партийного строительства, беспрецедентным 
по своему масштабу и степени организации в работе партийных институтов в новейшей поли-
тической истории РФ. 

Согласно данным экспертной аналитики, деятельность «Единой России» оказалась 
наиболее эффективной в условиях пандемии. В отличие от парламентской оппозиции и не-
парламентских партий, ЕР, обладая эффективной структурой и необходимой ресурсной базой, 
продемонстрировала практическую деятельность в регионах [29]. Так, К. Н. Костин выделяет 
три основных направления работы «Единой России»:  

1) прямая социальная помощь населению; 
2) разработка полезных законодательных условий для деятельности лиц, задейство-

ванных в борьбе с эпидемией; 
3) подготовка мер по выходу из карантина, преодолению негативных последствий 

для экономики [8]. 
В позитивном ключе оценена деятельность ЕР в докладе политологов А. А. Мартынова 

и Д. Г. Гусева «Коэффициент полезности депутатов Госдумы», предоставивших рейтинг 
«Стресс тест для Думы», в котором анализировалась деятельность парламентариев в рамках 
подготовки поправок в Конституцию РФ и работа с эпидемиологической повесткой [17]. Экс-
перты также подчѐркивают эффективную реорганизацию структур ЕР, в отличие от парла-
ментских оппозиционных партий, которые предприняли попытку подстроить свои прежние 
принципы под новую повестку [26]. 

Более критичные оценки работы политических партий во время карантина представлены 
в совместной аналитике ВЦИОМ, Российской ассоциации политических консультантов и «Клу-
ба регионов», в которой состояние российской партийной системы, столкнувшейся с пандеми-
ей, оценивается как кризисное. Эксперты отмечают, что за апрель – май 2020 г., партии 
так и не смогли адаптироваться к новым условиям, преобразование «Единой России»  
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в «волонтерско-благотворительную организацию» было оценено неоднозначно. Что касается, 
к примеру, КПФР, ЛДПР и «Справедливой России», партии не смогли проявить организацион-
ной активности, сопоставимой с работой ЕР, не использовали окно возможностей, которое 
предоставил эпидемиологический кризис [30]. Для сравнения отметим важные пункты, касаю-
щиеся организационной работы оппозиционных партий, которые были отражены в докладе: 

 снижение коммуникации «партия – избиратель»: партии оказались не готовы 
к переходу к дистанционному онлайн-формату, несмотря на наличие тематических партийных 
групп в социальных сетях; 

 региональные структуры партий испытывают кадровый кризис, новая повестка 
не способствовала появлению новых партийных лидеров на федеральном уровне и в регионах; 

 трудности в горизонтальной коммуникации между региональными отделениями, 
что снижает эффективность работы. 

Активная работа «единороссов» весной – летом 2020 г. обеспечила рост рейтинга пар-
тии. К примеру, рейтинг ЕР по данным ФОМ на 1 марта 2020 г. составлял 31 %, а в конце мар-
та – начале апреля – 37 %, ВЦИОМ – 32,3 и 36 % соответственно [15]. Работа партии, связан-
ная с помощью населению и больницам в преддверии осенних избирательных кампаний, ре-
презентативно отражала реальную работу ЕР в крайне непростых новых условиях. Поскольку 
в экспертной среде вопрос о необходимости переориентирования деятельности политической 
организации на волонтерско-благотворительные «рельсы» остаѐтся дискуссионным, следует 
отметить один важный фактор в пользу подобной реорганизации: состояние современной пар-
тийной системы РФ ярко характеризует падение доверия общества к институту политических 
партий. Так, по социологическому опросу «Левада Центра» (организация является иностран-
ным агентом) от 20–26 августа 2020 г., в рейтинге доверия институтам политические партии 
заняли последнее место с 22 % доверия. Для сравнения, первую тройку из 19 позиций соста-
вили армия – 66 %, президент – 58 %, ФСБ и другие спецслужбы – 53 % [31]. В этой связи 
необходимость активной работы партии с населением в формате волонтерства и благотвори-
тельности, особенно в кризисный период, очевидна. 

Таким образом, деятельность правящей партии в условиях карантина представляет со-
бой крайне интересный политический опыт, исследовать который необходимо и в дальнейшем 
для построения моделей и стратегий действия политических институтов России в подобных 
кризисных ситуациях. Можно констатировать, что внедрение цифровых технологий в партий-
ное строительство и политический менеджмент ЕР параллельно сочетались с практической 
деятельностью актива партии «на земле», что является весьма важным условием эффектив-
ности внедрения электронных инноваций в работу партийных институтов. 

Отметим ключевые аспекты, ставшие залогом продуктивного функционирования ЕР 
с учѐтом ограничений и самоизоляции: 

 создание эффективно работающей сети партийного актива и волонтеров. Партия со-
здала в регионах центры консолидации представителей общественных организаций 
и активных граждан, перераспределила свои ресурсы, сделав акцент на обеспечении работы 
«противовирусных» штабов; 

 помощь гражданам из группы риска, людям, попавшим в трудное материальное по-
ложение, оказание поддержки лечебным учреждениям и медикам. Данные меры показали 
реальную практическую работу партии в регионах, продемонстрировали умение правящей 
партии оперативно отвечать на подобные вызовы; 

 информационная работа с населением: предупреждение граждан об опасных свой-
ствах и путях передачи инфекции, предоставление материалов о правильном использовании 
масок, санитайзеров и других средств индивидуальной защиты. В условиях невротизации об-
щества и распространения огромного количества ложной информации об эпидемии данные 
действия являются крайне важными; 

 цифровизация партии, начавшаяся в 2018 г., позволила партии оперативно переклю-
чится в дистанционный режим, облегчить мониторинговую деятельность, координацию актива. 
Учитывая, что весной партия привлекла к работе штабов множество гражданских активистов и 
общественников, которые в обозримом будущем могут пополнить ряды партийных функционе-
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ров и / или выдвиженцев, система электронного учѐта, рейтингов членов партии и пр., позво-
лит создать кадровые лифты для продвижения наиболее активных функционеров. 

Можно сделать вывод о том, что в сравнении с остальными парламентскими партиями, 
«Единая Россия» в ходе своей активности за время локдауна, помимо рейтинга, повысила 
свою конкурентоспособность. Одной из основных претензий политиков и экспертов к полити-
ческим партиям является отсутствие деятельности в межвыборный период («от выборов 
до выборов»). Продолжение партией подобных организационных практик в межвыборный пе-
риод позволит нивелировать данную тенденцию, пополнить партию новыми лидерами и упро-
чить обратную связь с обществом и электоратом. 
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В статье предложено исследование стратегий формирования имиджа политических деятелей по-
средством Интернет-технологий. Рассмотрены основные существующие методологические подходы 
к изучению вопросов формирования политического имиджа при помощи современных информационных 
технологий. Предложена типология стратегий формирования имиджа политика в интернете в зависимо-
сти от приоритета использования средств Интернета. Охарактеризованы стратегии преимущественного 
и вспомогательного использования Интернета и новых информационных технологий для формирования 
имиджа политика. Стратегия преимущественного использования Интернет-технологий для формирова-
ния имиджа оказывается наиболее перспективной для политиков оппозиционной направленности. Ин-
кумбенты и представители правящей партии заинтересованы в более диверсифицированных подходах 
к формированию политического имиджа и применяют стратегию вспомогательного использования Интер-
нет-ресурсов. Степень значимости новых информационных технологий при решении задач по формиро-
ванию и продвижению политического имиджа зависит также и от политических ориентиров аудитории. 
Рассмотрен вопрос о применимости к процессу формирования политического имиджа в Интернете рас-
пространѐнной типологии стратегий формирования политического имиджа. Вопрос об измерении эффек-
тивности отдельных стратегий формирования политического имиджа в интернете остаѐтся недостаточно 
исследованным в современной науке.  

Ключевые слова: политический имидж, Интернет-технологии, цифровизация, политическое ли-
дерство, формирование имиджа, трансляция имиджа 
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The article proposes a study of strategies for forming the image of politicians through Internet technolo-
gies. The main existing methodological approaches to studying the issues of forming a political image using 
modern information technologies are considered. A typology of strategies for the formation of a politician's image 
on the Internet is proposed, based on the priority of using the Internet. The strategies of preferential and auxiliary 
use of the Internet and new information technologies for the formation of the image of a politician are character-
ized. The strategy of the predominant use of Internet technologies for the formation of the image turns out to be 
the most promising for opposition politicians. Incumbents and representatives of the ruling party are interested in 
more diversified approaches to the formation of a political image and are using a strategy of auxiliary use of 
Internet resources. The degree of importance of new information technologies in solving problems of forming 
and promoting a political image depends, inter alia, on the political guidelines of the audience. The question of 
the applicability of a common typology of strategies for the formation of a political image to the process of form-
ing a political image on the Internet is considered. The issue of measuring the effectiveness of individual strate-
gies for the formation of a political image on the Internet remains insufficiently studied in modern science. 

Keywords: political image, Internet technologies, digitalization, political leadership, image formation, im-
age broadcast 

 

Распространение современных информационных технологий повлияло на изменение 
стратегий формирования имиджа политических деятелей. Вопрос об изменении стратегий, 
практики и закономерностей формирования имиджа политика в условиях применения новых 
информационных технологий заслуживает научного осмысления. 

Стратегии и технологии формирования имиджа с использованием средств информаци-
онных технологий в России рассмотрены в работах М. А. Куроедовой, М. В. Назаровой [8], 
Д. В. Мельниченко [11], И. А. Быкова [1]. 
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Новые информационные технологии по своей значимости в процессе формирования 
имиджа могут быть оценены не только как новые эффективные коммуникационные средства, 
но как основа для особой виртуальной реальности, которая становится новым пространством 
политических коммуникаций. Таким образом, новые информационные технологии не только 
оказывают влияние на процесс формирования имиджа политиков, но и становятся простран-
ством деятельности по формированию имиджа политика. Выбор стратегии формирования 
политического имиджа и сама деятельность по формированию имиджа претерпевают суще-
ственные изменения в связи с тем, что эта деятельность реализуется в новом коммуникацион-
ном пространстве. Данная ситуация сложилась в результате постепенного распространения 
новых информационных технологий и неуклонного повышения их влияния на политический 
процесс. При этом следует отметить, что вплоть до настоящего времени проблематика прове-
дения предвыборной кампании политических деятелей до сих пор не стала объектом регули-
рования международных избирательных стандартов [5]. 

Процесс возрастания роли новых информационных технологий в политическом процессе 
и в процессах формирования имиджа политиков начался с конца XX в. Впервые Интернет-
технологии в политическом процессе, в частности, в избирательных кампаниях, на Западе нача-
ли использоваться в 90-е гг. ХХ в., в России – в 1999 г., при этом на раннем этапе они не могли 
играть значительной роли в системе политической коммуникации и в процессе формирования 
политического имиджа. Первыми Интернет-технологиями работы с избирателями стали Интер-
нет-рассылки, персональные сайты политиков, позже появились блоги политиков [6]. 

Спорным является вопрос о том, какой степени достиг в настоящее время процесс по-
вышения значимости Интернета в российской политике, в частности, в процессе формирова-
ния имиджа политика в России. Диапазон ответов на вопрос о степени значимости Интернета 
в политическом процессе России достаточно широк. Важно подчеркнуть, что ситуация меняет-
ся весьма быстро. Рассматривая суждения и оценки учѐных и экспертов по этому вопросу, 
необходимо учитывать конкретный период, когда они были высказаны. На перспективы ис-
пользования современных информационных технологий в политической борьбе влияет, 
в частности, степень централизации системы управления выборами [2]. Характер и особенно-
сти существующей в стране модели электорального менеджмента влияет на общий ход поли-
тического процесса и ход избирательной кампании [3; 4].  

В оценке возможностей Интернета в рамках российского политического процесса в оте-
чественной науке высказывалось немало скептических или осторожных суждений. В 2002 г. 
Е.В. Лобза сформулировала вывод, отражавший роль Интернет-технологий в политическом 
процессе России того времени: «Интернет-событие становится значимым тогда, когда получа-
ет резонанс в традиционных СМИ» [9, c. 148]. Один из ведущих российских исследователей –  
Л. В. Сморгунов – уже в 2014 г. отметил, что «упование только на него (Интернет) не является 
эффективным для политической деятельности» [15]. Отечественный автор Е. В. Устюгова так-
же в 2014 г. отмечала второстепенную роль Интернет-технологий в процессах конструирова-
ния имиджа политика в современной России: «создание имиджа политика, партии или любого 
политического субъекта с использованием средств массовой информации в сети Интернет 
не является ведущим видом политического взаимодействия, но играет важную, дополнитель-
ную роль» [18, c. 228]. Изменение роли информационных технологий в российской политике 
нашло отражение в отечественной политической науке [17]. В настоящее время усиление воз-
можностей Интернет-технологий достигло уровня, при котором можно пересмотреть эту точку 
зрения и сделать вывод, что в условиях современного политического процесса России Интернет-
событие может приобрести значимость и без последующего отражения в традиционных СМИ. 

Уже в первой половине 2010-х гг. в политическом процессе России произошли события 
[14], которые позволяют исключительно высоко оценить возможности Интернета и новых ин-
формационных технологий для решения конкретных политических задач, для формирования 
имиджа политиков [13]. Прежде всего, таким свидетельством выступают выборы мэра Москвы 
2013 г., которые подтвердили, что Интернет может быть достаточным ресурсом для обеспечения 
значительного политического результата даже при отсутствии доступа данного кандидата 
на телевидение и в другие официальные СМИ [7, c. 104]. 

Рассматривая вопрос о стратегии формирования политического имиджа в Интернете, 
в первую очередь следует обратить внимание на вопрос, какая в целом роль отводится Ин-
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тернету и новым информационным технологиям в кампании по формирования имиджа. В за-
висимости от приоритета использования средств Интернета, для формирования имиджа поли-
тика можно выделить два типа стратегии: 

1) стратегия преимущественного использования Интернета и новых информационных 
технологий для формирования имиджа политика; 

2) стратегия вспомогательного использования Интернета и новых информационных тех-
нологий для формирования имиджа политика. 

Стратегия преимущественного использования Интернета может быть оценена в качестве 
перспективной для политиков в зависимости от двух оснований. Во-первых, выбор в пользу дан-
ной стратегии может быть обусловлен отсутствием у политического деятеля возможностей ис-
пользования традиционных СМИ в силу оппозиционности политического деятеля или отсутствия 
достаточных материальных и других ресурсов, необходимых для доступа к традиционным СМИ. 
Примерами такого подхода богат политический процесс как в России, так и в зарубежных стра-
нах: зачастую новые политические акторы, не располагающие значительными ресурсами, дости-
гали существенных электоральных результатов исключительно за счѐт активной и эффективной 
информационной кампании в Интернете. Во-вторых, выбор в пользу данной стратегии может 
быть обусловлен особенностями аудитории, на которую ориентирован политический деятель. 
Если политик ориентируется на молодѐжный электорат, то преимущественное использования 
новых информационных технологий может быть более результативным, чем обращение к тра-
диционным СМИ. На самом деле, в разных странах мира стратегию преимущественного исполь-
зования Интернета и новых информационных технологий для формирования имиджа в первую 
очередь применяют политики, представляющие оппозиционные силы.  

Новые информационные технологии являются преимущественной формой коммуникации 
для оппозиционных и внесистемных политиков в России также из-за экономического фактора 
и ограниченности доступа к другим ресурсам. В условиях значительного имущественного рас-
слоения и использования на выборах административного ресурса, Интернет является доступ-
ным и низкозатратным средством для решения задач по представительству в информацион-
ном пространстве. Ярким примером является единичный эпизод из практики политической 
борьбы в Астраханской области: в преддверии выборов мэра г. Астрахани в 2012 г. оппозици-
онный кандидат О. В. Шеин в социальных сетях направил запрос на добавление в друзья всем 
зарегистрированным пользователям, указавшим местом проживания г. Астрахань. Это простое 
действие, стоимость которого была практически нулевой, обеспечило исключительный ин-
формационный эффект и оказалось удачным для привлечения внимания общества. 

Стратегия вспомогательного использования Интернета для формирования имиджа поли-
тика может применяться в случае наличия доступа к иным средствам коммуникации. Основа-
нием этого может быть, в частности, контроль над традиционными СМИ. В России инкумен-
бенты практически всегда имеют хороший доступ к традиционным СМИ, фактически используя 
их ресурсы для своей популяризации. По нашему мнению, слабое внимание, которые прояв-
ляют правящие элиты и лидеры в авторитарных странах к вопросу своего присутствия в Ин-
тернете, в значительной степени предопределяется их доминированием в официальном ин-
формационном пространстве; Интернет и иные новые информационные технологии в этой 
ситуации оказываются не настолько значимыми и выступают не более, чем как дополнитель-
ное средство коммуникации.  

Степень значимости новых информационных технологий при решении задач по форми-
рованию и продвижению политического имиджа зависит, в частности, от политических ориен-
тиров аудитории и политиков. Можно отметить, что политические организации и лидеры, ори-
ентированные на преимущественное использование Интернет-технологий, отличаются 
не только оппозиционностью, но также внесистемностью, противостоянием политическому 
истеблишменту. При этом они также тяготеют к использованию демократической риторики 
(вплоть до популизма). Политические движения, основанные на Интернет-технологиях, менее 
структурированы, иногда они представляют собой «партию одного человека». Но, вместе 
с тем, можно предположить, что они имеют иную структуру, которая эффективна и может су-
ществовать только в определѐнных условиях. 

По нашему мнению, степень значимости новых информационных технологий в россий-
ском политическом процессе уже на современном этапе достигла той степени, при которой 
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можно ставить вопрос не просто об использовании Интернета в качестве одного из средств 
формирования политического имиджа, но полноценном процессе формирования имиджа по-
литика в сети Интернет, в рамках этой коммуникативной среды [16]. Таким образом, проблема 
формирования имиджа политика при помощи новых информационных технологий обращается 
в проблему новых технологий и новых способов формирования имиджа политика. В связи 
с этим актуальность приобретает вопрос, насколько изменяется само содержание деятельно-
сти по формированию имиджа политика (включая стратегию формировании имиджа) в услови-
ях осуществления этой деятельности в рамках новых информационных технологий. Возникают 
ли принципиально новые механизмы формирования имиджа политика?  

Можно рассмотреть вопрос, насколько применима к процессу формирования политиче-
ского имиджа в сети Интернет распространѐнная в отечественной науке типология стратегий 
формирования политического имиджа, указанная А. Ю. Панасюком [12, c. 90]. Поскольку дан-
ная типология основана на маркетинговом подходе, еѐ можно назвать типологией маркетинго-
вых стратегий формирования политического имиджа. 

Первая стратегия – простая продажа – предполагает акцентирование внимания обще-
ства на положительных качествах объекта.  

Вторая стратегия – усовершенствование политического продукта – основана на улучшении 
отдельных свойств объекта через добавление новых более привлекательных характеристик.  

Третья стратегия – удовлетворение потребностей политического рынка – предполагает 
выбор кандидата в зависимости от существующих в обществе предпочтений. В рамках этой 
стратегии наиболее важно выяснить тот запрос, который существует в обществе и который 
имеет решающее значение. Политический имидж в дальнейшем выстраивается и транслиру-
ется в соответствие с этими выявленными потребностями и ожиданиями. 

Вопрос о применимости данной типологии к процессам формирования имиджа политических 
деятелей был рассмотрен Д. В. Мельниченко [11, c. 249] и рядом других отечественных авторов. 
Можно предположить, что данные виды стратегий имеют универсальный характер и не связаны 
с конкретными типами коммуникаций, тем не менее, их эффективность существенно зависит 
от выбора тех или иных средств коммуникаций. В условиях использования Интернет-технологий 
можно предположить снижение эффективности первой из указанных технологий формирования 
имиджа политика – «простая продажа» – в силу многонаправленности процессов коммуникации 
и наличию у аудитории возможности выбора из разнородных источников информации.  

Данная типология стратегий формирования имиджа построена также на основе явного 
и жѐсткого разграничения между «рынком» (аудиторией) и политическими деятелями. 
По нашему мнению, в условиях использования информационных технологий данная модель 
может быть пересмотрена. Выбор стратегии формирования имиджа может зависеть от оценки 
готовности части аудитории (пользователей) выступить участниками процесса формирования 
имиджа политического деятеля. Таким образом, сторонники политического деятеля могут при-
нимать участие в осуществлении второй из указанных стратегий – усовершенствовании образа 
политического деятеля.  

Новые технологии формирования имиджа ставят решение задачи об оценке их эффек-
тивности. Под эффективностью процесса формирования имиджа политического деятеля 
мы понимаем способность доносить до аудитории нужные имиджевые характеристики. 

В отечественной науке известны несколько подходов к определению основных методов 
оценки эффективности формирования имиджа. В соответствии с одним из этих подходов выде-
ляются следующие методы: метод оценки по критерию «положительный – отрицательный», ме-
тод выявления характеристик имиджа, выявление чѐткости и устойчивости имиджа и выявление 
длительности существования имиджа [10]. Некоторые из этих методов оценки эффективности 
формирования имиджа политика были использованы нами при проведении эмпирического ис-
следования Интернет-СМИ. В частности, нами был использован метод оценки эффективности 
формирования имиджа по критерию «положительный – отрицательный». Сопоставив положи-
тельные и отравительные оценки определѐнных политических деятелей в электронных СМИ, 
мы получили данные о способностях этих каналов политической коммуникации транслировать 
значимые оценки политиков. В дополнение к данному методу в рамках этого же эмпирического 
исследования нами был использован другой метод оценки эффективности формирования 
имиджа – метод выявления характеристик имиджа. В рамках контент-анализа уточнены  
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конкретные характеристики, которые приписывались средствами политической коммуникации 
политическому деятелю.  

Возможность применения таких методов оценки эффективности политического имиджа, 
как выявление чѐткости и устойчивости имиджа и выявление длительности существования 
имиджа оказалась за пределами нашего исследования.  

В рамках рассмотрения вопроса об оценке эффективности формирования имиджа поли-
тических деятелей при помощи информационных технологий следует отдельно подчеркнуть 
проблему затрат по созданию и поддержанию имиджа. Несомненно, что по этому показателю 
информационные технологии обладают выдающимися преимуществами и позволяют обеспе-
чить наибольший эффект при минимальных затратах по сравнению с традиционными сред-
ствами массовой коммуникации.  

На эффективность формирования политического имиджа посредством информационных 
технологий влияет вопрос об эффективности коммуникаций. В условиях применения инфор-
мационных технологий существенно возрастает риск искажений в таких вопросах, как количе-
ственное и качественное соответствие передаваемой и получаемой информации, возрастает 
уровень «шума» и искажений в коммуникативной цепи. При использовании Интернета практи-
чески невозможно избежать «шумов» и искажения информации при передаче информацион-
ных сообщений. По нашему мнению, эффективность деятельности в условиях применения 
информационных технологий заключается в том, чтобы использовать эти риски как возможно-
сти, использовать «шум» в системе коммуникаций для усиления информационного сообщения. 
Таким образом, при формировании имиджа посредством информационных технологий особое 
значение имеет «семиотическая эффективность» – способность передать верные коды в ин-
формационном сообщении, которые сохранят свою значимость и силу даже после их искаже-
ния иными участниками коммуникативной цепи. 
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В настоящий момент для российского общества остаѐтся актуальным вопрос соотношения обще-

российской и региональной идентичности, их проявления в сознании россиян. Специфика исторического 
развития, особенности государственной политики в России и глобальный кризис идентичности оказывают 
весомое влияние на процесс самоидентификации граждан, нередко в ущерб региональному уровню. 
Тем не менее, региональная идентичность остаѐтся весомым компонентом социально-культурного порт-
рета российских регионов, как национальных, так и административно-территориальных. Проявление 
признаков наличия региональной идентичности, хотя бы частичной или как одной из целого ряда иден-
тичностей, можно наблюдать уже у учащихся старших классов школы. С целью выявить маркеры, демон-
стрирующие данное явление, было проведено массовое анкетирование учащихся средних школ Сибир-
ского федерального округа. Результаты данного исследования позволяют говорить о разных типах 
и характере проявлении общероссийской, региональной, локальной идентичности у школьников из раз-
ных видов субъектов Российской Федерации, о наличии у них местной специфики в вопросе социально-
политической самоидентификации. 

Ключевые слова: идентичность, региональная идентичность, самоидентификация, молодѐжь, 
школьники, кризис идентичности, россияне, сибиряки, регион, малая родина, патриотизм, самобытность 
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At the moment, the question of correlation between national and regional identification and their impact on 

the Russians‟ consciousness stays acute. The peculiarities of historical development, the aspects of the gov-
ernment policy in Russia and global crisis of identity do influence the process of self-identification among the 
Russian citizens, sometimes at the expense of the regional level. Nonetheless, regional identity is still an im-
portant piece of social-cultural puzzle of the Russian regions, both national and administrative-territorial. The 
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indications of regional identity, at least partial, or as one of the few identities, can be found among senior stu-
dents. To find the markers demonstrating that, the mass polling of the students was performed in schools of the 
Siberian Federal district. The results of this research allows us to detect different types and nature of national, 
regional, local identity among students from different subjects of the Russian Federation, as well as to define the 
local specifics in question of social-political self-identification. 

Keywords: Identity, regional identity, self-identification, the youth, students, crisis of identity, the Rus-
sians, the Siberians, region, birthplace, patriotism, distinctness 

 
Российское общество многоэтнично и поликультурно, а огромная площадь страны и нали-

чие исторических, этнокультурных и природных особенностей в регионах закладывают потенци-
ал для формирования местных сообществ с развитой региональной и локальной спецификой. 
В то же время вектор государственной политики обращѐн в «центростремительную» сторону 
и направлен на поддержание «властной вертикали», идеологического и управленческого един-
ства страны, что проявляется в тенденции к унификации политико-административного устрой-
ства субъектов и ограничивает пространство для выражения ими своей самобытности. 

В целом, вопросы идентификации и самоидентификации, особенно их трансформации 
в условиях постмодерна и информационного общества, являются одним активно изучаемых 
в общественных науках. Одно из классических определений идентичности даѐт С. Хантингтон, 
определяя еѐ как результат осознания индивидом или группой факта обладания определѐн-
ными (культурными, политическими, территориальными и иными) качествами, отличающими 
их от других. Люди могут сами определять и конструировать свои идентичности, которых мо-
жет быть несколько с разным уровнем значимости, но только в результате взаимодействия 
с другими индивидами относительно и различными социальными группами [20, с. 21–23].  

В данный момент мы можем наблюдать глобальный кризис идентичности, как индивиду-
альной, так и групповой, хотя в каждой стране он проявляется по-своему и вызывает различ-
ные социально-политические последствия [3, с. 276]. Это является результатом перехода 
к постмодерну, для которого характерны понимание мира как неупорядоченного, множествен-
ного и плюралистического объекта, отрицание однонаправленности и детерминированности 
общественного развития, что приводит к обесцениванию уже сложившихся в обществе осно-
ваний для самоидентификации.  

Э. Гидденс указывал, что в традиционном обществе самоидентичность индивида была 
данностью, однако общество Модернити представляет множество возможностей для присвое-
ния, отторжения и обновления уже созданных и доступных стилей жизни, из которых индивид 
может самостоятельно выбирать своѐ Я. Идентичность человека становится результатом не-
прерывного выбора образа, что делает еѐ непостоянной, «ломкой». В современном мире лич-
ность находится в постоянном затруднении, сталкиваясь с новыми, порой противоречивыми 
и неоднозначными факторами, такими как необходимость постоянного выбора, отсутствие 
конечных авторитетов, давление со стороны стандартных имиджевых «образцов» и т. д. [15, 
с. 80–82]. Затрудняется и конструирование идентичности в условиях модерна со стороны 
субъектов политики: «В обществе, которое сделало социальные, культурные и сексуальные 
идентичности неопределѐнными и переходными, любая попытка сделать посредством полити-
ки идентичности более устойчивым то, что стало “жидким”, с неизбежностью приведѐт крити-
ческую мысль в тупик» [19, с 12]. 

Накладывают отпечаток на вопросы идентичности и самоидентификации процессы гло-
бализации и информатизации общества, которые повышают интенсивность информационного 
обмена между людьми, стирают национальные границы, стимулируют индивидуализацию 
и атомизацию общества, создают новые социальные роли и позиции. Люди участвуют во всѐ 
большем количестве социальных, экономических, политических и иных процессов, вовлекают-
ся в новые общности, что приводит к актуализации и обострению новых проблем на уровне 
отдельных индивидов, больших социальных групп и всего общества в целом [11, с. 29–30]. 
В результате размываются традиционные основы национальной идентичности, что приводит 
переоценке ценностей и к изменениям прежней, уже сложившейся системы самоидентифика-
ции, к замене еѐ на универсальную или негативную идентификацию [8, с. 52].  
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Если говорить о феномене региональной идентичности в России, возможности его от-
следить и зафиксировать, то можно выделить две точки зрения. Первая указывает на кризис 
идентичности в России и даже подвергает сомнению или отрицает существование региональ-
ной идентичности, говоря об искусственности и коньюктурности данного феномена. Констати-
руется отсутствие собственного символического смысла у российских регионов, особенно не-
национальных, отсутствие импульса саморазвития, неразвитость у россиян «архетипа дома» 
и понятия «малая родина» [6, с. 14]. Позиция об отсутствии в России региональной идентично-
сти была выгодна для центральной власти и имела практические социально-политические 
последствия, в частности, позволяла радикально менять сложившееся территориальное 
устройство страны, проводить политику постройки «вертикали власти», при необходимости 
назначая высшее региональное руководство, ориентирующееся прежде всего на Москву, да-
же вопреки позиции региональных элит и населения.  

Естественно, существует и обратная точка зрения, указывающая на большую значимость 
именно локальных, региональных особенностей в нормальном функционировании общества 
в целом, их роль в жизни отдельных частей страны. Учѐт местными властями и осознание 
жителями локальной специфики территорий стимулирует местный патриотизм, повышает ак-
тивность местной жизни, способствуя формированию «критической массы» социального капи-
тала на местах [6, с. 10]. Некоторые исследователи даже говорят об «излишне высокой» при-
вязанности граждан России к малой родине, например результаты социологических исследова-
ний показывали нежелание жителей депрессивных городов переселяться в более благополуч-
ные регионы [6, с. 72]. Эта привязанность может определяться как негативное явление: традици-
онализм, замкнутость в местном «мирке», ограниченность кругозора, препятствием для про-
странственной мобильности и «рациональной» организации экономического пространства.  

По мнению М. Кастельса и Э. Киселевой, в России под влиянием процессов глобализа-
ции и информатизации уже полным ходом идѐт развитие «сетевого общества», которое харак-
теризуется наличием отдельных ареалов, по которым происходит раскол и маргинализация 
прежде целого геокультурного пространства. Вне локализированного пространства общество 
ещѐ может прибывать в прежнем состоянии, однако подавляющая часть экономических поли-
тических и социальных институтов, сильнее связанных с глобальной сферой, уже перейдѐт 
в «сетевое» состояние, как было в России конца 1990-х гг. [5, с. 34–36]. Переход к новому об-
ществу «освобождает» Россию от довлеющего над ней фактора пространства, того, что всегда 
было акцентом русской общественной сферы, в том числе и политике, и геополитике, и что 
формировало региональную идентичность [5, с. 40]. 

М. П. Крылов определяет региональную идентичность как системную совокупность куль-
турных отношений, связанную с понятием «малая родина», которая отражает в сознании лю-
дей специфику местных общностей и слагающих их групп [6, с. 13]. Еѐ содержание и структура 
сводится, в основном, к двум составляющим: «местному патриотизму» и «пространственной 
самоидентификации». Исследователь отмечает, что в России местная идентичность является 
глубинным, внутренним феноменом, чертой не образа жизни, а ментальности, мировосприятия 
и мировоззрения, потому что включает в себя набор образов, символов, мифов, отражѐнных 
в истории, природе и умонастроении жителей [6, с. 18–20]. Несмотря на то, что весь ХХ в. про-
исходило сглаживание различий внутри русского этноса, размывание границ между его субэт-
носами, говорить о полном стирании культурных границ внутри страны нельзя. В настоящее 
время наблюдается процесс медленного восстановления различий между субэтническими 
группами, возрождение культурно-географической основы региональной идентичности [6]. 

