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ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Научная статья 
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Российская цивилизация и гражданская идентичность:  

взаимосвязь явлений 

Татьяна Владимировна Бугайчук 
Доктор политических наук, кандидат психологических наук, доцент кафедр общей и 
социальной психологии, теории и методики профессионального образования,  
Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского,  
г. Ярославль 
mischenko@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-6936-613X 

Аннотация. В статье рассматриваются различные точки зрения на  современ-
ную политическую науку и практику  восприятия российской цивилизации в со-
знании граждан России, и в сложившейся общественно-политической ситуации 
подчеркивается необходимость эффективного формирования общероссийской 
гражданской идентичности с целью повышения динамики развития и одновре-
менного сохранения стабильности гражданского общества. По мнению автора, 
оба явления – и «российская цивилизация», и «общероссийская гражданская 
идентичность» – определяют развитие национального самосознания российских 
граждан, фиксируют важную роль российских традиционных ценностей и миро-
воззренческих позиций в определении российского государственного суверените-
та. Особое внимание уделяется структуре гражданской идентичности, в которой 
обозначаются такие компоненты как когнитивный, ценностно-мотивационный и 
деятельностный. Обоснованная авторская позиция подчеркивает необходимость 
формирования в первую очередь ценностно-мотивационного компонента в струк-
туре гражданской идентичности, поскольку именно от его развития зависит по-
тенциал дальнейшей гражданской активности личности  и осмысление ею значи-
мости российской цивилизации для сохранения и укрепления традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей. Не вызывает сомнений, что гражданская иден-
тичность отвечает за формирование социально ответственной личности как субъ-
екта исторического действия, способного посредством интериоризации духовно-
нравственных ценностей реализовать действительное гражданское единство рос-
сийского общества и российского государства – цивилизации. Автор обращает 
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внимание, что политика государства в вопросах формирования и развития обще-
российской гражданской идентичности с целью сохранения российской цивили-
зации в настоящее время систематизируется, основываясь на равноправном диа-
логе представителей органов государственной и муниципальной власти, полити-
ческих, гражданских и этнических организаций по поводу объединяющей нацио-
нальной идеи. 

Ключевые слова: гражданская идентичность; российская цивилизация; государ-
ственная политика; мировоззрение; ценности; национальное самосознание; Россия 
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Abstract. The article considers various points of view on modern political science and 
the practice of perceiving Russian civilization in the minds of Russian citizens, and the cur-
rent socio-political situation emphasizes the urgent need to effectively form an all-Russian 
civil identity in order to increase the dynamics of development and simultaneously preserve 
the stability of civil society. According to the author, both phenomena –  “Russian civiliza-
tion” and “all-Russian civil identity” –  determine the development of the national identity of 
Russian citizens, record the important role of Russian traditional values and worldview posi-
tions in determining Russian state sovereignty. Particular attention is paid to the structure of 
civic identity, which designates such components as cognitive, value-motivational and activ-
ity. The substantiated author's position emphasizes the need to form, first of all, a value-
motivational component in the structure of civil identity, since it is from its development that 
the potential of further civic activity of the individual and its understanding of the im-
portance of Russian civilization to preserve and strengthen traditional spiritual and moral 
values. There is no doubt that civic identity is responsible for the formation of a socially 
responsible person as a subject of historical action, capable to implement the real civil unity 
of Russian society and the Russian state –  civilization through the interiorization of spiritual 
and moral values. The author draws attention to the fact that the policy of the state in the 
formation and development of the all-Russian civil identity in order to preserve Russian civi-
lization is currently being systematized, based on the equal dialogue between representatives 
of state and municipal authorities, political, civil and ethnic organizations about the unifying 
national idea. 
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Введение 
Разговоры о российской цивили-

зации в последнее время стали до-
статочно актуальны. Мы слышим с 
разных трибун призывы к построе-
нию, сохранению, укреплению и 
другие подобные обращения нашей 
государственности через цивилиза-
ционный код России. Причина этого, 
конечно, ясна. Ситуация «свой – чу-
жой» в условиях российско-
украинского кризиса заставляет каж-
дого гражданина России задуматься 
и принять определенную позицию, а 
главное, действовать тем или иным 
образом в зависимости от собствен-
ной гражданской идентичности 
[Доссэ, 2022]. Вот почему мы счита-
ем необходимым рассмотреть в рам-
ках взаимозависимости понятие рос-
сийской цивилизации и понятие 
гражданской идентичности более 
подробно. 

Оба социально-политических яв-
ления, обозначенные названными 
понятиями, способствуют сохране-
нию государственного суверенитета 
России посредством формирования 
национального самосознания граж-
дан нашей страны. Только обладание 
каждой личностью общероссийским 
национальным самосознанием поз-
волит сохранить и укрепить россий-
ское общество на основе традицион-
ных культурных, религиозных и ис-
торических ценностей нашей много-

национальной, многоконфессио-
нальной страны.  

Начиная с февраля 2022 года, 
Россия проводит специальную воен-
ную операцию на Украине, в рамках 
которой, как и в процессе любого 
военного конфликта, помимо траги-
ческих последствий, происходит ак-
туализация развития и консолидация 
гражданского общества. По мнению 
политических психологов 
Е. Б. Шестопал и А. В. Селезневой, 
сама по себе военная операция при-
вела к невиданному ранее перефор-
матированию массового сознания 
российского общества [Селезнева, 
2022]. Психологи отмечают, что 
произошла не просто ситуативная 
реакция на военную угрозу, но и бо-
лее глубокие процессы преодоления 
кризиса национальной идентично-
сти. И задача государства – закре-
пить те новые особенности восприя-
тия России в национальном самосо-
знании ее граждан, которые возник-
ли, вследствие консолидации граж-
дан вокруг интересов страны [«Они» 
и «Мы», 2021; Селезнева, 2022].  

В настоящее время появилось 
большое количество государствен-
ных инициатив, направленных на 
решение этой задачи. Становится 
очевидной необходимость прове-
дения аналитической работы по 
выявлению основных позиций гос-
ударственной политики в вопросах 
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определения российской цивилиза-
ции и развития общероссийской 
гражданской идентичности у граж-
дан России.  

Результаты исследования 
Анализ важных нормативных до-

кументов показал, что помимо  при-
нятых ранее Указа о национальных 
целях развития России до 2030 года, 
подписанного в 2020 году, где сделан 
акцент на создании условий для вос-
питания гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных цен-
ностей народов Российской Федера-
ции [Указ Президента РФ от. 
21.07.2020], и действующей Страте-
гии национальной безопасности, ко-
торая была утверждена в 2021 году, 
и где прописан курс страны, в том 
числе на укрепление внутреннего 
единства и суверенной государ-
ственности России [Указ Президента 
РФ от 02.07.2021], – в 2022 году был 
издан Указ Президента России 
№809, утвердивший  основы госу-
дарственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей, под которыми понимают-
ся нравственные ориентиры, форми-
рующие мировоззрение граждан 
России, передаваемые от поколения 
к поколению, лежащие в основе об-
щероссийской гражданской иден-
тичности и единого культурного 
пространства страны, укрепляющие 
гражданское единство, нашедшие 
свое уникальное, самобытное прояв-
ление в духовном, историческом и 
культурном развитии многонацио-
нального народа России [Указ Пре-

зидента РФ от 09.11.2022]. В 
2023 году была принята новая редак-
ция Концепции внешней политики 
России, где РФ определена как само-
бытное государство-цивилизация, 
которое представляет собой особую 
«культурно-цивилизационную общ-
ность» [Указ Президента РФ от 
31.03.2023]. В этом документе отме-
чается важность ценности суверен-
ной российской государственности, 
основанной на внешне- и внутрипо-
литическом, идеологическом, науч-
ном, технологическом, экономиче-
ском, образовательном и интеллек-
туальном суверенитете. Были также 
внесены изменения в Указ об осно-
вах государственной культурной по-
литики, где отмечается, что государ-
ственная культурная политика при-
звана обеспечить: 

− приоритетное культурное и гу-
манитарное развитие как основу эко-
номического процветания, государ-
ственного суверенитета и цивилиза-
ционной самобытности страны;  

− укрепление общероссийской 
гражданской идентичности, единства 
и сплоченности российского обще-
ства; 

− повышение качества жизни в 
Российской Федерации [Указ Прези-
дента от 25.01.2023].  

В этом же году на заседании Гос-
ударственного Совета Российской 
Федерации 22 декабря 2022 года 
Президентом РФ В. В. Путиным бы-
ла обозначена необходимость разра-
ботки и включения в образователь-
ные программы высшего образова-
ния курса (модуля) «Основы россий-
ской государственности» [Перечень 
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поручений … , 2022; Лапина, 2023]. 
Данная идея легла в основу мас-
штабного федерального проекта 
«ДНК России», направленного на 
разработку учеными России учебно-
методического и научно-
исследовательского сопровождения 
государственной образовательной и 
молодежной политики [Полосин, 
2022]. Участниками проекта уже 
разработан курс «Основы россий-
ской государственности», введен-
ный в вузах страны и подтвержда-
ющий государственную инициативу 
по реализации идеи о развитии 
гражданской идентичности россиян 
[Основы российской государствен-
ности, 2023].  

К государственным инициати-
вам, поддержанным и политиками, 
и общественностью относится появ-
ление в образовательных организа-
циях России традиции поднятия 
российского флага  и разработка 
внеурочного курса  «Разговоры о 
важном», который ведется в обяза-
тельном порядке во всех классах 
школы и своей целью ставит фор-
мирование взглядов и убеждений 
школьников на основе базовых 
национальных ценностей [Коряков-
цева, 2023]. Помимо этого, активно 
развивается такое общественно-
государственное движение, как 
«Российское движение детей и мо-
лодежи», появился институт совет-
ников директора школы по воспита-
нию, которые также ориентированы 
на содействие проведению государ-
ственной политики с опорой на тра-
диционные ценности. Но возникает 
закономерный вопрос – достаточно 

ли этого, чтобы сформировать но-
вое поколение граждан – патрио-
тов своей страны, обладающих об-
щероссийской гражданской иден-
тичностью, понимающих  и прини-
мающих российскую цивилизацию? 

Под термином «патриотизм» мы 
понимаем одну из определяющих 
духовных ценностей человека, ха-
рактеризующую высший уровень 
развития личности, степень сплочен-
ности общества и проявляющуюся в 
активной самореализации на благо 
общества [Бугайчук, 2023]. Важно 
подчеркнуть, что патриотизм – это 
одна  из духовных ценностей не 
только  гражданской идентичности, 
но и целостного гражданского и 
национального самосознания лично-
сти [Семененко, 2013]. Мы же долж-
ны говорить о формировании всех 
компонентов гражданской идентич-
ности как о критерии государствен-
ной стабильности, хотя, безусловно, 
ценностный компонент является ос-
новополагающим в формировании 
гражданина страны и в развитии рос-
сийской цивилизации. 

Откуда же берется граждан-

ская идентичность у каждого от-

дельного человека? Ведь каждый 

гражданин определяет содержание, 

систему ценностей, гражданскую 

направленность того гражданского 

общества, в котором он живет и раз-

вивается. Для того,  чтобы государ-

ство имело нерушимый авторитет, 

необходимо в каждом гражданине 

страны с малых лет воспитывать 

чувство любви к Родине и развивать 

представление о ценности своей 

страны и своего общероссийского 
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государства [Евгеньева, 2023]. Ме-

ханизм формирования гражданской 

идентичности становится очевиден. 

Он основывается на формировании 

целостной интегративной структуры 

гражданской идентичности лично-

сти. Гражданская идентичность как 

компонент гражданского самосозна-

ния формируется в процессе разви-

тия самой личности и связана как с 

системой нравственных, моральных, 

ценностных аспектов развития, так и 

с уровнем интеллекта, и общим ко-

гнитивным развитием личности. Для 

становления и развития гражданской 

идентичности необходимо формиро-

вать и совершенствовать её ценност-

но-мотивационный и когнитивный 

компоненты, а на их основе – разви-

вать собственно деятельностный 

компонент гражданской идентично-

сти. Как мы видим, именно интегра-

тивность изучаемого понятия позво-

ляет говорить о сформированности 

гражданской позиции человека. 

Обратимся к ценностно-

мотивационному компоненту граж-

данской идентичности, который 

прежде всего определяет граждан-

скую позицию личности. В глобаль-

ном мире по большому счёту суще-

ствует два мировоззренческих полю-

са. В основе первого полюса лежит 

нравственный релятивизм, идеоло-

гия секуляризма, трансгуманизма, 

потребления и господства единых 

общемировых экономических, пра-

вовых и этических «правил», опре-

деляемых странами коллективного 

Запада. Как отмечает философ 

Е. В. Бахревский, современная идео-

логия либерализма и культура пост-

модерна имеют глобальный характер 

[Бахревский, 2019]. Основным смыс-

лом парадигмы постмодерна являет-

ся разрушение всех без исключения 

коллективных идентичностей чело-

века (этнической, гражданской, ре-

лигиозной, классовой, половой и 

т. д.). Идеалом и конечной целью 

данного феномена являются разроз-

ненные и отчуждённые индивидуу-

мы, которые совокупно вообще не 

порождают никакого нового един-

ства – ни естественного, ни искус-

ственного. Они живут вместе, но по 

отдельности, ничего не зная друг о 

друге и знать не желая. Идет процесс 

преодоления всех коллективных 

идентичностей, иначе говоря, – про-

цесс «расчеловечивания». Очевиден 

внутренний кризис «западной» си-

стемы ценностей, полный отказ от 

христианских идей, на место кото-

рых пришёл сначала гуманизм, а те-

перь – трансгуманизм. Осознание 

данной проблемы на Западе вырази-

лось, например, в признании краха 

идеологии и политики мультикуль-

турализма ещё в 2011 году [Бахрев-

ский, 2019]. 

Для второго мировоззренческого 

«полюса» характерно признание гла-

венствующей роли традиционных 

ценностей, разделяемых всеми ос-

новными мировыми религиями. Рос-

сия сегодня стоит в авангарде борь-

бы именно за традиционное миро-

воззрение и традиционные ценности, 

уверенно защищает права человека и 

религиозную свободу, способствует 

развитию международных норм о 
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подлинном суверенитете националь-

ных сообществ в сфере культуры и 

религии, экономики и политики, об-

разования и спорта.  

Россия уже давно стала местом 

соединения Востока и Запада, не мо-

стом, а именно местом встречи. И  не 

только географическим – Евразия, но 

и местом встречи двух больших 

культур. Помимо этого, в России 

проживает множество народов и 

национальностей, для которых она 

является Родиной. Все это говорит о 

том, что России уготован свой осо-

бенный путь развития [Российское 

общество … , 2021]. Имея тесные 

культурные и религиозные взаимо-

связи с Европой и традицию само-

отождествления с христианской или 

европейской цивилизацией, Россия в 

очередной раз стоит перед необхо-

димостью осознать и сформулиро-

вать собственную уникальность. 

Первая такая попытка была сделана 

славянофилами в XIX в., вторая – 

евразийцами в XX столетии. Обе по-

пытки можно признать интеллекту-

ально состоявшимися, однако, не 

нашедшими практического выраже-

ния в сфере государственного и со-

циокультурного строительства [Бра-

славский, 2022]. Как отмечают в сво-

ей монографии В. Э. Багдасарян и 

архимандрит Сильвестр (Лукашен-

ко), именно по этой причине крайне 

важно формулировать и пропаганди-

ровать мировоззренческие основания 

российской цивилизации, ее фунда-

ментальные ценности, направленные 

на возвращение России к своей ци-

вилизационной миссии [Багдасарян, 

архимандрит Сильвестр, 2022]. Если 

при смене исторической модели гос-

ударства – модель Московской Руси 

(Третий Рим) – модель Российской 

империи (православие – самодержа-

вие – народность) – модель СССР 

(коммунизм) – модель РФ (идеоло-

гическая неопределенность) – обна-

руживаются некие неизменные, ис-

торически устойчивые ценности, то 

это есть подтверждение гипотезы об 

аксиологической преемственности в 

истории России. 

Т. В. Беспалова, В. Н. Расторгуев 

в своей монографии «Патриотизм и 

русская цивилизационная идентич-

ность в современном российском 

обществе» отмечают, что представ-

ление о своей цивилизации служит 

инструментом явной или скрытой, 

осознанной или стихийно осуществ-

ляемой индоктринации (под индок-

тринацией авторы понимают разно-

образные способы внедрения в со-

знание масс политических доктрин в 

интересах легитимации (или делеги-

тимации) власти – уточнение авто-

ра). Цивилизационная индоктрина-

ция направлена на консолидацию 

родственных в культурно-

конфессиональном и (или) языковом 

отношении народов перед лицом 

новых вызовов времени, в том числе 

через сопротивление навязыванию 

экономического, военного и куль-

турного господства. Также целью 

индоктринации является сотрудни-

чество различных народов, направ-

ленное на сохранение цивилизаци-

онного многообразия и собственной 

идентичности в глобализирующемся 
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мире, и формирование или коррек-

цию исторического самообраза 

народов и государств в сознании 

граждан, соотечественников и ино-

земцев (Россия явно «теряет свое 

лицо» из-за нежелания или неготов-

ности политического класса четко 

заявить о ее исторической цивилиза-

ционной миссии) [Беспалова, 2017]. 

Именно поэтому цивилизационный 

подход в последнее время актуали-

зировался. 

Цивилизационный подход в со-

циальных науках еще в XIX веке 

имел особую значимость. Родона-

чальником этого подхода был 

Н. Я. Данилевский [Основы россий-

ской ... , 2023]. П. Сорокин считал 

цивилизационный подход величай-

шим достижением социальных наук 

современности [Гончаров, 2014]. Он, 

безусловно, является важной науч-

ной основой для многих социальных 

наук. Цивилизационный подход учи-

тывает не только развитие производ-

ства и классовых отношений, но и 

духовно-культурные факторы: осо-

бенности духовной жизни, форм со-

знания, географического расположе-

ния, традиций и т. д. При таком под-

ходе совокупность родственных 

культур образует цивилизацию, по-

этому принадлежность к российской 

культуре и цивилизации – это повод 

к переживанию чувства гордости и 

достоинства для людей, идентифи-

цирующих себя с нею и являющихся 

носителями русского цивилизацион-

ного кода. В цивилизационном под-

ходе признание самого факта суще-

ствования цивилизаций и возможно-

сти сообразно с принадлежностью к 

ним объяснять вариативность разви-

тия мира является первостепенным 

условием принятия этой методоло-

гии. Именно в цивилизационном 

подходе особое внимание уделяется 

духовным и культурным факторам 

развития, которые могут блокиро-

вать влияние способа производства, 

прервать формационное движение, 

усилить социально-экономическое 

развитие и т.д. Следовательно, циви-

лизационный подход является осно-

вой формирования особой россий-

ской (русской) цивилизации,  России 

как государстве-цивилизации [Осно-

вы государственности … , 2023].  

На Валдайском форуме в Сочи 

5 октября 2023 года Президент РФ 

В. В. Путин расставил акценты, 

уточнив понимание российской ци-

вилизации [Заседание дискуссионно-

го …, 2022]. Он назвал два основных 

«компонента цивилизации» сего-

дня – многообразие и самодостаточ-

ность. «Современному миру чужда 

любая унификация, каждое государ-

ство и общество хотят самостоятель-

но выработать свой путь развития. В 

его основе – культура и традиции, 

укрепленные в географии, историче-

ском опыте – как давнем, так и со-

временном – и ценностях народов. 

Это сложный синтез, в процессе ко-

торого возникает самобытная циви-

лизационная общность, ее неодно-

родность и многообразие – это залог 

устойчивости и развития», – считает 

В. В. Путин [Заседание дискуссион-

ного … , 2022]. По его мнению, рос-

сийскую цивилизацию нельзя приве-
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сти к одному знаменателю, как и не-

возможно ее разделить, «потому что 

она существует только в своей це-

лостности, духовном и культурном 

богатстве» [Ильин, 2023, с. 13]. 

Президент РФ назвал шесть 

принципов, к которым стремится 

Россия: 

− принцип безбарьерного мира, 

который основывается на открытой, 

ориентированной на системное вза-

имодействие, общение, творчество, 

позиции; 

− принцип многообразия мира, 

который подразумевает учет нацио-

нальных особенностей, государ-

ственных устоев, народных традиций 

без навязывания правил; 

− принцип коллективных реше-

ний, определяющий систему сотруд-

ничества и договоренности между 

странами при принятии важных 

масштабных решений; 

− принцип уважения как основа 

безопасности и прочности мира;  

− принцип справедливости для 

всех, основанный на учете интересов 

всех стран; 

− принцип равноправия, который, 

можно сказать, обобщает все преды-

дущие принципы. 