Р. Ф. Туровский связывает формирование региональной идентичности с оформлением 
группового самосознания территориальных сообществ, указывая, что главным вопросом оста-
ется территориальная «привязка» данных образований: к субэтническим (лингвистическим) 
группам, к крупным географическим ареалам или «обыденным районам», или к администра-
тивным единицам. Каждый из способов идентификация актуален для разных социальных 
общностей, например поморов, казаков, сибиряков, уральцев и т. д. Однако границы между 
различными русскими ареалами сильно размыты, различия между ними незначительны, прак-
тически отсутствует характерный для большинства европейских государств феномен «истори-
ческих провинций» с их развитой внутренней идентичностью [14, с. 94–95]. Российская  
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идентичность развивалась в ущерб региональной, и чаще всего региональная идентичность 
привязывается к административным единицам, несмотря на определѐнную искусственность 
этого фактора. Идентификация себя с жителями политико-административной единицы стано-
вится естественным заменителем консолидации на основе культурной специфики субэтносов 
или макрорегионов [14, с. 95–96]. 

Г. Л. Тульчинский считает, что в эпоху глобализации идентичность (национальная, регио-
нальная и т. д.) уже не тождественна «самобытности». Основная единица современного обще-
ства – личность как постоянно корректируемый проект, и хотя это не приводит полному отказу 
от устойчивых ролевых идентификаций, они становятся инструментами, используемыми инди-
видом при формировании себя как «бренда». Самоидентификация происходит в рамках разви-
тия коммуникационного поля, в котором специфика индивида или группы выражается путѐм 
формирования многочисленных связей, образов, и может быть как результатом собственных 
усилий, так и ответом на коммуникационное воздействие других субъектов [13, с. 89]. Таким 
образом, приобретение социального статуса и роли становятся не конечной целью идентифи-
кации, а средством личности для реализации своего потенциала. 

Исследователи Р. Брубейкер и Ф. Купер понимают идентичность как специфический кол-
лективный феномен, обозначающий тождество или солидарность членов определѐнной груп-
пы, – понимание ими самими их «самости». Она призвана указывать на глубокое, основопола-
гающее условие социального бытия, базис социального или политического действия и в со-
знании, и в коллективном поведении. Рассматриваемая как продукт социального или полити-
ческого действия, идентичность определяет процессивное, интерактивное развитие коллек-
тивного самосознания, или «групповости», поэтому исследователи предлагают динамичные 
термины для еѐ анализа: самопонимание, социальная локализация, связанность, общность 
и т. д. [16, с. 17]. Собственно, она понимается не как статичный факт, а как процесс и, изучая 
идентичности, в т. ч. локальную, необходимо изучать несколько аспектов – представления 
об этих идентичностях, «разговор об идентичностях» и политику идентичности [16, с. 43–44]. 

Б. С. Ерасов в целом отождествляет понятие «идентичность» и «самобытность», отме-
чая, что с 1970-х гг. социокультурные факторы при изучении данного феномена в современном 
мире, особенно в незападных странах, выдвинулись на первый план. Он указывал, что «само-
бытность» – более адекватный термин для изучения проблем самоопределения граждан 
и отождествления себя с определѐнной группой, средой, местностью, к тому же связанный 
с понятиями «традиция» «специфика», «культурное наследие». Однако следует сохранить 
и термин «идентичность» как более узкую категорию, обозначающую внутреннюю определѐн-
ность и самосознание личности или общности [2, с. 281–282]. 

Л. М. Дробижева под идентификацией понимает интерактивные процессы, наполненные 
разнообразными смыслами и значениями, как объективного, так и эмоционального свойства, 
через которые осуществляется самопонимание и возникает коллективная солидарность. 
Она происходит в процессе взаимодействия, коммуникаций, конфликтов между сообществами 
различного уровня и проявляется в виде сопоставлений различного характера («мы – такие», 
«они – не мы» и т. д.) [1, с. 38]. Степень и форма связанности внутри разных сообществ может 
сильно различаться от жѐсткой, сильно ощущаемой групповости до слабо выраженных форм 
присоединения. Выделение государственно-гражданских идентичностей, в т. ч. этнических 
и региональных возможно через анализ степени общности внутри изучаемых групп и направ-
ленности применяемых для их выделения соотношений [1, с. 37]. 

Е. В. Еремина говорит о психосоциальной природе региональной идентичности, опреде-
ляя еѐ как объективное состояние, отражающее самоотождествление индивида с неким сооб-
ществом, его понимание себя как части целостности, гармоничное включение отдельной лич-
ности в локальный социум. Это сложное структурное образование, имеющее собственное со-
держание и характеристики, например устойчивость к внешним воздействиям. Необходимо 
также отметить, что исследователь отдельно выделяет понятие «региональная идентифика-
ция», которое отражает динамический процесс формирования и функционирования регио-
нальной идентичности, его психологические и социальные особенности [3, с. 277–278]. 

Позиция британского географа Т. Крессуэлла также ближе всего к психосоциальной: 
в качестве эквивалента региональной идентичности он рассматривает понятие «чувство  
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места» (sense of place), причѐм «место» понимается не как физическая точка, а как социаль-
ный конструкт [17, с. 72]. Данный феномен проявляется в двух вариантах. Первый вариант 
соотносим с понятием «укоренѐнности» и выражает определѐнное постоянство в динамичном 
мире, возможность человеку в этой среде на какое-то время «остановиться». Второй – 
это «реактивное чувство места», представляющий реакциею индивида на окружающий его 
мир, то есть его способность соотносить себя с локальными сообществами и группами, 
и именно с ним Т. Крессуэлл связывает понятие «региональная идентичность» [17, с. 75–76]. 

Российский исследователь Ю. А. Жердева также говорит о «чувстве места», которое 
определяется убеждѐнностью людей в том, что у места проживания есть своя локальная цен-
ность. Малая родина вызывает у жителей сходные переживания, что выражается в использо-
вании таких эмоционально окрашенных понятий, как «дух места» или «гений места». Нередко 
это используется в коммерческих, корыстных целях, однако позиционируемая подобным обра-
зом «атмосфера» места может выступать такой же характеристикой, как и его объективное 
(вещное) описание. Значение «чувства места» в социальной жизни в том, что оно возникает 
посредством создания взаимосвязей, как реальных, так и символических, и является коммуни-
кативным действием, основанным на реакции со стороны индивида на определѐнные факторы 
местной жизни [4, с. 10]. 

Л. В. Смирнягин соотносит понятие «идентичность» с восприятием человеком социаль-
ной действительности, что становится базой для его самосознания и заставляет его ассоции-
ровать себя с некоей социальной группой на основании общности интересов и признаков. Ре-
гиональная (территориальная) идентичность взаимосвязана с иными идентичностями, напри-
мер она находится в обратной зависимости с классовой, еѐ можно сменить, что роднит еѐ 
с профессиональной [12, с. 34]. Региональная идентичность не всегда связана с нахождением 
индивида на территории и не всегда означает внутреннюю солидарность еѐ обладателей. 
Тем не менее, именно она выполняет важные социальные функции: объединяет людей с раз-
личными социальными характеристиками, ослабляет барьеры между сообществами. Кроме 
того, автор не противопоставляет региональную и национальную идентичность, так как они 
дополняют друг друга, более того, первая может служить к усилению второй [12, с. 35–37]. 

И. Ю. Окунев, исследуя вопросы региональной идентичности, указывает, что роль 
в еѐ формировании географических переменных (пространства) является не детерминирую-
щей, но только обуславливающей, определяющей вероятность развития определѐнного сце-
нария. Само по себе пространство не способно создавать идентичности, между ними всегда 
должно находиться дополнительно звено – его интерпретация, которое находит своѐ выраже-
ние в пространственных мифах, образах и т. д. [9, с. 72]. Автор указывает, что различные под-
ходы к интерпретации пространства позволяют в рамках одного пространства формировать 
разные, в том числе и разнонаправленные, идентичности. Именно интерпретацию автор обо-
значает как ключевой компонент, который может быть использован в практических целях, 
например при брендировании территорий [10, с. 24]. 

Как мы видим, подходы к определению региональной идентичности и выявлению еѐ 
наиболее базовых оснований довольно разнообразны. Исследователи отталкиваются от различ-
ных еѐ характеристик, рассматривая данное явление как динамический процесс формирования 
коммуникационных связей в рамках определѐнной территории; как аналог «самобытности» – 
наличия уникальных социально-культурного особенностей различных социальных групп; 
как социально-психологический феномен общности с локальными сообществами; 
как сознательно конструируемую индивидами характеристику социальной реальности, направ-
ленную на реализацию собственного потенциала. Также нельзя не отметить две критически важ-
ных особенности, свойственных региональной идентичности. Во-первых, большая часть иссле-
дователей указывает, что она не исключает наличие у индивида других идентичностей, и он мо-
жет совмещать их в себе несколько. Во-вторых, региональная идентичность не является врож-
дѐнной и неизменной, она приобретается сознательно и может быть изменена в течение жизни.  

Значимость тематики исследования в настоящий момент остаѐтся всѐ также высокой, 
особенно на фоне перманентного кризиса самоидентификации в России, как региональной, 
так и общероссийской. Причиной данного явления, кроме уже указанных процессов глобализа-
ции, цифровизации и складывания общества постмодерна, является и специфика развития 
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российского общества – идеологический вакуум и мировоззренческий раскол после событий 
1990-х гг. При обращении к региональной практике нельзя не заметить разницу в развитии 
региональных политических систем когда, по сути, в рамках одной страны можно наблюдать 
различные их модели. Также некоторые исследователи обращают внимание на своеобразное 
размежевание в национальных республиках, когда представители титульных национальностей 
идентифицируют себя прежде всего как граждан конкретной республики, а русская часть насе-
ления – граждан страны, что в политической сфере отражается разными моделями электо-
рального поведения и типами гражданских культур [7, с. 145]. 

Основная гипотеза исследования заключается в том, что региональная идентичность 
наблюдается в сознании школьников Сибирского федерального округа, где одновременно 
присутствуют и иные типы идентичности, которые будут более распространены, но не являют-
ся взаимоисключающими. Она оказывает значительное влияние на ценностные, культурные 
и идеологические установки учащихся, однако не является однозначно доминирующим факто-
ром, жѐстко детерминирующим их социально-политические характеристики. Поиск и выделе-
ние признаков идентичности и будут произведены в нижеизложенном анализе результатов 
массового анкетирования школьников путѐм выделения в анкетах респондентов «ответов-
маркеров», связанных с тематикой самоидентификации индивидов.  

В исследовании представлена попытка определить преобладающий тип идентичности 
в разных регионах Сибирского федерального округа. Также необходимо выявить наличие свя-
зи между преобладанием определѐнной самоидентификации и их иными социально-
политическими характеристиками (уровень дохода, ценностная ориентация, идеологические 
предпочтения). Требует подтверждения предположение о разнице в представленных типах 
идентификации в национальных регионах и административно-территориальных единицах РФ. 
Кроме того, остаѐтся открытым вопрос о наличии идентификационного раскола в социуме 
национальных республик, основанного на разнице в политическом сознании национального 
и русского этнических компонентов в составе населения. 

В целях решения поставленных исследовательских задач был проведѐн опрос учащихся 
8–11 классов средних общеобразовательных учреждений методом квотного, гнездового анке-
тирования. Программы SPSS и “Statistica” использованы для обработки материалов опроса, 
затем проанализированы таблицы сопряжѐнности с выводом коэффициентов связи и соответ-
ствия для многомерных откликов. Выборочная совокупность объединяет 2 012 респондентов, 
из них мужчин – 53 % (1 074 ч.), женщин – 46 % (938 ч.) в возрасте от 13 до 18 лет. Большая 
часть опрошенных школьников обучается в 9 классе (30,5 %), ещѐ по 25 и 27 % – 
в 10 и 11 классах соответственно, наконец, 16,9 % представлено 8 классом. Опрос состоялся 
в 10 субъектах Сибирского федерального округа Российской Федерации (далее СФО): нацио-
нально-территориальных (15,5 %), например Республике Алтай – 4,9 % (100 ч.), Республике 
Тыва – 5,2 % (106 ч.), Республике Хакасия – 5,2 % (106 ч.), и государственно-территориальных 
(84,4 %), включая Новосибирскую область – 10,2 % (207 ч.), Иркутскую область – 11,5 % 
(232 ч.), Кемеровскую область – 12,3 % (248 ч.), Красноярский край – 12,4 % (251 ч.), Томскую 
область – 12,5 % (253 ч.), Омскую область – 12,6 % (255 ч.), Алтайский край – 12,6 % (254 ч.). 
Операционализация гипотезы о локальной идентичности учащихся 8–11 классов Сибирского 
федерального округа осуществлялась посредством вопроса «Кем вы себя в большей степени 
ощущаете?», он стал зависимой переменной исследования. Предполагался выбор респондентом 
до трѐх вариантов из следующего списка ответов: «россиянином», «сибиряком / жителем Даль-
него Востока», «гражданином мира», «жителем своего региона», «жителем своего города (райо-
на)», «представителем своего этноса…», «представителем своей конфессии…», «другое».  

По результатам опроса выяснилось, что 24,6 % (973 ч.) школьников ощущают себя рос-
сиянами (далее, «россияне»), 18,1 % (719 ч.) идентифицируют с регионом проживания, то есть 
с «сибиряком» (далее, «сибиряки»), 17,2 % (681 ч.) учащихся чувствуют принадлежность 
к жителям своего города или района (далее, «жители своего города (района)»), 14,4 % (570 ч.) – 
гражданам мира (далее «граждане мира»), 11,1 % (441 ч.) – жителям своего региона, 10,2 % 
(404 ч.) – представителям своего этноса, ещѐ 5,8 % (112 ч.) – представителям своей конфес-
сии и 2,8 % (55 ч.) указали другой вариант (см. рис.).  
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Рис. Идентичность учащихся Сибирского федерального округа, % 

 
Проверка нулевой гипотезы показывает отсутствие статистически значимой связи между 

зависимой переменной, с одной стороны, и возрастом, полом, доходом респондентов – с дру-
гой (р > 0,05; 0,0963; 0,063; 0,8237). В то же время на природу идентификации школьников влияет 
тип субъекта Российской Федерации (р < 0,05; 0,0000): в национально-территориальных субъек-
тах Российской Федерации в отличие от административно-территориальных респонденты ча-
ще ощущают себя россиянами и при этом жителями своего региона и представителями своего 
этноса, но реже гражданами мира, сибиряками или представителями своей конфессии. 
Не трудно заметить, что учащиеся, проживающие в государственно-территориальных образо-
ваниях России, обладают менее выраженной локальной идентичностью, чем учащиеся 
из национально-территориальных субъектов страны. Первые чаще чувствуют себя россияна-
ми, несколько реже сибиряками, жителями своего города (района), гражданами мира и в послед-
нюю очередь – жителями своего региона. Вторые также идентифицируют себя с россиянами, 
после этого с жителями города (района), жителями региона и, наконец, с представителями свое-
го этноса. Выявленные отличия, по всей видимости, объясняются особенностями этнонацио-
нального состава и условий жизни населения регионов Сибирского федерального округа.  

Определить доход на одного человека в семье затруднились 33 % (666 ч.) респондентов, 
19,6 % (396 ч.) оценивают его в пределах 25–40 тысяч рублей, по 17,5 % (353 ч.) и 17,1 % 
(344 ч.) имеют доход свыше 40 тысяч рублей и 15–25 тысяч рублей соответственно, немногим 
более 12 % указывают свой доход ниже 15 тысяч рублей. В то же время среди тех, кто полно-
стью или скорее удовлетворѐн жизнью чаще встречаются учащиеся, идентифицирующие себя 
россиянами, затем сибиряками, жителями своего города (района). Те же кто не удовлетворѐн 
или скорее не удовлетворѐн жизнью, как правило, являются «гражданами мира» или жителями 
того или иного региона (р < 0,05; 0,0439).  

В структуре источников получения информации школьников 8–11 класса независимо 
от их идентификации лидируют социальные медиа – 84,3 % (1617 ч.), затем Интернет-
ресурсы – 73,9 % (1417 ч.), мнения друзей и знакомых как источник информации используют 
66,3 % (1271 ч.), родственников – 59,2 % (1135 ч.), центральное телевидение – 46,4 % (889 ч.). 
Центральное и местное телевидение и газеты, радио чаще используются респондентами-
россиянами (по 60 % и более). Партийная и научная литература выбирается «гражданами 
мира» (51,7 %, 44,2 %) и россиянами (46,4 %, 43,5 %) (р < 0,05; 0,0005).  

Любопытными для анализа представляются вопросы, посвящѐнные политическим цен-
ностям и политической идеологии учащихся федерального округа. Так, свобода очень важна 
и скорее важна для 72,9 % (1 398 ч.) и 17,6 % (339 ч.) респондентов. Носители российской 
идентичности лидируют в оценке свободы – 36,2 %, далее сибиряки – 28,2 %, жители своего 
города (района) – 25,2 %, «граждане мира» – 23,1 %. Традиции важно и скорее важно сохра-
нять для 18,3 % (351 ч.) и 26,2 % (503 ч.) опрошенных, большинство же заняло умеренную 
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позицию – в чѐм-то важно, в чѐм-то нет, их 35,1 % (673 ч.). Для тех, кому очень важно сохра-
нять традиции, преобладают россияне (55,5 %), сибиряки (36,1 %), жители города (района) 
(34,7 %). Справедливость очень важна для 70,1 % (1 344 ч.) и скорее важна для 20,6 % (395 ч.). 
Распределение по типам идентичности следующее: россияне, сибиряки и жители города (рай-
она). Ценность «порядок» очень важна для 50,6 % (970 ч.) и 32,7 % (628 ч.). Распределение 
то  же, что и выше. Права человека очень важны для 70,6 % (1 354 ч.), скорее важны 
для 18,7 % (359 ч.). Реформы оцениваются школьниками более сдержанно: скорее важно – 
33 % (634 ч.), в чѐм-то важно, в чѐм-то не важно – 33 % (634 ч.), очень важно – 16 % (308 ч.). 
Для тех, кому очень важны реформы, преобладают россияне – 50,3 %, «граждане мира» – 
39,2 %, сибиряки – 37 %. Абсолютно неважны и скорее неважны реформы для россиян, жите-
лей своего города (района), сибиряков. Интересны этнической группы как ценность скорее 
важны для 29,8 % (572 ч.) опрошенных, в чѐм-то важно, в чѐм-то не важно – 29,2 % (561 ч.) 
очень важно – 14,1 % (271 ч.). Лидеры в этой категории россияне – 50 %, затем сибиряки – 
40 %, жители города (района) замыкают с 35 %. Интересы государства считают в чѐм-то важ-
ным, в чѐм-то нет большинство – 35,2 % (675 ч.), скорее важно – 24,8 % (476 ч.). Лидеры те же: 
россияне, сибиряки, жители города (района). Среди тех, кто считает интересы государства 
очень важными, преобладают россияне – 56,8 %, сибиряки – 42,2 %, граждане мира – 30,6 %. 
Интересы граждан умеренно оценивают – 29,6 % (568 ч.), скорее важно – 26,6 % (511 ч.), очень 
важно – 16,8 % (322 ч.). Среди тех, кому очень важны интересы граждан, – россияне, сибиряки 
и «граждане мира».  

На вопрос о том, какие политические взгляды наиболее близки учащимся, затруднились 
ответить 29,4 % (564 ч.) молодых людей, смешанные в качестве ответа выбрали 21,6 % 
(415 ч.) опрошенных, не имеют политических взглядов – 19,4 % (372 ч.), социально-
демократические – 9,9 % (191 ч.), либеральные – 9,6 % (184 ч.). Среди тех, кто затруднился 
ответить, выбрал смешанные взгляды, или тех, кто взглядов не имеет, доминируют россияне, 
жители города (района), сибиряки. Среди националистов в равной доле распространены рос-
сияне, жители региона, жители города (района); социально-демократические: россияне – 45 %, 
сибиряки – 39,2 %, «граждане мира» – 35,6 %; коммунисты: россияне – 53,6 %, сибиряки – 
40,2 %, жители города (района) – 27,8 %, в консерваторах лидируют россияне – 53,8 % и сиби-
ряки – 38,4 %.  

Так или иначе, событиями в России интересуется 70 % респондентов: 64 % интересуются 
событиями в своѐм регионе, 66 % – в месте своего проживания (город / район), 56 % респон-
дентов интересуются событиями в мире в целом. «Граждане мира» чаще интересуются поли-
тическими событиями в мире в целом и в других странах, россияне – в равной доле, жители 
с локальным компонентом (сибиряки или жители региона) – в меньшей степени. Россияне 
и другие в равной степени интересуются политическими событиями в России. Региональными 
событиями интересуются учащиеся всех типов идентичности, но граждане мира – в меньшей 
степени. Местным событиями – все в равной доле, «граждане мира» – в меньшей. Наблюда-
ется размежевание между всеми и гражданами мира (р < 0,05; 0,0000). Кроме того, для 53,5 % 
(1 026 ч.), 48,3 % (927 ч.) и 44,1 % (845 ч.) наиболее интересна информация о таких политиче-
ских событиях, как взаимоотношения с другими странами, политическая ситуация в России 
и реформы и новые законы соответственно, наименее – политическая ситуация в других стра-
нах – 29,8 % (572), выборы – 34,2 % (656) (р < 0,05; 0,0000). Подавляющее большинство ре-
спондентов отслеживают политическую повестку дня, и только лишь для 11,1 % (213 ч.) уча-
щихся политические события не представляют никакого интереса. При этом россиян чаще 
интересуют политические события, затрагивающие взаимоотношения с другими странами 
(55,7 %), происходящие в России и регионе (52,7 и 47,0 %), реформы и новые законы (45,8 %), 
военные действия (39,8 %). Сибиряков – реформы и новые законы несколько чаще, чем поли-
тические события, происходящие в регионе (49,5 против 47,7 %). Носители космополитической 
идентичности в большей степени интересуются политическими событиями, связанными с дру-
гими странами (60,5 %), затем политической ситуацией в России (55,4 %), реформами и новыми 
законами (51 %) и новостями региона (39,1 %). Граждане, ощущающие себя жителями своего 
города (района), помимо интереса к международным событиям (50,6 %), также любопытствуют 
региональными новостями (48,9 %). Для представителей этносов характерно интересоваться 
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не только вышеуказанными событиями, но и в большей степени реформами и законами 
(49,7 %). Представители конфессий в равной доле интересуются взаимоотношениями с други-
ми странами, политической ситуацией в России и военными действиями (по 52,6 %), в мень-
шей степени – реформами и новыми законами (41 %) и выборами (33 %).  

Учащиеся по-разному оценивают существующую российскую политическую реальность. 
22,9 % (441 ч.) из них оценивают еѐ как полностью или в основном соответствующую их ожи-
даниям, 48,8 % (937 ч.) оценивают еѐ как полностью или в основном не соответствующую сво-
им ожиданиям, остальные 28 % (538 ч.) затруднились дать ответ на этот вопрос. Россияне 
чаще ощущают соответствие современной российской политической реальности их ожидани-
ям, чем иные категории респондентов (29 %), за ними – жители своего региона (26 %) и сиби-
ряки (25 %). «Граждане мира», наоборот, чаще испытывают фрустрацию от российской поли-
тической действительности (37,9 %), затем сибиряки (35,5 %), россияне (33,8 %) и жители сво-
его города (района) (28,5 %) (р < 0,05; 0,0000). При оценке положения России в современном 
мире мнения учащихся разделились практически поровну: с одной стороны, 36,4 % (699 ч.) 
респондентов посчитали, что Россия перестала быть великой мировой державой, с другой 
стороны, 33,3 % (639 ч.) – Россия была и остаѐтся великой мировой державой, оставшиеся 
22,4 % (431 ч.) затруднились с ответом. При этом космополиты, представители этносов и си-
биряки чаще разделяют первое мнение, а россияне и представители конфессий – второе 
(р < 0,05; 0,0000). 

Почти треть школьников предпочитают жить в России и не желают уезжать из России – 
28,1 % (539 ч.), 20,3 % (390 ч.) хотят покинуть Россию временно и собираются это сделать, ещѐ 
19,7 % (379 ч.) респондентов желают покинуть Россию, но не имеют возможности сделать это, 
20,1 % (386 ч.) затруднились дать ответ на вопрос. О своѐм желании покинуть Россию чаще за-
являют представители космополитической идентичности, причѐм не только на временной (23 %), 
но и на постоянной основе (17 %), одновременно с этим 22 % из них хотят это сделать, но не 
имеют такой возможности. Носители российской идентичности, представители конфессий чаще 
предпочитают жить в России, чем иные категории респондентов, при этом они также преоблада-
ют в категории неопределившихся (р < 0,05; 0,0000). Если в России предпочитают жить чуть ме-
нее трети учащихся, то оставаться в своѐм регионе на постоянной основе хотят ещѐ меньше – 
всего лишь 18,7 %, или 360 человек. Оставшиеся категории опрошенных либо планируют поки-
нуть регион навсегда (26,6 %), либо уедут временно (22,9 %), либо имеют такое желание, 
но не обладают такой возможностью (13,4 %). С ответом на вопрос затруднились 18,1 % обуча-
ющихся. Наиболее выраженным желанием оставить регион обладают «граждане мира», пред-
ставители этносов и конфессий, сибиряки, жители своего города (района), наименее – россияне, 
сибиряки, жители своего региона (р < 0,05; 0,0000). 

При ответе на вопрос «Назовите, что из перечисленного больше всего объединяет вас 
со всеми россиянами?», учащиеся в 45,7 % (868 ч.) случаев называли вариант «общее госу-
дарство», в 38,5 % (731 ч.) ответах упомянули родной язык, ещѐ 35,2 % (668 ч.) школьников 
указали в качестве объединяющего их с россиянами фактора родную землю, природу, терри-
торию, 29,1 % (552 ч.) – культуру, 26,7 % (507 ч.) – обычаи, праздники, 23,5 % (447 ч.) – исто-
рическое прошлое, 20,5 % (390 ч.) – общие символы, 19 % (361 ч.) – ответственность за судьбу 
страны, 18 % (343 ч.) – родственные и дружественные связи, 9,8 % (186 ч.) – черты характера, 
наконец 3,8 % (73 ч.) респондентов ответили, что их ничего не объединяет с другими россиянами 
(р > 0,05; 0,7133). Существенных статистических различий в группах при этом не выявлено. 

В итоге мы можем констатировать ряд выводов, вытекающих из анализа эмпирического 
материала исследования. Во-первых, доминирующий вид идентификации в сознании школь-
ников связан с отождествлением себя с «россиянами», что вполне вписывается в тезис о раз-
витии общероссийского уровня идентичности в ущерб всем прочим. В его же пользу говорит 
и выбранный респондентами вариант «государство» как фактора, объединяющего всех росси-
ян, а также то, что россиянам свойственны более высокий уровень положительной оценки 
современной российской действительности и восприятие России как «великой державы». 

Во-вторых, число школьников, связывающих свою идентичность с субъектом Федерации, 
уступает числу тех, кто идентифицирует себя как жителя макрорегиона (в нашем случае Сибири) 
и даже конкретного района или города. Это указывает, что высказанное ранее предположение 
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о привязке идентичности к единицам административно-территориального деления страны уже 
не столь актуален. 

В-третьих, прослеживается связь между уровнем идентификации школьников и тем, как 
они связывают своѐ будущее с территориальными границами собственной идентичности. Же-
лание покинуть Россию или регион проживания демонстрируют прежде всего «граждане ми-
ра», а оставаться в нѐм планируют россияне, сибиряки, жители своего региона. 

В-четвертых, предположенный идентификационный раскол в национальных республиках 
можно считать подтвердившимся, так как их жители идентифицируют себя прежде всего 
с россиянами, с жителями региона и лишь затем – с представителями своего этноса. Данный 
факт может быть объяснѐн тем, определяют себя как «россиян» проживающие в данных реги-
онах русские, а представители титульной национальности связывают себя в первую очередь 
с регионом и этносом. 
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В статье на основании холистской методологии в рамках парадигмы нового институционализма 
и структурно-функционального подхода предложена операциональная модель для проведения сравни-
тельного анализа недемократических политических режимов. В работе систематизированы подходы 
зарубежных и отечественных авторов к типологизации и обозначению различий между отдельными ви-
дами автократий. Зафиксирована тенденция к постепенному изменению основных направлений исследо-
ваний в научном сообществе транзитологов – от «демократического оптимизма» конца ХХ века к анализу 
механизмов самосохранения автократий, набравшему популярность в последние годы. Уточняется сущ-
ность концепта «политический режим» с учѐтом его статических и динамических аспектов. Рассмотрены 
отдельные отличия демократических и недемократических режимов. Приведены основные типологии 
с указанием характеристик некоторых типов недемократических политических режимов, даны процедурные 
определения. Указаны основные направления трансформаций автократий – либерализация или усиление 
авторитарных тенденций, которые могут рассматриваться как действия в целях сохранения авторитарной 
системы, так и вести к демократизации. Предложенная в данной работе операциональная модель класси-
фикации недемократических политических режимов и их изменений может использоваться для проведения 
межстрановых или кросс-темпоральных исследований в рамках изучения конкретных кейсов. 

Ключевые слова: политический режим, авторитаризм, автократия, тоталитаризм демократия,  
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The article proposes an operational model for comparative analysis of non-democratic political regimes. It 
is based on the holistic methodology, new institutionalism framework and structural-functional approach. The 
paper systematizes the theories of foreign and Russian authors towards typology and differentiation between 
certain types of autocracies. There is a tendency to gradual change in the main research areas in the community 
of transitology scholars – from “democratic optimism” witnessed at the end of the twentieth century to the analy-
sis of the mechanisms of self-preservation of autocracies, which has gained popularity in recent years. The es-
sence of the "political regime" concept is specified with regard to its static and dynamic aspects. Some differ-
ences between democratic and non-democratic regimes are considered. The article explores basic typologies of 
political regimes, enumerates the characteristics of some types of non-democratic political regimes, and propos-
es relevant operational definitions. Main vectors of transformations of autocracies, such as liberalization or 
strengthening of authoritarian tendencies, are indicated. Both of them can be considered either as actions taken 
so as to preserve the authoritarian system or promote democratization. The operational model elaborated in this 
paper for the classification of non-democratic political regimes and their transformations can be used to conduct 
cross-country, as well as cross-temporal comparisons within the framework of case study. 
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Политический режим – один из динамических концептов сравнительной политологии. 
Как писали Д. Чалмерс и К. Робинсон ещѐ в 1982 г., политический режим не является статичным, 
он постоянно изменяется или трансформируется [5, с. 11]. В качестве одного из направлений 
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таких трансформаций ряд авторов выделяют демократизацию, которую в отдельных случаях 
характеризуют как одну из тенденций развития современного мира [3, с. 17; 6, с. 12–16]. Тем не 
менее, изменение характеристик политических режимов не всегда идѐт в сторону демократиза-
ции. Как показали А. Кендалл-Тейлор и Э. Франц, авторитарные тенденции могут сохраниться – 
персоналистские лидеры зачастую сменяют друг друга [8, с. 159]. В обыденном представлении 
демократия и авторитаризм являются противоположностями, то есть движение от одного непре-
менно должно привести к другому, но, как считает Т. Карозерс, транзит может также привести 
в «серую зону», в рамках которой «большинство стран третьей волны так и не пришли к хорошо 
функционирующей демократии» [1, с. 47–48]. В государствах этого типа демократические инсти-
туты существуют и работают, допуская возможность подлинной политической конкуренции, одна-
ко долгосрочная конъюнктура в политической жизни ориентирована на поддержку действующих 
элит настолько, что данные режимы нельзя охарактеризовать как демократические [9, с. 20]. 

В данной статье даѐтся обзор основных направлений трансформации недемократиче-
ских политических режимов. Цель работы – предложить идеал-типическую модель режимных 
изменений, которая может быть использована при подготовке исследований, которые, соглас-
но классификации А. Лейпхарта, являются объяснительными (interpretative) и подтверждаю-
щими существующую теорию (theory confirming). Поскольку в основе исследований политиче-
ских режимов лежит анализ крупных структур, а не индивидуальных акторов, данная работа 
выполнена в рамках холистской методологии, подразумевающей приоритет целого над его 
частями и отдельными акторами [11, с. 629]. Так как политический режим меняется под воз-
действием вызовов и факторов, исходящих из таких сред, как экономика, социальная сфера 
жизни общества, внешняя политика, внутренняя политика, одновременно влияя на эти обла-
сти, для осуществления данного исследования наиболее подходящей парадигмой является 
новый институционализм, подход – структурно-функциональный. Важными методологическими 
посылками данной парадигмы являются взаимовлияние объекта и среды, стремление любой 
системы к самосохранению и поддержанию легитимности [12, с. 734]. 

По теоретической проблематике данного исследования написан обширный пласт литера-
туры. Весьма подробно типологизированы политические режимы. Х. Линц и А. Степан [10, 
c. 44–45] ввели типологию политических режимов, позволяющую как проводить межгосудар-
ственные сравнения, так и рассматривать динамику в конкретной стране. О. Г. Харитонова 
развила предложенную Б. Геддес типологию недемократических режимов, которая позволяет 
рассмотреть переход недемократических режимов из одного состояния в другое [4, с. 9–30]. 

В публикациях ряда западных авторов подробно рассмотрены теоретические вопросы. 
Такие исследователи, как Г. О‟Доннелл и Ф. Шмиттер [13, с. 15], различают процессы либера-
лизации, суть которого сводится к снятию ряда ограничений в политической сферах, и демо-
кратизации, который направлен на установление качественно нового политического режима.  

Другая группа политологов, в том числе Л. Даймонд [6, с. 12–16] и С. Хантингтон [3, с. 17], 
рассматривают процесс демократизации более широко. Для них демократизация – один 
из глобальных трендов мирополитического развития. Для этих авторов процесс демократизации 
носит универсальный характер, а сам демократический транзит подразделяется чаще всего на три 
фазы, которые, как отметил С. Хантингтон, сущностно не отличаются, но в различных работах 
называются по-разному. Обобщая, их можно назвать следующим образом: 1) подготовка к пере-
ходу; 2) переход, или собственно смена режима; 3) консолидация демократического режима. 

В современных работах по режимным трансформациям прослеживается тенденция к пе-
ресмотру «демократизационного оптимизма» конца ХХ века. Авторы всѐ чаще сходятся 
во мнении, что одни разновидности авторитаризма склонны переходить в другие. А. Пшевор-
ски проводит тезис о том, что установление демократии – лишь один из возможных результа-
тов либерализации наравне с сохранением статуса-кво, установлением смягчѐнной 
или, наоборот, твѐрдой диктатуры [2, с. 102]. В том же ключе А. Кендалл-Тейлор и Э. Франц 
отмечают, что персоналистские режимы, которых в современном мире становится всѐ больше, 
обладают особой устойчивостью по отношению к демократизации [7, с. 20].  

Существует множество определений понятия политический режим. Так, Д. Чалмерс 
и К. Робинсон считают, что это совокупность институтов и практик, через которые осуществля-
ется политика [5, с. 4]. Данное определение, несмотря на минималистический характер,  
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сущностно раскрывает исследуемый концепт, который и отражает способ взаимодействия 
органов государственной власти и общества. Те же авторы подчѐркивают, что политический 
режим не является статичным, он постоянно изменяется [5, с. 11]. 

Политический режим – комплексный феномен. В операциональных целях для исследо-
вания данного концепта и проведения межстрановых сравнений политологи Х. Линц и А. Сте-
пан выделили следующие ключевые характеристики политического режима: наличие и сте-
пень развитости политического плюрализма, идеологизированность общества, возможности 
политической мобилизации и характеристики политического лидерства / руководства 
(leadership) [10, c. 44–45].   

Для перехода к рассмотрению недемократических политических режимов необходимо 
дать процедурное определение понятию «демократический политический режим». Существует 
множество подходов к концептуализации понятия «демократия» – от подробных политико-
философских (концепция полиархии Р. Даля) до сугубо операциональных (например, как 
у С. Хантингтона (политическая система является демократической при условии проведения 
регулярных, свободных, соревновательных и инклюзивных выборов). В рамках данного исследо-
вания политических режим считается демократическим при соблюдении следующих условий: 

1) лица, принимающие решения, избираются на честных, всеобщих, открытых выборах, 
которые проводятся на регулярной основе, а большая часть населения страны (признак ин-
клюзивности) обладает активными и пассивными избирательными правами [13, c. 7–8]; 

2) политическое взаимодействие глубоко институционализировано (причѐм главная роль 
принадлежит формальным институтам), среди элит и населения страны достигнут консенсус, 
что любой результат политического процесса, не выходящего за рамки сложившихся институ-
тов, является приемлемым, а его изменение возможно только через взаимодействие в инсти-
туциональной сфере (импичмент президента, назначение новых выборов при соблюдении 
определѐнных условий, изменение политики государства через голосование) [2, c. 33]. 

Если вышеназванные условия не соблюдены, режим может считаться недемократическим. 
Имеются различные подходы к классификации недемократических политических режимов. 

Х. Линц и А. Степан в своей работе “Problems of Democratic Transition and Consolidation” 
выделили пять идеальных типов политического режима: демократический, авторитарный, то-
талитарный, посттоталитарный и султанистский [10, c. 44–45].  

Тоталитарным считается режим, в котором, во-первых, отсутствует экономический, соци-
альный и политический плюрализм, единственная официально существующая политическая 
партия обладает де-факто и де-юре монополией на власть; во-вторых, имеется разработанная 
идеология, которая направляет развитие общества, целью которого является установление 
утопии, а лидеры, граждане и различные социальные группы действуют, исходя из целей, за-
данных данной идеологией; в-третьих, функционирует система массовой мобилизации, суще-
ствование которой обеспечено системой обязательных для участия массовых организаций, 
а основной упор делается на групповом политическом действии при отрицании индивидуализ-
ма; в-четвѐртых, не очерчены границы дозволенного для политических лидеров, которые 
обычно являются харизматиками, их действия практически непредсказуемы, а система рекру-
тирования элит способствует продвижению тех индивидов, которые наиболее привержены 
партийной организации и достигли определѐнных успехов в еѐ рамках. 

Посттоталитарным считается режим, в котором, во-первых, появляется ограниченный, 
но безответственный социальный, экономический и институциональный плюрализм, однако 
практически отсутствует политический плюрализм, потому что единственная партия продолжает 
сохранять монополию на власть, возможно существование теневой экономики, ограниченной 
неинституционализированной оппозиции; во-вторых, сохраняется политическая идеология, 
но приверженность ей размывается, всѐ меньше людей верят в неѐ, основной упор при принятии 
решений делается на прагматизм и рациональность при наличии ограниченного обсуждения 
принимаемых политических решений, не скованных политической идеологией; в-третьих, лидеры 
и общество теряют интерес к массовой мобилизации, хотя сохраняется рутинная мобилизация 
с целью достижения некоторого консенсуса и получения формального одобрения со стороны 
общественности; в-четвѐртых, на политических лидеров накладываются ограничения со стороны 
партийных структур, возникает некоторая внутрипартийная демократия, происходит рутинизация 
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харизмы, а механизм рекрутирования политических элит становится всѐ менее зависимым 
от партийных организаций, то есть в правительство могут быть включены технократы. 

Авторитарным считается политический режим, в котором, во-первых, существует поли-
тическая система с ограниченным, но безответственным политическим плюрализмом, допус-
кается существование довольно широкого экономического и социального плюрализма, воз-
можно существование полуоппозиции (semiopposition); во-вторых, отсутствует разработанная 
политическая идеология, направляющая развитие общества, однако существуют определѐн-
ные точки зрения (mentalities), которые продвигает государство; в-третьих, отсутствует 
как экстенсивная, так и интенсивная политическая мобилизация за исключением некоторых 
особых периодов в развитии режима; в-четвѐртых, политический лидер или небольшая группа 
контролируют власть, будучи ограниченными плохо очерченными нормами, которые, однако, 
позволяют частично контролировать их действия. 

Султанистские режимы характеризуются тем, что в них присутствует экономический 
и социальный плюрализм, но при этом деспот может своевольно и неограниченно вмешивать-
ся в данные сферы. Никто не свободен от решений, принимаемых лидером. Институционали-
зация политической системы находится на низком уровне, наблюдается высокий уровень сли-
яния частной и государственной собственности. Идеология не играет основную роль в под-
держании режима, потому что к ней не прибегают преимущественно для того, чтобы оправдать 
действия лидера. Тем не менее, в политике присутствует высокий уровень символизма и вос-
певания вождя. Мобилизация политических масс, как правило, вялая, но она возможна 
для церемониальных целей или для подавления оппозиционных групп сторонниками султана. 
Политическое лидерство индивидуализировано и ничем не ограничено, политическая карьера 
зависит от расположения султана, который назначает на ведущие государственные посты 
представителей своего ближнего круга. 

С другой стороны, недемократические режимы рассматривает О. Г. Харитонова, разви-
вая типологию Б. Геддес в статье «Недемократические политические режимы». Недемократи-
ческие режимы также могут принимать различные институциональные очертания – они могут 
быть однопартийными, военными или персоналистскими [3, c. 9–30]. 

В однопартийных режимах решения принимаются высшим органом партии, при этом ли-
дер занимает подотчѐтное место генерального секретаря партии (президента) и полностью 
зависит от выдвинувшей его структуры. Для того чтобы включить в данную категорию полити-
ческие режимы с доминирующей партией, следует руководствоваться следующим критерием – 
однопартийным является режим, правящая партия в котором является несменяемой и полу-
чает не менее 2/3 голосов. Данные политические режимы наиболее стабильны – средний срок 
их существования составляет 25–30 лет. Они выживают благодаря единству правящей элиты, 
сдерживанию оппозиции и политической мобилизации.  

В военных режимах все решения принимаются армией, которая контролирует доступ 
к основным политическим постам. Их институциональный дизайн бывает различным, к приме-
ру, может существовать многопартийность или однопартийность, однако сущность остаѐтся 
неизменной – любые назначения и смещения контролируются вооруженными силами. Воен-
ные приходят к власти, как правило, для наведения порядка в условиях анархии, недееспо-
собности демократии или многопартийного авторитарного режима. Данные режимы являются 
наименее легитимными и, следовательно, наименее устойчивыми – средняя продолжитель-
ность срока нахождения у власти составляет 10 лет. Основной причиной падения режима яв-
ляется раскол в армии, так как для предотвращения еѐ распада необходима еѐ деполитизация 
и, как следствие, передача власти гражданским руководителям.  

Персонификация власти – черта всех недемократических режимов, так как «в половине 
военных или однопартийных режимов или их комбинаций проявились персоналистские чер-
ты». Тем не менее, в отличие от других режимов, в персоналистской недемократии все поли-
тические решения, назначения зависят исключительно от воли лидера, как правило, харизма-
тика. Ключ к выживанию данного типа политического режима лежит в правильном проведении 
политики «разделяй и властвуй», которая нацелена на воспрещение объединения политиче-
ских групп против лидера. Средний срок жизни данного режима – 10–15 лет, однако включение 
характеристик однопартийных и военных режимов может позволить данным режимам  
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существовать до 30 лет и более. Основной причиной падения данного режима является 
смерть или уход политического лидера. 

В современном мире существует тенденция к изменению недемократических режимов 
как в сторону демократизации, так и усиления авторитарных тенденций.  

Демократизация в сравнительной политологии может трактоваться как переход от неде-
мократических к демократическим режимам, имеющий место в конкретной стране. Именно 
в данном значении термин «демократизация» употребляется в многострановых исследовани-
ях. Например им пользуется в своих работах С. Хантингтон [3, c. 14]. 

Процесс демократизации не всегда ведѐт к установлению демократического режима. За-
частую он ограничивается лишь смягчением авторитаризма, попыткой инкорпорировать недо-
вольных в систему властных отношений, то есть либерализацией. Она, согласно С. Хантингто-
ну, подразумевает достижение открытости политической системы без проведения свободных 
соревновательных выборов [3, c. 19]. Могут иметь место смягчение репрессий, частичный от-
каз от подавления диссидентских движений, допускаться частная инициатива, но, тем не ме-
нее, политическая элита страны не соглашается на проведение честных выборов (или рефе-
рендума о поддержке режима) из-за опасений, что по их итогам власть имущим придѐтся уйти 
с политической сцены.  

Д. Чалмерс и К. Робинсон описали различия между демократизацией и либерализацией 
следующим образом. Демократизация ведѐт к включению (inclusion) в политический процесс 
и установлению открытых соревновательных отношений среди тех, кто уже в него включѐн. 
Либерализация же – это, по сути, установление более соревновательных отношений 
без включения большинства населения в политический процесс [5, с. 13]. 

«Смягчение» недемократического режима в форме демократизации или либерализации 
является не единственным направлением трансформаций. Может иметь место и усиление 
авторитарных тенденций. Согласно теоретическим выкладкам А. Пшеворски, в зависимости 
от позиций либерализаторов в элите и влияния гражданского общества либерализация может 
как закончиться полноформатной демократизацией или повышением степени открытости не-
демократического режима (установлением смягченной диктатуры), так и не привести к измене-
нию политического режима (сохранится статус-кво диктатура) или вылиться в формирование 
более жѐсткого политического режима (твѐрдой диктатуры) [2, с. 102]. 

Развивая концепцию Х. Линца и А. Степана, можно предположить, что при ужесточении 
политического режима политический плюрализм, если присутствовал, сужается или перестает 
существовать вовсе. При его отсутствии политическое руководство страны начинает более 
жѐстко пресекать вмешательство в политическую сферу. Идеологизированность общества, 
скорее, растѐт, так как руководству необходимо оправдать проведение массовых репрессий 
и непопулярных мер. Зачастую идеология принимает форму «внешнего врага». Возможности 
политической мобилизации могут как расширяться (при насильственной мобилизации), 
так и сужаться (в зависимости от целей руководства). Политическое лидерство концентрирует-
ся в руках власть имущих, так как обновление политического класса может поставить под угро-
зу существование политического режима. При этом под давлением общественности руковод-
ство может пойти на жертву и показательно отстранить от власти отдельных чиновников. 

Политический режим – один из динамических компонентов политической системы общества. 
Его трансформации могут быть разнонаправленными, идти в сторону либерализации или ужесто-
чения авторитарных тенденций. Движение в сторону демократизации не означает, что конкретный 
политический режим в конечном итоге смягчится. Может иметь место лишь смена формы автокра-
тии, например переход от персоналистской диктатуры к однопартийному режиму. 

Элементы предлагаемой в статье операциональной модели анализа недемократических 
политических режимов могут использоваться при проведении межстрановых или кросс-
темпоральных исследований в рамках изучения конкретных кейсов. 
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не позволяют применять к урегулированию идентичные форматы. В представленной статье проведѐн 
ретроспективный анализ участия ОБСЕ в конфликтах в Грузии, выявлены слабые и сильные стороны 
имеющегося инструментария организации и предложены новые для рассматриваемого региона меха-
низмы и инициативы, которые имеются в арсенале ОБСЕ, но нуждаются в большей гибкости и адаптив-
ности под конкретные кейсы. Таким образом, данная работа нацелена, прежде всего, на переосмысление 
роли Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в мирном урегулировании конфликтов 
в Грузии в сложившихся геополитических условиях посредством комплексной оценки потенциала ОБСЕ 
в указанном регионе. 

Ключевые слова: ОБСЕ, Грузия, Южный Кавказ, конфликт, безопасность, инструментарий,  
мирное урегулирование, наблюдатели, полевая миссия, медиатор 
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settlement of conflicts in Georgia in the current geopolitical conditions through a comprehensive assessment of 
the OSCE's potential in the specified region. 
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) играет важную роль 

в разрешении этнотерриториальных вооружѐнных конфликтов на постсоветском пространстве. 
Наблюдательная миссия ОБСЕ в Грузии, приостановленная ещѐ в 2009 г., была нацелена 
на обеспечение гарантий стабильности и безопасности в регионе, однако на тот момент дан-
ная организация справиться со своей ключевой задачей не сумела. Предлагаемую статью 
следует рассматривать как попытку качественного переосмысления потенциала ОБСЕ в рам-
ках процесса мирного урегулирования конфликтов в Грузии. 

Научная новизна представленной статьи обусловлена недостаточной степенью научной 
разработанности темы исследования в российских научных кругах. Среди трудов российских 
экспертов в области международных отношений стоит отметить работы А. В. Загорского [5], 
Л. С. Воронкова [1], И. Н. Щербака [9] и др. Проблематика их исследований связана с анализом 
роли ОБСЕ в системе региональной и глобальной безопасности на современном этапе, 
при этом деятельность организации наиболее часто упоминается в контексте конфликта 
на юго-востоке Украины, в то время как события в Грузии в последнее время редко попадают 
в поле зрения российских учѐных.  

Объект исследования – ОБСЕ как ключевой актор в обеспечении безопасности на евро-
пейском континенте, предмет – инструменты мирного урегулирования, используемые ОБСЕ 
в разрешении этнотерриториальных конфликтов в Грузии. 

Цель данной работы – оценка возможностей и перспектив ОБСЕ в процессе мирного уре-
гулирования грузино-абхазского и грузино-осетинского вооружѐнных конфликтов на современ-
ном этапе. 

Задачи исследования можно сформулировать следующим образом: 
1) выявить на конкретном примере причины низкой эффективности используемого ОБСЕ 

инструментария; 
2) проанализировать позиции сторон по более активному вовлечению ОБСЕ в конфликт-

ное урегулирование в текущих условиях; 
3) определить возможные формы адаптации ОБСЕ в контексте разрешения конфликтов. 
Миссия ОБСЕ в Грузии была инициирована в декабре 1992 г. с целью интернационали-

зации процесса мирного урегулирования. Ключевой задачей являлось продвижение перего-
ворного процесса между конфликтующими сторонами. Деятельность ОБСЕ в регионе концен-
трировалась именно на грузино-осетинском конфликте, так как в тот период параллельно 
функционировала отдельная миссия ООН по наблюдению в Грузии, фокусировавшая своѐ 
внимание на грузино-абхазском направлении.  

В задачи наблюдательной миссии ОБСЕ в Грузии была включена военно-политическая, 
гуманитарная и экономико-экологическая деятельность. Безусловно, ключевая роль заключа-
лась в поддержке мирного процесса с помощью создания переговорного механизма, а также 
в повышении способности страны обеспечивать безопасность собственных границ и террито-
риальную целостность государства.  

Миссия ОБСЕ в Грузии была создана уже после подписания Дагомысского соглашения 
1992 г., а значит не могла не учитывать имеющиеся договорѐнности между сторонами [22, 
p. 373]. Смешанная контрольная комиссия (СКК), состоящая из представителей Грузии, России, 
Южной и Северной Осетии, активно взаимодействовала с новым международным актором 
в регионе Южного Кавказа [11, p. 39]. Участие ОБСЕ в процессе мирного урегулирования, в част-
ности, попытки наладить конструктивный политический диалог между сторонами, координация 
совместной работы с другими международными организациями, позитивно воспринималось 
в Грузии. На начальном этапе ОБСЕ удавалось достаточно эффективно выполнять функции 
медиатора конфликта [22, p. 373]. Необходимо отметить, что с течением времени мандат наблю-
дательной миссии постоянно расширялся. Так, в 1994 г. сфера компетенций организации охва-
тывала вовлечение в работу Смешанной контрольной комиссии, мониторинг деятельности  
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Совместных миротворческих сил и контроль над соблюдением режима прекращения огня. По-
мимо этого, ОБСЕ участвовала также в поиске решения вопроса о статусе Южной Осетии.  

В 1999 г. одним из пунктов функционирования миссии стало патрулирование российско-
грузинской границы, однако в 2005 г. данный формат был свѐрнут по инициативе российской 
стороны. В период с 2005 по 2007 г. представители ОБСЕ запустили в Грузии специализиро-
ванные программы для сотрудников пограничной службы и полицейских (Training Assistance 
Programme и Capacity Building Programme) [19, p. 205].  

Центральный офис миссии располагался в Тбилиси, а в 1997 г. было открыто региональ-
ное отделение в Цхинвали. Первоначально в зоне конфликта находились лишь 8 военных 
наблюдателей [20, p. 54–55]. Во время проведения мониторинговой операции пограничного 
контроля в 1999–2004 гг. состав миссии увеличился до 148 иностранных представителей. Тем 
не менее, наибольшее количество наблюдателей (183) пришлось на 2008 г., 137 из них были 
местными жителями. «Размораживание» конфликта заставило ОБСЕ пойти на значительное 
увеличение контингента военных наблюдателей: из планируемых к переброске в регион 
100 человек к непосредственному исполнению своих обязанностей до свертывания миссии 
успели приступить лишь 20. Таким образом, после «пятидневной войны» в августе 2008 г. об-
щая численность сотрудников миссии ОБСЕ превысила 200 человек. 

Мандат миссии ОБСЕ в Грузии истѐк 31 декабря 2008 г. и не был продлѐн в связи с тем, 
что страны-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не сумели достичь 
консенсуса. В результате в зоне конфликта осталась миссия наблюдателей ЕС в Грузии, 
а ОБСЕ сохранила своѐ значение в кризисном урегулировании только в рамках сопредседа-
тельства в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье.  

Необходимо отметить, что ОБСЕ не удалось задействовать весь свой потенциал в ре-
зультате определѐнных просчѐтов.  

Современные авторы полагают, что в первой половине 1990-х гг. западные страны в не-
достаточной степени участвовали в урегулировании конфликтов в Грузии, поскольку, во-
первых, регион Южного Кавказа не находился в зоне их интересов, и, во-вторых, отношения 
с Россией являлись для них приоритетными [22, p. 376]. Такое положение дел значительно 
ограничило возможности СБСЕ (до 1994 г. ОБСЕ называлось Совещанием по безопасности 
и сотрудничеству в Европе) изменить ситуацию на первом этапе.  

Шведский исследователь Й. Энгвалл справедливо замечает, что инклюзивность и прин-
цип принятия решений на основе консенсуса являются одновременно и сильной, и слабой 
чертой организационной структуры ОБСЕ [12, p. 11]. Исходя из этого, он добавляет, что у ор-
ганизации было недостаточно инструментов принуждения для ослабления напряжѐнности 
в конфликтной зоне, поскольку требовалось одобрение всех государств-членов ОБСЕ1 [12, 
p. 29]. В схожем ключе рассуждает немецкий журналист С. Штебер, которая также констатиру-
ет, что у миссии не было полномочий на то, чтобы наложить санкции или предложить допол-
нительные стимулы для достижения прогресса в конфликтной зоне [19, p. 207]. 

В свою очередь, Д. Линч, занимавший пост старшего советника генерального секретаря 
ОБСЕ, признаѐт, что инструмент раннего предупреждения конфликтов работал в Грузии недо-
статочно эффективно [16, p. 146]. Несмотря на широкий набор инструментов и поступавшую 
информацию о нарастании напряжѐнности на приконфликтной территории, надлежащие меры 
со стороны ОБСЕ не последовали. Более того, продолжает автор, миссии не удалось свое-
временно идентифицировать те переломные этапы летней эскалации (2008 г.), которые в ко-
нечном счѐте вылились в военные действия. 

Среди основных неудач миссии ОБСЕ выделяют также личностный фактор. Ф. Вьелмини 
демонстрирует динамику развития переговорного процесса в период, когда миссию ОБСЕ воз-
главляют разные дипломаты [22, p. 380]. Так, определѐнные успехи были достигнуты, когда 
руководителями миссии ОБСЕ в Грузии были Дитер Боден и Рой Рив, в то время как отъезд 
последнего и назначение главой миссии финского дипломата Терри Хакала не смогло повли-
ять на деэскалацию напряжѐнности в регионе летом 2008 г., поскольку, по мнению автора, 

                                           
1 В данном случае Энгвалл рассматривает Россию в качестве одной из сторон конфликта, поэтому слож-
но принять решение на основе консенсуса, когда две стороны занимают противоположные позиции.  
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Хакала заняла прогрузинскую позицию в конфликте. Примечательно, что сама финский ди-
пломат в одном из интервью отрицает такое положение дел, отмечая, что миссия стремилась 
предоставлять объективную информацию о событиях на местах. 

Немаловажно отметить, что происходило смещение акцентов деятельности ОБСЕ с вопро-
сов безопасности, мониторинга ситуации и раннего предупреждения в сторону различных про-
грамм в области гендерного равенства, свободы СМИ и т. д. Иными словами, военно-
политический аспект сотрудничества отошѐл на второй план, и, несмотря на неоднократные по-
пытки грузинского руководства поднять вопрос о восстановлении наблюдательной миссии ОБСЕ 
в зоне «замороженного» конфликта, компромисс о еѐ форме и статусе так и не был найден. 

В настоящий момент в рамках ОБСЕ на неофициальном уровне регулярно ведутся дис-
куссии о возможности расширения присутствия организации в Грузии. Так, по мнению Группы 
друзей Грузии, наблюдательную миссию следует наделить правом беспрепятственно попадать 
на территорию частично признанных республик, что усилило бы вовлечение организации 
в поиск мирного решения грузинского конфликта [15]. Аналогичные призывы содержатся 
и в Люксембургской декларации 2019 г. [6, c. 53]. Кроме того, в заявлении Парламентской Ас-
самблеи ОБСЕ, приуроченном к 12-ой годовщине «пятидневной войны», в очередной раз под-
чѐркивается приверженность принципу территориальной целостности Грузии и исключитель-
ная важность региональных механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, 
остающихся ключевым форматом в реализации на местах проектов по укреплению доверия 
между сторонами [17]. 

Грузия со своей стороны также выражает обеспокоенность отсутствием полноценной 
наблюдательной миссии ОБСЕ в регионе. В контексте согласования договоренностей по раз-
мещению наблюдателей на юго-востоке Украины грузинские власти попытались вынести 
на повестку ОБСЕ вопрос возобновления работы «полевой» миссии ОБСЕ в Грузии, рассмат-
ривая еѐ в качестве рычага в обеспечении собственной безопасности. Министр иностранных 
дел Грузии Д. Залкалиани регулярно выражает надежду на усиление вовлечения ОБСЕ в кон-
фликтное разрешение, а также отмечает усилия организации в ранге сопредседателя Женев-
ских дискуссий [3]. По мнению президента Грузии С. Зурабишвили, любое изменение формата 
«лучше, чем нынешняя стагнация», в связи с чем она предлагает перенять успешный 
с еѐ точки зрения «нормандский формат» мирного урегулирования и на Грузию [4].  

Российская Федерация, в свою очередь, считает возобновление «полевой» миссии 
в конфликтной зоне неосуществимым в связи с тем, что Южная Осетия не является членом 
ОБСЕ. А. Лукашевич, постоянный представитель России при ОБСЕ, в своих выступлениях 
неоднократно подчѐркивал значимость имеющихся на текущий момент диалоговых форматов, 
таких как, например, Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, не-
формальный переговорный канал «Карасин-Абашидзе», Гальский и Эргнетский механизмы 
по предотвращению и реагированию на инциденты для решения существующих проблем 
в конструктивном и взаимовыгодном ключе [2]. Следовательно, российская позиция заключа-
ется в поддержке обсуждения вопросов мирного урегулирования исключительно на доказав-
ших свою эффективность и функционирующих на данный момент международных площадках. 

В 2019 г. на встрече с представителями ОБСЕ, ЕС и ООН президент Южной Осетии 
А. Бибилов выразил надежду на абсолютную беспристрастность и объективность междуна-
родных организаций, отметив, что наряду с Россией именно они выступают посредниками 
в деле укрепления доверия между частично признанными республиками и Грузией. 
Тем не  менее, официальная позиция югоосетинского внешнеполитического ведомства заклю-
чается в том, что ОБСЕ в своѐ время оказалась не в состоянии предотвратить войну в регионе 
и дать впоследствии этим событиям объективную оценку [8].  

Таким образом, со стороны Грузии существует очевидный запрос на более активное во-
влечение международных организаций в конфликтную медиацию, Абхазия и Южная Осетия 
в перспективе рассматривают ОБСЕ как одну из площадок по артикулированию собственной 
точки зрения на конфликт, в то время как Россию устраивают уже имеющиеся форматы взаи-
модействия. Принципиальные разногласия по гипотетической форме и статусу присутствия 
ОБСЕ в конфликтной зоне не позволяют дать этим идеям новый импульс и препятствуют по-
строению конструктивного диалога.  



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2021. No. 1 (66) 
Political problems of international relations 

111 

Следует отметить, что, несмотря на наличие практически диаметрально противополож-

ных позиций России и Грузии по вопросу возобновления «полевой» миссии ОБСЕ в Грузии, 

существует пространство для маневра в отношении более широкого вовлечения организации 

в процесс разрешения территориальных споров в Грузии. Следовательно, необходимо отойти 

от прежних установок и применить новые подходы, ориентированные на учѐт современных 

политических реалий в регионе.  

В связи с вышесказанным, мы полагаем, что пересмотр и усовершенствование инстру-

ментария в каждой из трѐх «корзин» может вывести конфликтное урегулирование на новый 

уровень. 

Первая «корзина», охватывающая военно-политическое измерение, нуждается в обнов-

лении мер укрепления доверия и безопасности. В более широком плане речь идѐт об эффек-

тивности деятельности организации и укреплении доверия между Россией и Западом. В связи 

с этим, возможными мерами могут выступать: модификация Венского документа 2011 г. [12, 

p. 53], развитие «структурированного диалога» для обсуждения мер доверия нового поколения 

[9, с. 31], создание под эгидой СМИД ОБСЕ платформы для проведения срочных консультаций 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций [9, с. 33].  

Говоря о грузинском конфликте, одной из возможностей может стать применение статус-

но нейтрального подхода к безопасности, ограничению вооружений и мерам укрепления дове-

рия [23]. В рамках данного подхода следует обратиться к документу под названием «Меры 

стабилизации в отношении локальных кризисных ситуаций», принятого в 1993 г. [7]. Его важ-

ность заключается в том, что он позволяет взаимодействовать с негосударственными субъек-

тами, причѐм их участие в процессе урегулирования не оказывает влияние на статус. Обра-

щение к указанному документу обусловлено тем, что он предлагает широкой выбор мер 

для соответствующих действий. Особое внимание следует уделить, на наш взгляд, мерам 

укрепления доверия, определѐнным в документе, которые включают в себя, среди прочих, 

обмен «группами связи», создание «совместных групп экспертов по поддержке регулирования 

кризисов» и «совместных координационных комиссий и групп», в том числе многонациональ-

ных, с привлечением представителей ОБСЕ или третьих сторон, и ряд других [7, с. 7]. Таким 

образом, модификация данного документа наряду с его адаптацией под конфликты в Грузии 

позволит повысить уровень безопасности на спорных территориях и вокруг них без ущерба 

для принципиальных позиций участвующих сторон. 

Вторая «корзина» включает в себя экономическое и экологическое направление, потен-

циал которого очевиден. Было подготовлено немало исследований на тему экономического 

взаимодействия между Сухуми и Тбилиси, в том числе между представителями малого 

и среднего бизнеса [18]. Рассматривались также вопросы об открытии транспортных коридо-

ров через территории Абхазии и Южной Осетии, а также предоставление абхазскому бизнесу 

преимуществ, полученных Грузией в рамках соглашения с ЕС об углубленной и всеобъемлю-

щей зоне свободной торговли [10]. Тем не менее, важно отметить, что говорить о каких-либо 

официальных договоренностях в торгово-экономической сфере между сторонами пока преж-

девременно. Более того, эта ситуация приводит к растущему обороту нелегальной торговли.  

С другой стороны, перспективным выглядит экологическое измерение. В частности, борьба 

с вредителями сельхозкультур, с учѐтом значимой доли сельского хозяйства в экономике регио-

на представляют собой общую проблему, которая актуальна как для грузин, так и для абхазов. 