Таким образом, у России свой ци-

вилизационный код. Формирование 

российской цивилизации было не-

возможно без формирования миро-

воззрения и ценностей. В процессе 

формирования мировоззрения зада-

ются убеждения, нормы, ценности, 

формируется ценностно-

мотивационный компонент граждан-

ской идентичности как структурооб-

разующий. Ценности включены в 

структуру гражданской идентично-

сти и определяют ее смысловую ос-

нову. Если обращаться к современ-

ному определению ценностей, кото-

рое дала А. В. Дроздова, то под цен-

ностями сейчас понимают устойчи-

вые, присущие человеку или сооб-

ществу смысловые доминанты, 

определяющие приоритеты деятель-

ности человека или принципы выра-

жения его поведения и мышления в 

рамках имеющихся общественных 

отношений [Дроздова, 2023]. Фор-

мирование ценностной основы – 

процесс долгий. При этом ценности, 

сформировавшись, становятся ча-

стью, устойчивым структурным 

компонентом личности, который ха-

рактеризуется константностью и ста-

бильностью и определяет формиро-

вание и дальнейшее развитие граж-

данской идентичности личности и её 

собственного мировоззрения, опре-

деляющего гражданскую позицию. 

Именно жизненные постулаты мар-

кируют и структурируют культурно-

идеологическое пространство госу-

дарства, формируют основания госу-

дарственной идеологии, существу-

ющие не только на уровне государ-

ственных приоритетов и партийных 

программ, но и в массовом сознании. 

Вот почему от сохранности уже 

имеющихся традиционных ценно-

стей и сформированности у молодо-

го поколения россиян согласованной 

с традициями современной системы 

ценностей зависит будущее россий-

ского государства и цивилизации. 
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Заключение 

Таким образом, российские тра-

диционные духовно-нравственные и 

культурно-исторические ценности и 

забота гражданского общества и гос-

ударства об их сохранении и переда-

че из поколения в поколение  позво-

ляют существовать уникальной рос-

сийской цивилизации, значимость 

которой признается и акцентируется 

в современной политической ситуа-

ции, определяющей дальнейшее раз-

витие России. Посредством осмыс-

ления социальных, культурных, тех-

нологических, геополитических про-

цессов и явлений с опорой на тради-

ционные ценности накопленный 

культурно-исторический опыт поз-

воляет гражданам нашей страны 

своевременно и эффективно реаги-

ровать на новые вызовы и угрозы 

объединенного Запада, сохраняя об-

щероссийскую гражданскую иден-

тичность. 

Государственная политика по со-

хранению и укреплению традицион-

ных ценностей реализуется в области 

образования и воспитания, работы с 

молодежью, культуры, науки, меж-

национальных и межрелигиозных 

отношений, средств массовой ин-

формации и массовых коммуника-

ций, международного сотрудниче-

ства. Если говорить о национальных 

целях, то для сохранения и развития 

России следует опираться на пять 

компонентов, которые необходимо 

учитывать при формовании и разви-

тии ценностных ориентиров россиян. 

Согласимся с А. Д. Харичевым, что 

главный компонент на уровне стра-

ны – это патриотизм; компонент на 

уровне государства с политологиче-

ской точки зрения – это доверие 

граждан, поэтому в приоритете у ру-

ководства всегда должна быть такая 

ценность, как честность; компонент 

на уровне общества для сохранения 

страны – это согласие, солидарность; 

семья – это четвертый компонент 

развития государства, учитывая 

огромные и малонаселенные терри-

тории России, и пятый компонент 

на уровне личности – это человек-

созидатель, у каждого гражданина 

должна доминировать направлен-

ность на созидание [Харичев, 2022].  

«Любые меры противодействия 

разрушительным тенденциям в рос-

сийском обществе должны быть 

принципиально направлены на под-

держание коллективных идентично-

стей любого уровня – родственных, 

этнических, религиозных, граждан-

ских, профессиональных и дру-

гих», – делает вывод Е. В. Бахрев-

ский [Бахревский, 2019]. Только в 

стране, которая выберет собствен-

ный путь цивилизационного разви-

тия с опорой на традиционные рос-

сийские ценности, идеи коллекти-

визма и учет национальных и кон-

фессиональных интересов, будет си-

стемно формироваться и развиваться 

общероссийская гражданская иден-

тичность. 

Таким образом, вектор, направ-

ленный на воспитание традицион-

ных ценностей в системе образова-

ния, культуре, спорте, молодежной 

политике, стал ведущим. Занимаясь 

воспитанием, мы должны задумать-
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ся – какие убеждения и ценностные 

ориентации мы воспитываем, какого 

человека мы формируем, в какую 

сторону мы направляем действия 

молодых людей. Очевидно, что для 

сохранения и развития российской 

цивилизации гражданин России 

должен быть патриотом, идентифи-

цирующим себя со страной и ориен-

тированным на созидательный труд. 
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Аннотация. Социально-политические трансформации российского общества по-
следних десятилетий оказали существенное влияние на процессы ценностного само-
определения и выбора ценностных ориентаций не только молодежи, но и поколений, 
чье становление проходило в советские годы. В периоды социально-политических 
трансформаций усугубляется проблема «отцов и детей», обостряется конфликт поко-
лений.  Размежевание ценностных ориентаций внутри общества оказывает влияние на 
его стабильность, создает риски устойчивому развитию. Осмысление этих явлений 
возможно в рамках «поколенческого подхода» и концепта «политических поколе-
ний». В рамках исследования по сравнению политических ценностей и ориентаций 
россиян поколений X и Z был проведен опрос в форме анкетирования. 

Анкетный опрос позволил определить специфику существующих в различных 
возрастных когортах современных россиян представлений о власти и политике, вы-
явить среди респондентов ключевые ориентации на те, или иные политические цен-
ности, выявить представления о государстве, в котором люди хотели бы жить. Ре-
зультаты опроса показали, что традиционный конфликт отцов и детей продолжается, 
но в минимально обостренной форме. Так, старшему поколению в большей степени 
свойственен  консерватизм в выборе ценностей и политических ориентациях, оно 
ориентировано на экономическую и политическую стабильность.  Младшее поколе-
ние в большей степени ориентировано на перемены, но без коренной смены мировоз-
зренческой парадигмы. Для обеих выборок свойственен запрос на справедливость и 
соблюдение правовых норм. Существенные различия касаются образа будущего в 
представлениях разных поколений. Представленные результаты исследования, на 
наш взгляд,  отражают установленное на сегодняшний день ценностное состояние 
сознания россиян и задают направление дальнейшим глубинным исследованиям по-
литических ценностей. 

Ключевые слова: политические ценности; теория поколений; политические поко-
ления; политические ориентации; ценностные ориентации; политико-
психологический подход 
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Abstract. The socio-political transformations of Russian society in recent decades have 
influenced significantly processes of value self-determination and the choice of value orien-
tations not only for young people, but also for generations whose formation took place in the 
Soviet years. During periods of socio-political transformations, the problem of "fathers and 
children" is aggravated, the conflict of generations is aggravated. The delimitation of value 
orientations within society has an impact on its stability, creates risks to sustainable devel-
opment. Understanding these phenomena is possible within the framework of the "genera-
tional approach" and the concept of "political generations." To conduct a study comparing 
the political values and orientations of Russian generations X and Z, a survey was conducted 
in the form of a questionnaire. 

The questionnaire survey made it possible to determine the specifics of the ideas about 
power and politics existing in various age cohorts of modern Russians, to identify key orien-
tations towards certain political values among respondents, and to identify ideas about the 
state in which people would like to live. The results of the survey showed that the traditional 
conflict between fathers and children continues, but in a minimally aggravated form. Thus, 
the elder generation is more characterized by conservatism in the choice of values and politi-
cal orientations, it is focused on economic and political stability. The younger generation is 
more focused on change, but without a radical change in the worldview paradigm. Both 
samples are characterized by a request for fairness and compliance with legal norms. Signif-
icant differences relate to the image of the future in ideas of different generations. The pre-
sented results of the study, in our opinion, reflect the established value state of the con-
sciousness of Russians and set the direction for further in-depth studies of political values. 

Keywords: political values; generational theory; political generations; political orienta-
tions; value orientations; political and psychological approach 
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Введение 
На рубеже XX – XXI вв. в России 

шли процессы политической и соци-
окультурной трансформации и со-
путствующей им смены мировоз-
зренческих парадигм, которые с 

неизбежностью сказывались на цен-
ностных представлениях россиян. 
Эти процессы сопровождались пере-
осмыслением социально-
политической реальности одними 
поколениями, период социализации 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
https://orcid.org/0000-0003-4775-2958
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которых пришелся на советскую 
эпоху и формированием представле-
ний поколениями, социализирую-
щимися уже в новых социально-
политических реалиях. Как правило, 
в периоды трансформаций обостря-
ется проблема «отцов и детей», уси-
ливается поколенческое разделение 
общества и размежевание ценност-
ных ориентаций. Осмысление этих 
явлений возможно в рамках «поко-
ленческого подхода». Наиболее из-
вестной классификацией поколений 
стала классификация демографа 
Нейла Хоува и историка Вилья-
ма Штрауса.  В начале 90-х гг. про-
шлого века они одновременно и 
независимо друг от друга решили 
подробно изучить феномен «поколе-
ний», в ходе данных исследований 
появилась теория поколений Н. Хо-
ува и В. Штрауса.   

Адаптацию теории поколений 
для России в 2003-2004 году выпол-
нила команда под руководством 
Е. Шамис и Е. Никонова, известных 
работой «RuGenerations» – россий-
ская школа Теории поколений» 
[«RuGenerations» – российская шко-
ла … ]. На сегодняшний день дан-
ный подход используется не только 
в рамках академических исследова-
ний, но и востребован коммерче-
скими структурами. «Поколенче-
ский подход» является междисци-
плинарным и его применение в раз-
личных областях гуманитарного 
знания позволяет восполнить дефи-
цит понимания сложных процессов 
социальной дифференциации, дать 
интерпретацию наблюдаемым явле-
ниям, а возможно, и спрогнозиро-

вать перспективы дальнейшего раз-
вития общества исходя из мировоз-
зренческих установок и ценностных 
ориентаций представителей различ-
ных поколений.  

Такой интерес во многом обу-
словлен вопросом – каковы будут 
социальные ориентации поколения 
россиян вступающих в активную 
фазу своей жизни, завершивших или 
завершающих свою политическую 
социализацию? Ход политической 
социализации – многоуровневый 
процесс, который наряду с усвоени-
ем личностью политических ценно-
стей, ориентаций и общественных 
норм, включает и их воспроизвод-
ство. В процессе политической соци-
ализации происходит воспроизвод-
ство институтов политико-
социальной системы, перенимаются 
важнейшие политические ценности, 
вырабатываются ценностные ориен-
тиры относительно будущего разви-
тия общества. В периоды коренной 
перестройки общества процессы со-
циализации носят неоднозначный 
характер, нарушается преемствен-
ность ценностных ориентаций между 
различными поколениями, не все 
группы ценностей одних поколений 
могут быть адаптированы к новой 
социально-политической и экономи-
ческой реальности. Специфика и 
своеобразие трансформации полити-
ческих ориентаций и ценностных 
установок  различных поколений  в 
периоды активных социально-
политических преобразований стра-
ны нуждаются в теоретико-
методологическом анализе и эмпи-
рическом описании. 
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Степень изученности проблемы 
Научный интерес к проблеме 

ценностных ориентаций россиян но-
сит устойчивый характер. Так еще в 
конце 1990-х – начале 2000 гг. про-
водились многоплановые  эмпириче-
ские исследования систем политиче-
ских ценностей и политических ори-
ентаций россиян, которые до сих пор 
являются предметом широких науч-
ных дискуссий [Базовые ценно-
сти … , 2003]. За прошедший период 
в социальную и политическую жизнь 
вступило уже новое поколение, со-
циализация которого происходила в 
условиях постсоветской реальности.   

Для объяснения различий в цен-
ностных установках в научный обо-
рот был введен концепт «политиче-
ских поколений», позволяющий опи-
сывать и исследовать процессы цен-
ностных трансформаций, происхо-
дящих в обществе.  Весь спектр 
представленных подходов можно 
свести к трем основным:  

1) утилитаристскому (ценностя-
ми называется все то, что служит для 
человека реализацией потребностей 
и интересов);  

2) политико-идеологическому 
(ценности играют роль примерного 
идейно-культурного образца и соци-
ального регулятора); 

3) политико-психологическому 
(ценности как результат внутреннего 
опыта личности). 

Некоторые исследователи в объ-
яснении концепта «политическое 
поколение» основывались на перио-
дизации исторического процесса и 
шли по  пути поиска закономерно-
стей в процессах смены правящих 

политических групп: О. Конт [Конт, 
2011], Дж. С. Милль [Милль, 2011] 
Х. Ортега-и-Гассет  [Ортега-и-Гассет, 
2000]). Другие авторы акцентирова-
ли внимание на изучении различных 
аспектов взаимодействия внутри и 
между поколениями: Г. Маркузе  
[Маркузе, 2009],  К. Мангейм [Ман-
гейм, 2000],  Х. Беккер [Becker, 
1992]). 

Отечественные исследования 
проблемы конфликта поколений ак-
туализируются в конце XX – начале 
XXI веков. Поиск теоретических ос-
нований для осмысления феномена 
поколений представлен в это время в 
работах: Е. Б. Шестопал [Шестопал, 
2000], классификации политических 
поколений содержатся в работах 
П. В. Малиновского [Малиновский, 
2004], В. В. Семеновой [Семенова, 

2003], Ю. А. Левады* [*Левада, 

2001]. Данные исследования имеют 
внушительные теоретические и эм-
пирические результаты. Так, 
П. В. Малиновский разработал 
структуру политических поколений 
на основе их демографических ха-
рактеристик, символической иден-
тификации, сопричастности к исто-
рическим событиям.   

В рамках нашего исследования 
наибольший интерес представляет  
политико-психологический подход, 
представленный как в работах начала 
2000-х, так и в работах последних 
лет, в частности, в исследованиях:  
Е. Б. Шестопал, Н. Н. Рогач  [Шесто-
пал, Рогач, 2023], С. С. Аносова 
[Аносов, 2021], Н. В. Смулькиной  
[Смулькина, 2022], А. Н. Лебедева, 
О. В. Гордяковой [Лебедев, 2019], 
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Т. А. Нестик, А. В. Селезневой,  
Е. Б. Шестопал,  А. В. Юревич  
[Нестик,  2021], М. С. Яницкого 
[Яницкий, 2019]. В научном сообще-
стве устоялась классификация поли-
тических поколений, предложенная 
Е. Б. Шестопал и соответствующая 
историческим периодам, в которых 
проходила первичная социализация 
личности. В нашем эмпирическом 
исследовании будут задействованы 
те поколения, которые, исходя из 
классификации Е. Б. Шестопал, по-
падают в рамки нескольких групп. 
Это поколение «брежневской эпохи» 
(1959-1969), поколение «позднего 
застоя»; поколение «детей пере-
стройки» (1977-1982) – данная пери-
одизация вполне совпадает с поколе-
нием Х. Что касается «постсоветские 
детей», то нижняя граница этого по-
коления (1982-1984) входит в поко-
ление Х, средняя часть (1984-1996) –  
частично совпадает с поколением Y 
и не входит в рамки нашей выборки, 
а постсоветское поколение, рожден-
ное после 2000 г. совпадает с грани-
цами поколения Z. 

На наш взгляд, политико-
психологический подход позволяет 
максимально учитывать характер и 
специфику процессов протекания 
политической социализации, дина-
мику развития политических ориен-
таций и ценностных установок.  

Мы не можем обойти вниманием 
вклад А. В. Селезневой в разработку 
проблематики политических поколе-
ний и их ценностных ориентаций 
[Селезнева, 2020]. В рамках полити-
ко-психологического подхода автор 
определяет политические ценности 

как устойчивые доминанты, которые 
присущи отдельной личности или 
социальной группе. Именно они ока-
зывают определяющее влияние на 
выбор идеологических приоритетов 
и воспроизводство принципов соци-
альных отношений. Политическая 
ориентация предстает как результат 
включенности личности в процессы 
социально-политической жизни, ее 
направленности на определенные 
политические процессы, ценности, 
интересы. Данные подходы легли в 
основу построения модели эмпири-
ческого исследования, ориентиро-
ванного на выявление «поколенче-
ских» ценностных установок и поли-
тических ориентаций представителей 
поколений X и Z. 

Методология  

и методика исследования 
Концептуальная модель исследо-

вания основывается на нашем пони-
мании системы политических ценно-
стей и ориентаций. Политические 
ценности рассматриваются в рамках 
политико-психологического подхода 
и определяются «как политические 
убеждения и цели индивидуума или 
общества, отражающие в их созна-
нии устойчивую положительную 
значимость тех или иных смыслов, 
принципов и явлений и служащие 
ориентирами в мире политики» [Се-
лезневa, 2014, c. 9]. 

Необходимо отметить, что поли-
тические ценности по своей природе 
стереотипны и представляют собой 
достаточно устойчивые феномены, 
способные сохраняться под воздей-
ствием политических изменений. 
Причины для их трансформации 
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должны быть достаточно вескими, 
такими как системные социально-
политические кризисы, сопровожда-
ющиеся сломом «картины мира», 
глубинной переоценкой социально-
политических идеалов в ситуации, 
приводящей к утрате устойчивых 
оснований оценки происходящих 
событий [Евгеньева, 2021]. 

Разработка методического ин-
струментария для проведения эмпи-
рических исследований политиче-
ских ценностей требует учета не-
скольких моментов:  

Во-первых, необходимо учиты-
вать специфику политического кон-
текста, в котором политические цен-
ности обретают свое бытие, актуали-
зируются, трансформируются и ухо-
дят в политическое небытие. Данная 
специфика определяет и выбор диа-
гностического инструментария ис-
следований.  

Во-вторых, как уже было обозна-
чено во введении, сам «поколенче-
ский подход» носит междисципли-
нарный характер и в области при-
кладных исследований необходим 
синтез социологических и политико-
психологических инструментов.  

В-третьих, разработка инструмен-
тария должна включать верифика-
цию получаемых данных.  

Результаты исследования 

 и их обсуждение 
Переходим к основной части наше-

го исследования – интерпретации ре-
зультатов опроса. Предметом нашего 
исследования являлось выявление по-
литических ценностей и ориентаций у 
разных поколений россиян. Подчерк-

нем, что главным основанием для де-
ления респондентов был их возраст: 
поколение X (1963-1984 г.р.) и поко-
ление Z (не раньше 2000 г.р.). В опросе 
участвовало 200 респондентов. Соот-
ношение представителей каждого по-
коления – 1:1.  

Сразу отметим распределение 
опрашиваемых по виду занятости. 
Большая часть, 48 %, только работа-
ет; 28 % только учится, а 22 % сов-
мещает учебу с работой; меньшин-
ство, лишь 2 %, не занято ни учебой, 
ни работой. 

Первым среди вопросов, напря-
мую относящихся к политическим 
установкам респондентов, является 
вопрос об отношении к участию в 
политической деятельности.  

Безучастными себя считают 
61 %, и почти равное число (14 % и 
17 %) позиционирует себя как ак-
тивных участников и как неучаст-
вующих, но желающих участвовать. 
Есть и те, кто стремится стать про-
фессионалом в сфере политики или 
уже стал таким (8 %) (см. рис. 1). 
Среди тех, кто политически неакти-
вен, 57 % относятся к поколению Х 
и 43 % – к поколению Z. Процент-
ное соотношение тех, кто активно 
участвует в политической жизни 
общества, противоположное: 
43 % респондентов представляют 
поколение Х, 57 % – поколение Z. 
Последний вариант ответа 
(о профессиональном интересе к 
политике) выбрали 87,5 % из поко-
ления Z и 12,5 % (это только один 
человек) из старшего поколения. 
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Рис. 1. Как Вы определяете свое отношение к участию  в политической деятельности? 

Второй из ключевых вопросов 
имел такую формулировку: «Какую 
роль граждане играют в политической 
жизни страны, по Вашему мнению?». 
Треть всех опрашиваемых (33 %) 
считает, что особое влияние на поли-
тическую сферу оказывают регуляр-
но голосующие на выборах. При 
этом 52 % выбравших такой вариант 
являются поколением Z, а 48 % – 
поколением Х. Как фактор развития 
политической системы выбрали уча-

стие в митингах и акциях проте-
ста 19 %, а участие в государствен-
ных объединениях – 20 %. Внуши-
тельное число респондентов (28 %) 
убеждены в том, что серьезного воз-
действия на политическую сферу 
граждане не оказывают вовсе. Со-
став ответивших распределяется 
следующим образом: 41 % – сторона 
поколения Z, 59 % – X поколение 
(см. рис. 2).  