Р. Фон и Н. Люттерйохан пришли к выводу, что совместное решение экологических вопросов в 

рамках «второй корзины» позитивно влияет на укрепление доверия между абхазской и грузин-

ской сторонами [13]. Из этого следует, что у ОБСЕ есть возможность для более широкого вовле-

чения в экологические проблемы, интерес к которым имеется у всех сторон конфликта.  

Третья «корзина», имеющая большое значение, затрагивает человеческое измерение. 

Мы убеждены, что контакты с гражданским обществом являются важным элементом налажива-

ния диалога между сторонами. Грузинский эксперт М. Турашвили подчѐркивает, что в середине 

1990-х гг. международное сообщество активно задействовало дипломатию 1, 1.5 и 2 треков, бла-

годаря которой представители гражданского общества разрабатывали совместные проекты,  
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аналитики и эксперты предоставляли всесторонний анализ ситуации и политические рекоменда-

ции лицам, принимавшим решения, в то время как грузинские, абхазские и южноосетинские  

официальные представители имели возможность встречаться друг с другом в неформальной 

обстановке [14, p. 28]. После 2008 г. диалоговые форматы оказались свернуты, теперь стороны 

встречаются лишь в рамках Женевских дискуссий по Закавказью. Соответственно, необходимо 

изучать возможности для активизации дипломатии трека 1.5 в качестве ключевой меры укрепле-

ния доверия между грузинами, абхазами и осетинами1. В связи с этим интересной выглядит ини-

циатива по созданию «многоуровневого диалогового формата» (multi-level corridors of dialogue), 

допускающего участие всех сторон конфликта, при условии, что международное сообщество 

должно предложить механизмы для ведения такого рода диалогов [21]. ОБСЕ могла бы высту-

пить в качестве организатора или координатора различных платформ по широкому спектру тем, 

начиная от академического сотрудничества, кооперации с гражданским обществом, заканчивая 

обменом опытом, проведением обучения для представителей гражданского общества и т. д.  

Конфликтный потенциал Южного Кавказа препятствует политическому и экономическому 

развитию региона и представляет собой вызов для европейской безопасности. ОБСЕ, 

по нашему мнению, обладает необходимыми ресурсами и инструментарием для участия 

в процессе разрешения «замороженных» конфликтов, в том числе в Грузии. Во-первых, 

еѐ можно считать более нейтральной, неангажированной, чем любой другой субъект междуна-

родной политики. Во-вторых, миссии ОБСЕ долгое время работают в конфликтных регионах, 

поэтому им удалось накопить богатый опыт мирного разрешения конфликтов. Наконец, эф-

фективность международной организации тесно связана с гибкостью имеющихся в еѐ арсена-

ле механизмов конфликтного урегулирования. 

Вместе с тем мы считаем, что для повышения эффективности деятельности ОБСЕ в гру-

зино-осетинском и грузино-абхазском конфликтах необходимы качественные преобразования. 

Принимая во внимание диаметрально противоположные позиции ведущих акторов в регионе, 

возобновление «полевой» миссии ОБСЕ в Грузии в сегодняшних политических реалиях невоз-

можно. С другой стороны, новые форматы взаимодействия под эгидой ОБСЕ обладают значи-

тельным потенциалом. Следует активизировать обсуждение перспектив этой инициативы экс-

пертно-академическим сообществом всех заинтересованных сторон. Поиск компромисса 

по форме и статусу участия ОБСЕ в Грузии позволит сгладить имеющиеся противоречия 

и выйти на качественно новый уровень мирного разрешения конфликтов. 
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Молодѐжные обмены занимают на современном этапе важное место в гуманитарных связях между 

государствами как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях. В данной статье анализируется 
то, как Россия и еѐ партнеры из числа стран Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан 
и Узбекистан) участвуют в молодѐжных обменах в рамках Шанхайской организации сотрудничества. 
Последовательно рассмотрены институты, механизмы многостороннего взаимодействия, его развитие 
в течение последнего десятилетия, а также представленность и роль стран-участниц. Авторами изучены 
многосторонние документы и материалы ШОС и еѐ органов, официальные заявления и интервью пред-
ставителей органов власти и общественных организаций, новостные электронные архивы общественных 
организаций и средств массовой информации. По итогам работы сделаны выводы о формировании 
в ШОС полноценного многостороннего механизма молодежных обменов, в котором Россия и страны 
Центральной Азии представлены, за небольшими исключениями, во всех форматах и институтах сотруд-
ничества. При этом отчѐтливо видна тенденция соперничества между Россией и Китаем за молодѐжную 
аудиторию стран ШОС. Страны Центральной Азии стали объектами этого соперничества, но при этом 
также пытаются проявлять инициативу, что важно для развития международного диалога. Также автора-
ми проанализированы потенциальные выгоды для сторон в сотрудничестве. 
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addresses and interviews of the SCO politicians and NGO leaders, online news archives of NGOs and media. 
The authors conclude that the SCO has formed a multilateral cooperation mechanism for youth exchanges, in 
which Russia and Central Asia are fully represented, with minor exclusions. Meanwhile, the cooperation demon-
strates the evident rivalry between Russia and China in this cooperation. The Central Asian countries have be-
come subject to this rivalry, however, at the same time they have already started to put forward their own initia-
tives, too, which can be significant for the development of multilateral dialogue. Finally, the paper discusses the 
potential benefits of cooperation for its participants. 

Keywords: Russia, Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, youth, youth exchang-
es, people-to-people exchanges, SCO  

 
Молодѐжные обмены в современной практике международного взаимодействия являют-

ся важной составляющей гуманитарных связей. Государства-партнеры могут развивать связи 
по молодежной линии как на двустороннем, так и на многостороннем уровне. Внешние связи 
по молодежной линии призваны, с одной стороны, помогать достижению внешнеполитических 
целей, а с другой – обеспечивать государству комфортную внешнюю среду для реализации 
задач его молодѐжной политики. 

Данное исследование – часть проекта, посвящѐнного изучению гуманитарного сотрудни-
чества в разных сферах и на разных уровнях взаимодействия между Россией и еѐ централь-
ноазиатскими соседями, как комплексного процесса, со всеми составляющими, которые вклю-
чаются в его содержание в практике стран Содружества Независимых Государств [27]. 
Направления гуманитарного сотрудничества в отношениях России с центральноазиатскими 
странами пока остаются недостаточно изученными в научной среде. В данной работе автора-
ми будет рассмотрено, как страны-партнѐры участвуют в развитии молодѐжных обменов 
в одном из многосторонних форматов взаимодействия, используемом в том числе для гумани-
тарных связей, – Шанхайской организации сотрудничества.  

Несмотря на то, что ШОС с момента своего создания в 2001 г. развивалась преимуще-
ственно как организация, специализирующаяся на связях в области безопасности, иные сфе-
ры взаимодействия также получали развитие по мере совершенствования еѐ структуры и уве-
личения площадок для диалога. Развивались отраслевые, межведомственные связи, с 2007 г. 
началась работа по созданию Университета ШОС. В то же время в организации начали обра-
щать внимание и на неформальные молодѐжные обмены. В 2007 г. в Москве было проведено 
совещание национальных молодѐжных организаций государств ШОС, по итогам которого сто-
роны подписали заявление о целесообразности создания Молодѐжного совета ШОС. Первая 
учредительная конференция Совета состоялась в 2009 г. [17] В число учредителей вошли 
Российский союз молодѐжи, Конгресс молодѐжи Казахстана, молодѐжное крыло «Жас Отан» 
Народно-демократической партии Казахстана «Нур Отан», Молодѐжный общественный совет 
Киргизии, Союз молодѐжи Таджикистана, Всекитайская федерация молодѐжи и негосудар-
ственная организация «Молодѐжная общественная палата» [28]. Как видим, поначалу в дея-
тельности Совета не участвовал Узбекистан. Его Союз молодѐжи вступил в Совет только 
в 2018 г. [13], после активизации внешней политики с приходом к власти нового президента 
Ш. Мирзиеева.  

Молодѐжный совет ШОС стал основным институтом для создания постоянных форматов 
молодѐжного обмена. Кроме того, с его созданием можно говорить о том, что в ШОС оформи-
лась своя молодѐжная политика, которая стала фокусироваться на содействии формированию 
межкультурного молодѐжного диалога и противодействии распространению экстремизма. 
Первый посыл отражѐн в Декларации Совещания министров культуры государств-членов 
ШОС 2009 г. [8], а второй с 2015 г. включается в ежегодные декларации организации.  

По словам генерального секретаря ШОС В. Норова, «государства-члены прилагают ак-
тивные совместные усилия по противодействию попыткам вовлечения молодѐжи в деятель-
ность террористических и экстремистских группировок, уделяют особое внимание недопуще-
нию распространения религиозной нетерпимости, ксенофобии и расовой дискриминации» [33]. 
Предыдущий генсек ШОС Р. Алимов также отмечает: «Молодѐжная политика ШОС ориентиро-
вана на активное вовлечение юношей и девушек в создание достойного будущего, содействие 
физическому, умственному и духовному развитию молодого поколения, обеспечение его актив-
ного участия в политической, экономической и культурной жизни стран ШОС… Нетрадиционные 
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угрозы, воинствующий экстремизм, экономические потрясения, социальные проблемы –  
эти и другие факторы обостряют вызовы, с которыми сталкивается наша молодѐжь. Абсолют-
ное большинство молодых людей знает, как им реагировать на эти вызовы и угрозы. Ориенти-
ром для них являются те, кто одержим мечтой, проявляет лидерские качества, демонстрирует 
способность и готовность изменить жизнь к лучшему» [32]. 

Какие молодѐжные мероприятия были проведены ШОС на практике и как в них были пред-
ставлены Россия еѐ центральноазиатские партнеры? После создания Молодѐжного совета ШОС 
сотрудничество развернулось достаточно быстро. В 2011 г. прошли Форум Молодѐжного совета 
ШОС в Чолпон-Ате [20], международный молодѐжный лагерь «Соседи» в Илекском районе 
Оренбургской области, международные конференции «Молодѐжное предпринимательство 
в контексте приграничного сотрудничества. Перспективы развития» в рамках Байкальского эко-
номического форума в Иркутске и «Молодѐжный фактор: образование – наука – средний и ма-
лый бизнес» в рамках Московского бизнес-диалога ШОС [9]. В 2012 г. в Белокурихе состоялся 
первый Молодѐжный бизнес-форум ШОС [12], в 2013 г. в Москве – Форум молодых журналистов 
ШОС [4]. В 2014 г. были проведены Молодѐжный форум ШОС по предпринимательству и при-
граничному сотрудничеству в Белокурихе [1], фестиваль «Студенческая весна ШОС» в Чите [30], 
Молодѐжный инновационный форум ШОС в Уфе [5] и круглый стол «Опыт реализации междуна-
родных и федеральных молодѐжных проектов» в рамках молодѐжного образовательного проек-
та «F.R.E.S.H.» Ассоциации студенческих организаций вузов стран ШОС в Красноярске [35]. 
В 2016, 2017 и 2019 гг. Россией проводились фестивали «Студенческая весна ШОС и БРИКС» 
[7]; в 2017 г. – фестиваль «Шанхайская молодежная неделя в МГУ» [31].  

В 2017 г. сообщалось об открытии Россией в Московском энергетическом институте пер-
вого Молодѐжного бизнес-инкубатора ШОС [3], в 2019 г. – второго в Казани [23]. Однако пер-
вый базировался фактически только на российско-китайских проектах, и в дальнейшем его 
содержание осталось прежним [18]. Второй же, хоть и назывался инкубатором, в действитель-
ности представлял собой лишь недельные бизнес-курсы [10]. 

С 2016 г. попытки перехватить ведущую роль в молодѐжных обменах в ШОС стал пред-
принимать Китай. В 2016 г. китайская сторона организовала в Пекине интеллектуальную игру-
конкурс «Лидер XXI века» с участием представителей всех стран ШОС [6]. С 2016 г. в КНР еже-
годно проводится Молодѐжный лагерь ШОС [25]. В 2018 г. Китай провел Ассамблею предста-
вителей молодѐжи ШОС «Молодѐжь ШОС против терроризма и экстремизма» [30] в Дунфане 
и международную деловую игру «Модель ШОС» в Пекине [19], а в 2019 г. – молодѐжную кон-
ференцию «Электронная торговля и цифровая экономика на пространстве ШОС – вызовы 
и перспективы» в Пекине [14].  

В 2018 г. при Секретариате ШОС в Пекине также создана по сути альтернативная Моло-
дѐжному совету ШОС структура – Молодѐжная лига ШОС, во главе которой была поставлена 
студентка Университета Цинхуа Виктория Ху [16]. Впоследствии эта структура являлась основ-
ным организатором перечисленных выше молодѐжных мероприятий, которые принимал у себя 
Китай. Также с 2018 г. активно работает созданная Китаем онлайн-структура – «Молодѐжная 
платформа стран ШОС SCOLAR Network». Она представляет собой скоординированные сооб-
щества в соцсетях [34], которые выполняют сразу несколько функций: участвуют в организации 
Китаем молодѐжных мероприятий ШОС, обеспечивают работу сетевых площадок для молодѐж-
ного общения и обмена контентом и, что гораздо заметнее, если полистать ленту новостей, по-
пуляризируют не столько ШОС, сколько китайскую культуру и экономические достижения.  

В 2020 г. обмены были парализованы пандемией, но кое-что состоялось: усилиями Сек-
ретариата и Молодѐжного совета ШОС в формате видеоконференций были проведены он-
лайн-встреча «Роль молодѐжи в регионе ШОС», приуроченная к Международному дню моло-
дѐжи [21], и вебинар «Молодѐжное предпринимательство в странах ШОС в эпоху цифровой 
экономики» [29].  

Как видим, инициаторами почти всех мероприятий в молодѐжных обменах за последнее 
десятилетие становились либо Россия, либо Китай, что в том числе говорит об их продолжа-
ющемся соперничестве в ШОС. Что касается стран Центральной Азии, то они были представ-
лены за эти годы во всех форматах, за исключением Узбекистана, который часть мероприятий 
пропустил. 
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В чѐм практический смысл перечисленных форматов? На молодѐжных фестивалях про-
исходит демонстрация талантов, музыкальные и театральные конкурсы молодых исполните-
лей. Это яркий и полезный опыт для любого молодого человека. На сессиях форумов, посвя-
щѐнных вопросам безопасности, представители стран обсуждают противодействие экстре-
мизму и наркомании. Эффект от этого, наверное, можно будет оценить в долгосрочной пер-
спективе. Когда же участники обменов делятся опытом своей политической деятельности, 
развития предпринимательства, появляется возможность для того, чтобы установить деловые 
контакты, презентовать свои проекты. Участники могут продолжить сотрудничество между 
собой. В принципе, на этом потенциальная эффективность молодѐжных обменов в ШОС ис-
черпывается. Не все проекты оказываются реализованными на практике. Так, если одна рос-
сийская инициатива – учреждение международной туристической карты молодого человека 
в ШОС – в 2019 г. получила практическое воплощение в рамках приѐма гостей на Всемирной 
зимней универсиаде в Красноярске [2], то другая оказалась не столь жизнеспособной: Интер-
нет-портал [11] созданного в 2016 г. Международного молодѐжного информационного 
агентства ШОС уже перестал работать. 

Многочисленные молодѐжные форумы недешево обходятся российскому бюджету, хо-
тя и стимулируют региональные власти, принимающие их, приводить в порядок инфраструкту-
ру [15]. Безусловно, во всех мероприятиях важен нематериальный аспект – возможность 
для живого общения тысяч молодых людей из более чем десятка стран, но тем не менее 
их финансовая эффективность требует дальнейшего исследования.  

В то же время нужно отметить ещѐ один важный на перспективу эффект: на фоне рос-
сийской и китайской активности страны Центральной Азии тоже начали выдвигать свои иници-
ативы в молодѐжных обменах в ШОС. Так, Киргизия приняла у себя на Иссык-Куле первый 
форум Молодѐжного совета ШОС [20], Казахстан в 2017 г. провѐл Молодѐжный форум ШОС 
«Развитие зелѐной экономики, туризма и спорта», в котором приняли участие представители 
молодѐжных организаций всех государств-членов, кроме Узбекистана [2]. Узбекистан в 2018 г. 
совместно с Россией [24] подготовил обращение глав государств ШОС к молодѐжи, в концен-
трированном виде содержащее принципы молодѐжной политики ШОС [26]. Таджикистан 
в 2019 г. предложил в перспективе провести в ШОС Год молодѐжи [7]. 

Таким образом, можно говорить о том, что за последнее десятилетие в ШОС сформиро-
валось новое направление сотрудничества – молодѐжные обмены – с конкретным ответствен-
ным органом – Молодѐжным советом – и разветвлѐнной структурой взаимодействия, включа-
ющей как просветительские мероприятия (молодѐжные конференции, форумы, круглые столы, 
деловые игры), так и развлекательные (фестивали и культурная программа, сопровождающая, 
как правило, остальные форматы). Россия и еѐ центральноазиатские партнеры представлены 
во всех механизмах сотрудничества по этой линии, причѐм во многих случаях российская сто-
рона является инициатором и организатором обменов, конкурируя в этом с Китаем. Нельзя 
не заметить довольно напряжѐнное соперничество двух лидеров организации, по сути, за умы, 
сердца и будущие деловые контакты молодѐжи ШОС.  

Представители стран Центральной Азии принимают участие во всех мероприятиях, 
за исключением Узбекистана, который пропускал некоторые из них, а к работе Молодѐжного 
совета ШОС присоединился только в 2018 г. Нужно сказать, что молодѐжные обмены на про-
странстве организации обеспечивают главное – возможность прямых контактов представите-
лей большой общественной группы стран-членов – молодѐжи – и важны для межкультурного 
диалога и противодействия экстремизму. В то же время финансовая эффективность обменов 
в сфере молодѐжного предпринимательства требует дальнейших исследований. 
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This article is an attempt to structure the discourse on poverty and inequality, as it appears in the works of 

renowned philosophers, economists and sociologists. Globally, the problem of poverty and inequality remains 
unsolved and is aggravated by global crises and, most recently, the COVID-19 pandemic, posing a threat to 
social stability. The authors point out that, in the short and middle term, solution to this problem under the current 
paradigm of development seems highly unlikely. The sustainable development paradigm, which has been global-
ly recognized, has numerous strong points; however, it also has a number of internal contradictions, especially 
regarding the social aspects of development. Therefore, a more socially oriented model of development could 
help overcome these drawbacks. With this goal in mind, the authors introduce the concept of responsible devel-
opment, and dwell on the history of thought on the problem of poverty and inequality. This review could serve as 
a basis for further research of social policy, as well as for development of analytical and policy tools that pay 
more attention to the moral and ethical dimension of social issues. 
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Начиная с последней трети XX в. в мире идѐт активный поиск таких подходов и практик 

развития, которые позволили бы не только добиться экономического процветания и социаль-
ного благополучия, но и обеспечить лучшую жизнь для последующих поколений, а также дать 
ответ на глобальные проблемы и вызовы, стоящие перед человечеством.  

Наибольшую известность и широкое воплощение на практике получила концепция устой-
чивого развития, оформившаяся как компромисс целого ряда акторов. Однако несмотря на ряд 
сильных сторон и несомненную пользу, эта концепция имеет и целый ряд внутренних противо-
речий и ограничений [1], что стимулирует дальнейший научный поиск в области подходов 
к развитию.  

Позволим себе остановиться на концепции ответственного развития, которая в том 
числе призвана восполнить лакуны в концепции устойчивого развития и ориентирована 
на минимизацию рисков, связанных с нарастающей глобальной нестабильностью. Особое 
внимание эта концепция уделяет социально-гуманитарным аспектам развития, таким как 
социокультурные, морально-нравственные и духовные. 

Идея ответственного развития разрабатывается коллективом учѐных ИМЭМО РАН во гла-
ве с чл.-корр. РАН И.С. Семененко и впервые была сформулирована в монографии «Мир 2035. 
Глобальный прогноз» [11]. Авторы предлагают модель, в основе которой лежат принцип непре-
рывного соотнесения деятельности государственных институтов с динамикой и спецификой 
развития местных сообществ и частного сектора. В этом взаимодействии крайне важно поддер-
живать культуру диалога и обратной связи, опираться на возобновляемые источники 
как на приоритетные ресурсы развития, а также на нематериальные стимулы деятельности 
человека, которые в современном мире служат одним из ключевых источников социально-
экономических инноваций. В числе приоритетов ответственного развития также находятся под-
держание оптимального (с точки зрения минимизации рисков) баланса между инновационным 
мышлением и приверженностью традициям. Важная роль отводится нравственной мотивации 
развития и расширению возможностей участия граждан в формировании и поддержании такой 
социальной среды, которая способствует реализации творческих способностей [11]. 

Таким образом, ответственным можно назвать такое развитие, при котором осуществляет-
ся взвешенная оценка возможных последствий принятия тех или иных управленческих решений 
и внедрения технологий, учитывающая не только показатели эффективности, но и уделяющая 
особое внимание их влиянию на социально-гуманитарную сферу (подробнее см. [18]). 

В этой статье мы обращаемся к важной проблеме современности, которая резко обост-
рилась в свете глобальных кризисов и пандемии COVID-19 – к проблеме бедности и социаль-
ного неравенства. Наша задача – осмыслить эту проблему как всеобъемлющую категорию, 
не только социально-экономическую и политическую, но и философскую, предприняв попытку 
структуризации научного и политического дискурсов. Как видится, такой анализ будет полезен 
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для дальнейшей разработки темы социального неравенства как одного из центральных вопро-
сов современной политической повестки дня, как в рамках концепции ответственного развития, 
так и за еѐ пределами.  

Бедность и неравенство являются вечными спутниками человеческого бытия со времен 
«доэкономических обществ», в которых уже существовало иерархическое устройство. Однако 
эти явления не рассматривались как нечто, имплицитно содержащее призыв к действию: 
неслучайно Р. Хайлбронер сказал, что в Средневековье Адам Смит, автор классического тру-
да о природе бедности и богатства народов, был бы хорошим моралистом, но не экономистом, 
поскольку в домодерновых обществах проблема бедности осмысливалась с совершенно иных 
позиций, нежели чем в обществах, переживающих промышленный переворот. Стабильность 
домодерновых сообществ строилась на сочетании «традиции» и «принуждения» [21, с. 17], 
откуда и исходило отношение к феномену бедности. Менялся лишь «знак» этого отношения: 
от негативного, осуждающего, до восхваления добродетели бедняка. 

Становление современного общества, связанное с формированием национальных госу-
дарств, секуляризацией сознания и научной революцией, постепенным переходом от мир-
империй к мир-системе, привело к выделению экономики в самодостаточное явление: именно 
в эпоху Просвещения появляется экономика как наука, начинают осмысливаться причины ро-
ста неравенства, пути процветания, делаются первые прогнозы (не в форме утопий, а в форме 
научных попыток предвидеть будущее). Проблема бедности всѐ больше переходит в практи-
ческую плоскость.  

Государства, переживавшие промышленный переворот, сталкиваются с необходимостью 
борьбы с ростом бедности. Появляется «специальная» политика государства, направленная 
на преодоление нищеты граждан, сначала, правда, в весьма ограниченных и специфических 
формах. Можно вспомнить, например, как в Великобритании времѐн Ганноверской династии 
борьба с бедностью ограничивалась небольшими субсидиями, работными домами, что было 
ярко описано в романах Чарльза Диккенса. Лишь гораздо позднее появилось социальное госу-
дарство, в качестве цели своего существования ставившее обеспечить всем своим гражданам 
достойную жизнь и справедливое распределение богатства.  

Поиск решения этой труднейшей задачи – своего рода политэкономической «квадратуры 
круга» – обеспечения социальной справедливости и достатка – привлекали интерес крупных 
философов, экономистов, социологов и политиков на всѐм протяжении мировой истории. Од-
нако рецепты борьбы с бедностью и еѐ понимание отличались, каждая эпоха предлагала свой 
вариант.  

Вопросы бедности и неравенства ставились уже в трудах древнегреческих философов 
Платона и Аристотеля, которые затрагивали не только «высшие» философские, но и более 
практические – социально-экономические и политические – аспекты данной проблематики. 
Как подчѐркивал князь Е. Н. Трубецкой в статье «Политические идеалы Платона и Аристотеля 
в их всемирно-историческом значении» [22], с точки зрения Аристотеля во всех когда-либо 
существовавших государствах непрестанно идѐт борьба между двумя тенденциями, одна 
из которых связана с преобладанием большинства бедных – «разнузданной демократией», 
тогда как другая подразумевает господство меньшинства богатых – «узкую олигархию» [22, 
с. 19]. Если государство желает успешно пройти между Сциллой демократии и Харибдой оли-
гархии, оно в соответствии с аристотелевским идеалом, должно основываться на господстве 
среднего класса, состоящего из небогатых и в то же время небедных зажиточных людей, кото-
рые чужды как крайностям богатства, так и крайностям бедности.  

Е. Н. Трубецкой писал, что Аристотель определял «политию» в качестве такого государ-
ства, которое представляет собой «золотую середину» между олигархией и демократией. По-
лития Аристотеля не зависит ни от «властолюбия богачей», ни от «голодной жадности нищей 
толпы», обладая свободой от противоположных крайностей олигархического и демократиче-
ского строя: влиянием на верховную власть обладают не только богатые и знатные, но и бед-
ные, поскольку у них есть возможность посещать народные собрания для принятия участия 
в управлении государством. Е. Н. Трубецкой отмечает, что опорой аристотелевского государ-
ства является «сильный и могущественный средний класс зажиточных людей» [22, с. 20]. По-
этому для Аристотеля лучшими из демократических форм правления являются те, которые 
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несут в себе элементы аристократических учреждений. Аналогичным образом, среди олигар-
хических форм правления аристотелевская полития ближе всего к тем, которые обеспечивают 
хотя бы ограниченное участие бедных и низших классов в управлении государством, частично 
приобщая их к верховной власти [22, с. 21].  

Таким образом, из относящегося к философии принципа «золотой середины» Аристо-
тель выводил практические следствия, подразумевающие основополагающую роль среднего 
класса в политике и экономике античного полиса. При этом в рамках аристотелевской концеп-
ции философский, социально-экономический и политический аспекты проблемы бедности 
и социального неравенства оказывались слитыми воедино.  

Учитель Аристотеля Платон в своей главной работе «Государство» указывал на этические 
аспекты проблемы бедности, отмечая, что богатство и влияние обеспечивают уважение в обще-
ственной жизни, и в быту даже для негодяев, тогда как бедных презирают и ни во что не ставят 
независимо от их моральных качеств [15, с. 74]. Платоновская концепция бедности концентриро-
валась на морально-нравственном аспекте данной проблемы, отдавая предпочтение, по сравне-
нию с трудами Аристотеля, философскому измерению бедности и неравенства.  

Следует обратить внимание на то, что аристотелевское учение о среднем классе 
как опоре и «стабилизаторе» политического порядка удивительно актуально звучит в условиях 
стремительного ухудшения социально-экономической ситуации: политики вынуждены искать 
новые пути обеспечения социальной стабильности в условиях, когда возможности прежних 
инструментов социальной политики оказались в целом исчерпанными.  

Развивая заложенные в Нагорной проповеди постулаты, христианские мыслители позд-
ней Античности и Средневековья также задумывались над проблемами, связанными с бедно-
стью и неравенством. В первую очередь речь идѐт о патристике средневекового Запада и Во-
стока, где эти вопросы рассматривались с высот христианской религиозной философии. Таким 
образом, в рамках подхода средневековых мыслителей к проблемам бедности, который бази-
ровался на этике христианства, бедность рассматривалась прежде всего в морально-
нравственном ключе. В частности, ее изучал западнохристианский богослов Августин Блажен-
ный. Как отмечает переводчица августиновской «Исповеди», крупный филолог М. Е. Сергеенко 
в статье «О Блаженном Августине» [19], Августин придавал огромное значение заботе о бед-
ных, рассматривая помощь нуждающимся в качестве важнейшего элемента деятельности 
Церкви [19, с. 272]. В «Исповеди» он призывал раздавать бедным земные блага ради приобре-
тения небесных, проявляя милосердие по отношению к нуждающимся [3, с. 242]. Раздача 
имущества пребывающим в бедности и нищете служит залогом приобретения «сокровища 
на небесах» [3, с. 229]. Августин выступал как последовательный сторонник церкви бедных, 
для которой недопустимо, чтобы «в святилище Твоем богачей принимали впереди бедняков, 
а знатных впереди незнатных» [3, с. 111].  

Современник Августина Иоанн Златоуст также уделял внимание проблемам бедности 
и неравенства с точки зрения по преимуществу философского измерения данной проблемати-
ки. Он указывал, что желающие получить воздаяние на небесах должны подавать щедрую 
милостыню бедным [7, с. 45]. Сопоставление западной патристики с восточной позволяет го-
ворить об общности точек зрения восточных и западных отцов по тем вопросам, которые 
в будущем стали относиться к сфере экономической и социальной политики.  

Стоит отметить, что отношение к бедности, сформировавшееся в эпохи Античности 
и Средневековья, отличалось следующими важными моментами. Во-первых, констатировался 
тот факт, что бедность является «естественным» положением вещей. В Античности это нашло 
наиболее яркое отражение в философии Аристотеля («…Некоторые существа различаются 
в том отношении, что одни из них как бы предназначены к подчинению, другие к властвова-
нию…»). Во-вторых, христианская этика рассматривала бедность не как грех, но как своего 
рода добродетель. Можно вспомнить притчу о Праведном Лазаре и знаменитом высказывании 
из Евангелия: «Кесарю – кесарево» (Матф. 22:21), нищенствование средневековых монахов. 
Благотворительность же и помощь беднякам также считались добродетелями («Каждый из нас 
должен угождать ближнему, во благо, к назиданию» (Рим. 15:2)), но лежащими в плоскости 
личного выбора каждого человека. Отношение к бедности, таким образом, лежало в плоскости 
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этики, сам факт еѐ присутствия в жизни общества не рассматривался как то, с чем нужно бо-
роться и за что должны в какой-либо мере нести ответственность государство или общество.  

Принципиальный перелом в осмыслении проблем бедности и социального неравенства 
произошѐл в Новое время в связи с процессами секуляризации сознания, становлением госу-
дарств модерна. Если в Средневековье у бедных было утешение в виде надежды на райское 
блаженство в Царствии Небесном, то теперь они стали связывать своѐ будущее с построени-
ем уже земного рая «здесь и сейчас», отсюда и появление различных утопий.  

На рубеже Средних веков и Нового времени о проблемах бедности задумались мысли-
тели эпохи Возрождения. В XV в. английский философ и политик Томас Мор [12], один из ос-
новоположников философии гуманизма и утопизма, указывал на бедность как на источник 
социально-экономической нестабильности и политических потрясений. Фактически он подчѐр-
кивал важность понимания правящими элитами значения заботы о социальном благополучии 
своих граждан для государства. Т. Мор отмечал, что правитель должен в первую очередь за-
ботиться о благе народа, а не о собственных интересах. В данном тезисе сочетаются как фи-
лософское, так и социально-экономическое и политическое измерения проблемы бедности 
и социального неравенства. Она приобретает сначала острое социально-экономическое, 
а затем и политическое звучание тогда, когда она начинает составлять непосредственную 
угрозу социальной стабильности.  

Т. Мор отчѐтливо сознавал важность вопроса о влиянии бедности на устойчивость обще-
ства, поскольку обнищание вызывает народное недовольство существующим укладом жизни. 
В свою очередь, народ, которому уже нечего терять, составляет питательную среду для пере-
воротов, возлагая на них надежды на появление новых шансов на улучшение своего благосо-
стояния. По мнению английского гуманиста и утописта, виновному в обнищании народа и вы-
звавшему тем самым презрение и ненависть подданных правителю следует отречься от цар-
ства, а не пытаться любой ценой удержаться у власти. Если правитель добивается повинове-
ния бедных «бранью, грабежом и конфискацией имущества», то он «удерживает имя власте-
лина, однако, разумеется, утрачивает величие. Ведь царское достоинство заключается 
не в том, чтобы выказывать свою власть над нищими, а скорее уж – над счастливыми» [12, 
с. 45]. Как мы видим, в трудах английского мыслителя осмысляется необходимость проведе-
ния активной социальной политики (хотя сам термин появился, естественно, значительно 
позднее) уже не уровне абстрактного «блага подданных» и практик «чудотворства» королями. 