 

Рис. 2. Какую роль граждане играют в политической жизни страны,   
по Вашему мнению? 
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Любопытно, что несколько ре-
спондентов остановились на вариан-
те «другое». Приведем несколько 
комментариев к этому варианту: 
«Участие скорее формальное, не ока-
зывает влияния на процесс принятия 
властью решений, но может позво-
лить власти учитывать настроения 
граждан» (представитель 
поколения Z); «граждане разные, 
кто-то активно принимает участие…, 
кто-то только критикует все, что ни 
делается…; кому-то политика абсо-
лютно неинтересна» (снова предста-
витель поколения Z); «На политику 
могут  влиять только те, кто хоть 
что-то в ней понимает, большинство 
же в ней ничего не понимает» (поко-
ление Z);  «... простые люди в поли-
тике роли не играют,  они могут 
только оценивать ее последствия ис-
ходя из своих представлений» (мне-
ние от поколения Z); «От граждан 
может что-то зависеть только в стра-
нах с демократическим устройством, 
у нас другая традиция» (поколе-
ние Z).  Стоит отметить факт отсут-
ствия развернутых ответов в пункте 
«другое» со стороны респондентов 
поколения X. Это, может быть, как 
свидетельством осторожности и 
«внутренней цензуры» респондентов 
старшего возраста, так и некой инер-
цией взглядов, более свойственной 
возрасту, а возможно, и снижением 
уровня значимости в их жизни сфе-
ры политического. Следующий во-

прос касался формы участия опра-
шиваемых в политической жизни 
страны.  

Ответы распределились так: 41 % 
принимал участие в выборах в Гос-
думу, такой же процент респонден-
тов ни в чем не участвовал, 48 % 
участвовало в выборах в местные и 
региональные органы власти, лишь 
9 % выходили на демонстрации, ми-
тинги, пикеты. Выясним поколенче-
скую принадлежность тех, кто счи-
тает себя полностью политически 
безучастными: 66 % составляют 
граждане поколения Z, а 34 % – по-
коления Х. Предполагаем, исходя из 
ответов на открытые вопросы анке-
ты, что такой внушительный про-
цент второго типа респондентов свя-
зан с установкой минимизировать 
любую активность в области поли-
тики, поскольку она бессмысленна 
или обречена на неудачу. 

Вопрос о личном восприятии 
происходящего в стране разделил 
отвечающих таким образом: 60 %, 
отслеживая политические события, 
пытаются сформировать собствен-
ную позицию (среди них 53 % из 
поколения X и 47 % из поколения Z, 
то есть приблизительное соотноше-
ние сторон – 1:1); 28 % наблюдают за 
событиями без заинтересованности; 
9 % трудно решиться на ответ; всего 
3 % (из них все представляют поко-
ление Z) остаются от событий в сто-
роне (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Насколько вы заинтересованы происходящим в стране? 

 

 Рассмотрим вопрос, касающийся самоопределения респондентов:  

Рис. 4. Считаете ли Вы себя патриотом? 

 
По ответам на вопрос «Считаете 

ли Вы себя патриотом?» формируется 
такая статистика: 45 % точно пози-
ционируют себя как патриоты (при-
чем из них около половины, 47 %, 
составляет молодое поколение); 
меньше людей, 37 %, сомневаясь, все 
же называют себя патриотами (меж-
ду прочим, весомые 43 % из общего 
числа – представители поколения Z); 
8 %, тоже сомневаясь, склоняются в 

противоположную сторону; 5 % 
(каждый из них – человек поколения 
Z) не считают себя патриотами; от-
казался определяться такой же про-
цент респондентов, как и в преды-
дущем варианте.  

В следующем вопросе от опра-
шиваемых требовалось согласиться 
или не согласиться с приведенными 
суждениями.  
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Наибольшую поддержку (48 %) 
получило суждение «При всех недо-
статках нынешнюю власть стоит 
поддерживать». Вторым и третьим 
по популярности (36 % и 35 % соот-
ветственно) стали суждения о свобо-
де и демократии как главных усло-
виях существования государства и о 
том, что России необходима «твер-
дая рука», гарантирующая порядок. 
Меньший отклик среди респонден-
тов (и все же значительный 31 %) 
вызывает суждение о необходимости 
срочных перемен в нашем государ-
стве. Радикально настроенные ре-
спонденты (12 %), настаивают на 
замене действующей власти. И нако-
нец, 23% убеждены в том, что ста-
бильность ценнее перемен.  

Предлагаем дифференциацию от-
ветов респондентов по поколениям. 
Из общего числа согласных с важно-
стью безоговорочной поддержки 
власти 71 % – представители поко-
ления X. По суждению о первооче-
редности политических свобод и де-
мократии, наоборот, 77 % – граждане 
поколения Z, а 23 % – поколение Х. 
Среди нуждающихся в «твердой ру-
ке» почти половину, 46 %, составля-
ет поколение Z. 84  % респондентов 
поколения Z убеждены в необходи-
мости изменения российского поли-
тического устройства.  

Практически поровну распреде-
лились ответы респондентов в согла-
сии с суждением о приоритете ста-
бильности над переменами: 44 % – 
поколение Z, 56 % – поколение Х.  
Интересный факт составляет, то что 
среди тех, кто отдал предпочтение 
замене власти, только 8 % является 

представителем поколения Х; более 
того не нашелся ни один респондент, 
который продемонстрировал бы со-
гласие только с этим суждением (с 
другими суждениями такого не 
наблюдалось). 

Узнаем, как выбор методов при-
влечения граждан к политической 
жизни разделил наших респондентов. 

Большинство, 59 %, в качестве 
лучшего метода видят соблюдение 
свободы мнения и анонимности при 
том, что основная часть придержи-
вающихся такой точки зрения – 
представители поколения Z (68 %); 
25 % голосуют за материальную 
поддержку политического участия; 
16 % видят двигателем гражданской 
политической активности сотрудни-
чество со знаменитостями; 6 % 
настаивают на наличии в законода-
тельстве тех пунктов, которые сти-
мулировали бы граждан проявлять 
политическую инициативу (напри-
мер, введение штрафов, возможность 
увольнения или даже тюремного за-
ключения). Отдельно скажем о 38 % 
(из них 55 % представляют старшее 
поколение), которые уверены, что 
имеет значение только искреннее 
желание гражданина.  

Просьба оценить значимость це-
лей будущего развития страны была 
воспринята респондентами по-
разному: одна и та же цель для кого-
то не имела никакого значения, а для 
другого являлась самой важной. 
Итак, по общим результатам ряд це-
лей, оцененных на «5» (наиболее 
значимые) образуют: «стабильная 
экономика» (77 %, причем 46 % от 
общего числа в этом случае состав-
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ляет поколение Z); «достижение вы-
сокого уровня экономического раз-
вития» – (73 %, от общего числа ко-
торых 49 %, почти половина, – поко-
ление Z); «обеспечение надежной 
обороноспособности страны» (70 % 
причем 41 % от общего числа отве-
тивших – представители 
поколения Z); «сохранение порядка в 
стране» (63 %, в общее число отдав-
ших предпочтение этой цели входят 
40 % поколения Z и, следовательно, 

60 % поколения Х). Ряд же противо-
положных по значимости целей 
(оценены на «1» и «2») образуют 
«движение к обществу, в котором 
идеи ценятся больше денег», «повы-
шение внимания к инфраструктуре 
провинции» и «предоставление 
народу возможности влиять на ре-
шение важных вопросов».  

Об институтах, которые опреде-
ляют политические ценности граж-
дан, был следующий вопрос. 

 

 
Рис. 5. Какие институты особенно сильно влияют на политические ценности? 

 

Согласно данным рисунка 5, цен-
тральное место занимают СМИ 
(76 %); интернет (66 %); се-
мья (47 %). Четвертое место в отве-
тах респондентов занимают органы 
власти 53 % из 100 % тех, кто веду-
щей ролью наделяет СМИ, – пред-
ставители поколения X. Интернет 
как ведущий фактор формирования 
политических ценностей указали  
58 % – это молодое поколение. По-
чти половина (51 %) от числа ре-
спондентов, видящих в семье инсти-
тут формирования политических 
ценностей, – представители поколе-

ния Z. Поколение Z (62,5 %) считают 
важнейшим институтом, формиру-
ющим политические ценности – ор-
ганы государственной власти.  

Далее перед респондентами вста-
вал вопрос о ценностях, консолиди-
рующих российское общество. Сле-
дующие 5 ценностей занимают пер-
вое место:  

1) права человека (69 %); 
2) стабильность (67,5 %);  
3) свобода (62,5 %); 
4) единство (60 %); 
5) государственный порядок 

(59 %).  
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Следующий вопрос был противо-
положным предыдущему: мы пыта-
лись выяснить у респондентов, какие 
ценности, на их взгляд, точно не спо-
собствуют укреплению общества:  

1) трансгуманизм (лидер среди 
«ненужных» ценностей: 34 % 
оценили его на «1»); 

2) приоритет международного 
права над правом национальных 
государств (среди опрашиваемых 
поставили «1» этим ценностям 16 % 
респондентов); 

3) трансграничность (среди 
опрашиваемых поставили «1» этим 
ценностям 16 % респондентов); 

4) приоритет традиционных форм 
религиозности (9 % недооценивают 
важность такого принципа); 

5) международная интеграция 
(самая низкая оценка от 7,5 % 
опрашиваемых). 

Следующий вопрос касался опре-
деления базовых (основополагаю-
щих) ценностей для каждого поколе-
ния – «оцените наиболее значимые 
для Вашего поколения ценности». 

Выявлено следующее распределение 
по шкале важности/неважности: пер-
вое место – права человека (60 % от 
числа высоко оценивших – предста-
вители поколения Z), второе место – 
свобода (в этом случае от представи-
телей Z-поколения выступает 63 %), 
третье место – стабильность (41 % 
составляет поколение Z), четвертое 
место – единство (от общего числа 
32 % занимает поколение Z), пятое 
место – историческая память (здесь 
процент представителей поколе-
ния Z – 33 %). 

«Государство мечты» – тема за-
ключительного вопроса, требующего 
развернутого ответа. Мы попросили 
респондентов охарактеризовать 
«государство мечты». Для выявления 
закономерностей в ответах респон-
дентов мы разделили эти ответы по 
поколениям и провели их лексико-
семантический анализ, провели по-
иск, подсчет и сопоставление слов с 
одинаковыми или сходными лекси-
ческими значениями (см. табл. 1). 

Таблица 1.  

Каким Вы представляете государство, в котором Вам хотелось бы жить? 
 

Ключевые слова 
Число употреблений 

поколение Z поколение Х 

Армия 1 2 

Безопасность 5 2 

Бесплатный 0 2 

Демократия 9 2 

Закон 8 4 

Зарплата 2 0 

Искусство 1 0 

Конституция 3 0 

Медицина 4 4 

Изменения/перемены 8 4 

Мир (в значении «спокойствие», «отсутствие войны») 3 6 

Независимость 5 7 
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Ключевые слова 
Число употреблений 

поколение Z поколение Х 

Наука 12 0 

Образование 9 7 

Пенсия 0 2 

Права/справедливость/правда 25 22 

Природа 1 0 

Сила 16 8 

Стабильность 22 20 

Техника/технологии 4 3 

Уверенность 1 2 

(Честный) суд 13 11 

Экология 15 0 

Экономика 17 21 

 

Ключевыми характеристиками 
«государства мечты» для поколения 
X и Z старшее поколение описывает 
представление о государстве через 
такие ключевые характеристики как 
стабильность (20), пра-
во/справедливость/правда (22) и эко-
номика (21). Лексические значения 
более молодого поколения в целом 
совпадают, но иначе ранжированы. 
Так, максимальные значения отно-
сятся к экономике (17), пра-
во/справедливость/правда (25), за-
мыкают тройку базовых характери-
стик сила (16) и стабильность (22). 

Заключение 
Традиционный конфликт от-

цов (Х) и детей (Z) продолжается, но 
в минимально обостренной форме. 
Различиями в системе политических 
ценностей двух поколений является: 
старшему поколению в большей сте-
пени свойственен  консерватизм в 
выборе ценностей и политических 
ориентациях, младшее поколение в 
большей степени ориентировано на 
перемены, но не на коренной слом 
существующих в обществе ценност-
ных ориентаций. Своеобразными 

ценностными трендами и ориенти-
рами развития для поколения Z явля-
ется экологичность (забота о   буду-
щем,  бережное отношением к при-
роде), ориентация на прогресс в об-
ласти развития искусства и науки. 
Поколение Z заинтересовано в ясных 
и прозрачных правилах взаимодей-
ствия общества и государства, в  
«прозрачном» судопроизводстве. 
Состояние «мы ждем перемен», без-
условно, свойственно молодым лю-
дям, но перемены видятся им скорее 
в эволюции системы, нежели в ее 
радикальной трансформации. Не 
смотря на выявленные различия в 
системе ценностных ориентация, 
чаще всего наблюдается ситуация 
равновесия: соотношение респон-
дентов в ответах на тот или иной во-
прос почти всегда сохранялось 1:1. 
Следовательно, разрыв между поко-
лениями не настолько велик, чтобы 
беспокоиться о недопонимании по-
колений, о нарушении преемствен-
ности, о «глухоте» двух сторон по 
отношению друг к другу. Неравен-
ство мировоззрений необходимо как 
доказательство развития человече-
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ства, и при плавном протекании этих 
изменений есть большая вероятность 
в том, что коммуникативный кризис 
обойдет нас стороной, люди будут 
слушать и прислушиваться, уважать 
другую точку зрения, даже если она 
не совпадает с собственной.  

Представленные результаты ис-
следования, на наш взгляд,  отража-
ют установленное на сегодняшний 
день ценностное состояние сознания 
россиян и задают направление даль-
нейшим глубинным исследованиям 
политических ценностей. 
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Аннотация. Актуальность статьи определяется развитием направления исследо-
ваний в российской политологии – политикой идентичности в агломерациях. При 
том, что изучение агломераций как экономического феномена активно ведется уже 
несколько десятилетий, политика идентичности как стратегии формирования образа 
«своей» территории неэкономическими средствами, пока лишь начинает восприни-
маться учеными и политиками-практиками как значимая. Реальные практики осу-
ществления политики идентичности в агломерациях традиционно связываются с дей-
ствиями региональных властей в контексте формирования образа территории прожи-
вания как «своей» на уровне региона или города, выполняющего функции ядра агло-
мерации с более чем многомиллионным населением. В российских условиях  –  это 
14 областных центров, кроме того, два мегаполиса, Москва и Санкт-Петербург, явля-
ясь самостоятельными субъектами федерации, одновременно выполняют роль горо-
дов-регионов. Политика идентичности в данном случае касается формирования уни-
кального образа территории в массовом сознании и позитивного образа «мы». В ста-
тье ставится вопрос о принципиально значимой роли муниципалитетов в осуществ-
лении политики идентичности агломерации. Парадоксальным образом при очень не-
больших бюджетах местные власти имеют серьезный ресурс: возможность знаком-
ства жителей между собой и формирования достаточно сплоченного сообщества за 
счет участия в совместных проектах по благоустройству и наведению порядка (в уз-
копрактическом и широком значении этого слова). Автор понимает, что формальное 
внедрение в перечень обязанностей управленцев на локальном, городском и регио-
нальном уровнях цели осуществления политики идентичности жителей агломерации 
будет восприниматься как ненужные дополнительные обязанности с трудно прогно-
зируемой перспективой практической реализации. Тем не менее приведенные приме-
ры и описание возможных способов действий позволяет с определенной степенью 
оптимизма смотреть на этот процесс.  

Ключевые слова: агломерации; мегаполис; органы местного самоуправления; по-
литика идентичности; муниципальное образование; стратегия; Россия 
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Abstract. The relevance of the article is determined by the development of research in 
Russian political science –  identity politics in agglomerations. Despite the fact that the study 
of agglomerations as an economic phenomenon has been actively conducted for several dec-
ades, identity politics as a strategy for forming the image of “own” territory by non-
economic means is only beginning to be perceived by scientists and practitioners as signifi-
cant. Real practices for implementing identity policy in agglomerations are traditionally as-
sociated with   actions of regional authorities in the context of forming the image of settle-
ment area as “own” at the level of a region or city, acting as the core of the agglomeration 
with more than a multi-million population. In Russian conditions, these are 14 regional cen-
ters with two megacities, Moscow and St. Petersburg, being independent subjects of the fed-
eration, simultaneously play the role of regional cities. Identity politics in this case concerns 
the formation of a unique image of territory in the mass consciousness and a positive image 
of “we”. The article raises the question of the fundamentally significant role of municipali-
ties in implementing the identity policy of the agglomeration. Paradoxically, with very small 
budgets, local authorities have a serious resource: the possibility to acquaint residents with 
each other and form a fairly close-knit community through participation in joint projects to 
improve and restore the order (in the narrow practical and broad meaning of this word). The 
author understands that the formal introduction into the list of responsibilities of managers at 
the local, city and regional levels of the goal of implementing the identity policy of the in-
habitants of the agglomeration will be perceived as unnecessary additional responsibilities 
with a difficult to predict prospect of practical implementation. Nevertheless, the examples 
given and the description of possible methods of action allows considering this process with 
a certain degree of optimism. 

Keywords: agglomerations; metropolis; local governments; identity politics; municipali-
ty; strategy; Russia 
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Введение 
Агломерация – это территори-

альное жилое образование, включа-
ющее ряд городских поселений (или 
городских и сельских поселений), ко-
торые в результате роста числен-
ности населения и физического рас-
ширения объединились в один непре-
рывный городской или промышленно 
развитый район. Наиболее простой 
моделью агломерации является од-
ноуровневая модель, которая появ-
ляется в ходе слияния самостоятель-
ных муниципальных образований. 
Еще одним способом организации 
данного типа агломерации является 
включение в состав городского му-
ниципалитета близлежащих земель 
[Сирина, 2017]. 

В рамках договорной агломера-
ции происходит заключение догово-
ров между муниципалитетами и ре-
гиональными образованиями, 
направленными на реализацию стра-
тегии совместного развития. В этом 
типе агломераций реализуются ин-
фраструктурные проекты, проводит-
ся согласованная политика по соци-
альным, экономическим, жилищным, 
финансовым и другим вопросам. 
Данная модель предусматривает со-
здание совместных органов управле-
ния, однако муниципалитеты сохра-
няют самостоятельность в рамках 
оперативного управления, а деятель-
ность совместного органа управле-
ния направлена исключительно на 
решение стратегических вопросов. 
Это определяет главное преимуще-

ство данной модели – сравнитель-
ную гибкость модели управления. 
Основной недостаток договорной 
модели агломерации – требование 
достижения консенсуса по различ-
ным вопросам, что зачастую доволь-
но сложно. 

Создание агломерации с сохране-
нием муниципалитетов нижнего 
уровня и их автономии носит назва-
ние двухуровневой модели. При та-
кой организации муниципалитеты 
передают часть своих полномочий на 
высший, агломерационный уровень, 
но оставляют за собой часть функ-
ций. Двухуровневая агломерация ха-
рактеризуется следующими призна-
ками. Во-первых, создается муници-
пальное образование «второго уров-
ня», однако уже существующие му-
ниципалитеты сохраняются. Во-
вторых, образованию «второго 
уровня» присваивается координиру-
ющая роль. В-третьих, определяется 
специальная компетенция агломера-
ционного образования. Виды агло-
мераций весьма разнообразны. Вы-
деляют моноядерные (одноядерные) 
и полиядерные (двухядерные) агло-
мерации типа «город-район», «город-
моногорода», «город-сельские посе-
ления», но в любом случае «перво-
кирпичиком» в них выступают ло-
кальные сообщества, связанные, 
прежде всего, с муниципальным 
устройством поселения [Меркурьев, 
2013; Меркурьев, 2015; Kübler, 2016; 
Белюкина, 2023; Кабалинский, 2023].  
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В современной России насчиты-
вается более 130 агломераций разно-
го типа. С 2010 г. наблюдается по-
вышенное внимание к развитию аг-
ломераций в РФ. Свыше 7 лет функ-
ционирует план мероприятий («до-
рожная карта») «Развитие агломера-
ций в Российской Федерации», в со-
ответствии с которым/ой предлагает-
ся развивать следующие агломера-
ции: Барнаульскую, Кузбасскую, 
Новосибирскую, Красноярскую, 
Владивостокскую, Южно-
Башкортостанскую, Махачкалинско-
Каспийскую, Самаро-
Тольяттинскую, Горнозаводскую, 
Ставропольскую, Тульскую, Улья-
новско-Димитровградскую, Челя-
бинскую, Березниковско-
Соликамскую, Абакано-
Черногорскую. Стратегия развития 
сети агломераций в России связыва-
ется с концепцией устойчивого раз-
вития государства [Полянскова, 
2021; Суворова, 2023]. 

В настоящее время разработан 
проект Федерального закона «О го-
родских агломерациях» (Проект Фе-
дерального закона «О городских аг-
ломерациях» (подготовлен Минэко-
номразвития России, ID проекта 
01/05/09-20/00107906) (не внесен в 
Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
текст по состоянию на 04.09.2020). 
Цель проекта заключается в законо-
дательном определении условий 
функционирования городских агло-
мераций, порядок межмуниципаль-
ного сотрудничества входящих му-
ниципальных образований [Доклад о 
состоянии … , 2021]. В настоящий 

момент накоплен определенный 
практический опыт межмуниципаль-
ного сотрудничества в рамках агло-
мераций [Меркурьев, 2016; Мерку-
рьев, 2022]. 

В России сейчас существуют 
16 агломераций с ядром-
мегаполисом. Самыми крупными 
агломерациями являются Москва и 
Санкт-Петербург; агломерации Во-
ронежа, Краснодара и Самары 
(двухъядерная Самарско-
Тольяттинская) будучи крупными 
промышленными центрами, захва-
тывают расположенные рядом сель-
скохозяйственные типы поселений; в 
агломерациях Волгограда, Екатерин-
бурга (большого Екатеринбурга), 
Казани, Красноярска (большого 
Красноярска), Нижнего Новгорода 
(Нижегородская), Новосибирска 
(большого Новосибирска), Омска, 
Перми, Челябинска, Ростова-на-Дону 
(Большого Ростова), Уфы сопут-
ствующие поселения преимуще-
ственно городского типа. Эти ги-
гантские агломерации охватывают 
свыше 50 % населения. Важно, что 
именно они обеспечивают синерге-
тический эффект развития экономи-
ческой и логистической составляю-
щих. Агломерации с ядром-
мегаполисом опираются на уникаль-
ные трудовые ресурсы, но также сю-
да можно отнести территориальную 
потребность, водоснабжение, инфра-
структуру, места под складирование, 
переработку и захоронение твердых 
бытовых отходов. Но и эти гиганты 
строятся на элементарных образова-
ниях – муниципалитетах. 
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Развитие агломераций с необхо-
димостью порождает планы развития 
муниципальных образований в гра-
ницах, которые превышают их фак-
тические административно-
территориальные. Считается, что на 
данный момент существует два ва-
рианта решения данной проблемы:  

1. Строительство объектов на 
границе муниципальных образова-
ний. 

2. Строительство объектов за гра-
ницами города.  

Типичный пример – отношения 
Санкт-Петербурга с Ленинградской 
областью и Москвы с Московской 
областью по проблемам дорог, нало-
гов, больниц, вывоза, хранения и пе-
реработки мусора с учетом того, что 
с апреля по октябрь огромное коли-
чество дачников едет из мегаполисов 
за город в садоводства и на дачные 
участки [Михайленко, Золотарев, 
2022]. 

Современная урбанистика во 
многом отходит от традиционного 
представления о городах как о цен-
трах только экономических и поли-
тических процессов, контролируе-
мых государством. Ставка делается 
на сотрудничество управленческих 
структур, рядовых граждан и каких-
то частных бизнес-структур. Разви-
тие экономики исключительно важ-
но, но в настоящее время важно раз-
витие не только ее. 

В Стратегии пространственного 
развития страны агломерации опре-
деляются как полюса экономическо-
го роста и воспроизводства челове-
ческого капитала [Об утверждении 
Основ ... ].  

Агломерации муниципальных об-
разований являются приоритетным 
вектором развития федеральных и 
региональных органов власти, а так-
же механизмом совершенствования 
существующей системы местного 
самоуправления, так как именно они 
аккумулируют инновации, финансо-
вые ресурсы и человеческий капитал 
и определяют темпы экономического 
роста. 

 

Формирование идентичности в 

контексте осуществления  

политики идентичности 
Какая связь между темой полити-

ки идентичности агломераций и 
функциями муниципалитетов, тем 
более что изучение политики иден-
тичности городских агломераций 
находится пока на этапе становления 
в современной науке? Человеческий 
капитал – это совокупность интел-
лектуального потенциала, знаний, 
практических навыков, опыта дея-
тельности, которые подлежат ис-
пользованию в хозяйственной прак-
тике и обеспечивают ее эффектив-
ность. Но человек – не робот, реали-
зующий свою экономическую функ-
цию в государстве. Определить своё 
место в мире – это задача, которая 
требует обращения к системе лич-
ных духовных координат, к размыш-
лениям о себе и о мире. Присутствие 
человека в мире, пространственно-
временные аспекты его существова-
ния не так однозначны, как может 
показаться на первый взгляд. Для 
взрослого человека вопросы «Кто 
я?», «Кто мы?» требуют своего уточ-
нения, если не постоянно, то хотя бы 
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время от времени. Этот поиск актуа-
лизирует проблематику идентично-
сти на всех уровнях – от индивиду-
альной идентичности до националь-
но-государственной и затрагивает, в 
том числе все уровни территориаль-
ной идентичности – локальную, го-
родскую, агломерационную, регио-
нальную [Горнова, 2019]. Совершен-
но очевидно, что конструирование 
образа «мы-сообщества» для инди-
вида проще на уровне «видимости», 
хотя фактор «защищенности» лучше 
работает на уровне значительных по 
размеру сообществ. 

Человеческая потребность соот-
носить себя с социальной группой, 
разделять с другими идеологические 
и ценностные установки реализуется 
в разных формах идентичности: 
наиболее очевидной для индивида 
является его локальная идентич-
ность. В наше время локальная иден-
тичность в большей степени связана 
с первоначальным пониманием по-
литики идентичности (“identity 
politics”) как борьбы за признание, 
поскольку именно небольшие ло-
кальные сообщества способны в те-
чение продолжительного времени 
аккумулировать ресурсы и агрегиро-
вать интересы группы. Инициативы 
гражданского общества, связанные с 
территориальной идентичностью, 
часто возникают на локальном 
уровне и связаны с защитой террито-
рии проживания от каких-либо про-
ектов власти или бизнеса, которые 
могут деструктивно, по мнению жи-
телей, влиять на окружающую их 
среду.  

Многие исследователи в качестве 
значимого фактора формирования 
идентичности склонны рассматри-
вать материальные преференции, не 
выгоду как таковую, но нечто, свя-
занное с повышением социального 
капитала. Например, утверждается, 
что одним из возможных послед-
ствий включения муниципалитетов в 
проекты развития агломераций ис-
следователи видят «сбалансирован-
ное развитие муниципальных обра-
зований за счёт снижения дифферен-
циации качества жизни в населённых 
пунктах (в том числе благодаря по-
явлению в них эффективно функци-
онирующей системы стратегическо-
го планирования), организации эф-
фективного взаимодействия между 
территориями, входящими в состав 
агломераций, развития межрегио-
нальных связей области с другими 
субъектами Российской Федерации» 
[Суворова, 2023, c. 78]. В данном 
случае речь идет о минимизации 
разрывов доходов и уровня жизни. 
Но если возможность получения ма-
териальной выгоды оказывается не 
столь очевидной, то роль «первой 
скрипки» достаточно легко играет 
культурная политика, воспроизво-
дящая сходные ценности или общие 
смыслы за счет, например, формиро-
вания «легенды» территории. 

В более широкой перспективе во-
прос может стоять и несколько ина-
че: при должном понимании и вы-
страивании политики управления 
агломерацией неизбежно встанет 
вопрос о развитии символических 
проектов, связанных с развитием 
культуры. Например, в Нижегород-
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ской агломерации в 2019 году был 
создан Институт развития агломера-
ции Нижегородской области (госу-
дарственное бюджетное учреждение 
Нижегородской области). Буквально 
спустя 2 года, в 2021 году начал реа-
лизовываться Проект городской 
идентичности «Быть, а не казаться», 
направленный на позитивное пози-
ционирование как самих нижегород-
цев, так и продвигаемых ими проек-
тов по благоустройству конкретных 
районов города, продвижению про-
грамм демонстрирующих талантов 
горожан. 

С 2022 года в Нижегородской об-
ласти функционирует орган управ-
ления на уровне именно агломера-
ции, – штаб по вопросам работы об-
щественного транспорта нижегород-
ской агломерации – который решает 
исключительно важный практиче-
ский вопрос инфраструктуры. Тогда 
же, в 2022 г, разработан Проект ку-
раторства «Базовое развитие Ниже-
городской агломерации», отвечает за 
его реализацию заместитель губер-
натора Нижегородской области. 
Кроме того, менее чем через год был 
запущен еще один Проект «Нижний 
Новгород – молодёжная столица 
России», который должен решить 
важную задачу создания позитивно-
го образа города у представителей 
новых поколений. Считается, что в 
некоторых случаях при проведении 
политики идентичности на локаль-
ном уровне власти действуют подчас 
интуитивно. Например, Проект в 
Пермском крае «Пермский край – 
территория культуры» (2007 г.) 
строился по такому же принципу, 

принципу «привлекательной неопре-
деленности» [Назукина, 2022].  

Внимание исследователей к та-
ким неполитическим факторам как 
формирование коллективной иден-
тичности при оценке качества функ-
ционирования публичной власти 
субъектов федерального уровня 
представляется значимым сигналом 
междисциплинарности исследова-
ния, в том числе и политики иден-
тичности в агломерациях [Дахин, 
2021]. При этом у исследователей не 
вызывает никаких сомнений то, что 
политика идентичности в агломера-
циях осуществляется, прежде всего, 
политическими акторами [Гришин, 
2023], но с активным привлечением 
акторов неполитических, реализую-
щих то, что называется отраслевой 
политикой. Исследователи убежде-
ны, что у жителей агломераций фор-
мируется особое мышление в плане 
восприятия «своей» территории и 
образа «мы» [Бирюлина, 2016], что 
отчетливо проявляется в особенно-
стях общественных движений город-
ских агломераций [Саенко, 2022]. 

Важно понимать, что территори-
альное сообщество всегда формиру-
ется посредством самоопределения и 
взаимного определения по принципу 
«свой-чужой». Но если на уровне 
локальных сообществ, например, тех 
же муниципалитетов формируется 
почти зримый образ жителя кон-
кретной территории (например, жи-
тель Лиговки в Санкт-Петербурге, по 
определению, будет отличаться от 
жителя Невского проспекта, хотя они 
имеют точку пересечения в букваль-
ном географическом смысле), то это 
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дает основание думать о гипотетиче-
ски возможном вкладе муниципали-
тетов в политику идентичности аг-
ломерации.  

На наш взгляд, вопрос должен 
стоять иначе: если существование 
человека в современных агломера-
циях, включая места его жизни, ра-
боты, отдыха почти неизбежно охва-
тывает большие пространства, то для 
комфортного существования необ-
ходимо наличие позитивного ощу-
щения «как дома» не только с этими 
локальными точками, но и с про-
странством между ними, и за их пре-
делами. Это касается также и пре-
одоления рисков атомизации социу-
ма; ощущение позитивного образа 
«мы» объективно снижает риски со-
циальной и политической напряжен-
ности [Горлачёв, 2023]. 

Сегодня легко представить ситуа-
цию гастарбайтера (не имеет значе-
ния, приехал он в агломерацию с яд-
ром-мегаполисом из соседнего реги-
она или из другого государства), ко-
торый относится к этому огромному 
пространству гигантского города 
абсолютно равнодушно, только лишь 
как к месту зарабатыва-
ния/добывания денег. Совершенно 
очевидно, что в этом случае характер 
проявления его равнодушия зависит 
исключительно от степени культуры 
этого человека: кто-то не будет де-
лать ничего хорошего для этого ги-
гантского «дома», но люди с низким 
культурным опытом неизбежно бу-
дут разрушать его своим равнодуши-
ем, а то и сознательными деструк-
тивными действиями. Возможно ис-
пользование политики «интеркуль-

турализма» как «стратегии управле-
ния многообразием» поможет ре-
шить вопрос о мягкой, постепенной 
адаптации мигрантов к гигантским 
многомиллионным агломерациям 
[Паин, 2020]. 

В 2017 году в рамках исследова-
ния идентичности жителей Санкт-
Петербурга при  опросе были полу-
чены отдельные весьма циничные 
ответы людей об отношении к этому 
прекрасному городу. Необходимо 
напомнить, что в настоящее время не 
менее трети проживающих в Санкт-
Петербурге родились и выросли, 
прошли первичную и вторичную 
социализацию не просто в других 
местах, но совершенно в иных куль-
турных условиях.  

«Хмурый, противный холодный и 
мокрый город. Остаюсь тут только 
из-за того, что здесь можно зара-
ботать деньги», – это еще не самое 
жесткое высказывание. Люди с та-
кими установками объективно 
настроены враждебно как к мегапо-
лису, так и к тем горожанам, которые 
считают Санкт-Петербург родным. 
Проведенные нами в 2013 и 2017 г. 
исследования показали, что период 
полной адаптации мигрантов к жиз-
ни в Санкт-Петербурге (если она 
происходит) в среднем составляет 
пять лет. Необходимо отметить, что 
в настоящее время в России накоп-
лен немалый опыт институциалиро-
ванных практик адаптации мигран-
тов к жизни в мегаполисах [Капи-
цын, 2018]. 

Фиксация позитивного отноше-
ния к территории – это не отношение 
к месту, физическому пространству, 
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это восприятие в качестве «своего», 
«родного» некоего символического 
культурного ландшафта, который мы 
наделяем некоторым символическим 
смыслом, мифологизируем. Может 
ли эта «своя» территория быть 
настолько большой, чтобы охватить 
значительные пространства совре-
менного мегаполиса и даже агломе-
рации? Этот вопрос кажется нам по-
чти риторическим, не требующим 
ответа. Однако если на уровне муни-
ципалитета, точки проживания ин-
дивида через вовлечение человека в 
социально значимую общественную 
деятельность или, наоборот, игру, 
перформанс (квест с загадками на 
знание истории, культуры, тайн ме-
гаполиса) транслируется информа-
ция о других районах, о городе или 
агломерации в целом, то есть ис-
пользуется дискурс, связанный с ме-
гаполисом или агломерацией, можно 
быть уверенным, что позитивное от-
ношение к агломерации как к 
«большому дому» будет постепенно 
формироваться. 

Фактически речь идет о практиче-
ском использовании концепции куль-
турного гражданства и превращении 
культурной политики в один из до-
статочно эффективных инструментов 
политики идентичности. Подобные 
проекты оказываются эффективными, 
если мегаполис или агломерация с 
ядром-мегаполисом не будут воспри-
ниматься как «куча хорошо сложен-
ных камней»; важно переключение на 
исключительно позитивные образы 

людей данной конкретной террито-
рии. Комбинирование темы уникаль-
ного образа места, его мифологемы, 
рождения и жизни на конкретной 
территории значимых исторических 
личностей/героев, а также монумен-
тализация места – это все необходи-
мые условия формирования позитив-
ного отношения к определенной тер-
ритории, даже если человек родился и 
вырос в других культурных условиях. 

Заключение 
В настоящее время невозможно, 

да и не нужно ставить перед мест-
ными, городскими или региональ-
ными властями задачу формирова-
ния идентичности населения с соб-
ственно агломерацией, однако 

успешное развитие агломераций 
возможно только в случае полноцен-
ного функционирования осуществ-
ляющих агломерационную политику 
идентичности структур государ-
ственной власти на уровне от муни-
ципалитетов до региона с поддерж-
кой управленческих структур ядра 
агломерации и его спутников, при-
влечения органами власти для реали-
зации политики идентичности в аг-
ломерации образовательных и обще-
ственных организаций, движений, 
групп, бизнес-корпораций (компа-
нии), средств массовой информации 
и эффективного использования ин-
тернет-ресурсов, качественно реали-
зуемых в агломерации государствен-
ных программ развития территории 
и населения. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты социологического исследования му-
ниципальной публичной политики в Вологодской области – на примере городского 
округа Вологда и Вологодского муниципального округа. Данный муниципальный 
округ присоединяется к процессу муниципальных преобразований, связанных с пере-
ходом к одноуровневой системе организационно-территориального устройства мест-
ного самоуправления. Показано, что в городском округе Вологда сложился разрыв-
ной тип публичной политики, связанный с пассивной позицией местной власти, вы-
жидающей переходную ситуацию и занимающей пассивную позицию, что негативно 
сказывается на качестве взаимодействия с представителями малого и среднего бизне-
са. Интегральный индекс муниципальной публичной политики показал, что преиму-
щественно негативные оценки малого и среднего бизнеса и пассивная позиция мест-
ной власти привели к утрате партнерского духа коммуникативной составляющей в 
округе, что сказалось на неблагоприятном статусе основных сторон публичного вза-
имодействия. Вологодской муниципальный округ, включенный в процесс муници-
пальных преобразований, сформировал наиболее стратегически верный тип муници-
пальной публичной политики – партнерский, который позволяет использовать дело-
вой и гражданский ресурс местного сообщества в целях более гладкого и конструк-
тивного перехода к новой модели муниципального управления и снижения издержек 
репрезентативности общественных интересов основных целевых групп межсекторно-
го взаимодействия в поле публичной политики. В этом отношении очень важен сти-
левой результат выбора проведения общественных изменений: – с опорой на диало-
говые и партнерских принципы взаимодействия с деловой и гражданской инициати-
вой, местным сообществом в целом, чтобы смягчить возможные дисфункции муни-
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ципальных преобразований и разрывные моменты муниципальной публичной поли-
тики, или опираясь на технологически-административный подход. 
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Abstract. The article provides results of the sociological study of municipal public policy 
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resources of the local community in order to more smoothly and constructively transit to a 
new model of municipal management and reduce the costs of the representativeness of pub-
lic interests of the main target groups of inter-sector interaction in the field of public policy. 
In this regard, the style result of choosing to carry out public changes is very important:  
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Введение 
На состоявшемся впервые в исто-

рии муниципальной России Форуме 
«Малая Родина – Сила России», со-
бравшем более 7 тысяч муниципаль-
ных работников, Президент страны 
В. В. Путин, характеризуя особенно-
сти работы местного самоуправления 
(далее МСУ), отметил, что местная 
власть ближе всего расположена к 
людям и должна эффективно рабо-
тать с их предложениями, с обратной 
связью [Президент провел … ]. Глава 
государства выразил запрос государ-
ственного/муниципального управле-
ния на развитие институтов муници-
пальной публичной политики. По-
требность общества в публичных, 
эффективно функционирующих ин-
ститутах и механизмах социального 
взаимодействия и кооперации, ком-
пенсирует обществу спорные и не-
определенные моменты социально-
политического напряжения воспро-
изводство институтов самоорганиза-
ции и гражданского общества. Это 
способствует созданию институцио-
нальных гарантий поддержки консо-
лидации общества в целом, предот-
вращая его от разрушения, формируя 
основы общественной жизнедея-
тельности на локальном уровне, со-

ответственно, и на самом близком к 
людям уровне публичной власти. 

В контексте нынешнего полити-
ко-смыслового разделения путей вы-
бора развития местного самоуправле-
ния важно уметь оценивать, насколь-
ко институты и механизмы, посред-
ством которых местное сообщество 
может влиять на муниципальную 
власть, согласуются с готовностью 
этой власти встроить этот публичный 
ресурс в укреплении дееспособности 
инструментов, с помощью которых 
власть может управлять местным со-
обществом. Это соответствует в це-
лом корневой идее феномена публич-
ной политики – продвижению граж-
данского участия в политическом 
процессе через создание доброволь-
ческих, гражданских ассоциаций, от-
стаивание общественных (публич-
ных) интересов [Беляева, 2014; Рит-
тер, 2001]. В конечном итоге основ-
ные подходы к изучению публичной 
политики (далее ПП) объединяет одна 
общая черта:  

− ставка на принцип согласова-
ния общественных интересов как 
цель политики;  

− управление, понимаемое как 
коллективное решение публичных 
проблем (со-управление);  

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46


Социально-политические исследования – 2024 – № 1 (22) 

Л. И. Никовская, В. Н. Якимец 54 

− открытость общественного 
пространства для заинтересованных 
участников и опора на согласование 
как принцип принятия решений вме-
сто административного давления. 