Важно отметить, что Т. Мор был католиком, поэтому его представления – это развитие 
этики католицизма в условиях начала секуляризации сознания, когда «осень Средневековья» 
с его религиозностью сменялась светским Новым временем. Примерно в одно время с Т. Мо-
ром в недрах христианства зарождается иная тенденция, которая была связана с протестан-
тизмом. Можно говорить, что в идейном плане именно протестантские деноминации, наряду 
с влиянием научной революции, генерировали тот импульс, который привѐл к секуляризации 
сознания и иному отношению к бедности. К примеру, кальвинисты рассматривали успех в жиз-
ни как признак предопределения ко спасению, отсюда отношение к бедности как к чему-то 
греховному, чего не знало средневековое христианство.  

Стремление к личному богатству, преуспеванию, иные поведенческие паттерны и прин-
ципы экономической жизни в этическом плане «развернули» отношение к бедности. Она пере-
стала быть частью естественного положения вещей, возникло понимание, что с ней нужно что-
то делать. Отношение к бедности постепенно стало переноситься в плоскость практической 
политики: появившиеся суверенные государства, тот пресловутый Левиафан Гоббса, в целях 
поддержания «общественного договора» должны были бороться с бедностью, с ростом эконо-
мического неравенства, связанного с развитием капиталистических отношений.  

Сформировалась парадигма модерна, в рамках которой государство должно заботиться 
о своих гражданах, реализуя социальную политику. Как утверждает Э. Геллнер, чѐтко форму-
лируя эту парадигму, социальная политика выступает в качестве инструмента легитимации 
политической власти и государства. Аналогичным образом, верно и обратное утверждение – 
отсутствие социально-экономической политики приводит к их делегитимации.  

Особенно острое политическое звучание проблематика бедности приобретает в эпохи кри-
зисов, смут и революций (собственно говоря, поэтому революции и являются детищем эпохи 
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модерна, о чем говорит известный историк Мартин Малиа в своей работе «Локомотивы истории» 
[9]. Не случайно и то огромное влияние, которое на мировое сообщество оказала российская 
Октябрьская революция 1917 г., родившая альтернативу, которую страны «реального социализ-
ма» смогли предложить человечеству на пути решения проблем бедности и неравенства, заста-
вившая капиталистические страны проводить более активную социальную политику.  

При этом на интеллектуальную мысль парадигма модерна также оказала огромное влия-
ние. Теперь мыслители предлагали различные рецепты борьбы с бедностью, которые условно 
можно разделить на те, которые были связаны с активной государственной социальной поли-
тикой, и те, которые подразумевают личную ответственность человека за своѐ материальное 
положение (на уровне индивидуальных усилий либо же в форме коммунитарных практик 
в духе британского утописта Роберта Оуэна). Таким образом, сформировались два полюса, 
между которыми располагалась социальная мысль экономистов, социологов, философов мо-
дерна, осмысляющих феномен бедности.  

Так, для мыслителей марксистского направления проблема бедности и борьбы с ней бы-
ла связана с захватом власти. Государство с точки зрения теоретиков марксизма является 
инструментом господства буржуазии, для борьбы с бедностью и формами эксплуатации рабо-
чему классу и выразителям его интересов (революционному авангарду, рабочей партии) необ-
ходимо прийти к власти. После еѐ захвата, тот этап, который называется «диктатурой проле-
тариата», нивелирует классовое деление и приведѐт к вызреванию бесклассового общества, 
где не будет бедных и богатых. Таким образом, в марксистской трактовке борьба с бедностью 
увязывается с захватом власти и проведением активной политики через государство пролета-
риата. В этом плане марксистская мысль была ярким проявлением «этатистского» полюса 
научного осмысления социальной реальности.  

Ярким представителем «немарксистского» направления этого «полюса» был американский 
экономист Генри Джордж, оказавший огромное влияние на социалистическую мысль конца XIX в. 
Исследуя причины промышленных застоев и бедности, «растущих вместе с ростом богатства», 
он в 1879 г. отмечал, что «наше столетие ознаменовалось чрезвычайным ростом производи-
тельных сил… В начале этой поразительной эры ожидали, да и было естественно ожидать, что 
сокращающие труд машины облегчат труд и улучшат положение рабочего, и огромный рост про-
изводительных сил сделает существующую бедность достоянием прошлого» [5, с. 7]. Однако 
этого не произошло, и рост бедности лишь ускорился. Напротив, как отмечал Генри Джордж, 
«где условия, к которым повсюду стремится материальный прогресс, осуществлены с наиболь-
шей полнотой, то есть, где наиболее плотное население, наибольшее богатство и в наивысшей 
степени развит механизм производства и обмена; там мы встречаем и самую ужасную бедность, 
самую острую борьбу за существование и самые тяжелые формы безработицы… в странах, 
где материальный прогресс достиг более поздних ступеней развития, находим мы и широко рас-
пространѐнную бедность посреди наибольшего богатства» [5, с. 11]. 

По мнению Генри Джорджа, «этот великий факт, что бедность и еѐ спутники являются 
сами собой в обществах, лишь только они, развиваясь, достигают тех условий, к которым 
стремится материальный прогресс, – доказывает, что общественные затруднения, существу-
ющие всюду, где только прогресс достиг известной ступени, возникают не из местных причин, 
но так или иначе порождаются самим прогрессом… огромный рост производительных сил, 
который ознаменовал собой настоящее столетие и который ещѐ продолжается и теперь с воз-
растающей быстротой, не стремится к тому, чтобы вырвать бедность или облегчить положе-
ние людей, обременѐнных работой. Он просто расширяет пропасть между богачом и бедным 
Лазарем и усиливает борьбу за существование» [5, с. 12–13]. Рецептом Джорджа против бед-
ности была политика национализации.  

На другом полюсе дискурса по проблемам богатства и бедности, справедливости и не-
справедливости находятся представители либеральной и даже либертарианской мысли. Тео-
ретик Австрийской экономической школы (АЭШ) Фридрих фон Хайек критиковал социалистов 
и коммунистов за ненависть к деньгам, рассматриваемым ими в качестве символа тех ограни-
чений, которые относительная бедность налагает на человека. С точки зрения самого фон 
Хайека, деньги – это «величайший из когда-либо изобретенных человеком инструментов сво-
боды. Именно деньги открывают теперь перед бедными гораздо большие возможности, 
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чем несколько поколений назад были открыты перед богатыми [20, с. 104]. Отношение Хайека 
строилось на субъективном понимании бедности. В трактовке представителей АЭШ любой чело-
век мог еѐ преодолеть, поскольку мир капитализма давал целый ряд возможностей для этого.  

Об этом всем писал другой представитель АЭШ – Людфиг фон Мизес. Он также считал, 

что преодоление бедности лежит на пути «естественной рыночной экономики», тогда как в ре-

зультате государственного регулирования свободы торговли население беднеет из-за уменьше-

ния объѐма производства. Поэтому, с точки зрения фон Мизеса, единственным действенным 

средством по сокращению количества бедных и нищих является невмешательство государства 

в функционирование свободного рынка и опора на либеральную «капиталистическую систему, 

которая, несмотря на все препятствия, созданные на еѐ пути правительствами и политиками, 

привела к беспрецедентному повышению уровня жизни широких масс населения» [10, с. 7].  

Стоит отметить, что рассмотренные представители Австрийской экономической школы 

выступили идеологами структурных реформ 70–80-х гг. XX в., проводившихся, в частности, 

правительствами М. Тэтчер в Великобритании и Р. Рейгана в США. Критикуя господствовав-

шее на протяжении тридцати послевоенных лет кейнсианство с позиций экономического либе-

рализма и монетаризма, требующих сведения к минимуму государственного регулирования 

и сокращения расходов на социальную политику, они способствовали утверждению «право-

го» – неолиберального и неоконсервативного – варианта социально-экономической политики, 

идущего на смену кейнсианской модели. 

Таким образом, в интеллектуальных дискуссиях этого этапа проблема бедности и еѐ реше-

ние осмысливалась с двух полюсов. Об этом говорит, в частности, французский экономист Томас 

Пикетти, противопоставляя два взгляда на распределение богатств. Один из них принадлежал 

Карлу Марксу, который на материале XIX в. делал вывод, что динамикой накопления частного 

капитала обусловлена всѐ большая концентрация богатства и власти в руках немногих. Второй 

взгляд на проблему предложил Саймон Кузнец в XX в., полагавший, что «уравновешивающие 

силы роста, конкуренции и технического прогресса спонтанно обеспечивают сокращение нера-

венства и гармоничную стабилизацию на высших стадиях развития» [14, с. 20].  

Действительно, казалось бы, в рамках индустриальной парадигмы сложился устойчивый 

порядок, который должен постепенно привести мир к процветанию, к победе над бедностью 

(об этом писал Саймон Кузнец). Однако научно-технический прогресс, приведший к формиро-

ванию новых профессий, автоматизации некоторых «старых отраслей», распаду организован-

ного рабочего класса, а также кризис социального государства, связанный с ростом дефици-

та бюджета (последнее стало катализатором структурных реформ), показали, что проблема 

бедности далека от своего разрешения.  

Представляется, что по факту проведения структурных реформ следует признать право-

ту К. Маркса, поскольку практическим результатом отказа от кейнсианства в пользу экономи-

ческого либерализма стали не «сокращение неравенства» и «гармоничная стабилизация», 

а скорее, наоборот, усугубление разрыва между крайними полюсами богатства и бедности, 

и как следствие – появление новых угроз для социальной стабильности. Более того, наступле-

ние постиндустриальной эпохи сделало проблему бедности уже глобальной социальной про-

блемой. Попытка в некотором роде придать проблему бедности забвению в период эйфории 

«конца истории» лишь на время отсрочила осознание углубляющегося мирового неравенства, 

которое не может не вызвать социальные конфликты, становящиеся в условиях глобальной 

нестабильности весьма опасной тенденцией. 

Социолог Зигмунт Бауман в работе «Возвышение и упадок труда» [2, с. 21–38] отмечает, 

что при переходе от классического индустриального общества, именуемого им «тяжѐлой со-

временностью», к постиндустриальному, характеризуемому им в качестве «текучего», начал 

постепенно разрушаться союз труда и капитала. Капитал стал всѐ более освобождаться 

от своих обязательств перед трудом, что привело к усугублению социального неравенства 

и к росту разрыва между богатыми и бедными [2, с. 31–32]. При этом важно отметить фактор 

глобализации, которая создала единое информационное пространство, повысив, тем самым, 
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требования к качеству жизни, сделав их практически едиными по всему миру [17, с. 9], отсюда 

новое понимание еѐ феномена.  

Бедность как социально-экономическая категория всесторонне анализируется в докладах 

о человеческом развитии Программы развития ООН, авторы которых в юбилейном 20-м «До-

кладе о человеческом развитии» за 2010 г. ввели индекс многомерной бедности. Авторами 

доклада подчѐркивается многомерный характер бедности, вследствие чего еѐ нельзя сводить 

только лишь к денежным показателям [6, с. 8]. В общем и целом, можно сказать, что круг экс-

пертов Программы развития ООН, участвующих в составлении докладов, склонен выражать 

точку зрения экономических «левых» с их приверженностью социально-эгалитарным взглядам 

и оппонированием социальному неравенству. Помимо авторов докладов о человеческом раз-

витии, в разрушение неолиберально-неоконсервативного консенсуса о «конце истории» также 

внесли значительный вклад такие экономисты, как Пол Кругман, Джозеф Стиглиц и уже упо-

минавшийся Томас Пикетти.  

Последствия процессов роста мирового неравенства осмысливал российский философ 

А. С. Панарин, который ещѐ в начале 2000-х гг. прогнозировал мировой кризис как следствие 

наступления «нового либерального расизма», объявившего войну бедным [13, с. 34]. Мысли-

тель отмечал, что торжествующая в современном мире «зловещая тенденция, связанная 

с уходом мирового капитала из производящей в спекулятивно-ростовщическую и экспроприа-

торскую экономику “валютных игр”, неминуемо ведѐт к расширению планетарной зоны бедно-

сти» [13, с. 217].  

Это принципиально важный момент, на котором мы хотели бы особо заострить своѐ 

внимание. Несмотря на внушительный, не наблюдавшийся в истории никогда ранее рост объ-

ѐмов мировой экономики и, соответственно, богатства в конце XX – начале XXI в., параллель-

но происходит всѐ возрастающая концентрация капиталов и богатств в руках катастрофически 

малой части населения земного шара. Об этом, в частности, говорит французский экономист 

Томас Пикетти [14, с. 16], об этом говорят экономисты-нобелевские лауреаты, это подтвер-

ждают эксперты на различных международных площадках. В опубликованном в газете “The 

Times” материале «Кто хочет стать первым триллионером?» пишется: «Аналитики отмечают, 

что в ближайшие 25 лет международной элите предстоит поднять тост за первого в мире 

триллионера, поскольку супербогатые становятся ещѐ богаче, а глобальное богатство 

всѐ больше поляризуется» [23]. 

Усиление неравенства, концентрация капитала в руках немногих, становление трансна-

ционального капитала, а теперь и пандемия COVID-19 привели к реактуализации социальной 

повестки дня, прежде всего к проблематике бедности и неравенства. Попытки абстрагировать-

ся от данной проблемы либо же признать еѐ «нормальным» положением вещей ведут лишь 

к усилению социальной нестабильности и чреваты серьѐзными социально-политическими 

потрясениями.  

Проблематика бедности и социального неравенства приобретает всѐ большую актуаль-

ность в рамках новейшего социально ориентированного дискурса – одного из приоритетов 

концепции ответственного развития. Вследствие присущей ей этической, гуманитарной ориен-

тации данная концепция способна включить в себя не только характерный для модерна праг-

матический подход к проблемам бедности и неравенства, но также и возродить на новом 

уровне домодерновое морально-нравственное измерение рассматриваемой социальной про-

блематики.  

По всей видимости, преодоление проблемы бедности вряд ли возможно в рамках преж-

него мироустройства и прежней парадигмы мирового развития. Думается, что концепция от-

ветственного развития может способствовать тому, чтобы глобальные трансформации проис-

ходили в сторону более справедливого и стабильного миропорядка.  
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ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ТЕОРИИ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
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Статья посвящена изучению междисциплинарного феномена саморегуляции. В рамках данной те-

мы рассмотрены различные подходы к пониманию процесса саморегуляции, предложенные отечествен-
ными и зарубежными исследователями. Произведѐн обзор ключевой концепции ведущего российского 
специалиста в области психологии саморегуляции личности В. И. Моросановой и еѐ опросника «Стиль 
саморегуляции поведения», применяемого для оценки степени развитости процессов саморегуляции 
и меры сформированности стратегических структур самосознания индивида. На основании социально-
философского анализа показано, что уровень саморегуляции значительно изменяется в различные пе-
риоды жизни, начиная от низкого и быстро растущего в детском возрасте, продолжая высоким и стабиль-
ным в период среднего возраста и заканчивая медленно падающим после 30 лет. Выявлены характер-
ные причины уменьшения или увеличения уровня саморегуляции у людей различных возрастов. Деталь-
но описан широкий спектр методик корректировки заниженной саморегулятивной способности индивидов, 
включающий в себя как методы, не требующие специальной подготовки – ситуативные (переключение, 
самовнушение), неситуативные (активная нервно-мышечная релаксация и идеомоторная тренировка), 
системные (самонаблюдение, самоанализ), так и более сложные, требующие наблюдения специали-
ста, – метод биологической обратной связи, медитации, аутогенные тренировки. 

Ключевые слова: социальная философия, психология, личность, деятельность, социализация, 
саморегуляция, понятие саморегуляции, стили саморегуляции, возрастная саморегуляция, методы само-
регуляции 
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The article is devoted to the study of the interdisciplinary phenomenon of self-regulation. Within the 

framework of this topic, various approaches to understanding the process of self-regulation proposed by domes-
tic and foreign researchers are considered. A review of the key concept of the leading Russian expert in the field 
of psychology of self-regulation of personality V. I. Morosanova and her questionnaire “style of self-regulation of 
behavior”, used to assess the degree of development of self-regulation processes and measures of formation of 
strategic structures of individual self-consciousness. Based on socio-philosophical analysis, it is shown that the 
level of self-regulation changes significantly in different periods of life: from low and rapidly growing in childhood, 
continuing high and stable in middle age, and ending with a slow decline after 30 years. The characteristic rea-
sons for reducing or increasing the level of self-regulation in people of different ages were revealed. Described 
wide range of adjustment procedures samoregulyatsii low ability individuals, including methods that do not re-
quire special training - situational (switch, self-hypnosis), recitative (active neuromuscular relaxation and ideomo-
tor training), system (introspection, self-analysis) and more complex, requiring a monitoring specialist – a method 
of biofeedback, meditation, autogenic training. 

Keywords: social philosophy, psychology, personality, activity, socialization, self-regulation, the concept 
of self-regulation, styles of self-regulation, age-related self-regulation, methods of self-regulation 

 
Истоки теории саморегуляции можно найти у известного советского психолога 

Л. С. Выготского. В своих работах он не использовал термин «саморегуляция», однако он гово-
рил о методике «овладения собой». Он описывал процесс, при котором ребѐнок осваивает допу-
стимое в обществе поведение. Процесс научения заключался в том, что родители говорили  
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ребѐнку, как именно нужно поступать в тех или иных ситуациях. Выготский считает, что по 
мере взросления, операции по руководству деятельностью переходят «извне вовнутрь». 
А затем эти операции «начинают совершаться главным образом с помощью внутренних 
средств» [2, с. 140]. Это является одним из главных качественных психических отличий ребѐн-
ка от подростка. Несложно заметить, что Выготский говорит о процессах саморегуляции, кото-
рые способствуют социальной адаптации ребѐнка. Эти процессы не исчезают со временем, 
а продолжают направлять деятельность и у зрелой личности. 

Вслед за Л. Выготским зарубежные исследователи – профессор философии и психоло-
гии С. Шэнкер [15], доктор медицинских наук и доктор философии Брюс Д. Перри [14] – говорят 
о саморегуляции в контексте воспитания ребѐнка. Они говорят о саморегуляции как о системе, 
помогающей контролировать эмоциональную сторону поведения ребѐнка. Доктор философии 
С. Стосни [16] также говорит о саморегуляции эмоционального аспекта поведения, но уже 
у зрелой личности. 

Среди зарубежных исследователей также стоит отметить то понимание саморегуляции, 
которое предлагает психолог П. Кароли. Он считает, что «саморегуляция относится к тем про-
цессам, внутренним и/или транзакционным, которые позволяют индивиду направлять свою 
целенаправленную деятельность во времени и в меняющихся обстоятельствах (контекстах)» 
[13, с. 25]. 

Во второй половине XX в. начала разрабатываться концепция осознанной саморегуля-
ции деятельности среди отечественных исследователей. В 1980 г. на Международном кон-
грессе психологов О. А. Конопкин предложил развивать отдельную отрасль в психологи, кото-
рую назвал «саморегуляция предметной деятельности и поведения». Он понимал саморегуля-
цию как «системно-организованный процесс внутренней психической активности человека 
по инициации, построению, поддержанию и управлению разными видами и формами произ-
вольной активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых человеком 
целей» [5, с. 5–12]. Также он предложил модель саморегуляции, в которую включил следую-
щие пункты: постановку цели, условия, программа действий, критерии успешности, оценку 
результатов и решение о необходимости изменения программы действий. 

Другой исследователь феномена саморегуляции – К. А. Абульханово-Славская – опре-
деляет саморегуляцию как меру активности, которая учитывает возможности, ориентации, 
мотивы. Так, саморегуляция – некий механизм, «посредством которого обеспечивается цен-
трализующая, направляющая и активизирующая позиция субъекта» [1, с. 82]. Саморегуляция 
приводит в соответствие объективные требования к деятельности и субъективные состояния. 
Саморегуляция помогает выявить необходимый уровень затрат и общественную полезность 
деятельности, и, в соответствии с этим, определить требуемый уровень активности, причѐм 
уровень активности устанавливается на относительно стабильном уровне к эмоциональным 
перепадам. 

Последователь идей О. А. Конопкина – заведующая лабораторией саморегуляции Пси-
хологического института РАО, В. И. Моросанова – понимает под саморегуляцией «системный 
многоуровневый процесс психической активности человека по выдвижению целей и управле-
нию их достижением» [8, с. 39]. Она считает, что саморегуляция носит индивидуальный харак-
тер и, следовательно, зависит от личности самого человека. Саморегуляция у людей отлича-
ется степенью развитости, тем, как они планируют цели, какие учитывают условия деятельно-
сти, как оценивают результаты. Под деятельностью в данной работе понимается активное 
отношение индивида к действительности, с целью ее преобразования. 

В. И. Моросанова также является автором ряда опросников для определения стилевых 
особенностей саморегуляции: в учебной деятельности у студентов, в профессиональной дея-
тельности педагогов. Наиболее полным является опросник «Стиль саморегуляции поведе-
ния». Опросник представляет собой тест, в котором к суждению (всего 47 суждений) нужно 
выбрать наиболее подходящий вариант. По итогам опроса тестируемого относят к одному 
из семи типичных психологических профилей саморегуляции. Вопросы теста сгруппированы 
по шкалам: планирование, моделирование, программирование, оценивание результатов, гиб-
кость самостоятельность и общий уровень саморегуляции. Шкалы отражают общие компонен-
тов саморегуляции. В целом тест призван определить степень развитости саморегуляции. 
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Человек, имеющий высокий уровень саморегуляции, меньше зависит от обстоятельств, более 
продуктивен, относительно эмоционально стабилен, в целом чувствует себя увереннее 
[9, с. 137–145]. 

Говоря о роли саморегуляции, Моросанова утверждает, что развитие осознанной само-
регуляции приводит к развитию самосознания, прежде всего – к развитию стратегических 
структур самосознания, связанных с жизненной целью, пониманием своего места в жизни 
и самоуважением. Развитие таких структур очень важно для индивида, в первую очередь, по-
тому, что они позволяют ему открывать источники мотивации для личностного роста, осу-
ществления деятельности и достижения целей [8, с. 39]. 

Объединив изложенные подходы, можно сказать, что саморегуляция – это процесс ини-
циации и реализации деятельности в соответствии со стилевыми особенностями, а также по-
следующей коррекцией деятельности. 

Саморегуляция – это явление, которое сопровождает человека почти всю его сознатель-
ную жизнь. Уровень саморегуляции в разные возрастные периоды колеблется.  

В детском возрасте механизмы саморегуляции неразвиты в силу общей неразвитости 
психики и несформированности личности. Роль саморегуляции возрастает в период, когда 
ребѐнок начинает посещать учебное заведение. Развитие саморегуляции обеспечивает 
направленность познавательной активности, усиление мотивации для успешного освоении 
учебного материала. Наибольшая эффективность обучения достигается только при сочетании 
высокого уровня мотивации и развитой саморегуляции [7, с. 1]. 

Характеризуя ранний этап жизни человека, можно сказать, что в детском и юношеском 
возрасте саморегуляция развита слабо, так как в этом возрасте идѐт активный процесс социа-
лизации. В этот период целостная личность ещѐ не сформирована. Из-за возрастных особен-
ностей, таких как импульсивность, излишняя эмоциональность, а также недостаток социально-
го опыта, молодые люди не могут в полной мере управлять своей активностью по достижению 
поставленных целей. Поэтому молодые люди и подростки подвергаются большой опасности 
появления зависимостей. 

По мере приобретения социального опыта и перехода в другую возрастную группу харак-
тер саморегуляции меняется. Люди, примерно до рубежа 30 лет, пребывают в состоянии эмо-
ционального подъѐма и активной деятельности. Они стремятся занять место в профессио-
нальной сфере и в сфере личных отношений. Эти люди мотивированы социальными установ-
ками по достижению определѐнного уровня состоятельности. Главное – они ориентированы 
на результат, стремятся добиться целей, несмотря на трудности. Саморегуляция у людей 
до 30 лет носит постоянный характер. Молодые люди достаточно легко приспосабливаются 
к новым обстоятельствам, прилагают больше усилий для достижения цели, склонны к самоан-
ализу своих целей и результатов, однако при этом они бывают зависимы от мнения автори-
тетных коллег. Следует сказать о том, что люди до 30 лет обладают гибкостью, им свойствен-
на адекватная оценка деятельности. 

Обращаясь к анализу следующей возрастной группы: после 30 лет отмечается снижение 
общего эмоционального уровня, появление апатии к результатам деятельности, недостаток 
собственной мотивации и потребность во внешних мотиваторах. С одной стороны, подобные 
изменения могут быть связаны с достижением к указанному возрасту стабильного положения 
в обществе и относительного материального достатка. С другой стороны, это может быть ре-
зультатом погружения человеком в повседневную рутину, кризисом среднего возраста. Лю-
ди после 30 лет более склонны к планированию, а не к реальной деятельности, эмоционально 
нестабильны, часто пребывают в состоянии тревожности, склонны к заниженной самооценке. 
Наблюдается отсутствие социально значимых ориентиров. В целом саморегуляция людей 
этого возраста находится на низком уровне, она сводится к отдельным проявлениям само-
контроля. Разумеется, малопродуктивный уровень саморегуляции сказывается на результатах 
деятельности [4, с. 53–57]. 

У людей среднего возраста (период примерно с 22 лет до 55) саморегуляция осуществ-
ляется на высоком уровне и способствует продуктивной деятельности. Это связано 
с наибольшим уровнем активности, разнообразием социальных ролей, профессиональной 
занятостью личности. Для преодоления кризиса среднего возраста индивиду необходимо  
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повысить самооценку и выдвинуть адекватные жизненные притязания. Это возможно при пе-
ренесении мотивов деятельности извне на саму личность, при изменении подхода к самовос-
приятию, учѐте индивидуального стиля саморегуляции и в случае необходимости – при разви-
тии компенсаторных отношений, обеспечении психологического комфорта, достаточного 
для выхода из состояния тревожности. 

Стоит обратить внимание на саморегуляцию людей, возраст которых больше 55 лет. 
Этот возраст можно назвать поздним. Предыдущий возрастной период, по сравнению с рас-
сматриваемым, отличается большей стабильностью саморегуляции. В позднем возрасте 
начинаются физиологические изменения, связанные, прежде всего, с памятью. Способность 
к запоминанию и воспроизведению нового стремительно ухудшается, усугубляясь стрессами 
от осознания приближения старости. Для облегчения запоминания могут использоваться 
такие приѐмы, как дробление текста и установление дополнительных связей в материале, 
причѐм даже там, где их нет. Такое перестроение жизни неминуемо вызывает беспокойство. 
К тому же стрессы появляются из-за давления устоявшегося социального отношения к позд-
нему возрасту, из-за утраты социальных ролей, индивидуальных переживаний чувств 
ненужности, конечности жизни. 

Учитывая указанные изменения, характер саморегуляции в возрасте после 55 лет так-
же должен измениться. Саморегуляция осуществляется не с помощью внутренних, а с по-
мощью внешних, вспомогательных средств. Это изменение связано с уменьшением психи-
ческой активности. Для позднего периода характерен низкий уровень гибкости, неадекват-
ная оценка деятельности, но при этом за счѐт накопленного социального, профессионально-
го и жизненного опыта планирование деятельности более детально [6, с. 10–13]. В общем, 
характер саморегуляции людей старшего возраста компенсаторный из-за ухудшения физио-
логических функций.  

Таким образом, саморегуляция – динамичный процесс, который зависит от возрастных 
возможностей человека и принятых социальных установок. 

Саморегуляция как психический процесс соотносит возможности человека и реальную 
ситуацию. Методы саморегуляции способствуют нормализации механизмов саморегуляции, 
преодолению стрессовых ситуаций. К методам саморегуляции относят целый ряд техник, ко-
торые разрабатывались на протяжении длительного времени. Методы саморегуляции можно 
разделить на методы, требующие специальной подготовки, и методы, не требующие особых 
умений и внешнего контроля. Методы, не требующие специальной подготовки, в свою оче-
редь, можно разделить на ситуативные методы и неситуативные, системные. 

Ситуативные методы могут применяться без специальной подготовки, по необходимости. 
К этим методам относятся переключение, самовнушение. Метод переключения подразумева-
ет, что человек переключает свое внимание с переживаний по поводу предстоящей деятель-
ности, с желаемого результата деятельности на конструктивные стороны предстоящей дея-
тельности: технические детали, уточнение заданий. Метод самовнушения заключается в том, 
что человек произносит про себя или вслух конкретные установки, представляет образы 
с целью избежать неприятной ситуации или настроить себя на позитивный исход дела [11, 
с. 332–335]. 

Системные методы не требуют специальной подготовки, но требуют системных, много-
кратных усилий для достижения результатов. К этим методам относят самонаблюдение, само-
анализ, методы, связанные с управлением телом. Метод самонаблюдения состоит в фиксации 
человеком своих психических состояний, без их корректировки. Этот метод применяется 
для того, чтобы человек смог лучше понимать своѐ состояние. Самонаблюдение часто приме-
няют в сочетании с самоанализом. Самоанализ представляет собой разбор, анализ человеком 
собственных поступков, их причин и последствий, снов, эмоций.  

Методы, связанные с управлением телом, – это активная нервно-мышечная релаксация 
и идеомоторная тренировка. Метод активной нервно-мышечной релаксации представляет 
собой комплекс упражнений воздействия человеком на тело путѐм напряжения или расслаб-
ления мышц в разных частях тела. В этом методе через само воздействие на тело индивид 
пытается добиться нормализации психического состояния. Метод идеомоторной тренировки 
имеет много общего с предыдущим методом, так как тоже направлен на воздействие человеком 
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на тело, однако этот метод не предполагает совершения реальных действий. Человек должен 
представлять те действия, которые он совершил бы в реальности, и делать это так, как если 
бы он совершал их на самом деле [10, с. 92–101]. 

Также следует рассмотреть методы, которые являются более сложными по сравнению 
с приведѐнными ранее. Эти методы требуют контроля со стороны специалиста. Например, 
метод биологической обратной связи заключается в том, что человека подключают к специ-
альному аппарату, который показывает данные по тем физиологическим процессам, которые 
специально не контролируются и не отслеживаются сознанием в повседневной жизни, затем 
испытуемый, руководствуясь изменением показаний прибора, пытается воздействовать 
на фиксируемый прибором процесс. 

Набирающий популярность метод медитации не является безопасным. Для того чтобы 
практиковать медитацию, следует иметь грамотного наставника. Целью медитации является 
погружение в глубины собственного бессознательного, в некотором смысле, цель медитации – 
свобода от внешних ограничений, от самого себя, непрекращающегося внутреннего диалога. 
Медитация предполагает отбрасывание всего несущественного, ограничивающего внутрен-
нюю свободу с целью достигнуть такого состояния сознания, в котором нет беспокойства, 
не ощущается течение времени. При несоблюдении мер по медитативным практикам у инди-
видов может повыситься уровень тревожности и появиться сильная возбудимость [3, с. 43–70]. 

Следующий специальный метод саморегуляции – аутогенная тренировка. Этот метод 
изобретѐн И. Г. Шульцем. Метод возник на основе гипноза и индийских учений. По сути ауто-
генная тренировка является самогипнозом. Она требует воспитания внутреннего само-
контроля во время выполнения упражнений. Упражнения направлены последовательно 
на расслабление за счѐт правильной позы с самовнушением через монотонное повторение 
установок [12, с. 5–32]. 