Результаты исследования 
Концепт муниципальной публич-

ной политики (далее МПП) является 
относительно молодым понятием в 
пространстве отечественного дис-
курса по проблематике публичного 
управления. Однако он достаточно 
результативно используется в рамках 
европейской школы государственно-
го управления, характеризуя особен-
ности локального порядка, облада-
ющего свойствами автономного по-
литического создания [Friedberg, 
2015], опирающегося на принципы и 
технологии межсекторного партнер-
ства (далее МСП), позволяющего 
искать публичный баланс индивиду-
альных и общественных интересов 
[Muller, 1998], выстраивать кон-
структивное взаимодействие актив-
ных сторон в рамках решения ло-
кальных социально-значимых про-
блем, имеющих отношение к форми-
рованию общественного благососто-
яния [Никовская, 2019; Публичная 
политика … , 2018]. 

За основу эмпирического иссле-
дования были взяты методы количе-
ственного сбора эмпирической ин-
формации на базе специально разра-
ботанного инструментария в рамках 
социологического исследования в 
Вологодском городском округе и 
Вологодском муниципальном окру-
ге. Использование выбранного мето-
дического инструментария предпо-
лагало эффективное соединение ка-

чественных и количественных под-
ходов для оценки состояния муни-
ципальной публичной политики в 
условиях санкционного кризиса с 
учетом интересов различных субъек-
тов и акторов публичной сферы 
(представителей малого и среднего 
бизнеса, местной власти и НКО-
сообщества, N=157), а также исполь-
зование таких оценок для выявления 
проблемных зон во взаимодействии 
власти и представителей граждан-
ского общества, коррекции проводи-
мой антикризисной политики и  в 
целом – формирования и реализация 
публичной политики как инструмен-
та поиска баланса интересов всех 
трех целевых групп местного сооб-
щества в контексте идущих и пред-
полагаемых социально-
политических преобразований в си-
стеме МСУ.  

Для полноты понимания публич-
ных процессов в муниципальных 
образованиях была выдвинута сле-
дующая гипотеза: потенциал и го-
товность органов местной власти, 
бизнеса и гражданских инициатив к 
партнёрству и консолидации в инте-
ресах формирования институцио-
нальной среды и конструктивной 
мотивации, способствующих реали-
зации общественных интересов и 
созданию общественных благ для 
развития территории – одно из важ-
нейших условий конструктивной 
реализации муниципальных преоб-
разований, снижения степени соци-
альной напряженности и конфликт-
ности, формирования основы для 
снижения негативных эффектов де-
фицита репрезентативности обще-
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ственных интересов в контексте пе-
рехода к одноуровневой модели  
территориально-организационного 
устройства МСУ. 

Согласно полученным данным, в 
Вологде сложился разрывной тип 
МПП, когда оценки ПП респонден-
тами из разных секторов – предста-
вителей муниципальной власти, 
НКО-сектора и бизнеса  – характе-
ризуются, согласно критерию кон-
солидированности оценок, значи-
мым разрывом (см. рис. 1). Видно, 
что оценки представителей малого и 
среднего бизнеса расположены в 
левом – неблагоприятном – 
квандранте в значительном отрыве 
от оценок представителей других 
секторов – муниципальной власти и 
НКО-сектора, которые расположи-
лись фактически вблизи срединной 
точки графика. Очевидно, что пред-
ставителям малого и среднего биз-
неса в публичном поле некомфорт-
но, они выпадают из зоны принятия 
решений и представительства своих 
интересов в диалоговом режиме: 
«Бизнес не понимает куда идти. Он 
что-то делает, что-то там ковы-
ряется, но перспективного разви-
тия, развития в интересах города 
нет. И бизнес в Вологодской обла-
сти тоже не понимает, что деньги 
проходят мимо… Власть области и 
города слабо реализует возможно-
сти национальных проектов в горо-
де. Особенно в сфере туризма» (ин-
тервью с представителем малого 
бизнеса Вологды).  

Муниципальная власть, согласно 
интегральному индексу МПП, чув-
ствует себя тоже не в лучшей форме: 
значения ее оценок характеризуются 
ниже среднего уровня по показате-
лям субъектной активности и более 
скромным отношением к сложив-
шейся институциональной базе вза-
имодействия: «Мэр города хороший 
человек. Но он, выражаясь совре-
менным языком, не эффективный 
менеджер. И команда его неэффек-
тивна. Они не берут на себя ответ-
ственность. Дрожат над каждой 
буквой. Слабо связывают проекты 
страны с интересами города, вяло 
как-то. Вся надежда на нового гу-
бернатора» (из интервью представи-
теля общественного Совета города 
Вологды). 

Представители некоммерческого 
сектора отличаются средними оцен-
ками своего взаимодействия в поле 
МПП, несколько лучше, чем пред-
ставители власти. Видимо, здесь ска-
зывается эффект «отсвета» работы 
областного Департамента внутрен-
ней политики и Ресурсного Центра, 
которые активно развивает деятель-
ность «третьего сектора» в области в 
целом: «В городе Вологде хорошо 
налажена работа с некоммерчески-
ми организациями… За последнее 
время «живых» организаций стало 
больше… Неплохо работает Обще-
ственный совет города Вологды, где 
представлены в том числе и НКО-
организации» (из интервью с руково-
дителем Ресурсного Центра). 
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Рис. 1. Индексный портрет МПП городского округа Вологды  

 

С точки зрения субъектного среза 
МПП, если брать усредненные оцен-
ки (см. рис. 2), то можно сказать, что 
представители некоммерческого сек-
тора, бизнеса оценили себя доста-
точно высоко – они находятся в зоне 
успешного функционала своей дея-

тельности. Несостоятельными харак-
теристиками в этом отношении от-
личаются местные отделения поли-
тических партий, деятельность 
профсоюзов и население. Собствен-
но, такая ситуация характера для 
большинства регионов страны. 

 
Рис. 2. Средние оценки деятельности субъектов и акторов МПП. Уровень их 

функциональности. Вологодский городской округ. Октябрь 2023 



Социально-политические исследования – 2024 – № 1 (22) 

Муниципальная публичная политика: кейс Вологодской области 57 

Если посмотреть на ситуацию 
субъектного среза МПП дифферен-
цированно, то видно, что наиболее 
оптимистичные оценки своему субъ-
ектно-деятельностному статусу дают 
представители некоммерческого сек-
тора города. Они высоко оценивают 
потенциал своей активности, осо-
бенно в деятельностном качестве  
ТОСов, свое взаимодействие с биз-
несом, достаточно положительно 
относятся к стилю управления со 
стороны городской администрации, 
при этом осознавая дефицит их пол-
номочий и возможностей. И, что ин-
тересно, низко оценивают уровень 
активности населения. В этом пункте 
они солидарны с оценками предста-
вителей муниципальной власти.  

Муниципальная власть более 
сдержана в своих оценках, она ори-
ентируется на взаимодействие с 
НКО-сектором, с представителями 
бизнеса. Более сдержанно оценивает 
вклад политических партий и мест-
ного депутатского корпуса. Интерес-
на комбинация оценок муниципаль-
ной власти своего стиля управления: 
они высоко оценили возможности 
своего властного статуса (как состоя-
тельные), но средне эффективность 
их применения. 

Самые критичные оценки своего 
субъектного статуса характерны для 
представителей малого и среднего 
бизнеса. Свой вклад они оценивают 
высоко (фактически на границе пол-
ноты успешности своего функциона-
ла), а вот активностный статус НКО-
сектора, депутатского корпуса, 
профсоюзов, политических партий, а 
уж тем более населения – очень низ-

ко. Это свидетельствует о том, что 
представительство интересов самого 
бизнеса в поле МПП в городе нахо-
дится на невысоком уровне и бизнес 
этим очень неудовлетворен: «Взаи-
модействия с бизнесом вообще нет. 
Властью никак не поддерживается 
это взаимодействие» (интервью с 
представителем МСБ). 

С точки зрения эффективности 
работы институционального среза 
МПП в городе можно отметить, что 
самые оптимистичные оценки ей 
дали представители «третьего секто-
ра». Респонденты довольны тем, как 
поддерживается их деятельность 
властями города, как в целом удо-
влетворяются общественные интере-
сы: «Власть и НКО идут в основном 
рука об руку…Они помогают ре-
шать многие вопросы социальной 
сферы» (из интервью представителя 
Общественного Совета города). Из 
17 институтов и механизмов, харак-
теризующих функционал МПП в 
городе, 12 респонденты оценили как 
состоятельные. На волне своей вы-
сокой активности они более требова-
тельны к деятельности консульта-
тивных структур при органах мест-
ной исполнительной власти. Гораздо 
более скромнее они оценили дей-
ственность механизмов инициатив-
ного бюджетирования и социального 
заказа. Но в целом их настрой на по-
зитивные эффекты межсекторного 
партнерства в городе очевиден.  

Представители местной власти 
идут на втором месте по оценке эф-
фективности институциональной 
инфраструктуры МПП в городском 
округе: из 17 институтов и механиз-
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мов к состоятельным респонденты 
отнесли 9. Лучше всего они оценили 
состояние конфессионального и 
межнационального согласия, работу 
системы органов образования, ин-
ституциональные механизмы для 
анализа и сбора предложений от 
населения, а также работы с обраще-
ниями граждан. 

Очевидно, что в своей работе 
местная власть большую ставку де-
лает на социальный эффект от реали-
зации такого инновационного меха-
низма МСП, как инициативное бюд-
жетирование и работу с НКО-
сектором. Как средне состоятельную 
они оценивают деятельность сове-
щательных структур при органах 
местной власти. Низко, фактически 
на границе слабо состоятельных, ре-
спонденты оценили эффект дей-
ственности институтов защиты об-
щественных интересов, контроля за 
деятельностью органов власти, реа-
лизации принципов муниципального 
социального заказа и системы пер-
вичного звена системы здравоохра-
нения. 

Самые критичные оценки показа-
ли представители малого и среднего 
бизнеса. Из 17 институтов и меха-
низмов МПП они к состоятельным 
отнесли всего один механизм – под-
держку межконфессионального и 
межнационального согласия в пуб-
личном поле города. Неудовлетвори-
тельные оценки были выставлены 
общественным советам при органах 
власти, системе контроля за ее дея-
тельностью, защиты интересов му-
ниципальной частной собственности, 
деятельности судебной власти, борь-

бе с коррупцией, освещению про-
блематики в средствах СМИ и ин-
тернета, системе политических вы-
боров (см. рис. 3).  

Иными словами, те институты и 
механизмы, которые отвечают за 
репрезентацию интересов и запросов 
именно этой целевой и самой актив-
ной части публичного взаимодей-
ствия оказываются, согласно их 
оценкам, в неудовлетворительном 
состоянии, и в целом за счет этого 
массива негативных оценок толкают 
интегральный индекс МПП город-
ского округа Вологда в разрывной 
формат. Именно по этим оценивае-
мым пунктам назревает социальное 
напряжение и точки разрыва в диа-
логе с местной властью. 

В целом, состояние МПП в го-
родском округе Вологда по институ-
циональному критерию оценивается 
как удовлетворительное, если обра-
тить внимание на усредненную па-
литру оценок. В разряд несостоя-
тельных попадают всего 2 институ-
та – контроль за деятельностью ор-
ганов местной власти (за счет очень 
низких оценок представителей биз-
неса) и системы первичного звена 
системы здравоохранения (за счет 
низких оценок представителей всех 
трех секторов города).  

Местная власть разумно опирает-
ся на работу с некоммерческим сек-
тором, используя потенциал кон-
курсных механизмов МСП, который 
активно развивает областной Депар-
тамент по внутренней политике, до-
бавляя к нему свои незначительные 
конкурсные ресурсы, но суммарный 
эффект ощутим для городских не-
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коммерческих организаций. Более 
того, местные власти встроены в ре-
ализацию такого инновационного 
механизма МСП, как инициативное 
бюджетирование, что позволяет 

существенно мотивировать обще-
ственный сектор города.  

Данная идея развития современ-
ного института власти идет с уровня 
области, который активно поддер-
живается местной властью. 

 
 

Рис. 3. Состоятельность и средняя оценка деятельности институтов  и механизмов 
МПП тремя группами респондентов.  Городской округ Вологда. Октябрь 2023 

 

Обобщая полученные эмпириче-
ские данные, отметим, что МПП го-
родского округа Вологды характери-
зуется пассивным статусом самой 
местной власти по отношению к 
происходящим социальным взаимо-
действиям в публичном простран-
стве, как будто она выжидает ситуа-
цию идущей в области трансформа-
ции МСУ, поскольку наиболее ти-

пичная ситуация для любой власти в 
поле МПП – это высокая, направля-
ющая активность публичного субъ-
екта взаимодействия, наиболее заря-
женного общественным служением. 
Но городское руководство ощущает, 
что живет в контексте системных 
муниципальных преобразований, 
когда из 26 муниципальных районов 
Вологодской области 23 пошли по 
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пути укрупнения и перехода на од-
ноуровневую систему организацион-
но-территориального устройства 
МСУ. Это представляет в целом се-
рьезную трансформацию муници-
пальной модели управления, хотя 
напрямую городской округ Вологда 
эти изменения пока не затронули.  

Помимо этого, осенью 2023 г. 
произошла смена губернатора обла-
сти (О. А. Кувшинникова сменил 
Г. Ю. Филимонов). Поэтому инте-
гральный индекс МПП в городском 
округе показал слабую активность в 
публичном пространстве муници-
пальной власти и совсем неудовле-
творительную позицию малого и 
среднего бизнеса. НКО-сектор испы-
тывает в большей степени позитив-
ные эффекты деятельности Ресурс-
ного Центра, который работает в це-
лом на область.  

Данный кейс свидетельствует, что 
МПП действительно обладает свой-
ствами локального образования, при 
которой субъективная реакция трех 
ведущих сторон межсекторного вза-
имодействия во многом предопреде-
лила разрывной тип сформировав-
шейся МПП, когда негативные оцен-
ки малого и среднего бизнеса и пас-
сивная позиция местной власти при-
вели к утрате партнерского духа 
коммуникативной составляющей 
МПП в отличие от Вологодского му-
ниципального округа, который гео-
графически окружает город, активно 
включился в процесс муниципаль-
ных преобразований, но благодаря 
активной работе управленческой ко-
манды сформировал партнерский 
тип МПП. 

Таким образом, исследование по-
казало, что муниципальная публичная 
политика действительно является ло-
кальным и автономным образовани-
ем, которое может существенно отли-
чаться от территории к территории. В 
городском округе Вологда представ-
лен разрывной тип МПП, где местная 
власть находится в некотором пас-
сивном модусе к происходящим пуб-
личным процессам и демонстрирует 
выжидательную позицию.  

В Вологодском муниципальном 
округе, который окружает Вологду, 
мы выявили партнерский тип МПП, 
хотя и с особой спецификой, кото-
рый характеризует процесс включе-
ния муниципального образования в 
системные муниципальные преобра-
зования перехода к одноуровневой 
системе территориально-
организационного устройства МСУ. 
Качественные исследования позво-
лили выявить, что именно этот тип 
МПП является наиболее приемле-
мым для гладкого и конструктивного 
проведения муниципальных преоб-
разований, и решающую роль здесь 
сыграла позиция местной власти. 
Ставка руководства муниципального 
округа на развитие гражданской и 
деловой инициативы [Жестянников, 
2021], НКО-сектора посредством 
использования технологий и меха-
низмов МСП оказалась стратегиче-
ски верной. Дело в том, что неком-
мерческие организации, «третий 
сектор» в целом, как показывает ми-
ровой опыт, зачастую работают как 
масштабная «служба спасения», ока-
зываясь в нужном месте и в нужное 
время. Важно вовремя поддержать 
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эти гражданские инициативы управ-
ленчески. Ведь глубинная составля-
ющая МПП состоит в том, чтобы, 
опираясь на общественную актив-
ность гражданского общества, уметь 
ее институционально и технологиче-
ски воспринимать, поощрять, разви-
вать и грамотно вписывать в систему 
государственного/муниципального 
управления [Лидеры России]. 

Преимущества НКО перед гос-
сектором в сфере общественных 
услуг очевидны. Во-первых, совре-
менные НКО отличает конкретное 
знание проблем, наличие квалифи-
цированного персонала, адресность, 
гибкость и быстрота реагирования. 
Во-вторых, НКО менее забюрокра-
тизированы, для них характерны 
преобладание горизонтальных связей 
и демократизм в принятии решений. 
В-третьих, действия НКО более эф-
фективны (в частности, за счет более 
низких расценок и привлечения тру-
да волонтеров) и обеспечивают зна-
чительную экономию государствен-
ных/муниципальных средств, сводят 
к минимуму случаи нецелевого ис-
пользования финансов. Использова-
ние технологий МСП, особенно со-
временных и инновационных – 
краудсорсинговых и инициативного 
бюджетирования – это целенаправ-
ленное и продуманное вовлечение 
инициативных групп граждан в со-
циально-значимые процессы посред-
ством предложения конкретных ме-
ханизмов социального общественно-
го участия. Это приучает людей к 
ответственности за самих себя и раз-
вивает практики публичного управ-
ления «через сообщества». Ведь 

успех любых программ развития 
территории, о чем свидетельствует 
результативные практики реализа-
ции принципов МПП, определяется 
степенью вовлеченности обществен-
ности в их реализацию, которая пе-
рерастает рамки простого и пассив-
ного легитиматора власти и превра-
щается в активного созидателя об-
щественно-полезных благ. Грамот-
ное использование технологий и 
принципов МСП закладывает осно-
вы конструктивной социальной и 
политической самоорганизации 
представителей «третьего сектора», 
приучает их грамотно и профессио-
нально защищать, артикулировать и 
продвигать свои интересы, учиты-
вать и понимать интересы предста-
вителей государства и бизнеса в про-
цессе партнерского взаимодействия, 
формировать культуру диалога и 
спокойного восприятия аргумента-
ции всех сторон межсекторного 
партнерства, искать и находить со-
гласие в выработке совместных ре-
шений и программ. 

Помимо этого, для руководства 
муниципального округа очень важ-
ным оказался феномен «вовлечения» 
активных граждан в процессы разви-
тия муниципалитета, особенно при 
формировании системы единой пуб-
личной власти в стране [Жесятнни-
ков, 2022]. Активный гражданин ею 
воспринимается как самоценность, 
как ресурс развития территории. По-
этому можно со всей определенно-
стью говорить, что развитие инсти-
тутов и технологий муниципальной 
публичной политики на уровне 
местного сообщества способствует 
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формированию мотивации к кон-
структивному партнерству для раз-
вития локального сообщества и ку-
мулятивному эффекту в плодотвор-
ном проявлении эффектов социаль-
ного капитала. Последний включает 
в себя горизонтальные связи и отно-
шения между людьми, социальные 
сети и соответствующие нормы, ко-
торые воздействуют на продуктив-
ность и благосостояние различных 
сегментов местного сообщества. В 
этом отношении можно взять за ос-
нову на фундаментальный вывод 
Р. Патнэма о значимости нематери-
альных факторов в общественном 
развитии, утверждавшего, что эко-
номический рост происходит в тех 
странах, где имеется развитая граж-
данственность [Патнэм, 1995]. Опыт 
Вологодского муниципального окру-
га, собственно, и подтверждает дан-
ную закономерность, занимая первое 
место в региональных рейтингах му-
ниципальных районов области по 
результатам оценки эффективности 
деятельности органов местного са-
моуправления [Чухнин]. За этим сто-
ят высокий профессионализм и опо-
ра на современные методы «умного» 
государственного/муниципального 
управления, умеющего конвертиро-
вать публичный ресурс в ощутимые 
результаты общественного развития. 

Правда интегральный индекс 
МПП выявил некоторые институцио-
нальные проблемы в функциониро-
вании управленческого контура му-
ниципального округа. Но мы связы-
ваем эти проблемные моменты с 
трансформационными процессами в 
системе территориально-

организационного переформатирова-
ния муниципальной системы в Воло-
годской области, которые при парт-
нерской модели МПП вполне коррек-
тируемы и решаемы, поскольку они 
осознаются руководством округа, и 
есть взаимная заинтересованность в 
их разрешении. Тяжелых и негатив-
ных провалов в системе обществен-
ных интересов публичного поля му-
ниципального округа мы не выявили, 
а ведь именно они являются очень 
чувствительным индикатором в си-
стеме взаимоотношения «власть-
местное сообщество» при подавле-
нии в их реализации. Субъектный 
срез МПП в целом характеризуется 
положительным потенциалом. 