Саморегуляция как метод регулирования состояния – явное, целенаправленное воздей-
ствие, которое приводится на пользу тому, кто его применяет в соответствии с разработанны-
ми методами. Саморегуляция как феномен человеческой психики – это важный механизм, 
зависящий от возрастных особенностей и определяющий качество деятельности. 
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Многочисленные изменения, вызванные COVID-19, повлияли на различные сферы современного 

общества. С началом пандемии в каждой стране люди испытывали одни и те же страхи: заболеть, 
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риканских авторов показывает, как сами работники оценивают уровень отношения между ними и компа-
нией через связующую нить корпоративной культуры. В ходе сопоставления данных о развитии корпора-
тивной культуры в период пандемии становится очевидным, что во многих компаниях наблюдается рост 
корпоративных ценностей, лидеры более открыто относятся к своим сотрудникам, информация, исходящая 
именно от руководителей, обладает большим доверием по сравнению с информацией из СМК. Честность, 
открытость и коммуникация становятся новыми флагманами развития корпоративной культуры.  
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Современное общество столкнулось с новым, ранее невиданным вызовом – со всемир-

ной пандемией, возникшей из-за COVID-19 (сокр. c англ. COronaVIrusDisease 2019. Далее мы 
также будем использовать термин «ковид»). Конечно, мировое сообщество уже встречалось 
и с чумой в Средневековье, и с испанским гриппом в начале XX в., и со многими другими  
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заболеваниями. Однако с такой масштабной, межконтинентальной и быстро распространяю-
щейся инфекцией мир столкнулся впервые.  

Уклад, существовавший последние десятилетия XXI в., изменился и разделил наш мир 
на жизнь до «ковида» и на жизнь с «ковидом» (к сожалению, мы пока не можем сказать, 
что перешли рубеж и живем во временном отрезке после «ковида»). После столкновения 
с новой, неизвестной угрозой мировому сообществу пришлось делать выбор в пользу сохра-
нения человеческих жизней и потери экономической стабильности. Это затронуло все сферы 
жизни современного человека. Во время вынужденной самоизоляции многие корпорации пе-
решли на удалѐнный режим работы. Если экономические выгоды и убытки можно легко под-
считать, то ситуацию с развитием такого компонента, как корпоративная культура, достаточно 
сложно прогнозировать. Как повлияла пандемия на изменение этой неотъемлемой составля-
ющей каждой компании нам и предстоит исследовать. 

Поскольку в российском научном дискурсе исследований относительно состояния корпо-
ративной культуры во время вынужденной самоизоляции практически нет, мы обратимся 
к трудам американских авторов.  

В статье Д. Сулла и Ч. Сулла о развитии корпоративной культуры в эпоху пандемии, 
опубликованной в одном из самых известных журналов, посвящѐнных исследованиям в обла-
сти управления инновациями, “MIT Sloan Management Review” [3] отмечается, что, согласно 
прогнозам, распространение COVID-19 должно было стать катастрофой для корпоративной 
культуры. Это объяснялось повсеместным переходом к удалѐнной работе. Данную информа-
цию подтверждали также исследователи Э. Бриньолфссон, Дж. Хортон, А. Озимек и др., отме-
чая, что половина сотрудников в США в апреле 2020 г. (пик массовой смертности от заболева-
ния; первое место в мире) работали из дома [1]. Это, в свою очередь, повлияло на уменьше-
ние личного общения, которое укрепляет организационную культуру. Экономический спад 
во многих отраслях и резкое увеличение количества увольнений также негативно повлияли 
на социальные взаимоотношения, скрепляющие корпоративный дух в компаниях. 

Вполне логично, что данные факты должны были негативно отразиться на корпоратив-
ной культуре. Однако одна из крупнейших интернет-платформ “Culture 500” представила широ-
кий анализ развития корпоративной культуры в эпоху пандемии, который показал позитивный 
рост корпоративной культуры, несмотря на перечисленные выше проблемы. Остановимся 
на данном исследовании подробнее.  

Как отмечает на своем сайте “Culture 500”, основное направление еѐ деятельности за-
ключается в том, что, опираясь на передовой искусственный интеллект и человеческий опыт, 
компания предоставляет независимый взгляд на корпоративную культуру в крупных и наибо-
лее влиятельных мировых организациях. “Culture 500” собирает отзывы сотрудников и прово-
дит сравнительное исследование относительно развития корпоративной культуры между раз-
личными компаниями. Так, интересующая нас работа была проведена на основании анализа 
1,4 миллиона отзывов сотрудников, зарегистрированных на сервисе “Glassdoor” [2] (данный 
сервис помогает не только найти работу, но и позволяет увидеть уровень зарплаты внутри 
компании, а также в анонимной форме рассказать о трудовых условиях в компании и провести 
оценку еѐ руководства). Чтобы изучить, как пандемия повлияла на восприятие сотрудниками 
корпоративной культуры, исследователи “Culture 500” изучали то, как работники компаний оце-
нивали своего работодателя в течение пяти лет (до 2020 г.) и как этот показатель изменился 
за последние месяцы удалѐнной работы и работы в сложных условиях пандемии. Так, сотруд-
ников, представляющих различные организации, просили оценить корпоративную культуру 
и ценности по пятибалльной шкале от «очень неудовлетворѐн» до «очень доволен». Д. Сулл 
и Ч. Сулл [6] на основании представленных оценок выявили, что средний рейтинг культуры 
в компаниях из списка “Culture 500” резко вырос в период пандемии. Несмотря на то, что из-за 
широкого распространения COVID-19 происходят значительные изменения в стране – активная 
изоляция населения, перевод на удалѐнную работу и многочисленные увольнения, уровень кор-
поративной культуры лидирующих компаний за последние пять лет значительно возрос. 

Чтобы понять, что способствовало такому положительному скачку рейтинга корпоратив-
ной культуры в эпоху COVID-19, исследователи проанализировали, как сотрудники обсуждали 
более 200 тем в обзорах компании в течение 12 месяцев до пандемии коронавируса. Таким 
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образом, Д. Сулл и Ч. Сулл отмечают, что интеллектуальная платформа обработки естествен-
ного языка определила, какие темы сотрудники упоминали в свободном доступе 
на “Glassdoor”, и обсуждали ли они их в положительном или отрицательном ракурсах. Затем 
исследователи сравнили, как часто и с какой окраской (позитивной или негативной) эти темы 
обсуждались до COVID-19, с результатами обзоров, написанных во время пандемии [6]. Ис-
следователи сопоставили 221 777 отзывов за период с февраля 2019 г. по февраль 2020 г. 
и 107 612 отзывов за шестимесячный период с марта по август 2020 г. Все отзывы были от 599 
компаний, включѐнных в список “Culture 500”. Авторы отмечают, что по процентному состав-
ляющему большинства обсуждаемых тем не было большой разницы в настроениях 
до и во время пандемии коронавируса, однако одна важная тема выделяется в месяцы панде-
мии – это качество общения лидеров. Сотрудники компаний на платформе “Culture 500” поста-
вили своим корпоративным руководителям гораздо более высокие оценки с точки зрения 
честного общения и прозрачности в течение первых шести месяцев пандемии коронавируса 
по сравнению с предыдущим годом (28 % в 2020 г. относительно 14 % в 2019 г.). 

Таким образом, на основании приведѐнного исследования мы можем констатировать, 
что в месяцы пандемии сотрудники в два раза чаще положительнее отзывались о качестве 
общения высших руководителей, чем годом ранее. Фактически они на 88 % чаще писали 
о честности и открытости в общении с лидерами компании (46 %). Сотрудники также выразили 
более позитивное мнение об открытости общения (42 %) и расширенной коммуникации (35 %) 
в целом. На основании проведѐнных изысканий, на платформе “Culture 500” среди корпораций 
появился «список чемпионов» [4] по развитию корпоративной культуры, в который вошли ком-
пании, особенно хорошо показавшие себя в категории открытого и прозрачного общения 
во время COVID-19. 

Отметим, что тема открытого и прозрачного общения относительно редко встречается 
среди официальных корпоративных ценностей. В ранних исследованиях [8] корпоративных 
ценностей среди более 500 крупных компаний было выявлено, что только 12 % указали откры-
тость и честность или хорошую коммуникацию среди своих официальных корпоративных цен-
ностей. Данный аспект представляется нам интересным и в связи с тем, что открытого и про-
зрачного общения нет среди списка устоявшихся ценностей корпоративной культуры, по кото-
рому производит свои многочисленные анализы интернет-платформа “Culture 500”. Традици-
онно среди критериев оценки выделяется девять главных принципов:  

1. Ловкость – сотрудники могут быстро и эффективно реагировать на изменения на рын-
ке и использовать новые возможности. 

2. Сотрудничество – сотрудники хорошо работают вместе в своей команде и в различных 
отделах организации. 

3. Клиентоориентированность – сотрудники ставят клиентов в центр всего, что они делают 
в компании, прислушиваясь к ним и уделяя приоритетное внимание их потребностям. 

4. Разнообразие – компания продвигает разнообразную и инклюзивную рабочую среду, 
на которой никто не находится в неблагоприятном положении из-за пола, расы, этнической 
принадлежности, сексуальной ориентации, религии или национальности. 

5. Исполнение – сотрудники уполномочены действовать, располагать необходимыми ре-
сурсами, соблюдать дисциплину процесса и нести ответственность за результаты. 

6. Инновации – компания является пионером новых продуктов, услуг, технологий 
или способов работы. 

7. Честность – сотрудники всегда действуют честно и этично. 
8. Производительность – компания вознаграждает за результаты вознаграждением, не-

формальным признанием и продвижением по службе, а также эффективно справляется с не-
достаточно эффективными сотрудниками. 

9. Уважение – сотрудники проявляют уважение и вежливость по отношению к другим 
и относятся друг к другу с достоинством. 

Данные принципы получили название «Большой 9». Как мы можем заметить, тема от-
крытого и прозрачного общения не упоминается в данных критериях. Однако во время кризиса 
именно качество коммуникации имеет решающее значение для сотрудников, оценивающих 
корпоративную культуру. Таким образом, мы видим, что распространение COVID-19 влияет 
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не только на сферы человеческой жизни, но и на систему оценивания уровня развития совре-
менной корпоративной культуры. 

В подтверждение важности коммуникации и темы открытого и прозрачного общения об-
ратимся также к исследованиям других авторов. Так, Д. Берсин с коллегами в конце апреля 
2020 г. провели опрос и задали более 400 руководителям отдела кадров открытый вопрос 
о наиболее значимых действиях их организации для поддержки перехода на удалѐнную рабо-
ту во время COVID-19. Основным ответом, который отметила почти половина всех респонден-
тов, было высококачественное общение [4].  

Компания “Edelman” [9] в марте 2020 г. опросила 12 000 респондентов в Бразилии, Кана-
де, Франции, Германии, Италии, Японии, Южной Африке, Южной Корее, Великобритании 
и США. Опрос касался проблемы доверия в период пандемии. Данное исследование показало, 
что работодатели были наиболее надѐжным источником информации о коронавирусе, опере-
жая государственных чиновников, традиционные новостные агентства или социальные сети. 
На наш взгляд, это говорит о возросшем доверии к руководству компаний, что, в свою очередь, 
положительно влияет на оценивание корпоративной культуры. 

Также, сотрудники, зарегистрированные на портале “Glassdoor”, высоко оценили уровень 
добросовестности, который их руководители и компания в целом проявили в борьбе с кризи-
сом COVID-19. Так, возросли положительные отзывы об этичном поведении во время панде-
мии (на 57 %) и о соблюдении компанией нормативных требований (на 51 %). Честность – 
это наиболее распространѐнная официальная корпоративная ценность, которую перечисляют 
65 % исследованных компаний [8], и она входит в число ценностей Большой 9 [6]. Многие ком-
пании, анализируемые интернет-порталом “Culture 500”, также получили положительные отзы-
вы о том, что их лидеры справедливо относятся к своим сотрудникам и воплощают корпора-
тивные ценности в разгар пандемии [6]. 

Необходимо отметить, что не все отзывы сотрудников были позитивными. Так, работники 
достаточно низко оценили компании за «гибкость» во время COVID-19. К понятию «гибкости» 
была отнесена недостаточная маневренность компании в течение первых шести месяцев 
COVID-19, чем в предыдущем году. Для сравнения поясним, что годом ранее сотрудники бо-
лее негативно отзывались об уровне бюрократии, сложности процессов, скорости реакции 
на изменения и отсутствии предпринимательства [7]. Хотя сотрудники в среднем считали, 
что их лидеры отреагировали этично на все изменения, связанные с ковидом, и хорошо обща-
лись во время кризиса, они были менее уверены в гибкости своего работодателя, в реагирова-
нии на глобальную пандемию, а также беспокоились о рецессии, экономической неопределѐнно-
сти, политических волнениях и массовых протестах. Сотрудники полагали, что все эти проблемы 
плохо отражаются на способности компаний реагировать на изменения, вызванные COVID-19. 

Для выявления причин роста корпоративной культуры в течение первых шести месяцев 
пандемии, исследователи Д. Сулл и Ч. Сулл [5] рассчитали разницу в среднем балле компании 
по культурным ценностям до и во время COVID-19. Так, типичная компания испытала неболь-
шое повышение оценки еѐ культурных ценностей, но несколько компаний заметили значитель-
ный рост своих оценок. Благодаря проведѐнному анализу, авторы выбрали 50 компаний, кото-
рые испытали наибольший прирост в оценке их культурных ценностей (до ковида средний 
балл составлял 3,14, во время ковида он поднялся до 3,81, прирост составил 0,67), и сравнили 
их с 50 компаниями, которые испытали наибольшее снижение по этому же показателю 
(до ковида средний балл составлял 3,48, во время ковида он упал до 3,08, падение составило 
0,40) [5]. Затем Д. Сулл и Ч. Сулл определили темы, которые стали наиболее популярны 
во время COVID-19. В топ-50 компаний, например, сотрудники на 43 % более позитивно (пан-
демия по сравнению с предыдущим годом) говорили об открытых к общению руководителях, 
в то время как сотрудники из 50 компаний с низким рейтингом обсуждали эту тему на 17 % 
более негативно. Топ-50 компаний отличились в трѐх основных областях: чѐткая и эффектив-
ная коммуникация, повышенное внимание к благополучию сотрудников и способность гибко 
реагировать на изменения окружающей среды, не упуская из виду свои стратегические прио-
ритеты, в то время, как у других 50 компаний происходит значительный спад по данным темам.  

Таким образом, на основании приведѐнных анализов мы можем констатировать, 
что коммуникация снова становится наиболее важным отличием между компаниями, которые 
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добились значительного повышения оценки своих культурных ценностей, и компаниями, кото-
рые претерпели резкое снижение. Топ-50 компаний преуспели в открытом и прозрачном руко-
водстве, эффективном общении лидеров с подчинѐнными и чѐткой коммуникационной стратеги-
ей в рамках всей организации. Они также хорошо показали себя в общей оценке сотрудников 
относительно открытости и доступности информации во всех сферах деятельности компании [5]. 

50 ведущих компаний также намного лучше справились с проблемами, связанными 
с благополучием сотрудников. Они внедрили политику, которая помогала сотрудникам соче-
тать работу с семейными обязанностями, защищала физическое здоровье и их безопасность, 
поддерживала психическое благополучие. 50 ведущих компаний также более оперативно от-
реагировали на изменения окружающей среды. Сотрудники ведущих компаний более позитив-
но отзывались о внимании работодателя к внешней среде, экспериментировании с новыми 
методами работы, гибкости процессов и способности реализовывать стратегию, несмотря 
на рыночные изменения. 

Таким образом, можно констатировать, что многочисленные изменения, вызванные 
COVID-19, повлияли на различные сферы современного общества. С началом пандемии 
в каждой стране люди испытывали одни и те же страхи: заболеть, остаться без средств к су-
ществованию, умереть, потерять близких и т. п. Во многих государствах поддержку оказывало 
как правительство, так и работодатель. Проведѐнный нами обзор исследований американских 
авторов показывает, как сами работники оценивают уровень отношения между ними и компа-
нией через связующую нить корпоративной культуры. В ходе сопоставления данных о разви-
тии корпоративной культуры в период пандемии становится очевидным, что во многих компа-
ниях наблюдается рост корпоративных ценностей, лидеры более открыто относятся к своим 
сотрудникам, информация, исходящая именно от руководителей, обладает большим довери-
ем, по сравнению с информацией из СМК. Честность, открытость и коммуникация становятся 
новыми флагманами развития корпоративной культуры.  
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Анализируются отдельные методологические аспекты философии Пола Фейерабенда. Рассматри-

вается проблема изменения статуса научного знания в концепции эпистемологического анархизма 

в соотношении с изменением научного парадигмата. Утверждается, что в рамках постмодернистской 

парадигмы проблема научного знания неизбежно коррелирует с проблемой языка как средства объекти-

вации знания. Отсутствие метанарратива как легитимирующего основания научного знания и переход 

от концепции «больших рассказов» к паралогическому пространству многообразных смысловых игр 

неизбежно порождает методологические изменения в научной сфере. Так, множественность теорий, 

вызываемая принципом пролиферации, выступает в качестве продуктивной среды для разработки новых 

концепций. Кроме того, пространство многочисленных конкурирующих теорий позволяет проверить жиз-

неспособность и аргументированность тех или иных теоретических конструктов. Следовательно, форми-

рование принципа пролиферации в философии Фейерабенда, с одной стороны, позволяет преодолеть 

бинарные оппозиции, свойственные классической науке, с другой – с неизбежностью поднимает вопрос 

о критериях научности в постмодернистской эпистемологии. 
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work of the postmodern paradigm the problem of scientific knowledge is inevitably linked to the problem of lan-

guage as a means of the objectification of knowledge. The missing metanarrative as a legal foundation for scien-

tific knowledge and the transition from the concept of „broad narratives‟ to a paralogical scope of complex se-

mantic games are an immediate cause of changes in scientific methodology. Therefore, numerous theories, 

which are conceived by the principle of proliferation, stimulate the development of brand new concepts. Besides, 

the constellation of many a rivaling theory enables to scrutinize the feasibility and justifiability of particular theo-

retical constructs. As a consequence, the principle of proliferation espoused by the philosophy of Feyerabend is 
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Парадигмальные изменения в философии повлекли за собой переосмысление статуса 

научного знания. Знаковой работой, в этом смысле, выступил труд Пола Фейерабенда «Про-

тив метода», увидевший свет в 1975 году. Значение данной работы заключается в том, 
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что она позиционируется в качестве своеобразной итоговой черты, суммирующей многовеко-

вое развитие рационалистический эпистемологии, базировавшейся на строгой логике и мате-

матическом естествознании. Фейерабенд не только пытается проанализировать достоинства 

и недостатки подходов к интерпретации роли науки, предложенных постпозитивистами 

(К. Поппером, Т. Куном, И. Лакатосом), но и подвергает критике претензии науки на глобаль-

ную роль в современном мире. В целом своеобразный эпистемологический анархизм, позиции 

которого отстаивает Фейерабенд, вполне укладывается в контекст смысловой дисперсии 

постмодернистской парадигмы. На этой особенности постмодерна, которая и послужила про-

дуктивной средой для построений Фейрабенда, хотелось бы остановиться поподробнее. 

В работе «Состояние постмодерна» (1979) один из крупнейших метров новейшей фило-

софии Жан-Франсуа Лиотар сделал попытку исследовать конструкцию любого знания, оттал-

киваясь от витгенштейновской концепции языковых игр. Смысловую направленность различ-

ных аспектов языковых игр Лиотар связывал прежде всего с модальностью высказываний. 

«Структура языковой игры диктуется соотношением денотативных, перформативных и пре-

спективных высказываний» [3, с. 30]. Данные типы высказываний соотносятся с собственным 

референтом, получателем и отправителем информации. Например, те же денотативные вы-

сказывания сосредотачиваются на констатации каких-либо фактов. Перформативные выска-

зывания содержат в себе отчѐт об исполнении некоторого действия. Прескрептивные же вы-

сказывания предписывают получателю информации выполнить определѐнное действие. 

Сравнительный анализ метанарративного и строго сциенистского знания может выявить 

ряд характерных особенностей данных смысловых конструктов. Так, метанарративное знание 

может быть воспринято рассказчиком и слушателем в качестве легитимной конструкции, 

в случае если они оба являются носителями одной и той же герменевтической традиции 

и принадлежат к одной и той же культуре. Помимо этого, в метанарративной конструкции де-

нотативные, перформативные и прескрептивные высказывания образуют некое смысловое 

единство, находятся в неразделимой взаимосвязи. Исходя из этой особенности, статус мета-

нарративного знания выступает в качестве чего-то естественного, не требующего дополни-

тельных объяснений и доказательств. Ярким примером тут могут выступить не требующие 

рационального подтверждения религиозные или мифологические конструкции.  

Если же обратиться к анализу сциентистских концепций, то в данной сфере явно доми-

нируют денотативные высказывания. Перформативность же, как и прескрипция, находятся 

в тени. Однако именно эти виды высказываний и выступают побудителями к действиям, фор-

мируют своеобразную социальную динамическую связь. Следовательно, по Лиотару, совре-

менная наука фокусирует своѐ внимание исключительно на описательной функции, игнорируя 

проблемы социальной прагматики. 

К концу ХХ в. вопрос о легитимности научного знания приобрѐл особо острый характер 

в связи с постоянным ростом новых конкурирующих между собой идей и теорий и, соответ-

ственно, в связи с возрастающей множественностью возникших смысловых полей. Тенденции 

к формированию единого универсального языка науки были элиминированы, и изменился 

характер контроля над дискурсами. Классическая бинарность «истинно – ложно», сформиро-

ванная в формальной логике, была заменена на «эффективно – неэффективно» ли-

бо на прагматическую «прибыльно – неприбыльно». Следовательно, легитимация науки све-

лась к строго операциональному фактору. 

В качестве характерной особенности постмодерна Лиотар также выделяет паралогию 

как обращение к агностике многообразия языковых игр. В данном случае можно наблюдать 

своеобразную смысловую дисперсию: метанарратив как единый большой рассказ заменяется 

множеством мелких языковых игр. Именно эта особенность постмодерна и выступает в каче-

стве продуктивной среды для принципа пролиферации в эпистемологическом анархизме Фей-

ерабенда. Согласно данному принципу, для развития науки необходимо изобретать и разраба-

тывать новые теории и концепции, которые изначально выступают как абсолютно несовме-

стимые с уже существующими и апробированными. Фейерабенд при аргументации подобного  
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положения обращается к истории выдвижения научных теорий. Действительно, теории, высту-

пившие как революционные в истории науки, в значительной степени (а иногда – и практически 

полностью) расходились с уже существующими концепциями. Например Галилей при помощи 

экспериментального подхода опроверг доминировавшую несколько веков умозрительную ме-

тафизику Аристотеля и заложил фундамент классической механики. «Развитие современной 

науки, заявившее о себе устами Галилея, его вольное обращение с понятиями, его “неэмпири-

ческие” процедуры нарушали профессиональную идеологию аристотелианцев и были для них 

примером начинающего вырождения» [5, с. 208]. 

Позже Исаак Ньютон в своей научной работе отверг снискавший популярность в конце 

ХVII в. картезианский подход, предписывающий при построении научных теорий с помощью 

«проницательности ума» отыскивать метафизические первопричины исследуемых явлений 

и практически полностью отказался от укоренившихся представлений о том, что законы дви-

жения Земли и иных небесных тел абсолютно различны. Разработки Альберта Эйнштейна 

привели к полной ревизии интерпретации сущности пространства и времени и формированию 

новой теории гравитации. Следовательно, практически все революционные научные теории 

трансгрессируют за пределы устоявшихся концепций и открывают новые горизонты для разви-

тия науки.  

Конечно, ошибочно было бы думать, что подобные нестандартные воззрения сразу же 

воспринимаются научным сообществом. Например, тот же Эйнштейн, несмотря на явную про-

грессивность своей научной позиции, на начальном этапе подверг критики теорию расширяю-

щийся Вселенной Александра Фридмана. В целом, согласно позиции постпозитивистов, 

для мира науки характерен консерватизм и определѐнный скепсис.  

В качестве средства защиты устоявшегося парадигмата возможно активное апеллирова-

ние к «здравому научному смыслу», уважению к устоявшейся вековой научной традиции 

и возврату к истокам истинной науки. К сожалению, критика научных теорий и их авторов ино-

гда может носить и довольно трагичный оттенок (достаточно вспомнить судьбу Вильгельма 

Райха и его исследований). 

В целом консервативная позиция научных кругов не является иррациональной, так как 

она не противоречит установленным стандартам. Подобная позиция – итог коллективной по-

литики, инспирированной данными стандартами. В этом случае для исследователя в качестве 

основного критерия истинности выступает конвенционализм. 

Рассматривая конвенционализм в качестве критерия истинности, необходимо отметить 

его как преимущества, так и недостатки. Так, в конвенционализме допускается возможность 

создания системы классификации, связывающей факты в единое целое. «Сторонник конвен-

ционализма считает, что следует как можно дольше сохранять в неприкосновенности центр 

такой системы классификации: когда вторжение аномалий создаѐт трудности, надо просто 

изменить или усложнить еѐ периферийные участки» [2, с. 208].  

Однако анализируя построение научных теорий, необходимо принять во внимание, 

что любая теория не является абсолютно автономной и замкнутой на самой себе. Из теоремы 

о неполноте Курта Гѐделя следует, что любая аксиоматизируемая теория является либо про-

тиворечивой, либо неполной. Неполнота объясняется тем, что наличие высказываний, вклю-

ченных в теорию, невозможно ни доказать, ни опровергнуть, исходя из аксиом самой теории. 

Данное утверждение так же активно используется в штудиях Фейерабенда для подтверждения 

истинности метода пролиферации. 

Другим фундаментальным принципом в эпистемологическом анархизме Фейерабенда 

выступает принцип несоизмеримости. Операционально данный принцип выступает в качестве 

защитного средства какой-либо концепции от внешний критики со стороны иных концепций 

и теорий.  

Согласно позиции Фейерабенда, любая теория формирует собственное смысловое поле, 

собственные факты и собственный способ их интерпретации. Стоит отметить, что Фейерабенд 

не был первым в подобных рассуждениях о несоизмеримости. Так, в «Структуре научных  

 



THE CASPIAN REGION: Politics, Economics, Culture. 2021. No. 1 (66) 
History of philosophy 

147 

революций» Томас Кун указывал: «Если два человека расходятся в оценке относительной 

результативности их теорий или если они соглашаются в этом, но по-разному оценивают эту 

относительную результативность и, скажем, пределы возможного выбора теории, то ни одного 

из них нельзя обвинить в ошибке или ненаучности» [1, с. 299]. Однако Фейерабенд в своих 

гносеологических построениях становится на более радикальные позиции.  

«Мы не можем указать на несовместимость фантазии с фундаментальными принципами 

естествознания или с признанными научными теориями, так как автору этой фантазии 

эти принципы и теории могут казаться просто бессмысленными» [5, с. 9].  

Следовательно, совмещение принципа пролиферации с принципом несоизмеримости 

теорий выступает в качестве фундамента эпистемологического анархизма: субъект имеет пра-

ва выдвигать собственную концепцию, которую (согласно воззрениям Фейерабенда) не имеет 

смысла сопоставлять с иными концепциями, так как основания для корректного и обоснован-

ного сопоставления не существует.  

Для аргументации принципа несоизмеримости Фейерабенд активно использует положе-

ния теории лингвистической относительности, разработанной в 30-х гг. ХХ в. американскими 

лингвистами Эдвардом Сепиром и Бенджамином Уорфом. Теория Сепира – Уорфа основыва-

ется на том положении, что люди, говорящие на разных языках, не только по-разному отража-

ют мир на лингвистическом уровне, но и по-разному мыслят. Следовательно, в контексте дан-

ной теории не реальность определяет язык, с помощью которого еѐ описывают, а наоборот, 

само восприятие реальности опосредуется при помощи языка. Например, восприятие и интер-

претация таких онтологических категорий, как пространство и время, зависит в первую оче-

редь от языка субъекта. Так, из лингвистических особенностей европейских языков (так назы-

ваемый «среднеевропейский стандарт») проистекают не только базовые аспекты европейской 

культуры, связанные с эстетическими или этическими категориями, но и наиболее значимые 

достижения западной науки (картины мира, нашедшие отражение в научных концепциях).  

Автор «Против метода» трактует теорию Сепира – Уорфа с позиций, согласующихся 

как с принципом пролиферации, так и с принципом несоизмеримости. Любая научная теория, 

по Фейерабенду, – это не только система идей, принципов и аргументов, но и особое смысло-

вое (и языковое) поле, обладающее собственными терминами, кодами и системой их интер-

претации. Два исследователя, принадлежащие к различным научным школам, в своей практи-

ке пользуются различными научными языками. Именно язык детерминирует их мышление, 

понимание картины мира и истолкование тех или иных терминов. Следовательно, различные 

языки выступают не только семантическим и семиотическим средством для упорядочивания 

каких-либо фактов, но и формируют само восприятие этих фактов. Согласно принципу лингви-

стической относительности, субъекты, использующие различные лингвистические системы, 

по-разному оценивают факты при наблюдении и эксперименте, и именно поэтому, приходя 

к различным выводам, не являются абсолютно эквивалентными наблюдателями. Таким обра-

зом, одни и те же эксперименты и свидетельства не приводят субъектов к универсальной кар-

тине мира за исключением тех моментов, когда лингвистические основания их интерпретации 

в какой-либо мере схожи. Исходя из этого, можно утверждать, что трансгрессирующие позиции 

находятся в совершенно ином смысловом и языковом поле, чем те, что существуют в рамках 

устоявшихся парадигм (в границах «нормальной» науки). «Вместо того, чтобы заниматься по-

исками причин некоторого “стиля”, мы должны постараться обнаружить его элементы и вы-

явить лежащее в его основе мировоззрение, включая понимание того способа, которым 

это мировоззрение влияет на восприятие, мышление и аргументацию» [5, с. 234]. 

С другой стороны, концептуальное изменение науки вызывает необходимость своеоб-

разной переоценки средств выражения. Предполагается возможность формирования нового 

мировоззрения и, следовательно, нового языка как способа его выражения. Справедливости 

ради, надо отметить, что подобный подход проявляется ещѐ в работах неопозитивистов 

с их намерением создать абсолютно точный научный язык, основанный на учѐте модальных 

изменений. Терминология нового языка обретает ясность после того, как каждый отдельный 

элемент (слово) становится смысловым центром многочисленных коммуникаций и начинает 
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выступать в качестве логического связующего звена. Следовательно, прояснять ясность аргу-

ментов и точек зрения возможно двумя способами: либо путѐм обращения к устоявшимся 

смысловым конструкциям (парадигмам), либо через поиск абсолютно новых языковых 

(и смысловых) форм. Согласно Фейерабенду, необходимо «учиться рассуждать с помощью 

необъяснимых терминов и использовать предложения, для которых ещѐ нет ясных правил 

употребления» [5, с. 262]. 

Стоит отметить, что позиция Фейерабенда не нашла однозначной оценки в силу своей 

явной антисциентистской направленности. Можно сказать, что «Фейерабенд довѐл критиче-

ские аргументы постпозитивистской критики до логического конца, что, с одной стороны, яви-

лось мощным средством устаревших догм, но, с другой стороны, часто может привести к аб-

сурду» [6, с. 213]. Естественно, наука не формируется только из одних демаркационных линий 

и фундаментальных непоколебимых теорий. В ней присутствуют и парадоксы, и теоретические 

допущения и моменты неопределѐнности. Однако несмотря на присутствие в науке неопреде-

лѐнности и точек смысловой сингулярности, данное не означает, что наука не подчиняется 

никаким законам и принципам.  
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Василий Васильевич Розанов (1856–1919) и Николай Александрович Бердяев (1874–
1948) – две яркие звезды на небосклоне отечественной интеллектуальной мысли конца XIX – 
первой половины XX в. Религиозные философы, блестящие публицисты, оригинальные мыс-
лители – Розанов и Бердяев – были объединены не только одним историко-культурным кон-
текстом, но и общностью социально-политических и философских проблем, которые они рас-
сматривали.  

Разумеется, они были знакомы и с творчеством друг друга, и лично, но несмотря на пе-
ресечения на идейно-теоретическом поле, их взаимная оценка личности и творчества была 
неоднозначной и даже несимметричной. Исследователи отмечают, что Розанов представлял 
для Бердяева гораздо больший интерес как идейный оппонент и вообще оригинальный мыс-
литель, нежели Бердяев для Розанова [16, с. 64]. «Всплеском» взаимной публицистической 
полемики можно назвать лишь период 1915–1916 гг., когда мыслители в прямом смысле «об-
менялись» несколькими статьями. Однако и в более ранний период, и позднее в работах обоих 
авторов проскальзывали комментарии и отсылки к идеям друг друга. 

Одной из причин, по которой между яркими философами своего времени не разверну-
лась большая дискуссия, по мнению современных исследователей, является несовпадение 
уровней философствования: «если Розанов в своей мысли был постоянно интересен для Бер-
дяева и побуждал того отзываться и резонировать, то Розанову мысль Бердяева была 
не только несозвучна (в этом они оказывались симметричны), но и по существу своему неин-
тересна – говоря кратко, можно, на наш взгляд, утверждать, что сама по себе она представля-
лась Розанову “не о том” и “не так”» [16, с. 68]. 

Достаточно сложно в рамках одной статьи охватить всѐ содержание их взаимного идей-
ного и личного отношения, однако можно отметить основные темы, затронутые в косвенном 
публицистическом общении мыслителей. Так, и Розанов, и Бердяев, не соглашаясь и критикуя 
взаимные идейные позиции, отдавали должное таланту и подчѐркивали своеобразие творче-
ского гения друг друга1. Бердяев вспоминал о Розанове как об одном «из самых необыкновен-
ных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать. Это настоящий 
уникум. В нѐм были типические русские черты, и вместе с тем он был ни на кого не похож» [6]. 
Розанов же, зачастую едко и резко комментировавший идеи Бердяева, отзывался о нѐм как 
об одной из «крупных умственных ценностей России за еѐ текущие дни» [9]. 

Наиболее содержательный обмен мнениями Розанова и Бердяева посвящѐн религиозно-
философским вопросам, поскольку мыслители расходились в понимании и интерпретации 
христианства и роли Церкви2. Также Розанов и Бердяев по-разному «прочувствовали» изме-
нения в тенденциях развития общественной мысли своего времени, что привело к спору 
о сущности нового религиозного сознания и «молодого московского славянофильства»3.  

Однако можно выделить и более частные вопросы, затрагивавшиеся обоими авторами, 
которые позволяют реконструировать разницу взглядов в более широком социально-
политическом контексте. Не претендуя на сравнительный анализ в целом воззрений Розанова 
и Бердяева, можно отметить именно те социально-политические темы, которые они сами вы-
делили по ходу идейной «пикировки». Так, безусловно, одной из важнейших общих тем 
для Розанова и Бердяева было понимание сущности русского народа, его особенных черт 
характера и оценки его положения в мире.  

Розанов оценивал русский народ как совершенно «а-политичный и вне-
государственный» [14, с. 558], никоим образом не заинтересованный в активном политическом 
участии и предпочитающий заниматься делами «сладкими, личными, душевными» [14, с. 558]. 
Внутренняя духовная жизнь, по мнению Розанова, для русского человека гораздо важнее  

                                           
1 Наиболее известный и яркий пример – статья Бердяева «О “вечно бабьем” в русской душе» (1914), 
которая стала ответом на сборник Розанова «Война 1914 года и русское возрождение» (1914). 
2 Самый яркий пример – статья Бердяева «Христос и мир. Ответ В. В. Розанову», написанная по поводу 
нашумевшего доклада Розанова «О Сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира» (1907). 
3 Это отчѐтливо проявилось в серии статей Розанова, написанных по случаю публикации книги Бердяева 
«Смысл творчества. Опыты оправдания человека» (1916) и тесно связанного с этой книгой цикла статей 
«Типы религиозной мысли в России», опубликованных в «Русской мысли» (1916). 
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материальных свершений и завоеваний, и именно в этом мыслитель видит его силу и залог 
мирного существования. 

Сравнивая разные народы, например, русских с немцами, Розанов указывает на наше 
«женственное начало» в противовес немецкой «мужественности». Под женственностью, 
то есть уступчивостью и мягкостью, Розанов понимает скрытую силу, способность к обладанию 
и овладеванию [15, с. 353]. В сборнике «Война 1914 г. и русское возрождение» (1914) Розанов 
практически воспевает Силу и сравнивает еѐ воздействие на любого именно через призму 
женского взгляда, потому что для мыслителя важной чертой русской души как раз и является 
вечная женственность, подразумевающая покорность, скромность и смирение личности перед 
обществом, даже преклонение перед силой государственности. Женственный характер русско-
го человека выражен в розановской фразе «я на тротуаре» [10], которую после неоднократно 
использовал Бердяев в полемике с Розановым. «Сила – вот одна красота в мире... Сила – она 
покоряет, перед ней падают, ей, наконец, – молятся... Молятся вообще “слабые” – “мы”, вот “я” 
на тротуаре... В силе лежит тайна мира... Огромное, сильное... Голова была ясна, а сердце 
билось... как у женщин. Суть армии, что она всех нас превращает в женщин трепещущих, об-
нимающих воздух», – вспоминает свои ощущения Розанов при виде идущего по Петрограду 
конного полка [10]. «Я на тротуаре» является описанием духовного склада всего русского 
народа через призму розановских впечатлений.  

Бердяев, оппонируя Розанову в работе «О “вечно бабьем” в русской душе» (1914) [5], 
утверждает, что женственность русского народа – это вовсе не полезная его особенность, 
а мощнейший тормоз в его развитии, гиря, мешающая русскому народу стать великодержав-
ным народом. Поэтому «женственное» у Розанова становится «бабьим» у Бердяева. «Бабье» 
для Бердяева – это, в первую очередь, несвобода, уничижение личности, пассивность, безот-
ветственность, зависимость от других «мужей», то есть государств и народов: «Розанов – ге-
ниальная русская баба, мистическая баба. И это "бабье" чувствуется и в самой России» [5]. 

Естественно, что и смысл бытия русского народа мыслители понимали по-разному. 
Так, по Бердяеву, у России есть великая миссия, которая состоит не в примыкании к Западу 
или к Востоку, но в объединении их в себе. И реализоваться это может лишь в случае преодо-
ления «женственно-бабьего» в русской душе и пробуждения активного, мужественного, твор-
ческого начала. В более поздней работе «Новое Средневековье» (1924) [4] Бердяев подчѐрки-
вает, что Россия, стоящая между Востоком и Западом, пусть страшным и катастрофическим 
путѐм, но получает всѐ большее значение в мире, становится в центре мирового внимания. 
Русский народ должен объединять в себе христианские народы и привести их к вселенскости, 
так как к этому расположен их национальный дух. Именно русский народ должен объединить 
воедино христианский космос и противостоять набирающему обороты интернационализму.  

Розанов, напротив, видел в бердяевской идее мессианизма большую опасность и предо-
стерегал от провозглашения таких масштабных задач перед русским народом: «Удивительно, 
что никому не пришло на ум, “как это место опасно”. Т. е. как опасно вообще и всемирно стре-
миться к первенству, исключительности, господству» [11]. Такие идеи кружат головы, приводят 
к безумствам. Именно стремление стать «первыми», показать своѐ исключительное право 
увидел Розанов в Германии, развязавшей Первую мировую войну. Он с горечью заключает, 
что «“первое место”, очевидно, принадлежит Богу и не принадлежит и никогда не должно при-
надлежать человеку, или группам его, народам. Отсюда-то и объясняется безумие. Мы, соб-
ственно, хотим сесть на “Божье место”» [11]. «Противоядием» таких устремлений в русском 
человеке Розанов, склонный к парадоксам и афоризмам, считает лень: «мне приходит на ум, 
что в “лени” содержится метафизический принцип Руси, и “лень” – то именно нас и охраняет 
от самых ядовитых зол» [11].  

Бердяев ответил Розанову статьей «Апофеоз русской лени» (1916), в которой обвинил 
Розанова в «обывательщине» и боязни истории: «такое пассивно-ленивое, коллективно-
органическoe существование есть в сущности ещѐ существование полудремотное, полусон-
ное, это – состояние невыявленности человеческой силы и человеческого призвания, лишь 
потенция жизни, а не сама жизнь» [3], тогда как в русском народе скрыта настоящая стихия, 
которая только ждет своего часа.  
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Конечно, очень по-разному восприняли философы и разразившуюся Первую мировую 
войну. Если Розанов оценивает еѐ как очищение, как мощный факторсплочения народа перед 
опасностью и пробуждения славянофильских идей, то Бердяев воспринимает войну как отра-
жение происходящего вокруг зла и как шанс России отказаться от собственной пассивности, 
чтобы начать исполнять предназначенную ей Богом миссию.  

По мнению Бердяева, война Розанова «прекраснодушная» [5] и далекая от реального 
трагизма. Бердяев упрекает его в слишком лѐгком отношении к Первой мировой войне, в ро-
мантизации этого ужасного кровопролития. Для Бердяева любая война – это лишь внешнее про-
явление духовного кризиса. «Всѐ, что совершается ныне на войне материально и внешне, – 
лишь знаки того, что совершается в иной, более глубокой, духовной действительности» [5], – 
отмечает Бердяев. Война глубоко трагична для каждого живого существа, оттого бесконечно 
серьѐзна, поэтому Бердяев не может принять кабинетного воспевания войны Розановым. Вой-
на сама по себе не зло, но лишь рефлексия на происходящее зло. Таким образом, война явля-
ется своего рода зеркалом, в котором отражаются все ужасы действительности, весь масштаб 
духовного кризиса общества, и это подмечает Бердяев в ответе Розанову. Война сама по себе 
не может что-либо создать, она лишь ознаменует конец старого и изобличает зло. Поэтому 
для Бердяева остается неприемлемым розановское почти языческое обоготворение войны, 
хотя он отдаѐт должное художественному таланту Розанова и «зеркальности» его характера. 
Именно эта способность чутко улавливать и отражать общественные настроения позволила 
Розанову выразить всеобщий патриотический дух, превратившийся у него, как писал Д. С. Ме-
режковский, в «соловьѐв над кровью» [8].  

Для Бердяева смысл войны заключается в победе над «бабьим и рабьим» [5], то есть 
над пассивностью и нуждой постоянно зависеть от других (например, как отмечает Бердяев, 
эта зависимость проявляется в «неметчине», плотно засевшей в русской государственности). 
Так, русский народ, по Бердяеву, мог победить в Первой мировой, не разгромив немцев, 
а преодолев в себе бабье и рабье начала. «“Розановское”, бабье и рабье, национально-
языческое, дохристианское всѐ ещѐ очень сильно в русской народной стихии. “Розановщина” 
губит Россию, тянет еѐ вниз, засасывает, и освобождение от неѐ есть спасение для России. 
По крылатому слову Розанова, “русская душа испугана грехом”, и я бы прибавил, что она 
им ушиблена и придавлена. Этот первородный испуг мешает мужественно творить жизнь, 
овладеть своей землей и национальной стихией», – подчѐркивает Бердяев [5].  

Первая мировая война, по Бердяеву, должна расставить все точки над i в споре славя-
нофилов и западников, окончательно оставив его в прошлом, а также в корне изменить поста-
новку вопроса о месте России в отношениях с Западом и Востоком. Однако не все ожидания 
Бердяева от войны сбылись. «Покаяние должно быть взаимным, и амнистия должна быть 
взаимной, и согласие на самоограничение и жертву должно быть взаимным. Верилось, 
что война приведѐт к этому, но пока этого нет, и наши националистические идеологи мешают 
этому. Розановские настроения служат делу злобы, а не мира» [5], – пишет Бердяев. 

Розанов видит будущее России в возвращении к «роду», в коллективизме, примате об-
щества и государства над личностью, в то время как Бердяев настаивает на необходимости 
защиты личности и еѐ прав, в особенности права на творчество. Если для Розанова государ-
ственность стоит выше искусства, а всякое искусство «блекнет» перед ликом Христа, 
ибо «во Христе мир прогорк» [12], то Бердяев видит в творчестве, в свободе личности стрем-
ление к вечности, соединению человека и Бога, рождение нового религиозного сознания, того, 
которое будет торжествовать в эпоху Нового Средневековья. Так, Бердяев надеется, что очи-
щение, сплочение народа и спасение не в войне, а в творческом порыве, который не обнажа-
ет, но искореняет зло и утверждает новый мир. «“Мир” этот, сам по себе взятый, достоин лишь 
огня, но в его истории утверждается иной, настоящий мир, в нѐм есть богочеловеческие связи, 
в нѐм есть творческие порывы к божественному космосу, в нѐм есть вселенский путь к новому 
небу и новой земле, в нѐм есть освобождение от зла, и с этим связан религиозный вопрос 
об утверждении мира», – пишет Бердяев [7].  

Интересно впрочем, что у Розанова и Бердяева были и общие точки соприкосновения. Так, 
они рассматривали сущность и смысл государства со сходных позиций. Розанов в статье «Бер-
дяев о религиозных исканиях Д. С. Мережковского» (1916) отмечал, что при всех возможных 
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недостатках государства, тем не менее, роль его огромна и значительна. Государство – 
это «защитник от частных злых воль» [9]. Розанов видит несовершенство этого института, указы-
вает на его, видимо, вечную незавершѐнность и невозможность достичь абсолюта, но и требо-
вать устранения его тоже считает невозможным, иначе «получим вместо одного “громадного 
Бирона” – маленьких Биронов на каждой улице, где они жмут, давят и режут, “потому что кто же 
им воспрепятствует”?!! Воспрепятствовать может сила, которая сильнее их. Воспрепятствовать 
может сила, которая сильнее всякого индивидуального человека, всякой частной воли, “которая 
господствует надо всеми”. “Организация такой силы” и называется “государством”» [9].  

Бердяев придерживался схожих взглядов на функции государства. По его мнению, 
оно существует не ради власти, а как сдерживающая сила, обеспечивающая «минимум добра 
и справедливости» [1], поскольку «охраняет образ человека от звериных стихий, от поднима-
ющейся снизу тьмы <…> защищает от переходящей все пределы злой воли» [2]. 

Есть пересечения и в политических идеалах мыслителей. И Розанов, и Бердяев являют-
ся сторонниками монархического правления. «Голод. Холод. Стужа. Куда же тут республики 
устраивать? Нет, я за самодержавие. Из тѐплого дворца управлять “окраинами” можно. 
А на морозе и со своей избой не управишься», – считает Розанов [13]. В монархии он видит 
лучшую и единственно пригодную для России форму правления, прочность и сила которой 
при этом может быть обеспечена только искренней любовью и повиновением народа царю. 

С розановской идеей истинной и «идущей от сердца» монархии согласен и Бердяев. Од-
нако в выборе наилучшей формы правления он не был так категоричен. «Принудить народ 
к монархии нельзя будет, народ реально-жизненными путями сам будет решать формы прав-
ления в зависимости от своих верований», – напишет позднее Бердяев в «Новом Средневеко-
вье» [4]. Идеальная форма правления для Бердяева остаѐтся весьма абстрактной, хотя Бер-
дяев и предполагает, что в будущем восторжествует монархическая форма правления, а мас-
сы «узнают своего вождя и героя» [4]. Стоит отметить при этом, что понимание монархии Но-
вого Средневековья у Бердяева отличалось собственной спецификой. 

Если рассуждения Розанова об идеальной форме правления более конкретны, он идѐт 
от опыта, непосредственной жизни народа, то Бердяев остается в этих вопросах абстрактным. 
Розанов как бы обращается к русской монархии прошлого, к славянофильским образам, то-
гда как Бердяев описывает шаткость всех существующих форм правления и говорит о принци-
пиально новом устройстве власти и общества будущего. 

В работе «Самопознание» (1949) [6], которую Бердяев называл «философской автобио-
графией» и которая была издана уже после его смерти, он указывает на то, что между ним 
и Розановым лежит бездна. Несмотря на некоторую общность тем и отклик на вроде бы одни 
явления и события русской истории, взгляды авторов не совпадали, поскольку не совпадали 
подходы. Бердяев так объяснял это в конце жизни: «Наши миросозерцания и особенно наши 
мироощущения принадлежали к полярно противоположным типам» [6]. Действительно, мыс-
лители рассматривали различные, пусть и во многом связанные проблемы. Если Розанова 
интересовал вопрос необходимости и плоти, то Бердяева волновал неразрывно связанный 
со свободой дух.  

Бердяев и Розанов – два очень ярких и по-своему типических представителя отечествен-
ной интеллектуальной мысли были самобытными и оригинальными философами, а также 
очень разными людьми в личном плане – разница в возрасте, разное происхождение, разные 
пути мировоззренческого становления и обстоятельства биографии, наконец, белый брак Бер-
дяева и пятеро формально незаконнорожденных детей Розанова. Всѐ это привело к тому, 
что даже при взаимном интересе, по меткому выражению нашего современника, «для созву-
чия, для разговора у Бердяева и Розанова не было общего – того, что делает возможным 
не только крепкую дружбу, но и крепкую вражду» [16, с. 71].  

Это, конечно, не означает бесплодность попыток сравнительного анализа подходов и со-
циально-политических взглядов выдающихся мыслителей России конца XIX – первой полови-
ны XX в. За рамками нашего исследования, например, остались вопросы национализма и кос-
мополитизма, отношение мыслителей к демократии и социализму, а также восприятие рево-
люции, поскольку это предполагает более обстоятельное сравнение их общих концепций, 
не ограниченное полемикой Розанова и Бердяева в периодических изданиях. 
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Географическое расположение Астраханского края исторически определило его статус форпоста, 

который не только представлял собой место, где происходил обмен товаров, а после присоединения 
к Русскому государству стал определяться как «передовой пункт, начало и оплот в развитии», но и при-
нимал на себя все угрозы возникновения и распространения эпидемий с Востока. Кроме того, собствен-
ные природно-климатические условия также делали регион уязвимым, поэтому эпидемии в истории Аст-
раханского края были нередкостью. В статье ставится задача не столько описать болезни, пришедшие 
в регион, сколько показать, как менялись методы борьбы с чумой, оспой, холерой на разных уровнях: 
властном, церковном, народном. Особое внимание обращается на трансформации, происходящие 
в менталитете жителей и меняющие, «цивилизовывающие» образ жизни народа, особенно степняков-
кочевников. Исследования показали, что, несмотря на технический прогресс, изменение условий суще-
ствования, сохраняются глубинные, архаические пласты сознания, тормозящие рациональное восприя-
тие существующих опасностей и выводящие на мифологическое объяснение действительности. Именно 
поэтому в эпоху высоких технологий и виртуальных пространств всѐ ещѐ есть место такому явлению, 
как фейк, создающего глобальную проблему инфодемии, быстро распространяющуюся во время ката-
клизмов и имеющую серьѐзные деструктивные последствия. Изучение этого феномена – насущная зада-
ча современной науки. 

Ключевые слова: эпидемия, санитарные кордоны, фейк, инфодемия, культурная политика,  
пандемия 
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The geographical location of the Astrakhan region historically determined its status as an outpost, which 

was not only a place of trade and after joining the Russian state began to be defined as "an advanced point, a 
beginning and a bulwark in development", but also took on all threats of the emergence and spread of epidemics 
from the East. In addition, its own natural and climatic conditions also made the region vulnerable. Therefore, 
epidemics in the history of the Astrakhan region were not uncommon. In the article the task is not to describe the 
diseases that came to the region, as to show how the methods of fighting with plague, smallpox, cholera have 
changed at different levels: power, church, people. Particular attention is paid to the transformations taking place 
in the mentality of the inhabitants and changing, "civilizing" the way of people‟s life, especially the nomadic 

                                           
1 Выполнено при финансовой поддержке РНФ проект 18-78-10064 Трансформация механизмов форми-
рования пострансгрессионной модели религиозной идентичности в современном информационном  
пространстве. 
2 The research is done with the assistance of RNF project 18-78-10064 Transformation of the mechanisms  
of formation of the post-transgression model of religious identity in the modern information space. 
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steppes. Researches have shown that, despite of technical progress, change of conditions of existence, the 
deep, archaic layers of consciousness remain, inhibiting rational perception of existing dangers and deducing on 
a mythological explanation of reality. That is why in the epoch of high technologies and virtual spaces there is 
still a place for such a phenomenon as fake, which creates a global problem of infodemy, that spreads rapidly 
during cataclysms and has serious destructive consequences. The study of this phenomenon is an urgent task 
of modern science. 

Keywords: epidemic, sanitary cordons, fake, infodemia, cultural policy, pandemic 

 
Анализ причин происхождения биолого-эпидемиологических угроз позволяет говорить 

о наличии географических территорий, обладающих определѐнным набором специфических 
черт, делающих данные регионы наиболее уязвимыми и подверженными угрозам возникнове-
ния и распространения эпидемий. Одной из таких российских территорий в исторической ре-
троспективе являлось Нижнее Поволжье 

В истории Астраханского края эпидемии были нередкостью. Малярия, холера, тиф, чу-
ма – далеко не полный перечень напастей, которые «облюбовали» Астраханский край. Жители 
издавна привыкли и к чрезвычайным мерам, и к опасностям, и к карантинным мероприятиям. 
Положение города на перекрестке караванных сухопутных и водных путей превращало его 
в ворота, через которые из Азии вместе с товарами приходили чума, холера, проказа и оспа. 
В силу этого местным властям приходилось первыми в государстве принимать меры, чтобы 
не пропустить заразу вглубь страны.  

Блокировать распространение страшных болезней научились не сразу. Долгое время 
при появлении признаков чумы или чѐрной оспы начиналась паника и срабатывал принцип 
«Спасайся, кто может». Люди разбегались в разные стороны, стараясь укрыться от источника 
своего страха. Скрывались в степи, в камышах, в вырытых в земле ямах или шалашах. Чаще 
всего такое укрывательство заканчивалось смертью.  

Более всего от вспышек опасных инфекций страдало кочевое население Астраханской 
губернии из-за полного отсутствия гигиены, медицинской помощи, тяжѐлых условий жизни, 
контакта с переносчиками заразы. Переносчиками чумы в степи были суслики, полевые мыши 
и даже верблюды. Контакты с сусликами были обусловлены промысловыми занятиями – сус-
лятники заготавливали и продавали шкурки сусликов, мыши жили в землянках и кибитках, 
а без верблюдов жизнь кочевников была просто немыслимой.  

Первый мор в только что основанной русской Астрахани был описан англичанином Анто-
ном Дженкинсоном, посетившим город в 1558 г., отмечавшим, что население страдало 
от сильного голода и мора; в особенности они свирепствовали среди татар и ногайцев, кото-
рые в это самое время пришли сюда в большом числе. «…Однако их плохо приняли и мало 
им помогли: большое число их умерло от голода; их мѐртвые тела кучами валялись по всему 
острову, непогребѐнные, подобно зверям; жалко было смотреть на них. Многих из оставшихся 
в живых русские продали в рабство, а остальных прогнали с острова» [2, с. 186]. 

В 1692–1693 гг. город вновь подвергся «моровому поветрию». Астраханский митрополит 
Савватий, убеждѐнный в божественном характере эпидемии как наказания за грехи, в целях 
еѐ прекращения собрал с испуганного населения деньги на постройку Успенского собора, од-
нако пресечь распространение болезни не удалось. Власти бежали из города, большинство 
священников умерли от болезни, и Савватий сам отпевал умерших. Эпидемия длилась полто-
ра года и унесла только в Астрахани 10 тысяч местных жителей и 5 тысяч пришлых людей, 
искавших в городе убежища и пропитания [5]. 

Одна из самых мощных эпидемий пришлась на 1727–1728 гг., когда погибло более поло-
вины населения Астрахани и соседних уездов. Именно она заставила начать разработку еди-
ной программы по борьбе с чумой. В первую очередь стали создавать карантинные заставы. 
Их устраивали в безлюдной местности, на буграх. При заставе жил врач с помощниками, 
и всех, кто следовал через заставу, досматривали и отправляли в карантин на 40 дней. Обща-
лись «через огонь», продукты передавали на длинных шестах, любые контакты исключались.  

Иногда территорию, где выявляли очаг заболевания, просто оцепляли, оставляя без ухо-
да и помощи кочевое население, предоставляя больным «право» либо умереть, либо выздо-
роветь [16]. 
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Кордонов было несколько: первый сохранялся «до истечения 42-дневнаго срока после 
последнего смертного случая» [4], второй кордон был расположен постами казаков на рассто-
янии трѐх верст каждый, в промежутках между постами постоянно находились патрули. И да-
лее, вокруг всей заражѐнной местности устанавлоивался кордон в виде пикетных постов, рас-
положенных в 3–5 верстах друг от друга. 

В первую очередь в карантин попадали купцы вместе со своими товарами. Особенно 
это касалось тканей, прежде всего шелковых, из Персии, через которые легко передавалась 
инфекция. И ткани, и шерстяные изделия, и меха проветривали и окуривали дымом шесть 
недель. Было запрещено без специальных паспортов от губернатора покидать Астрахань. 
Если на заставу прибывали суда, то все припасы с них, весь такелаж и одежду экипажа тоже 
оставляли в карантине и окуривали полынью и серой. 

В 1806 г. город вновь подвергся нашествию чумы, перенесѐнной через Каспийское море. 
Город, как всегда, оказался не готов. В нѐм начались беспорядки и злоупотребления.  

Для борьбы с чумой были организованы санитарные отряды. Привлекли и астраханских 
казаков. Однако грязь и запустение ночлежных домов, где ютились приезжие на заработки 
рабочие, антисанитария у степных народов затрудняла борьбу с этой эпидемией. 

С XIX в. руководство по борьбе с эпидемиями становится обязанностью губернаторов. 
Были разработаны мероприятия, которые должны способствовать локализации очагов зара-
жения. Так, горожанам вменялось убавить социальную активность, было запрещены богослу-
жения в церквах и мечетях, закрыты все ярмарки, прекратились занятия в учебных заведени-
ях. Запрещалось всякое движение на улицах: гости, торговцы, случайные прохожие забира-
лись на карантин в той землянке, в которой их застало оцепление. Было дано указание в крат-
чайшее время очистить улицы города от нищих и бродяг как потенциальных разносчиков бо-
лезней. Однако такие меры не всегда достигали желаемого ввиду невежества населения. 
Между тем разъясняющих мероприятий не проводилось. В случае обнаружения чумного забо-
левания в карантинной местности всѐ здоровое население выводилось и направлялось в ба-
ню, где их обмывали сначала раствором сулемы, а затем зелѐным мылом [11, с. 154]. Одежда 
вся сжигалась. Из бани всех помещали в специальную землянку. К больному для ухода при-
ставляли санитара. Врач посещал больных два раза в день. 

Умирали казаки, ухаживавшие за больными и убиравшие мертвых; умирали почти все, 
кто только имел соприкосновение с больными или мертвыми, заболевая через 3–6 дней, не-
смотря на то, что они были снабжены предохранительными дезинфицирующими средствами; 
исключения были чрезвычайной редкостью. 

Умерших хоронили без отпевания, домовладения, в которых все жильцы умерли, ломали 
и сжигали. Помещения, где были больные, зимой вымораживали по две недели, потом три дня 
окуривали полынью. Затем следовали меры санитарного очищения домов и вещей, дезинфек-
ция. Имущество, находившееся в соприкосновении с больными, в присутствии полиции и ме-
дицинского чиновника сжигалось с уплатой за него денег из государственной казны. Дома 
и места проживания тщательно очищались. Также очищались товары, подлежащие вывозу 
из Астрахани внутрь России. 

Интересно, что чумные эпидемии не пугали так сильно, как холера, которую даже назы-
вали «новым бедствием» [11, с. 104]. Завезли еѐ с Кавказа и из Персии по морю. Об этом за-
болевании знали мало. Впервые она напала на Астрахань в августе 1823 г. Началась незамет-
но среди простого люда, а с 10 августа по конец сентября убила 700 горожан [13, с. 38]. Повто-
рилась эпидемия в 1830 г. 

Для профилактики предлагалось обтирать руки и тело хлорной известью, больных 
направлять в холерные отделения больниц, карантин соблюдать две недели. Помещения, 
людей и вещи окуривали серой. Санитарные врачи предупреждали население об опасности 
употреблять в пищу немытые и неспелые плоды, пить спиртные напитки, но люди мало при-
слушивались к этим рекомендациям. В первую эпидемию от холеры умерло до 10 тысяч чело-
век. Погиб губернатор и его сын. 

Простое население спасалось от эпидемий по-своему. Главными мероприятиями были 
магические обряды вроде «выпахивания холеры», когда женщины и дети впрягались в плуг 
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и в сопровождении стариков с иконами и святой водой распахивали вокруг населѐнного пункта 
защитную борозду [8, с. 298–299].  

В селах и аулах лечили по старинке – вешали на шею амулет (проклятие от лихоманок). 
Лихоманок было 12 видов (огнея, крючея, трясея и т. д.) и если в течение недели амулет 
не помогал, то вешали другой, от другой лихоманки. Лечение могло продолжаться 12 недель, 
а за это время человек или выздоравливал, или, что происходило чаще, умирал. 

Огромный вред здоровью, по мнению врачей, наносило знахарство, практиковавшее 
умывание от сглаза, прикладывание лягушки, опрыскивание с уголька и т. д. На лекарства 
у населения денег не было, а повальное несоблюдение гигиены несло за собой серьѐзные 
болезни и смерть. По мнению главврача Красноярского уезда, в «нашей необразованности 
и в нашей грязи» заключалась самая главная опасность [6, с. 160]. 

Когда защитные меры не приносили результата, начинались беспорядки, нередко пере-
текавшие в бунты. Больше всего было холерных бунтов, когда расползался слух о заговоре 
врачей, которые хотят залечить людей до смерти, поэтому народ шѐл громить больницы, уби-
вать врачей и освобождать заразных пациентов. Один из таких бунтов в конце XIX в. даже 
освещался в зарубежной прессе [7, с. 410–412]. Многотысячная толпа угрожала даже началь-
нику губернии. Отсутствие значительной военной силы и желание решить проблему мирным 
путѐм, ещѐ больше распаляло толпу, которая начала громить дома, в том числе и дом губер-
натора. Город с уездами был объявлен на положении усиленной охраны и вызваны войска 
из Саратова [14, с. 82]. Все бунты, устраиваемые людьми от страха за свою жизнь, жестоко 
подавлялись. 

Бичом для калмыцких кочевников были вспышки чѐрной оспы. Врачи считали, что у калмы-
ков «не было сильного природного иммунитета к данной болезни в силу еѐ новизны для них и 
отсутствия закалѐнности от прививок» [11, с. 156]. С 1811 г. кочевников стали прививать от оспы.  

В конце июня 1900 г. сильная жара спровоцировала вспышку дизентерии и малярии. 
Стали появляться врачебные рекомендации и даже была выпущена инструкция, как вести 
себя в знойные летние месяцы и бороться с различными эпидемиями. Борьбой с эпидемией 
занимался лично губернатор, принимал правила карантинного устава и устанавливал выпол-
нение детальных мер, выработанных в согласовании с законом и местными условиями. Была 
объявлена война заражѐнным вещам, жилищам и даже могилам. Дело в том, что казахи хоро-
нили умерших неглубоко от поверхности, поэтому могилы разрывались степными грызунами, 
которые становились источниками распространения чумной инфекции. Чтобы справиться 
с угрозой, таившейся в «чумных» погребениях, было предложено кремировать трупы, что про-
тиворечило мусульманскому обычаю предавать тела умерших земле. Потерпевшей стороне 
выплачивалась денежная компенсация за сожжѐнное имущество, но такая маленькая, что мест-
ное население старалось укрывать от эпидемических отрядов свои одежду, обувь, ковры, посуду.  

Меры по борьбе с эпидемиями постепенно меняли традиционный уклад жизни людей, 
особенно это было заметно среди степного населения. Борьба с чумой, холерой, оспой «циви-
лизовывала» степь, приучала людей к чистоплотности. Именно благодаря этим мерам с эпи-
демиями на астраханской земле в конце концов было покончено. Карантины в Киргизской сте-
пи и по Сибирской кордонной линии были упразднены в 1866 г. за ненадобностью [3].  

Однако холера напомнила о себе ещѐ не один раз. Особенно показательна эпидемия 
1970 г., которая затронула не только Астрахань и Керчь, а также Одессу. Одесса пострадала 
меньше, поэтому официального объявления об эпидемии в городе не было, а вот Астрахань 
и Керчь, были закрыты на полный карантин. Всем вынужденно находящимся в зоне карантина 
были продлены командировки или отпуска с сохранением заработной платы. 