Заключение 
Согласно результатам нашего ис-

следования при явно проявляющейся 
тенденции к централизации и адми-
нистративизации МСУ [Боженова, 
2022; Широков, 2022], Вологодский 
муниципальный округ пошел по пу-
ти формирования публичного управ-
ления «через сообщества», сделав 
главную ставку на развитие граж-
данской и деловой инициативы, 
принципов МСП. Институциональ-
ная структура новой управленческой 
муниципальной модели пока оконча-
тельно не сложилась, поскольку ин-
ституты формируются и оттачивают-
ся годами и десятилетиями, но глав-
ный посыл власти – развивать парт-
нерские отношения с гражданским 
обществом, используя его потенци-
ал, дает свой результат: институт 
продвижения и отстаивания обще-
ственных интересов им оценен как 
состоятельный, что является трудно 
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достижимой задачей для многих ре-
гионов в свете переформатирования 
системы местного самоуправления. 
Местное же руководство целе-
устремленно опирается на ту управ-
ленческую модель, когда принимае-
мые решения и действия муници-
пальной власти соизмеряются с по-
требностями и запросами обще-
ственного сектора округа, зареко-
мендовавшего себя в качестве кон-
структивного партнера в решении 
многих социально-значимых про-
блем, что соответствует уровню по-
взрослевшего российского общества. 

Иными словами, проведенное ис-
следование показало, что только 
партнерский тип МПП способствует 
конструктивной реализации прово-
димых муниципальных преобразо-
ваний, реализуя технологии межсек-
торного партнерства, принципы об-
щественного диалога и тем самым 
снижая дефицит репрезентативности 
общественных интересов. Разрывной 
тип МПП, а тем более неконсолиди-
рованный, утяжеляет ситуацию, свя-
занную с дефицитом репрезентации 
общественных интересов упраздняе-
мых поселений, их удаленности от 
центра принятия решений и тем са-
мым повышает уровень социального 
напряжения и конфликтности. 

Использование технологий меж-
секторного партнерства, проектно-
сетевого принципа публичного во-
влечения граждан в созидательную 
деятельность, направленную на бла-
гоустройство и развитие своих тер-
риторий, позволило сохранить пози-
тивную динамику развития встраи-
вающегося в новую модель местного 

самоуправления муниципального 
округа и избежать негативных соци-
альных процессов. Более того, руко-
водитель округа С. Г. Жестянников, 
который является победителем 
IV сезона конкурса управленцев 
«Лидеры России» [Названы име-
на … ], понимает, что вовлечение 
местного сообщества – это целена-
правленный и постоянно воспроиз-
водимый процесс, который позволя-
ет аккумулировать интересы и ак-
тивность граждан вокруг проектов 
развития различного масштаба и 
объединять население в различных 
формах самоорганизации. Уникаль-
ность данного примера состоит в 
том, что он показывает  проблему 
муниципального строительства в 
свете задач формирования единой 
системы публичной власти, которую 
можно решать в рамках действую-
щего ФЗ-№ 131 «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции». Данный закон за все время 
своего существования соединил мно-
го полезных и проверенных практи-
кой поправок, позволяющих объеди-
нять активность множества локаль-
ных деловых и гражданских форм 
местного уровня с возможностями 
государственных программ и проек-
тов, увеличивающих финансовый и 
бюджетный ресурс укрупняющихся 
муниципальных образований [ФЗ-
№131 … ].  

Новый же законопроект №40361-8 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной  власти» [Зако-
нопроект №40361-8 … ] будет в этом 
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случае более жестким и директив-
ным, поскольку по замыслу предпо-
лагает подчинение местного уровня 
управления действиям региональной 
власти, существенно ограничив объ-
ем полномочий МСУ и усилив поли-
тико-административный контроль за 
распределением ресурсов, что, соот-
ветственно, скажется на активности 
и местной власти, и местного сооб-
щества.  

Усиление же административных 
подходов в реформировании МСУ, с 
большей опорой на административ-
но-бюрократические рычаги преоб-
разований, вызовет и существенные 
изменения в публичном простран-
стве и, соответственно, скажется на 
качестве реализации публичной по-
литики, поскольку последняя очень 
чувствительна к характеру организа-
ции коммуникативных и социальных 
практик взаимодействия между вла-
стью и обществом [Двадцать пять 
лет … , 2018; Коряковцева, 2020]. 
Данные тренды в настоящий момент 
имеют тенденцию к усилению в свя-
зи с переформатированием произ-
водственной и социально-
политической жизни страны под за-
дачи СВО [Слатинов, 2023]. В этом 
отношении очень важна осознанная 
позиция представителей местной 
власти: по какому варианту пойти в 
муниципальных преобразованиях – с 
опорой на диалоговые и партнерские 
принципы взаимодействия с деловой 
и гражданской инициативой, мест-
ным сообществом в целом, чтобы 
смягчить возможные дисфункции 

муниципальных преобразований и 
разрывные моменты МПП, или опи-
раясь на чисто технологически-
административный подход [Феде-
ральные экспертные … , 2022]. 

Нынешний этап реформы местно-
го самоуправления четко обозначил 
политико-смысловую развилку его 
встраивания в единую систему пуб-
личной власти. Качественные и 
структурные моменты такого 
«встраивания» обозначил предло-
женный законопроект №40361-8 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной власти», который 
прошел первое чтение и затормозил-
ся в 2022 году на решающем втором. 
С точки зрения интересов развития 
гражданской самоорганизации, «ни-
зовых» общественных инициатив, 
углубления диалоговых и партнер-
ских практик, что является основой 
феномена публичной политики, 
несомненную тревогу вызывает 
стремление через понятие «единство 
публичной власти» сделать органы 
местного самоуправления нижним 
уровнем государственной власти, что 
может сказаться на качестве муни-
ципальной публичной политики и 
реализации принципов межсектор-
ного партнерства, снизить возмож-
ности для минимизации дисфункций 
в репрезентативности общественных 
интересов  и развития гражданской  
и деловой самоорганизации, что 
важно в нынешних непростых усло-
виях общественного развития. 
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Аннотация. В статье автором проанализировано какие инструменты и механиз-
мы используют ведущие вузы России и Правительство РФ для привлечения и заинте-
ресованности талантливых граждан из Китая. В 2023 году были опрошены студенты, 
магистранты, аспиранты из Китая, обучающиеся в ведущих вузах РФ. В рамках ста-
тьи представлены результаты интервьюирования позиционных экспертов (сотрудни-
ки центров (отделов) международного образования при вузах, профессора и т. д.). 
Был проведен анализ сайтов (сайты служб, отделов, департаментов по рекрутингу и 
сопровождению иностранных студентов) ведущих вузов, в которых учится больше 
всего граждан из Китая с целью выяснить, какие условия (возможности) созданы для 
поступающих (обучающихся) из КНР. Установлено, что для большинства граждан из 
Китая обучение в российских вузах является одним из этапов на пути построения 
успешной карьеры. Многие еще в Китае приняли решение, что после окончания вуза 
в РФ уедут продолжать учиться или работать в США, Канаду, Великобританию и т. д. 
Примерно у одной трети выпускников-бакалавров изменились планы. Изначально 
они не планировали продолжать обучение после получения высшего образования. Но 
заканчивая вуз в России, решили продолжить обучаться в РФ и получить еще и сте-
пень магистра. Установлено, что около одной пятой магистрантов из КНР поменяли 
свои планы и решили продолжить обучение в аспирантуре в РФ. Выявлено, что толь-
ко незначительное число выпускников-магистрантов из КНР приняли решение 
остаться работать в РФ. В статье предлагаются рекомендации для совершенствования 
государственного механизма привлечения и заинтересованности талантливых абиту-
риентов из Китая. 
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Abstract. In the article, the author analyzed what tools and mechanisms are used by lead-

ing universities in Russia and the Government of the Russian Federation to attract and inter-

est talented citizens from China. In 2023, students, master's students, post-graduate students 

from China studying at leading universities of the Russian Federation were interviewed. The 

article presents the results of interviewing positional experts (employees of centers (depart-

ments) of international education at universities, professors, etc.). The analysis of sites (sites 

of services, departments, departments for recruiting and accompanying foreign students) of 

leading universities in which the most citizens from China study was carried out in order to 

find out what conditions (opportunities) were created for applicants (students) from the PRC. 
It has been established that for most citizens from China, training in Russian universities is 

one of the stages on the way to building a successful career. Many still in China decided that 

after graduation in the Russian Federation they will leave to continue to study or work in the 

USA, Canada, Great Britain, etc. About one-third of undergraduate graduates have had their 

plans changed. Initially, they did not plan to continue their studies after graduating. But fin-

ishing the university in Russia, they decided to continue to study in the Russian Federation 

and also get a master's degree. It was found out that about one fifth of undergraduates from 

the PRC changed their plans and decided to continue their postgraduate studies in the Rus-

sian Federation. It was revealed that only a small number of graduate students from the PRC 

decided to stay to work in the Russian Federation. The article offers recommendations for 

improving the state mechanism for attracting and interested talented applicants from China. 
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Актуальность исследования 
Аксиомой является тот факт, что 

высшая школа России вносит свой 
существенный вклад в экономиче-
ское процветание страны. Главное 

для любого современного государ-
ства – человеческий капитал, чем 
больше в стране образованных лю-
дей, тем интенсивнее оно развивает-
ся. Ведущие вузы страны, несмотря 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
https://orcid.org/0000-0001-9382-8285
http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46


Социально-политические исследования – 2024 – № 1 (22) 

С. Л. Таланов 70 

на то, что после распада СССР резко 
сократилось финансирование, суме-
ли сохранить лучшие традиции, 
научные школы, систему подготовки 
высококлассных специалистов, в ре-
зультате Россия доминирует по мно-
гим позициям в рамках глобальной 
конкуренции. Россия владеет техно-
логиями полного цикла создания со-
временных турбореактивных двига-
телей, морских газотурбинных дви-
гателей (только 5 стран способны 
производить такие двигатели). У РФ 
своя поисковая система, а как из-
вестно, только три страны имеют 
свою поисковую систему – США, 
Россия, Китай. Россия – ведущая 
страна мира по развитию атомных 
технологий и первая в мире по стро-
ительству реакторов за рубежом. РФ 
входит в число 6 стран, у которых 
есть свои среднемагистральные са-
молеты. Российские программисты 
считаются лучшими в мире. И дан-
ный список достижений России 
можно продолжать, но чтобы удер-
живать лидерство в условиях дина-
мики социальных изменений, необ-
ходимо все время на должном 
уровне финансировать систему обра-
зования и науки, именно от развития 
этих двух институтов зависит, будет 
ли РФ доминировать на глобальном 
рынке. Но, к сожалению, в послед-
ние годы в стране высокий уровень 
смертности, низкий уровень рождае-
мости, старение населения, что нега-
тивно отражается на развитии госу-
дарства. Так как рождаемость одно-
моментно не повысить, то нехватку 
экономически активного населения 
можно восполнить за счет трудовых 

мигрантов высокой квалификации, а 
также за счет привлечения талантли-
вых иностранных абитуриентов. 
Многие страны через образование 
стремятся максимально привлечь 
самых способных абитуриентов в 
свои вузы, и это позволяет им доми-
нировать на международной арене. 
Нашей стране необходимо не только 
привлекать самых талантливых аби-
туриентов, но и заинтересовать их 
остаться после окончания вузов, в 
частности, создавать условия для их 
полноценной самореализации в РФ 
[Таланов, 2022]. Например, экономи-
ка Китая стала самой развитой в  ми-
ре, в частности, благодаря огромным 
финансовым вложениям в человече-
ский капитал, а также благодаря пра-
вильной миграционной политике по 
привлечению и заинтересованности 
самых талантливых иностранных 
граждан в Китае. Сначала власти 
КНР активно стремились, чтобы 
наиболее талантливая часть молоде-
жи училась за рубежом в лучших 
вузах мира. Потом, через десятки лет 
такой практики, власти Китая изме-
нили стратегию и стали наоборот 
привлекать максимально возможное 
количество талантливых иностран-
ных граждан в вузы Китая. Необхо-
димо перенимать опыт Китая, 
так как талантливые иностранные 
абитуриенты – важный ресурс для 
развития любой страны. Но опыт 
надо перенимать с учетом россий-
ской специфики. Если мы правильно 
организуем миграционную полити-
ку, то в РФ будет много талантливых 
людей и данная стратегия станет 
сравнительным преимуществом РФ. 
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Учитывая все вышеперечислен-
ное, мы предприняли попытку про-
анализировать, какие инструменты 
используют ведущие вузы России и 
Правительство РФ для привлечения 
и заинтересованности талантливых 
граждан из Китая.  

 

Постановка проблемы 
В рамках исследования предпри-

нята попытка проанализировать ка-
кие инструменты используют веду-
щие вузы мира и их правительства 
для привлечения и заинтересованно-
сти талантливых граждан из Китая, а 
также изучен опыт Китая по привле-
чению и заинтересованности самых 
лучших иностранных студентов и 
аспирантов. 

Политологи и социологи целена-
правленно анализируют, как в раз-
ных странах правительства органи-
зуют работу по привлечению и заин-
тересованности талантливых вы-
пускников-иностранцев [Dursun, Al-
tin Gumussoy, 2021; Schlesinger, 2021;  
Kim, 2011]. 

Многочисленные исследования 
демонстрируют, что РФ отстает от 
США, Канады, Великобритании, 
Германии, Японии, Китая по количе-
ству иностранных студентов. Поэто-
му отечественные ученые целена-
правленно изучают как организован 
рекрутинговый процесс правитель-
ствами разных стран [Артеев, 2021; 
Антонова, 2020]. 

По данным статистики, для ино-
странных абитуриентов самыми пре-
стижными и желанными являются 
вузы США, Великобритании, Герма-
нии, Франции, Канады, Японии и 

Китая, по этой причине социологи, 
политологи педагоги активно изуча-
ют, какие инструменты используют-
ся в данных странах для популяриза-
ции высшего образования. Учеными 
было, в частности, установлено, что 
Китай с 2008 года реализовывал план 
«Тысяча талантов», в результате вла-
сти КНР смогли привлечь более 
60 тыс. ученых со всего мира, кото-
рые, в свою очередь, внесли и про-
должают вносить огромный вклад 
развитие науки и экономики Китая 
[Tse, Agnes Chung-yan, 2014; Wen, 
2018; Gong, 2015]. 

Исследования показывают, что в 
Китае иностранных граждан хорошо 
охраняют, уровень преступности 
очень низкий, иностранные студенты 
в КНР чувствуют себя в полной без-
опасности. В вузах Китая жесткая 
дисциплина. Все это безусловно по-
ложительно сказывается на росте 
желающих получить высшее образо-
вание в Китае [Xue, 2015]. 

Для привлечения наиболее та-
лантливой молодежи ведущие стра-
ны мира совершенствуют миграци-
онную политику, в частности, упро-
щают получение визы на въезд в 
страну для ученых и высококласс-
ных специалистов, а также ускоряют 
для данной категории граждан про-
цедуру на получение постоянного 
места жительства. Например, в Ка-
наде развита программа «Экспресс-
въезд», в Великобритании программа 
«Глобальная виза талантов», данные 
программы уже хорошо себя зареко-
мендовали. Кроме того, канадские 
власти увеличивают количество ка-
надских школ в Китае, выпускники 
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данных школ по окончании стремят-
ся поступать именно в вузы Канады 
[Hansen, Anders Sybrandt and 
Thøgersen, Stig., 2015]. 

Для заинтересованности выпуск-
ников-иностранцев власти Германии 
совершенствуют миграционное за-
конодательство. В частности, неод-
нократные изменения коснулись за-
конодательства о пребывании в 
стране и занятости (2000, 2005, 
2011 гг.), что позволило создать 
комфортные условия для талантли-
вых выпускников, у которых есть 
возможность по упрощенной схеме 
получить вид на жительство после 
окончания вуза, если они устроятся 
на работу по квалификации, указан-
ной в дипломе [Moser, 2014]. 

Проведенный нами анализ пока-
зывает, что во Франции эффектив-
но работает система «единого окна 
поддержки иностранных студен-
тов», позволяющая им быстро 
адаптироваться к новой социальной 
реальности. 

Ученые из США подробно ана-
лизируют влияние изменений фе-
деральной политики на иностран-
ных студентов, получающих выс-
шее образование в Соединенных 
Штатах [McKivigan, 2020; Corley, 
2007; Israel, 2021]. 

Исследователи систематически 
изучают взаимосвязь между ими-
джем и репутацией конкретного 
университета и мотивами иностран-
ных абитуриентов [Lebeau, 2022; 
Del-Castillo-Feito, 2019; Manzoor, 
2021; Aledo-Ruiz, 2022]. 

Многочисленные социологиче-
ские опросы показывают, что ино-

странные студенты так или иначе 
вовлечены во вторичную занятость, 
что позволяет им оплачивать обу-
чение. Но учиться успешно (на от-
лично) и одновременно работать 
очень сложно, соответственно, 
необходимо создавать студентам 
такие условия, чтобы им не нужно 
было подрабатывать [Бабур-
кин, 2022; Шатилов, 2020; Але-
шин, 2021; Коряковцева, 2022]. 

В трудах отечественных исследо-
вателей подробно рассматриваются 
проблемы, связанные с привлечени-
ем иностранных абитуриентов в свя-
зи с  COVID-19 [Березин, 2020]. 

Проведенный нами вторичный 
анализ показывает, что во всех ве-
дущих странах мира, чем выше уро-
вень образования  выпускников-
иностранцев, тем более лояльное по 
отношению к ним миграционное за-
конодательство, тем кто обучается в 
докторантуре легче получить вид на 
жительство, гражданство [Kahn& 
MacGarvie, 2020]. 

Выводы, полученные в ходе ана-
лиза миграционной политики веду-
щих стран мира, учитывались нами в 
ходе нашего исследования. 

Эмпирическая база исследования 
Анализ статистики показывает, 

что главной экономикой мира стано-
вится Китай, по этой причине важно 
самых талантливых абитуриентов из 
КНР привлекать в российские вузы. 

В 2023 году были опрошены сту-
денты, магистранты, аспиранты из 
Китая, обучающиеся в ведущих ву-
зах РФ: РУДН, КФУ, МФПУ, 
СПбПУ, МГУ, ВШЭ, УрФУ, СПбГУ, 
ОмГА, ПМГМУ. 
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Применена двухступенчатая вы-
борка, выборка квотная со случай-
ным механическим отбором респон-
дентов на второй ступени. 

Первая ступень – отбор вузов, в 
которых в 2022/2023 академическом 
году обучалось наибольшее число 
граждан из Китая, отобрано 10 вузов. 

Вторая ступень – онлайн опрос. 
Сначала пользователи самых попу-
лярных социальных сетей (ВКонтак-
те, Одноклассники и т. п.), увидев 
рекламу на веб-сайте, регистрирова-
лись на сайте панели. Затем респон-
дент оставлял базовую социально-
демографическую информацию о 
себе (свою профильную анкету) и 
только после этого становился 
участником панели. Если респонден-
ты соглашались принять участие, то 
переходили по ссылке на анкету и 
самостоятельно заполняли её. Спе-
циальная программа позволяла кон-
тролировать, чтобы каждый респон-
дент мог отдать свой голос только 
один раз. Онлайн-опрос осуществ-
лялся в соответствии с заданными 
квотами, рассчитанными для каждо-
го вуза в соответствии с представи-
тельством в нем граждан из Китая. 

Переменные квотирования: пол, 
возраст, тип семьи, статус (студент, 
магистрант, аспирант). Объем вы-
борки составил n=1 200 человек. 

Осуществлено интервьюирование 
позиционных экспертов (сотрудники 
центров (отделов) международного 
образования при вузах, профессора и 
т. д.), n=25. 

Был проведен анализ сайтов (сай-
ты служб, отделов, департаментов по 
рекрутингу и сопровождению ино-

странных студентов) ведущих вузов, 
в которых учится больше всего 
граждан из Китая, с целью выясне-
ния, какие условия (возможности) 
созданы для поступающих (обучаю-
щихся) из КНР. 

Авторская гипотеза 
Государственная политика в сфе-

ре высшего образования как инстру-
мент мягкой силы будет более эф-
фективной в сравнении с имеющейся 
практикой при соблюдении следую-
щих условий: 

− вузы должны создать ком-
фортные условия иностранным 
студентам для социальной, психо-
логической, физиологической и 
языковой адаптации; 

− за каждым иностранным сту-
дентом закрепляется куратор и сту-
дент-старшекурсник с высоким 
уровнем кросс-культурных компе-
тенций; 

− с иностранными студентами 
должны работать преподаватели, 
обладающие знаниями о нацио-
нально-психологических особенно-
стях  студентов (магистрантов, ас-
пирантов) из Китая; 

− систематически проводить 
олимпиады в Китае, дающие право 
поступать в российские вузы; 

− открывать центры по довузов-
ской подготовке в вузы РФ в КНР; 

− предоставлять наиболее спо-
собным иностранным аспирантам 
место для работы в российских ву-
зах;  

− инвестировать в образователь-
ные рынки за рубежом, в частности, 
открывать русские школы в Китае с 
внедрением китайских методик обу-
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чения, в распространение курсов 
изучения русского языка во вне-
школьное время;  

− выделять больше отдельных 
комнат в общежитиях для иностран-
ных граждан – студентов (магистран-
ту, аспиранту и т. д.); 

− расширить сеть терминалов в 
представительствах Россотрудниче-

ства за рубежом, чтобы любой ино-
странный гражданин мог подать до-
кументы в вузы РФ. 

Результаты исследования 
Сначала мы изучали, какие планы 

у иностранных граждан – выпускни-
ков российских вузов (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Распределение ответов на вопрос: «Ваши планы после окончания обуче-

ния в российском вузе?» 
(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Иностранные граждане из Китая 

бакалавры магистры аспиранты 

муж жен муж жен муж жен 

Получить еще одно высшее образование — 5 — — — — 

Учиться в магистратуре в России 33 34 — — — — 

Работать за рубежом (США, Канада, Вели-
кобритания, Германия и т. д.) 

24 14 35 29 45 51 

Получить еще какое-либо дополнительное 
образование, учиться на профессиональных 
курсах и т. д. 

13 18 18 21 — — 

Работать в России 12 14 11 12 — — 

Вернуться на Родину 10 9 — — — — 

Продолжить учиться за рубежом (США, 
Канада и т. д.) 

8 6 15 18 40 39 

Учиться в аспирантуре в России — — 21 20 — — 

Учиться в докторантуре в России — — — — 15 10 

 

Чем выше уровень получаемого 
образования, тем больше желание у 
респондентов уехать работать или 
учится за рубеж. Также мы видим, 
что только 12 % юношей и 14 % де-
вушек бакалавров-выпускников хо-
тят работать в РФ. Кроме того, уста-
новлено, что около одной трети 
юношей и девушек желают продол-
жить обучение в магистратуре, около 

одной пятой планируют обучатся в 
аспирантуре, и только 15 % юношей 
и 10 % девушек хотят поступить в 
докторантуру. 

Далее мы предприняли попытку 
выяснить, какие были планы у аби-
туриентов перед поступлением в 
российский вуз и после его оконча-
ния  (см. табл. 2). 
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Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос: «Изменились ли Ваши планы после 

завершения обучения?» 
(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Иностранные граждане из Китая 

бакалавры магистры аспиранты 

муж жен муж жен муж жен 

Да, изменились. Не планировал продолжать 
обучение после получения высшего образо-
вания. Теперь решил получить еще и сте-
пень магистра 

33 34 — — — — 

Нет, не изменились, я планировал получить 
степень бакалавра и уехать работать в 
США, Великобританию и т. д. Обучение в 
РФ – это просто один из этапов карьеры 
(обучения). Так и сделаю 

24 14 — — — — 

Да, изменились. Не планировал учиться на 
курсах повышения квалификации и пере-
подготовки, но во время обучения в РФ 
решил обучаться 

13 
 

18 18 21 — — 

Да, изменились. Раньше хотел уехать после 
окончания учебы в Китай, теперь планирую 
работать в РФ 

12 14 11 12 — — 

Да, изменились. Изначально я хотел полу-
чить в РФ еще и степень магистра, теперь 
не хочу. Поеду обратно в Китай 

10 9 — — — — 

Нет, не изменились, обучение в РФ – это 
изначально промежуточный этап. Буду как 
и планировал продолжить учиться за рубе-
жом (США, Канада и т. д.) 

8 6 15 18 40 39 

Да, изменились. Раньше не планировал по-
лучать второе высшее образование в РФ, 
теперь планирую 

— 5 — — — — 

Нет, не изменились, я планировал получить 
степень магистра и уехать из РФ работать в 
США, Великобританию и т. д. Так и сделаю 

— — 35 29 — — 

Нет, не изменились, я планировал получить 
научную степень и уехать из РФ работать в 
США, Великобританию и т. д. Так и сделаю 

— — — — 45 51 

Нет, не изменились, я планировал закон-
чить докторантуру в РФ и уехать из страны. 
Так и сделаю 

— — — — 10 5 

Да, изменились. Не планировал продолжать 
обучение после окончания магистратуры. 
Теперь решил получить еще и научную 
степень, закончив аспирантуру 

— — 21 20 — — 
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Ответы респондентов 

Иностранные граждане из Китая 

бакалавры магистры аспиранты 

муж жен муж жен муж жен 

Да, изменились. Не планировал продолжать 
обучение после окончания аспирантуры. 
Теперь решил получить еще и докторскую 
степень, закончив докторантуру 

— — — — 5 5 

Да, изменились. Изначально я хотел закон-
чить в РФ еще и аспирантуру, теперь не хочу 

— — — — — — 

Да, изменились. Изначально я хотел закон-
чить в РФ еще и докторантуру, теперь не 
хочу 

— — — — — — 

 

Как видно из ответов опрошен-
ных, для большинства граждан из 
Китая обучение в российских вузах – 
это изначально один из этапов на 
пути построения успешной карьеры. 
Многие еще в Китае приняли реше-
ние, что после окончания вуза в РФ 
уедут продолжать учиться или рабо-
тать в США, Канаду, Великобрита-
нию и т. д. Примерно у одной трети 
выпускников-бакалавров изменились 
планы. Изначально они не планиро-
вали продолжать обучение в России 
после получения высшего образова-

ния. Но заканчивая вуз, решили про-
должить обучаться в РФ и получить 
еще и степень магистра. Только не-
значительное число выпускников-
магистрантов из КНР приняли реше-
ние остаться работать в РФ. Из аспи-
рантов – граждан КНР – никто не 
планирует остаться работать в РФ. 

Далее мы изучали, с чем именно 
связано изменение планов студентов 
и аспирантов из Китая (см. табл. 3). 
Выборка иная, так как в таблице 
представлены ответы только тех кто 
указал, что его планы изменились. 

Таблица 3. 
Распределение ответов на вопрос: «Какие факторы оказались 

 ключевыми при пересмотре планов?»* 
(в %, от числа ответивших) 

Ответы респондентов 

Иностранные граждане из Китая 

бакалавры магистры аспиранты 

муж жен муж жен муж жен 

Вузы США, Великобритании и т. д. входят 
в мировые рейтинги вузов мира. В РФ мало 
вузов, которые сопоставимы по престижу с 
вузами этих стран 

100 100 100 100 100 100 

В других странах (США, Канаде, и Европе) 
в целом больше возможностей для трудо-
устройства 

100 100 100 100 100 100 

В США, а также в странах Европы лучше 
социально-экономическая среда, более раз-
витая инфраструктура 

78 87 79 84 80 88 
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Ответы респондентов 

Иностранные граждане из Китая 

бакалавры магистры аспиранты 

муж жен муж жен муж жен 

В других странах (США, Германии и т. д.) 
лучше экология, климат 

74 65 72 62 71 59 

Низкая известность российских вузов за 
рубежом, слабые позиции в международ-
ных рейтингах 

52 55 51 56 49 53 

Недружелюбное визовое законодательство 47 56 43 58 46 59 

Изменились условия на рынке труда 24 17 26 16 25 18 

Отношение окружающих (агрессия, гру-
бость, враждебность со стороны прожива-
ющего населения) 

23 45 25 47 27 49 

В РФ высокий уровень преступности 22 37 21 38 18 21 

СВО 21 22 20 19 21 22 

Повышение доходов Вашей семьи 19 18 16 18 18 21 

Снижение доходов Вашей семьи 18 28 21 31 22 34 

COVID-19 18 19 17 18 16 20 

Чувство одиночества в новой культуре 13 17 10 14 5 6 

Личные причины 6 7 7 8 6 9 

Другое 5 5 5 5 5 5 

*Сумма процентов по вертикали больше 100,  
так как респонденты могли указать несколько вариантов ответов 

 

Мы видим, что для иностранных 
граждан из КНР возможность учить-
ся и работать в США, Канаде, Япо-
нии и странах Европы кажется более 
престижной из-за развитой инфра-
структуры, высоких зарплат, ком-
фортных условий проживания, и 
наличия более престижных вузов.  

Был проведен анализ сайтов (сай-
ты служб, отделов, департаментов по 
рекрутингу и сопровождению ино-
странных студентов) ведущих вузов, 
в которых учится больше всего 
граждан из Китая, чтобы выяснить, 
какие условия (возможности) созда-
ны для поступающих (обучающихся) 
из КНР. 

Установлено, что вузы предо-
ставляют иностранным студентам 

помощь в виде консультаций, при-
крепления за группой кураторов из 
числа преподавателей и студентов 
старших курсов, помогают снять жи-
лье или дают комнату в общежитии, 
предлагают работу в РФ после окон-
чания вуза, психологическую под-
держку, в некоторых вузах оказыва-
ют бесплатную юридическую по-
мощь. В вузах существует четкое 
разделение по направлениям: одни 
взаимодействуют со студентами из 
Китая, другие отделы отвечают за 
взаимодействие с иностранными 
гражданами из стран Африки. В 
плане рекрутирования новых абиту-
риентов из КНР российские вузы 
добавляют новые каналы коммуни-
кации с иностранными гражданами 
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из Китая, пытаются представлять 
информацию о своем в вузе в самых 
популярных социальных сетях Китая 
на китайском языке, что способству-
ет и продвижению вуза, и его узнава-
емости для граждан Китая. 

В рамках исследования осу-
ществлено интервьюирование пози-
ционных экспертов (сотрудники цен-
тров (отделов) международного об-
разования при вузах, профессора и 
т. д.), n=25. 

Профессор, 70 лет 
«В ведущих странах мира имми-

грационная политика направлена не 
только на привлечение талантливой 
молодежи, но и на то, чтобы наибо-
лее способные оставались в стране и 
работали на ее процветание. А что у 
нас? Мы с таким трудом через от-
крытия «Русских домов», проведения 
международных олимпиад, популя-
ризацию русского языка привлекаем 
иностранных абитуриентов в стра-
ну, а иностранные граждане, полу-
чая степень бакалавра в РУДН, 
МГУ, ВШЭ и т. д., стремятся про-
должить образование в США, Вели-
кобритании, Канаде, Франции, Гер-
мании и, как правило, получив там 
степень магистра или степень 
Ph.D., там и остаются. Надо со-
вершенствовать инструменты 
«мягкой силы» во внешней политике 
России». 

Сотрудник международного от-
дела вуза, доцент, 57 лет 

«Иностранные граждане по-
разному (с разной скоростью) адап-
тируются к новому месту обучения. 
Большинство граждан из Китая 
достаточно хорошо приспосаблива-

ются к климатическому и времен-
ному поясу. Но у ряда иностранных 
студентов из КНР возникают 
сложности при адаптации к новой 
социокультурной среде. Необходимо 
совершенствовать институт 
наставничества в вузах. Мы сталки-
ваемся с тем, что многие студенты 
из КНР не знают, куда можно об-
ратиться за юридической или меди-
цинской консультацией, считаю, 
что Россотрудничество должно 
повысить эффективность своей ра-
боты. Необходимо существенно уве-
личить финансирование федераль-
ных целевых программ и проектов, 
направленных на продвижение и 
укрепление позиций российского об-
разования и русского языка за рубе-
жом». 

Декан факультета иностранных 
языков, профессор, 60 лет. 

«По данным статистики количе-
ство студентов из Китая больше 
всего в вузах США, Великобритании, 
Канады, очевидно, что старые фор-
мы рекрутинга, применяемые рос-
сийскими вузами, больше не рабо-
тают. Нужно совершенствовать 
механизмы рекрутингового процес-
са, развивать свои собственные 
бренды. А у нас пока на слуху только 
МГУ, ВШЭ, СПбГУ, хотя есть чем 
гордиться, много вузов сильных не 
только в Москве и Санкт-
Петербурге, но и в Новосибирске, и 
Томске. Организовывать туристи-
ческие поездки для ребят из КНР, 
хотя бы в Новосибирск, Томск, 
Красноярск. Кроме этого, необходи-
мо максимально упростить подачу 
заявки на обучение в РФ для абиту-
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риентов из Китая. В стране много 
непонятных посредников, коммерче-
ских фирм, которые за деньги помо-
гают подать документы в россий-
ские вузы. Нужно избавляться от 
таких посредников, помощь должно 
оказывать Россотрудничество, у 
него для этого есть все ресурсы».  

Мы видим, что у позиционных 
экспертов есть большое количество 
предложений как повысить эффек-
тивность миграционной политики в 
отношение талантливой молодежи 
из КНР. 

 

Заключение 
Для совершенствования госу-

дарственного механизма привлече-
ния и удержания в стране ино-
странных абитуриентов из Китая 
необходимо следующее: 

− вузы должны создать ком-
фортные условия для социальной, 
психологической, физиологической 
и языковой адаптации иностран-
ным студентам; 

− за каждым иностранным сту-
дентом важно закрепить куратора и 
студента-старшекурсника с высо-
ким уровнем кросс-культурных 
компетенций; 

− с иностранными студентами 
должны работать преподаватели, 
обладающие знаниями о националь-
но-психологических особенностях  
студентов (магистрантов, аспиран-
тов) из Китая; 

− систематически проводить 
олимпиады в Китае, дающие право 
поступать в российские вузы; 

− открывать центры по довузов-
ской подготовке в вузы РФ в КНР; 

− предоставлять наиболее спо-
собным иностранным аспирантам 
место для работы в российских ву-
зах;  

− инвестировать в образователь-
ные рынки за рубежом, в частности, 
открывать русские школы в Китае с 
внедрением китайских методик обу-
чения, в распространение курсов 
изучения русского языка во вне-
школьное время;  

− выделять больше отдельных 
комнат в общежитиях для иностран-
ных граждан – студентов (магистран-
ту, аспиранту и т. д.); 

− доступ на сайт российских ву-
зов должен быть круглосуточным и 
иметь режим быстрой обратной свя-
зи, учитывая разные часовые пояса с 
КНР, а также вся информация на сай-
те должна дублироваться на китай-
ском языке; 

− информация о вузах должна 
быть широко представлена в самых 
популярных социальных сетях в 
КНР, причем должны быть созданы 
сообщества и группы, где в режиме 
быстрой обратной связи любой 
гражданин Китая мог бы общаться с 
представителем российских вузов и 
получать всю необходимую инфор-
мацию; 

− расширить сеть терминалов в 
представительствах Россотрудниче-
ства за рубежом, чтобы любой ино-
странный гражданин мог подавать 
документы в вуз РФ, пройти собесе-
дование онлайн, не покидая своей 
страны, вблизи от места своего про-
живания. 
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Аннотация. Статья посвящена реконструкции просопографии авторов военных 
нарративов об опыте взаимодействия русской армии с милитаризированными про-
странствами Юго-Западного фронта Первой мировой войны, и, в частности, об опыте 
оккупации русскими войсками австрийской провинции Галиция. Источниковая база 
данного исследования представлена личными материалами (письма, дневники, мему-
ары) представителей двух профессиональных групп – комбатантов и медицинского 
персонала Юго-Западного фронта. Данная группа источников позволяет исследовать 
специфику конструирования беллигеративных ландшафтов в экспертных дискурсах, 
а также определить спектр моделей описания милитаризированной окружающей сре-
ды Галиции в индивидуальных нарративах участников конфликта. В статье приведе-
ны результаты анализа непосредственного социального конструирования военной 
реальности участниками боевых действий сквозь призму их происхождения, уровня 
образования, групповой идентичности, профессиональной принадлежности, степени 
вовлеченности в реальные боевые действия. Автор статьи приходит к выводам о том, 
что особенности профессиональной деятельности на фронте влияют на ракурс вос-
приятия происходящего, и определяет специфику дискурса каждой группы. Так, со-
циальное конструирование образа окружающей среды зависело от культурного бага-
жа автора эпистолярных материалов и его предшествующего военного опыта, от при-
надлежности к конкретному роду войск, от плотности контактов с милитаризирован-
ными пространствами и их населением, от конкретной фазы военных действий. Озна-
чивание военизированной окружающей среды через пропагандистские, религиозные, 
литературные каноны способствовало для свидетелей событий принятию смертель-
ного ужаса войны, негативного боевого опыта, траура и ностальгии по утраченным 
жизненным мирам. Одновременно профессионализация дискурсов покорения окру-
жающей среды через военно-стратегическую и медицинскую призму имела долго-
срочное институциональное влияние.  
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Abstract. The article is devoted to reconstructing the prosopography of the authors of 
military narratives about the experience of the interaction of the Russian army with the mili-
tarized spaces of the Southwestern Front during the First World War, and, in particular, 
about the experience of the occupation by Russian troops of the Austrian province, Galicia. 
The source base of this study is represented by personal materials (letters, diaries, memoirs) 
of representatives of two professional groups – combatants and medical personnel of the 
Southwestern Front. This group of sources allows investigating the specifics of the construc-
tion of belligerative landscapes in expert discourses, as well as determining the range of 
models for describing the militarized environment of Galicia in individual narratives of par-
ticipants in the conflict. The article presents the results of the analysis of the direct social 
construction of military reality by participants in hostilities through the prism of their origin, 
level of education, group identity, professional affiliation, degree of involvement in real hos-
tilities. The author of the article comes to the conclusion that the peculiarities of professional 
activity at the front affect the perception of what is happening, and determines the specifics 
of the discourse of each group. Thus, the social construction of the image of the environment 
depended on the cultural baggage of the author of epistolary materials and his previous mili-
tary experience, on belonging to a specific kind of troops, on the contacts with militarized 
spaces and their population, on a specific phase of hostilities. The signification of the para-
military environment through propaganda, religious, literary canons contributed to the ac-
ceptance of the deadly horror of war, negative combat experience, mourning and nostalgia 
for lost life worlds for witnesses of events. At the same time, the professionalization of dis-
courses of conquering the environment through a military-strategic and medical prism had a 
long-term institutional impact. 
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Введение 
В исследовательских дискуссиях 

и общественных представлениях 
Первая мировая война по праву воз-
водится в статус одного из ключевых 
событий Новейшей истории. Размах 
военных действий, численность сра-
жающихся армий, новые технологии 
уничтожения, степень мобилизации 
воюющих обществ определили дли-
тельные направления развития от-
дельных стран, регионов, системы 
международных отношений в целом. 
Мобилизация миллионных армий, их 
чрезмерная концентрация на узких 
участках боевых действий, макси-
мальное насыщение этих про-
странств техникой и социальными 
практиками насилия привели к воз-
никновению и постоянному расши-
рению специфического вида «белли-
геративных ландшафтов», подчи-
нявшихся особой военной логике. 
Принудительная включенность че-
ловека в эти пространства и длитель-
ное пребывание в них в значитель-
ной степени определяли пережива-
ния войны, поведенческие практики 
и образцы толкования групповых и 
индивидуальных переживаний. Как 
считают ведущие специалисты в об-
ласти военно-исторической антропо-

логии, именно военный опыт опре-
делил дальнейшую радикализацию 
социальных настроений и катастро-
фы революционных потрясений и 
Гражданской войны в России [Нар-
ский, 2007; Нарский, 2005; Голубев, 
Поршнева, 2011; Сенявская, 1999]. 
Тем не менее лакуной современной 
историографии остаются вопросы 
непосредственного социального кон-
струирования военной реальности 
участниками боевых действий сквозь 
призму их происхождения, группо-
вой идентичности, профессиональ-
ной принадлежности.  

В данной статье предполагается 
обратиться к существующим иссле-
довательским пробелам и рекон-
струировать просопографию авторов 
военных нарративов об опыте взаи-
модействия русской армии с милита-
ризированными пространствами 
Юго-Западного фронта Первой ми-
ровой войны, и, в частности, об опы-
те оккупации австрийской провин-
ции Галиция. Источниковая база ис-
следования представлена индивиду-
альными нарративами двух профес-
сиональных групп – комбатантов 
[Письма Огнева И. Н.; Степун, 1926;   
Ильин, 2016; Морозов, 2018; Аниси-
мов; Саянский, 2014; Торнау, 1923;  
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Рассказы солдат и унтер-офицеров 
… ; Экк, 2014; Дневник И. В. Карпо-
ва; Белов, 1915] и медицинского пер-
сонала [Краузе, 2013; Фармборо, 
2014; Захарова, 1915; Дневник 
Ю. Буторовой; Farmborough, 1979; 
Варнек, 2001; Кравков, 2014; Ткачёв, 
2014; Гар; Зарубин; Воспоминания 
зауряд-врача … , 2014]. Личные ма-
териалы позволяют изучить субъек-
тивную реальность, какой являются 
образы беллигеративных ландшаф-
тов и приемы конструирования 
окружающей среды.      