Карантин проводился по всем правилам науки. Это была крупнейшая операция по борь-
бе с холерой в послевоенном СССР. Борьбой с эпидемией руководил лично главный санитар-
ный врач СССР Пѐтр Бургасов. Город, как и другие очаги эпидемии, был блокирован. Там сра-
зу же развернулась масштабная кампания по вакцинации и сплошной тетрациклинизации 
населения [5]. Была привлечена целая дивизия внутренних войск во главе с генералом Зайце-
вым. На всех дорогах области были развѐрнуты посты. Под особый контроль были взяты пор-
ты, вокзалы и железнодорожные станции, аэропорты. Ни въезда, ни выезда из региона 
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не было. Официально карантин продолжался с 3 августа до начала сентября. Затем карантин 
постепенно (сначала с города, атем с области) был снят. 

И хотя первоначально мероприятия по ликвидации болезни проводились в условиях 
строжайшего режима секретности1, советская пресса играла важную роль в проведении опе-
рации по борьбе с холерой. Чтобы не сеять панику, СМИ описывали очаг холеры в Астрахан-
ской области как локальный и абсолютно изолированный. Зато в печатных изданиях появи-
лась рубрика «Советует врач» или «За высокую санитарную культуру», где размещались ста-
тьи, написанные учеными-медиками или врачами-практиками. Была издана целая серия пуб-
ликаций о санитарно-гигиенических аспектах борьбы с «острыми желудочно-кишечными забо-
леваниями» [9]. Авторы призывали читателей тщательно мыть руки с мылом, пить только ки-
пяченую воду, обрабатывать сырые и варѐные овощи на разных разделочных досках и т.   п.  

Мобилизационная роль СМИ проявлялась в призывах участвовать в акциях по уборке 
территории, субботниках, воскресниках, а также рейдах санитарных патрулей по рынкам, 
предприятиям торговли и общественного питания. Настоящими героями были не только меди-
цинские работники, но и дворники, которые ходили в чистых халатах и хлоркой обрабатывали 
асфальт. Зато нарушители санитарного порядка подвергались наказаниям в виде штрафов, 
лишения права торговли на улицах и т. п.  

Принятые административные, санитарно-гигиенические, информационно-разъяснительные 
меры способствовали тому, что распространение эпидемии удалось локализовать. А самое 
главное – изменились люди. Стали культурнее. Выросло целое поколение людей, которые 
«сознательно моют руки и овощи» [9]. И это большое достижение.  

Сегодняшняя ситуация с пандемией отличается от прошлых доступностью информаци-
онных источников. Информационный голод прошлых веков утолялся в основном за счѐт не-
официальных источников, в основном слухов. Интерпретации на уровне обыденного мышле-
ния вели к неправильной оценке событий, что осложняло ситуацию. 

Сегодня такой проблемы нет. Более того, можно констатировать переизбыток информа-
ции, давший начало «инфодемии», проявляющейся в распространении заведомо ложной ин-
формации, сеющей панику. Вот почему информационная гигиена сейчас не менее важна, 
чем физическая. Новое явление получило название «фейк», представляющий собой «инфор-
мацию или событие, которые созданы искусственно, и к ним искусственно подогревается ин-
терес через десятки сайтов и ботовые страницы в соцсетях» [10].  

Пандемия коронавируса в мире создала благодатную почву для фейков, домыслов и ма-
нипуляций в СМИ и социальных сетях.  

Как и в прошлые века появились обереги от заразы, во многих городах церковные слу-
жащие окропляли улицы святой водой, раздавали специальные молитвы от коронавируса, 
в ход пошли народные средства – лимоны, имбирь, чеснок натощак и т. д., которые, как выяс-
нилось, не просто не помогали, а в больших количествах даже вредили организму. Популярны 
стали советы от заражения: спасает курение, а также уринотерапия, кокаин или беспорядоч-
ный прием антибиотиков и других препаратов. 

Правдивая информация переплетается с фейковой и разобраться в этом достаточно 
сложно. Броские заголовки, эмоциональный накал текста, микс новизны и страха давят 
на сознание и способствуют распространению информации вне зависимости от того, фейковая 
она или настоящая.  

Чтобы предотвратить панику среди населения, Госдума приняла закон, предполагающий 
наказание за распространение ложной информации о коронавирусе [1]. В России даже запу-
щен сайт coronafake.ru, на котором размещена информация о фейках про коронавирус. 
Там собрана актуальная база недостоверной информации, которая распространяется через 
социальные сети и мессенджеры. К каждому посту дано пояснение, почему он не соответству-
ет действительности [12]. Самая опасная информация – та, что нет никакой эпидемии, 
все выдумка, созданная кем-то для своих корыстных целей. До сих пор продолжаются 

                                           
1 Было запрещено любое упоминание о происходящем в печати. Было только одно сообщение в «Прав-
де» и «Известиях» о том, что в Астрахани зарегистрированы случаи заболевания холерой. 
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призывы не следовать советам медиков, снять маски, гулять в толпе и не думать о возможно-
сти заразиться.  

Исторические уроки, как правило, забываются, а с ними уходит и понимание необходи-
мости соблюдать определѐнные меры по профилактике от заражений. Происходит повсемест-
ное нарушение норм гигиены и санитарии, поэтому любая вспышка пандемии вызывает страх 
и опасение за свою жизнь, ведущие к панике. И если ранее население страдало от отсутствия 
информации, и потому «додумывало» необходимое, то сегодня, наоборот, информации стало 
слишком много. Появилась проблема выбора – где в этом потоке правда, а где фейк. Более того, 
в ситуации паники информация распространяется очень быстро. И чѐм она эмоциональней вы-
глядит, тем быстрее в неѐ верят. Только события последних месяцев дали столько материала, 
что была составлена «Энциклопедия фейков и слухов» [15], которая постоянно пополняется.  

Однако фейки являются следствием паники, а не еѐ причиной. Если люди начинают 
распространять слухи, и эти слухи быстро расходится, это означает, что в них верят. Остано-
вить это практически невозможно. Мир перешѐл от индустрии факта к индустрии фейка. Беда 
в том, обычный потребитель информации принимает и распространяет фейки, поскольку 
они более соответствуют его картине мира. Фейки рассказывают о том, что он хочет услышать. 

Единственный способ остановить фейковые новости – «учиться рационально анализиро-
вать информацию, искать дополнительные инструменты» [15], источники. Но пробиться сквозь 
мифологемы общества массового потребления голосу разума очень трудно. Вот почему изу-
чение феномена фейка – насущная задача современной науки. 
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Воробьева Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук 
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова 
Российская Федерация, 362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46  
E-mail: ira.vorobeva.1975@bk.ru  
 
Годжиев Георгий Тимофеевич, старший преподаватель  
Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова 
Российская Федерация, 362025, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 46  
E-mail: georgodjiev@bk.ru  
 
Статья посвящена анализу современных тенденций здорового образа жизни студентов как важного 

направления успешной самореализации студенческой молодѐжи в области будущей профессиональной 
деятельности. Смысловое содержание «здорового образа жизни» в исследованиях отечественных 
и зарубежных учѐных раскрывается с разных точек зрения, но во всех исследованиях наблюдается тезис 
о том, что основу здорового образа жизни человека составляет целостность его духовного и физического 
развития, которые необходимо развивать и укреплять в единстве. В настоящее время педагогические 
работники образовательных организаций всех уровней и типов, социальные работники, врачи, родители 
убеждены в том, что проблема формирования здорового образа жизни актуализировалась, особенно 
в последнее время, когда после долгой вынужденной самоизоляции наблюдается явная тенденция 
к существенному ухудшению психического, соматического, физического и физиологического здоровья 
всех обучающихся, в том числе и студентов. Как показал анализ результатов исследований, ещѐ до пан-
демии, совершено здоровыми среди молодого поколения считаются около 10 %, у остальных при обсле-
довании обнаруживают различного рода патологии в их здоровье. Автором также установлена органиче-
ская связь между здоровьем человека и его образом жизни. В целом здоровый образ жизни включает 
в себя комплекс оздоровительных мероприятий, который обеспечивает укрепление физического и мо-
рального здоровья студентов, повышение их моральной и физической работоспособности, успешную 
самореализацию в области профессиональной деятельности. Разумеется, формирование ценностного 
отношения студентов к здоровому образу жизни, к своему физическому и психическому здоровью 
не решается в рамках одной образовательной организации, но она располагает наибольшими возможно-
стями, так как в еѐ распоряжении достаточное количество часов, отведѐнных на занятия по физической 
культуре и спорту. Исходя из сказанного, автор убедительно доказывает в статье свою позицию относи-
тельно здорового образа жизни как значимого компонента успешной профессиональной самореализации 
в условиях рыночной экономики.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, профессиональная самореализация, психическое здо-
ровье, требования рынка труда, модель современного специалиста  

  
HEALTHY LIFESTYLE 

AS A KEY TO SUCCESSFUL PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF YOUTH 
 
Vorobyova Irina N., Cand. Sc. (Pedagogy) 
North Ossetian State University named after K. L. Khetagurova,  
46 Vatutinа Str., Vladikavkaz, 362025, Russian Federation 
E-mail: ira.vorobeva.1975@bk.ru  
 
Godzhiev Georgy T., Senior Lecturer 
North Ossetian State University named after K.L. Khetagurova,  
46 Vatutinа Str., Vladikavkaz, 362025, Russian Federation 
E-mail: georgodjiev@bk.ru  
 
The article is devoted to the analysis of modern trends in the formation of a healthy lifestyle of students as 

an important area of successful self-realization of students in the field of future professional activities. The se-
mantic content of a "healthy lifestyle" in the studies of domestic and foreign scientists is revealed from different 

mailto:ira.vorobeva.1975@bk.ru
mailto:georgodjiev@bk.ru
mailto:ira.vorobeva.1975@bk.ru
mailto:georgodjiev@bk.ru


Каспийский регион: политика, экономика, культура. № 1 (66). 2021 г.  
Философская антропология, философия культуры  

164 

points of view, but in all studies there is the thesis that the basis of a healthy lifestyle is the integrity of a person's 
spiritual and physical development, which must be developed and strengthened in unity. Currently, pedagogical 
workers of educational organizations of all levels and types, social workers, doctors, parents are convinced that 
the problem of forming a healthy lifestyle has become actualized especially recently, when, after a long forced 
self-isolation, there is a clear tendency towards a significant deterioration of the mental, somatic, physical and 
the physiological health of all students, including students. As shown by the analysis of research results even 
before the pandemic, about 10% of the younger generation are considered perfectly healthy, while the rest of the 
survey reveals various pathologies in their health. The author also established an organic connection between 
human health and his lifestyle. In general, a healthy lifestyle includes a complex of health-improving measures, 
which ensures the strengthening of the physical and moral health of students, an increase in their moral and 
physical performance, and successful self-realization in the field of professional activity. Of course, the formation 
of the value attitude of students to a healthy lifestyle, to their physical and mental health is not solved within the 
framework of one educational organization, but it has the greatest opportunities, since it has at its disposal a 
sufficient number of hours allocated for physical culture and sports classes. Based on the foregoing, the author 
convincingly proves in the article his position on a healthy lifestyle as a significant component of successful 
professional self-realization in a market economy. 

Keywords: healthy lifestyle, professional self-realization, mental health, labor market requirements, model 
of a modern specialist 

 
На современном этапе развития общества к выпускникам вузов предъявляются новые 

требования, обусловленные происходящими процессами глобализации и интеграции в миро-
вое сообщество. Очевидно, что сегодняшние вызовы, связанные с процессами цифровизации 
всех жизненно важных сфер, привели к необходимости в качественно новом, в какой-то мере 
даже «оперативном», вмешательстве в привычную для всех систему образования. В результа-
те все участники образовательного процесса это откровенно ощутили, особенно во время вы-
нужденной самоизоляции в связи с распространением COVID-19, и даже приобрели некоторый 
положительный опыт, сделали первые выводы и более или менее объективные оценки. 

Переход на дистанционные образовательные технологии нивелируют прежде всего тех-
ническую составляющую учебного процесса, игнорируя ряд нерешѐнных вопросов с точки зре-
ния педагогики. Поэтому внедрять дистанционные технологии в образование следует поэтап-
но, на основе анализа результатов последствий образования по данной модели, а также воз-
можности максимального снижения предполагаемых рисков. Бесспорным достоинством ди-
станционных технологий является их более высокая эффективность за счѐт индивидуализа-
ции образовательного процесса, сокращение издержек учебных заведений и, соответственно, 
большая доступность образовательных программ. Однако кпедагогические работники образо-
вательных организаций всех уровней и типов и родители часто задаются вопросом, значит 
ли это, что настало время для полной трансформации традиционного обучения в дистанцион-
ную форму на основе применения цифровых технологий; полной замены субъект – субъектно-
го взаимодействия обучающихся и преподавателей?  

По мнению некоторых исследователей (М. В. Гоголева, С. С. Гришина, А. Ю. Заруднева), 
в этом вопросе нужны разумные, дозированные решения [9]. Инструменты дистанционного 
обучения, как пишут в своѐм исследовании М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова 
и В. А. Шитова, хорошо вписываются в сферу дополнительного профессионального образова-
ния, где они позволяют взрослым людям, имеющим определѐнную подготовку, с наименьшими 
временными и финансовыми затратами получить новую профессию [8]. В то же время уровень 
высшего образования имеет совершенно иную специфику и требует более глубокого изучения 
последствий дистанционного обучения, тем более в условиях перехода на новые Федераль-
ные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО). Эффек-
тивность деятельности студента как будущего квалифицированного специалиста (И. Ю. Алек-
сеева, О. Г. Бондаренко, К. Г. Кязимов и др.) определяется уровнем его соответствия требова-
ниям международного рынка труда [4; 6; 10]. В связи с этим Концепция Федеральной целевой 
программы развития образования на 2020 год провозгласила, наряду с другими приоритетны-
ми направлениями государственной политики в сфере социально-экономического развития, 
ценность непрерывного образования, то есть «образования через всю жизнь» [17].  

Как показывает анализ многочисленных исследований по проблеме соответствия инди-
видуальных и профессиональных качеств личности требованиям современного рынка труда 
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(M. V. Grynova, M. M. Kononova, Т. П. Будякова, А. Н. Пронина), одним из основных направле-
ний успешной профессиональной самореализации личности выступает его образ жизни [2; 7]. 
Значимость этого явления сложно переоценить, так как от образа жизни во многом зависит 
эффективность человека как личности (Е. В. Махонин, Н. В. Журавская, И. Ю. Асмолов, 
Р. Л. Сиротинина): его производительные силы, воплощение творческого потенциала, налажи-
вание продуктивных коммуникативных связей и т. д. [12]. Главным ключом к осмыслению цен-
ности здорового образа жизни А. Г. Маджуга и И. А. Синицина считают самопознание личности 
[11]. По мнению большинства исследователей (M. V. Grynova, M. M. Kononova, H. V. Ihnatenko, 
K. V. Ihnatenko, Т. П. Будякова, А. Н. Пронина и др.), самопознание более энергично протекает 
у детей младшего подросткового возраста, когда у них ориентация чаще идѐт на ранее сфор-
мированные личностные качества [2; 3; 7]. Однако несмотря на то, что в младшем школьном 
возрасте детям важнее осознание этих качественных характеристик для более объективного 
регулирования своего психоэмоционального состояния, критического анализа и оценки своих 
действий и поступков, задача регулирования процессов, обеспечивающих психическое, физи-
ческое и соматическое здоровье молодѐжи, не становится менее актуальной. Здоровье сту-
дентов, по мнению Т. А. Ханагян, залог успешной самореализации будущих специалистов, 
поэтому и существует необходимость формирования культуры здоровья, которая проявляется 
не столько в самосохранении, сколько в самосовершенствовании [18]. 

Состояние здоровья молодѐжи является государственной проблемой при любых соци-
ально-экономических и политических кризисных ситуациях, так как собственно эта категория 
социального слоя определяет судьбу государства, выступая его стратегическим созидатель-
ным потенциалом. Как пишут в своѐм исследовании М. А. Одинцова, О. В. Баринова 
и Е. В. Гурова, сегодня соматическое, физическое и психофизиолоческое здоровье подраста-
ющего поколения, а также состояние его образа жизни находятся в критическом состоянии. 
Объясняется это вынужденной адаптацией к быстро меняющимся социальным и профессио-
нальным условиям жизнедеятельности (O. S. Bartkiv, E. A. Durmanenko); низким уровнем коли-
чественных показателей условий жизни; неблагоприятными экологическими условиями; мало-
активным образом жизни и т. д. [1]. Таким образом, ЗОЖ оказывает существенное воздействие 
на сохранение и улучшение психического и физического здоровья, а также самочувствия чело-
века, социальное благополучие в целом.  

Значимость подобного явления обусловлена необходимостью в формировании гибкой 
и диверсифицированной системы профессионального образования, расширении конкуренто-
способного человеческого потенциала, приспособлении к процессам постоянно меняющегося 
мира, адаптации в условиях инновационной среды, соответствии требованиям современного 
рынка труда и потребностям инновационной экономики. «Востребован выпускник вуза, спо-
собный осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации (О. В. Баринова, 
Е. В. Гурова, М. А. Одинцова), применять системный подход для решения поставленных задач, 
владеющий навыками исследовательской работы, умеющий самостоятельно приобретать 
новые профессиональные знания и умения, успешно решать проблемы инновационного раз-
вития города, региона, страны» [13]. 

Обсуждая в прямом эфире проблемы современного образования и выбора будущей 
профессиональной деятельности, министр науки и высшего образования России В. Фальков 
затронул вопросы о востребованных профессиях. По его мнению, сегодня набирают популяр-
ность IT-специальности, цифровые навыки, digital-skills – часть образования как гуманитарного, 
так и естественнонаучного. В связи с пандемией коронавируса ожидается повышенный инте-
рес к медицинским специальностям. По-прежнему популярны экономика и юриспруденция, 
также традиционно абитуриентов привлекает обучение в области средств массовой информа-
ции – от классической журналистики и лингвистики до истории и филологии. Не обошѐл ми-
нистр и вопросы востребованности гуманитарного образования. «Научно-промышленная ре-
волюция предполагает решение огромного количества сугубо гуманитарных проблем. Здесь 
встают серьѐзные вопросы этики. И они первичны по отношению к тому научно-техническому 
прогрессу, которое идет семимильными шагами. Поэтому не надо воспринимать гуманитарные 
науки как второстепенные и менее перспективные направления подготовки», – подчеркнул 
В. Фальков [16]. 
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Это говорит о том, что невостребованных специальностей нет, есть неквалифицирован-
ные специалисты, которые в процессе обучения в вузе не овладели необходимыми компетен-
циями, установленными новыми ФГОС ВО. Для реализации стоящих перед образованием 
целей необходимо воспитание гармонично развитой личности, то есть такой личности, у кото-
рой помимо профессиональных компетенций сформированы ещѐ и универсальные компетен-
ции, предполагающие способности к системному и критическому мышлению (О. В. Баринова, 
Е. В. Гурова, М. А. Одинцова) [13]; разработке и реализации различных проектов (Е. В. Прасол) 
[15]; осуществлению социального взаимодействия в условиях работы в команде (К. А. Пекина, 
А. З. Переузник) [14]; восприятию межкультурного разнообразия общества (К. Г. Кязимов) [10]; 
саморазвитию и самоорганизации на основе непрерывного образования (H. V. Ihnatenko, 
K. V. Ihnatenko) [3]; здоровьесбережению на основе создания и поддерживания безопасных 
условий жизнедеятельности (А. А. Бондаренко) [5] и др.  

Исходя из вышеперечисленных тенденций, можно с уверенностью утверждать о значи-
мости здорового образа жизни, обеспечивающего психическое и физическое здоровье моло-
дѐжи, а также способствующего эффективной профессиональной, познавательной и творче-
ской деятельности личности. Часто здоровый образ жизни связывают исключительно с под-
держанием физической формы, правильным питанием или отказом от вредных привычек. Од-
нако в реальности это более сложная конструкция, охватывающая позитивные установки 
и принципы повседневной жизнедеятельности человека, которые укрепляют и повышают каче-
ство резервного потенциала организма. Среди них можно выделить такие директивы, как: ак-
тивная жизненная позиция; удовлетворенность профессиональной деятельностью; высокий 
социальный оптимизм; семейная и бытовая устроенность; отсутствие вредных привычек; ду-
шевное благополучие и т. д. Примерно такого же мнения придерживаются А. Г. Маджуга 
и И. А. Синицина в своих исследованиях, рассматривая здоровый образ жизни сквозь призму 
таких дефиниций, как деятельность и активность человека, осуществляемые в повседневной, 
социальной, профессиональной среде и направленные на укрепление физиологического здо-
ровья человека, а также его духовного развития [11].  

Систематизация и обобщение вышеперечисленных идей и концепций, а также анализ 
достаточно большого количества научных исследований позволяют утверждать, что основу 
здорового образа жизни составляют три такие компоненты, как культура здорового питания, 
двигательная активность и эмоциональная устойчивость. К этому следует добавить то, 
что перечисленные компоненты настолько взаимосвязаны, что укрепление и поддержание 
хорошего физического, психического и соматического здоровья человека находятся в прямой 
зависимости от функциональной целостности этих компонентов. Так, например, в жизни каж-
дого человека здоровое питание играет значимую роль, так как при неправильном питании 
нарушается обмен веществ, в результате чего обостряются нервные и психические заболева-
ния, появляется авитаминозов, усиливаются функционально-метаболические процессы, сни-
жается уровень трудоспособности, сокращается продолжительность жизни и т. д. Что касается 
двигательной активности, то без работы мышц нормально не будет функционировать ни одна 
из жизненно важных систем организма. Недостаточная физическая активность приводит 
к нарушению функций опорно-двигательного аппарата; центральной нервной, сердечно-
сосудистой и кровеносной систем; низкая физическая активность существенно влияет на пси-
хическое, физическое и эмоциональное состояние человека.  

Единичные физкультурно-оздоровительные занятия не могут охватить целостную психо-
соматическую структуру человека как живой системы, в основе которой лежат физиологиче-
ское и духовное, природное и социальное, врождѐнное и приобретѐнное.  

Вопросы укрепления здоровья через активизацию физкультурно-оздоровительной дея-
тельности, ведения здорового образа жизни являются не только медико-психологическими, 
но и злободневными педагогическими проблемами. Каждый человек должен стараться выра-
ботать у себя такое отношение к своему образу жизни, которое бы позволило ему максималь-
но укрепить и сохранить здоровье, своѐ внутреннее эмоциональное состояние на любой ста-
дии становления личности. Рассматривая ЗОЖ как составную часть жизни общества, препода-
ватель не только знакомит обучающихся с данной дефиницией и с его структурными компонен-
тами, но и способствует формированию у обучающихся нравственно-ценностного отношения 
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к здоровому образу жизни, направленного на укрепление и сохранение здоровья с помощью 
правильного полноценного питания, физической активности, отсутствия вредных привычек, 
положительной мотивации. Педагогическое воздействие на человека с целью развития фи-
зиологических адаптационных возможностях человека начинается в дошкольных образова-
тельных учреждениях и длится до окончания вуза. 

Физическая нагрузка и достаточный отдых оказывают существенное влияние на здоро-
вье человека. Не только активная физическая работа, но и умеренная умственная деятель-
ность положительно влияют на все жизненно важные системы и органы человека. Бытует 
определѐнный закон труда и отдыха, известный многим людям: лучший отдых – это смена 
деятельности. Люди, занятые физическим трудом, для полноценного отдыха должны пере-
строиться на умственный труд. Тогда мышцы расслабляются быстрее и отдых получиться 
более результативным. А для того, чтобы отдохнуть от усердной умственной работы, необхо-
димо переключиться на физическую работу, в результате которой деятельность мозга челове-
ка связана с физической активностью, и заметно улучшается его общее состояние.  

Для студентов ситуация выглядит немножко по-другому. Они составляют некоторую спе-
цифическую группу, связанную определѐнными возрастными особенностями, условиями жиз-
ни, сферой профессиональной и трудовой деятельности, характером психологических и соци-
альных ожиданий, семейно-бытовыми условиями и т. д. В процессе нахождения в едином об-
разовательном пространстве у обучающихся появляются к учебе похожие как положительные, 
так и отрицательные предрасположенности, обусловленные активизацией умственной дея-
тельности, значительным объѐмом получаемой и отрабатываемой учебной информации, бес-
порядочным ежедневным распорядком, повышенной утомляемостью, низкой двигательной 
активностью, нарушением режима сна и отдыха, отсутствием полноценного питания и т. д. 
Перечисленные аспекты приводят к определѐнным стрессовым ситуациям, что, в свою оче-
редь, провоцирует различные заболевания. 

Образовательный процесс, обеспечивающий организованное становление культуры здо-
рового образа жизни студентов одновременно с выработкой других качеств личности, является 
основным механизмом формирования стабильного эмоционального состояния, хорошего психи-
ческого и физического самочувствия, укрепления опорно-двигательного аппарата, способности 
к творческой, интеллектуальной деятельности, устойчивой профессиональной самореализации. 

В последнее время здоровый образ жизни приобретает всѐ большую популярность, по-
тому что сегодня большинство людей хотят не просто испытывать наслаждение от жизни, 
но и блаженствовать жизнью длительное время. И такую установку поддержит ЗОЖ, так как 
он не только существенно повышает уверенность в долголетии, но и освобождает от многих 
заболеваний, зарождающихся в зрелом возрасте, либо от вредных привычек. Немаловажны 
личные предписания и директивы по объективному отношению к здоровому образу жизни, 
направленному на улучшение и сохранение здоровья.  
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Направляемые в журнал статьи следует оформлять в соответствии со следующими  

правилами.  
Объем публикации: 
статья – от 8 до 12 страниц (от 0,5 до 0,8 п. л.);  
информация о юбилейных датах, конференциях и т. п. – 2–3 страницы.  
Оформление публикации – компьютерный набор, редактор Word Windows, шрифт Times New 

Roman, кегль 14 пт, межстрочный интервал – 1. Бумага формата А4. Поля 2,5 см со всех сторон. Красная 
строка – 1,25 см. Расстановка переносов автоматическая. Таблицы, схемы, графики, рисунки и др. иллю-
страции (кегль 12 пт) должны быть пронумерованы и озаглавлены. Страницы в статье указываются обя-
зательно (внизу, по центру).  

Оформление «шапки» статьи. В верхней части страницы по центру (на русском и английском 
языках) – название статьи (заглавные буквы, гарнитура “Times New Roman”, кегль 14 пт, полужирный).  

Через 1 интервал по центру (на русском и английском языках) – фамилия и имя автора(ов), ин-
декс, страна, город, адресные данные авторов (организация(и), адрес организации(й), электронная почта 
всех или одного автора, кегль 14 пт).  

Через 1 интервал по ширине (на русском и английском языках) – аннотация (по 150–250 слов 
для каждой аннотации, кегль 12 пт, курсив).  

Через 1 интервал по ширине (на русском и английском языках) – ключевые слова (не менее 
10 слов, кегль 12 пт, курсив).  

Через 2 интервала по ширине – начало текста статьи (кегль 14 пт).  
Справочный аппарат. В статьях используется система текстовых сносок в квадратных скобках, 

например [1, с. 10], где сначала указывается номер источника в списке литературы, а затем через запя-
тую номер (а) страницы. Страницы указываются обязательно.  

Список литературы (кегль 12 пт) располагается после текста статьи в алфавитном порядке. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ 
 

МЕХАНИЗМЫ ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Соколов Александр Владимирович, кандидат политических наук, доцент  
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 
Российская Федерация, 150062, г. Ярославль, пр-т Машиностроителей, 7 
E-mail: alex8119@mail.ru 
 
Публичная политика представляет собой сферу открытого согласования интересов различных 

субъектов. Эффективность данного согласования зависит от действенности механизмов взаимодей-
ствия данных субъектов, а значит, и механизмов публичной политики в целом. В исследовании пред-
ставлены результаты мониторинга механизмов публичной политики в Ярославской области в период 
2009–2013 гг. Анализ проводился по 13 показателям среди трех целевых групп экспертов: представи-
тели власти, бизнеса и НКО.  

Ключевые слова: публичная политика, механизмы, институты, гражданская активность, выборы 
 

MECHANISMS OF PUBLIC POLICY IN THE YAROSLAVL REGION 
 
Sokolov Aleksandr V., Ph. D. (Policy), Associate Professor 
P. G. Demidov Yaroslavl State University 
7 Mashinostroiteley Ave., Yaroslavl, 150062, Russian Federation 
E-mail: alex8119@mail.ru 
 
Public policy is a sphere of the open coordination of interests of different stakeholders. The effective-

ness of this coordination depends on the extent to which effective mechanisms of communication and inter-
action of these stakeholders, and therefore the mechanisms of public policy in general. The paper presents 
the results of the research of mechanisms of public policy in Yaroslavl region in the period 2009–2013. The 
analysis was conducted on 13 indicators by survey of experts of the three target groups of respondents: 
representatives of government, business and non-profit sector.  

Keywords: public policy, mechanisms, institutions, civic engagement, elections 

 
В случае отказа в публикации статьи редакция направит автору мотивированное заключение.  
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полученной рецензии.  

Редколлегия информирует автора о принятом решении. Автору не принятой к публикации рукописи 
редколлегия направляет мотивированный отказ.  

Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии в течение пяти лет.  
Не рецензируются: 

 статьи действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, если 
академик или член-корреспондент – единственный или первый из авторов публикации;  

 статьи, прошедшие представление на научных, научно-технических, научно-методических 
и методических советах научных организаций и высших учебных заведений и имеющие письменное за-
ключение совета с рекомендацией об опубликовании.  
 
 
 

 

 



 

 

Подписка на наши издания осуществляется  
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Предлагаем всем желающим разместить в наших изданиях рекламу.  
Адрес Издательского дома «Астраханский университет»:  

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а;  
тел. (8512) 24-68-37, 24-64-95 (отдел планирования и реализации)  

E-mail: asupress@yandex.ru  

Научный журнал «Каспийский регион: политика, экономика, культура «  
Подписной индекс – 11170 
Профиль журнала – анализ проблем настоящего, прошлого и будущего Каспийского региона в 

их взаимосвязи с современным развитием мира.  
Издание имеет многоплановый, междисциплинарный характер, знакомит читателя с исследо-

ваниями и дискуссиями во всех областях социальных и гуманитарных знаний по проблемам Кас-
пийского региона.  

Периодичность издания – 4 раза в год.  
Ориентировочная стоимость одного номера – 2710 р.  
Телефон: (8512) 48-53-47. E-mail: asupress@yandex.ru 

Научно-технический журнал «Геология, география и глобальная энергия « 
Подписной индекс – 11173 
Редколлегия журнала принимает к рассмотрению статьи по проблемам геологии, нефтегазо-

ностности различных регионов, охватывающие важнейшие и крайне полезные для науки и произ-
водства, а также для обучения студентов естественного направления.  

Периодичность издания – 4 раза в год.  
Ориентировочная стоимость одного номера – 3930 р.  
Телефон: (8512) 48-53-47. E-mail: asupress@yandex.ru 

Журнал фундаментальных и прикладных исследований «Гуманитарные исследования « 
Подписной индекс – 11109 
В журнале публикуются статьи по широкому спектру проблем гуманитарного знания. Ведущие 

направления публикаций отражены в следующих рубриках: «Языкознание «, «Литературоведение «.  
Периодичность издания – 4 раза в год.  
Ориентировочная стоимость одного номера – 2000 р.  
Телефон: (8512) 48-53-47. E-mail: asupress@yandex.ru  

Научно-технический журнал «Прикаспийский журнал: управление и высокие  
технологии « 

Подписной индекс – 73313.  
На страницах журнала представлены результаты исследований и новейшие разработки в об-

ласти физических и технических наук.  
Ведущие направления публикаций отражены в следующих рубриках: «Управление в социаль-

ных и экономических системах «, «Математические и инструментальные методы экономики «, 
«Системный анализ, управление и обработка информации «, «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ «, «Информационно-измерительные и управляющие 
системы «.  

Периодичность издания – 4 раза в год.  
Ориентировочная стоимость одного номера – 4145 р.  
Телефон: (8512) 48-53-47. E-mail: asupress@yandex.ru 
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