 

Состояние исследований  

и методологические подходы 
Инструментарий военно-

исторической антропологии вбирает 
в себя конструктивистские теории 
«жизненных миров» Э. Гуссерля и 
А. Щюца, теории социального кон-
струирования реальности П. Бергера 
и Т. Лукмана, военного опыта Р. Ко-
зеллека. Концепция «жизненного 
мира», в ординарном состоянии опи-
сывающая пространства действий 
индивида на стыке частной и пуб-
личной сред, в случае экстремальной 
военной ситуации позволяет выявить 
специфические реакции участников 
и свидетелей войны в широком 
смысле на стремительную и карди-
нальную смену устойчивых структур 
повседневности. Согласно П. Берге-
ру и Т. Лукману, именно через не-
прерывный процесс структурирова-
ния, ментального переозначивания, 
принятия или реинтерпретации ин-
дивидом и сообществами окружаю-
щего мира осуществляется социаль-

ное конструирование реальности 
[Бергер, 1995].   

 Антропологический поворот в 
исторической науке вызвал при-
стальный исследовательский интерес 
к переживаниям «маленького чело-
века» в экстремальных событиях и 
процессах, что привело к становле-
нию направления военно-
исторической антропологии [Сеняв-
ская, 1995]. Введение в научный 
оборот личных материалов, непо-
средственно отражающих пережива-
ния на фронте и в тылу, позволило 
выявить социальные стратегии при-
способления к новым условиям, кол-
лективные и индивидуальные пове-
денческие практики, эмоциональный 
режим комбатантов и мирного насе-
ления, роль образов в формировании 
горизонта ожидания и образцов тол-
кования военного опыта. Классиче-
ским исследованием восприятия во-
енизированных пространств комба-
тантами Западного фронта стала ра-
бота П. Фассела «Великая война и 
современная память», опубликован-
ная в 1975 г. [Фассел, 2015]. Автор 
пришел к выводу, что именно Первая 
мировая война привела к кардиналь-
ному слому в сознании, породила 
новое мировосприятие, потребовав-
шее, в свою очередь, принципиально 
иного подхода к отражению дей-
ствительности в слове – существую-
щий вокабуляр, представляющий 
собой множество седиментирован-
ных социальных практик, не был 
способен описать переживания во-
енной катастрофы. Через декон-
струкцию текстов Фассел выявил 
принципы и стилистические приемы, 
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выработанные «окопными автора-
ми», установил точки континуитета 
и разрыва с предшествующими ли-
тературными традициями [Фассел, 
2015]. До сих пор этот труд выступа-
ет в качестве ориентира при подоб-
ной постановке вопросов и работе с 
однородными видами источников. 

Сходную постановку исследова-
тельских вопросов на примере об-
ширнейшего комплекса фронтовых 
писем немецких комбатантов реали-
зует Б. Ульрих. Автор подчеркивает 
уникальность данного вида материа-
лов, исходя из непосредственной 
причастности корреспондентов к 
незавершившимся еще историческим 
событиям. С другой стороны, он 
призывает исследователей быть мак-
симально осторожными при работе с 
подобными источниками и уделять 
внимание условиям возникновения 
текстов писем. В качестве факторов, 
влияющих на фронтовые эпистоляр-
ные нарративы, Ульрих определяет 
религиозную, политическую, поко-
ленческую, этническую принадлеж-
ность, читательский и профессио-
нальный опыт, военный ранг автора 
[Ulrich, 1994].  

Лингвистический поворот в гу-
манитарных науках позволил исто-
рикам обогатить свои методы прие-
мами лингвистики и литературове-
дения. Признавая определяющую 
роль языка при реализации властных 
претензий на контроль за произво-
дящимися в конкретном обществе 
смыслами и толкованиями, М. Фуко 
ввел в научные исследования катего-
рию «дискурс», подразумевая под 
этим, в том числе рамки высказыва-

ний, основные правила вербализации 
о явлениях окружающего мира, вли-
яющие на усвоение переживаний и 
их превращение в структуры опыта 
[Фуко, 1996]. Дискурс относится к 
институционально закрепленному 
разделению знания (например, меди-
цинский, психологический, судеб-
ный, экономический, научный), и 
одновременно этим термином обо-
значаются социальные практики, 
которые формируют объекты, кон-
цепты и стратегии. Обращение к 
дискурсивным практикам Первой 
мировой войны позволяет исследо-
вателю выявить сущностные прин-
ципы организации познания, упоря-
дочивания экспертного знания и бы-
тового сознания в экстремальных 
условиях военного времени, а также 
описать рамки создания индивиду-
альных нарративов участников воен-
ных действий в условиях постоянно-
го соприкосновения с милитаризиро-
ванной окружающей средой.     

Многообразные подходы к изуче-
нию индивидуальных нарративов 
сближает метафора личности как 
рассказчика и повествователя соб-
ственной истории. Хотя в процессе 
повествования автор вербализует 
свой личностный смысл и опыт, он в 
обязательном порядке соотносит его 
с системой социальных значений и 
политическим контекстом, характе-
ризующим определенный лингвосо-
циум [Брокмейер, 2000]. Принцип 
деконструкции, предложенный 
Ж. Дерридой, позволяет выявить в 
нарративах возможные противоре-
чивые утверждения между логиче-
ским и риторическим содержанием 
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текста, а также определять степень 
взаимосвязи языка и смыслового 
наполнения [Derrida, 1967]. Декон-
струкция предполагает смещение 
фокуса исследователя с «открытого» 
содержания, передаваемого в тексте, 
на посредника, которым служит 
язык, и он же позволяет выявить ма-
ловероятные детали и маргиналии, 
раскрывающие скрытое значение 
текста, например то, что скрыто ме-
тафорически. Рассматривая декон-
струкцию в широком смысле, ее 
можно ассоциировать с критической 
формой переосмысления различных 
типов канонов, таких как, например, 
литературные, философские, исто-
рические и т. д. 

Лакуны источниковой базы, 
объясняемые низким уровнем гра-
мотности нижних чинов и плохой 
сохранностью эго-документов в 
условиях революции и Граждан-
ской войны, могут быть компенси-
рованы на основе принципа экстра-
поляции выводов, сделанных на 
основе отдельных кейсов. Как от-
мечает Б. Циманн, источниками 
относительно единообразных об-
разцов толкований для комбатантов 
Первой мировой войны, помимо 
религиозных и языковых канонов, 
выступали постоянные разговоры с 
сослуживцами в окопах и в резерве. 
И хотя исследователь признает не-
возможность документального под-
тверждения существования и сте-
пени воздействия данного канала 
коммуникации (кроме единичных 
отражений в более поздних воспо-
минаниях и произведениях художе-
ственной литературы) [Ziemann, 

2013], можно с высокой долей ве-
роятности принять эту точку зре-
ния и считать дошедшие до нас ин-
дивидуальные нарративы выраже-
нием типической реакции на кон-
такты комбатантов с военизиро-
ванной природой. 

 

Комбатанты Юго-Западного 

фронта Первой мировой  

как социальная группа 
Авторы анализируемых индиви-

дуальных нарративов являются ком-
батантами Юго-Западного фронта и 
участниками оккупации Галиции. 
Большинство из них имели статусное 
военное образование: например, 
И. Огнев (годы жизни неизвестны) 
окончил Гатчинскую военную авиа-
ционную школу [Летчик Огнев-
герой Первой мировой], И. Ильин 
(1885–1981 гг.) – выпускник Михай-
ловского артиллерийского училища 
[Ильин, 2016, c. 9], Э. Экк (1851–
1937 гг.) начал офицерский путь по-
сле Николаевской академии Гене-
рального штаба [Экк Эдуард Влади-
мирович], Л. Братанович (1877–1936 
гг.) получил звание подпрапорщика, 
окончив курс Виленского пехотного 
юнкерского училища [Братанович 
Леопольд Станиславович], С. Торнау 
(1889–1964 гг.) – выпускник Паже-
ского корпуса в Петербурге [Торнау 
Сергей Александрович]. Их взгляд 
дополняется свидетельствами участ-
ников войны, не являющихся кадро-
выми военными, попавшими на 
фронт добровольно или в ходе моби-
лизации в Российской империи. 
Например, Ф. Степун (1884–1965 гг.) 
был мобилизован после отбывания 
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воинской повинности и учебы в Гей-
дельбергском университете (его ча-
стично европейская социализация 
представляется особенно интересной 
для выстраивания сравнительных 
перспектив при изучении наррати-
вов) [Вахитова, 2005, c. 428], а 
И. Карпов (1897–1965 гг.), до войны 
получивший образование в город-
ском училище в Боровске, отправил-
ся на фронт в статусе вольноопреде-
ляющегося [Савелова, 2021, c. 29]. 

Предшествующий опыт исследу-
емой группы авторов также диффе-
ренцируется по признаку наличия 
опыта военной службы до Первой 
мировой войны. Экк командо-
вал дивизией во время Русско-
японской войны [Экк Эдуард Вла-
димирович], получив в  1904 г. зва-
ние генерал-лейтенанта, Братанович 
также являлся участником Русско-
Японской войны 1904–1905 гг. и, в 
частности, сражения под Мукденом, 
награждён орденом Св. Станислава 
3-й степени и орденом Св. Анны 4-й 
степени, к 1914 г. стал младшим 
офицером 97-го пехотного Лиф-
ляндского полка [Братанович Лео-
польд Станиславович]. Ильин к 
началу Первой мировой войны дол-
гое время служил  в 74-ой артилле-
рийской бригаде 74-ой пехотной ди-
визии [Ильин, 2016]. Ракурс воспри-
ятия беллигеративных ландшафтов 
Галиции кадровыми офицерами 
расширяется за счет впечатлений 
комбатантов, не имевших опыта во-
енной службы, Огнев прибыл на 
Юго-Западный фронт добровольно 
[Летчик Огнев-герой Первой миро-
вой],  Анисимов был мобилизован 

сразу после начала войны [Аниси-
мов], В. Белов (1890–1930-е гг.) яв-
лялся корреспондентом периодиче-
ских изданий «Нива», «Солнце Рос-
сии», газет «Биржевые ведомости», 
«Рижский курьер», Карпов служил 
конторщиком в казенных учрежде-
ниях [Савелова, 2021].  

Анализируемая группа авторов-
комбатантов включает в себя пред-
ставителей всех структурных под-
разделений Российской император-
ской армии: авиация, пехота, артил-
лерия.   Однако степень вовлеченно-
сти авторов в реальные боевые дей-
ствия различна. Братанович сопри-
коснулся с жизнью фронта опосре-
довано как заведующий хозяйством 
16-го военно-санитарного поезда, 
позже служил в Александровском 
комитете о раненых, параллельно 
числился в 1-ом запасном пехотном 
полку в Петрограде и 97-м пехотном 
Лифляндском полку, в 1917 г. полу-
чил звание подполковника [Братано-
вич Леопольд Станиславович]. Иль-
ин занимал тыловые должности вви-
ду ранений и контузии в самом нача-
ле войны [Ильин, 2016, c. 9], Огнев 
обслуживал самолеты и не участво-
вал в военных действиях [Летчик 
Огнев-герой Первой мировой]. В 
полной мере с боевой жизнью столк-
нулся В. Белов, добровольно начав-
ший службу в звании прапорщика и 
служивший в 68-м маршевом запас-
ном батальоне и 94-м пехотном Ени-
сейском полку, позже был контужен 
и отравлен газами [В. Белов], но 
остался в строю, а позже произведен 
в подпоручики. Активное участие в 
непосредственных битвах принима-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://russianestonia.eu/index.php?title=94-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://russianestonia.eu/index.php?title=94-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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ли артиллеристы 12-й Сибирской 
Стрелковой дивизии М. Анисимов и 
Ф. Степун (призванный в действую-
щую армии в начале войны и к 
1916 г. дослужившийся до офицер-
ского звания) [Степун Федор Авгу-
стинович]. Носителями опыта руко-
водства крупными военными опера-
циями являлись Экк (принимал уча-
стие в Галицийской битве 1914 г. и 
Брусиловском прорыве 1916 г. в ста-
тусе командира 7-го и 23-го армей-
ских корпусов) [Экк Эдуард Влади-
мирович] и пехотный офицер 
С. А. Торнау (служил капитаном 
лейб-гвардии Преображенского пол-
ка) [Торнау Сергей Александрович]. 
Стоит учитывать факт того, что 
функционал старших офицеров 
включал в себя командование под-
разделениями и организацию боевых 
операций, но исключал прямое 
столкновение с противником в бит-
вах с оружием. Специфика их воен-
ного опыта состоит в возможности 
большего охвата данных о положе-
нии дел на фронте и понимании 
функционирования армии на широ-
ких пространствах.  

 

С пером и скальпелем: военные 

медики Юго-Западного фронта 

Первой мировой как авторы 

 нарративов 
Особую группу носителей воен-

ного опыта Первой мировой войны 
составили военные медики: корпус-
ные доктора, сестры милосердия, 
врачи оккупационной администра-
ции, эпидемиологи и бактериологи, 
специально приглашенные из сто-
личных университетов. Во-первых, 

особенности природы и климата 
провинции влияли на практическую 
деятельность медицинского персо-
нала (малоизвестные штаммы болез-
ней, высокая вероятность распро-
странения инфекций при плотности 
размещения комбатантов, отсутствие 
данных об источниках воды). Во-
вторых, бегство на запад австрий-
ских медиков, более осведомленных 
о санитарно-медицинских угрозах в 
Галиции, создавало минимальные 
возможности трансфера знаний и 
коммуникации для русских специа-
листов. С одной стороны, это за-
крепляло сформированные еще до 
оккупации представления, с другой – 
требовало собственных эпидемиоло-
гических исследований. В-третьих, в 
отличие от солдат и оставивших ме-
муарное наследие офицеров, медики 
соприкасались непосредственно с 
местным населением, у них была 
возможность плотного профессио-
нального контакта с жителями Гали-
ции. Наконец, на примере именно 
этой профессиональной группы во-
енных мы получаем возможность 
проанализировать женский взгляд на 
войну и природу, что практически 
невозможно в других источниковых 
массивах о пребывании русских ар-
мий в Галиции. 

Некоторые из авторов анализиру-
емых нарративов имели высокий 
уровень образования: Т. Я. Ткачев 
(1885–1970 гг.) с отличием окончил 
Воронежскую духовную семинарию 
в 1907 г., однако, для продолжения 
образования выбрал не духовную 
академию, а медицинский факультет 
Харьковского университета, который 
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окончил в 1912 г. [Ткачёв, 2014].  В. 
Кравков (1859–1920 гг.),  получил 
специализированное военно-
медицинское образование, являлся 
выпускником Императорской Воен-
но-медицинской академии в Санкт-
Петербурге, а в 1891 г. получил сте-
пень доктора медицины [Узбекова, 
2014, c. 51-54]. Не менее статусное 
образование имел Ф. Краузе (1887–
1973 г.), окончивший медицинский 
факультет Московского университе-
та [Краузе, 2013, c. 3].  Их взгляд до-
полняется свидетельствами И. Аря-
мова (1884–1958 гг.), не получивше-
го полного медицинского образова-
ния, мобилизованного на фронт Пер-
вой мировой войны с V курса меди-
цинского факультета Московского 
университета [Воспоминания зауряд-
врача … , 2014, c. 89]. Профессио-
нальная подготовка к работе в по-
левых госпиталях и лазаретах сест-
ры милосердия Ф. Фармборо 
(1887–1978 гг.) ограничивалась по-
лугодовым курсом, сравнительно 
короткой практической деятельно-
стью в тыловом госпитале для ране-
ных солдат и сдачей экзамена в 
Обществе Красного креста 
[Фармборо, 2014]. Ю. Буторова 
(1885–1946 гг.) также в начале 
войны прошла ускоренные курсы по 
подготовке сестер милосердия при 
Кауфманской общине в Санкт-
Петербурге [Жердева, 2021]. Т. Вар-
нек (1894–1990 гг.) также  поступила 
в Кауфманскую общину на курсы 
запасных сестер милосердия после 
окончания гимназии в 1912 г.,  но 
окончила их и получила назначение 
в лазарет в 1914 г. [Жердева, 2021].  

В статье используются также издан-
ные в 1915 г. дневниковые записи 
сестры милосердия Л. Захаровой (да-
ты жизни не установлены). Ее по-
дробной биографии пока не найдено, 
в реконструкции довоенного опыта 
данного автора мы можем лишь опи-
раться на представления о распро-
страненных механизмах попадания 
на фронт сестер милосердия. Кроме 
того, необходимо учитывать факт 
публикации нарратива Захаровой в 
условиях военной цензуры и пропа-
ганды.  

Для анализа восприятия милита-
ризированной природы важен пред-
шествующий опыт исследуемой 
группы врачей и сестер милосердия. 
Долгое время специализировавший-
ся на военной медицине Кравков 
имел огромный стаж работы в каче-
стве младшего врача 26-го пехотного 
Могилевского полка и 159-й пехот-
ного Гурийского полка, старшего 
врача Оренбургского местного бата-
льона, Казанского военного госпита-
ля, руководителя  полевым госпита-
лем в период Русско-японской войны 
1904–1905 гг. [Узбекова, 2014], 
участником которой в качестве во-
енного хирурга являлся еще один 
анализируемый автор Е. Л. Гар 
(1870–1948 гг.) [Гар Егор (Георгий) 
Лукич]. До Первой мировой войны 
Т. Я. Ткачев принимал участие в 
борьбе с эпидемией холеры, являлся 
организатором санитарного дела в 
Воронежской губернии, где с 1912 
по 1914 гг. он работал земским сани-
тарным врачом [Ткачёв, 2014].  

Довоенная карьера Краузе не бы-
ла связана с военными подразделе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A5%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_26-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_26-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_159-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_159-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
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ниями и ограничивалась работой 
врачом-ассистентом в Морозовской 
городской детской больнице [Краузе, 
2013]. Ракурс восприятия беллигера-
тивных ландшафтов Галиции кадро-
выми врачами расширяется за счет 
впечатлений Фармборо, не имевшей 
опыта военной или медицинской 
службы, прибывшей на Восточный 
фронт добровольно и занимавшейся 
до войны обучением воспитанниц 
английскому языку в качестве гувер-
нантки [Фармборо, 2014]. Довоен-
ный опыт сестер милосердия Ю. Бу-
торовой и Т. Варнек не был связан с 
медицинской сферой деятельности. 
Ю. Буторова являлась представите-
лем дворянского рода Буторовых и 
правнучкой известного героя Отече-
ственной войны 1812 г. Дениса Да-
выдова [Сумбурова, 2019], Т. Варнек 
также происходила из дворянской 
семьи генерала А. И. Варнека.     

Степень соприкосновения авто-
ров с реальными боевыми действия-
ми на территории Галиции и их по-
следствиями различна. Кравков при-
был на Юго-Западный фронт в авгу-
сте-сентябре 1914 г. в составе XXV 
армейского корпуса и стал свидете-
лем Галицийской битвы [Узбекова, 
2014, c. 51-54]. Позже он занимал 
должность помощника начальника 
санитарного отдела штаба 10-й ар-
мии и корпусного врача нескольких 
армейских корпусов. Свои дневни-
ковые записи он создавал с 1914 по 
1917 г. Т. Я. Ткачев служил старшим 
врачом 142-й технической дружины 
[Ткачёв, 2014, c. 3] и описал в  поле-
вом дневнике свою деятельность во 
фронтовых лазаретах в период с 1914 
по 1916 г.   Е. Л. Гар служил воен-

ным хирургом в 404-м военно-
полевом госпитале, специфика его 
дневниковых записей состоит в ре-
гулярной фиксации впечатлений от 
перемещения по ландшафтам Гали-
ции и Юго-Западного фронта [Гар 
Егор (Георгий) Лукич]. В полной 
мере с милитаризованными ланд-
шафтами столкнулся Краузе, в  мае 
1915 г. назначенный старшим врачом 
летучего санитарно-
дезинфекционного отряда и коман-
дированный на фронт в Восточную 
Галицию [Краузе, 2013, c. 4]. Его 
будничная деятельность на данной 
территории заключалась в обеспече-
нии санитарно-эпидемического бла-
гополучия армии, предотвращении и 
борьбе с эпидемиями. Осуществле-
ние данных функций было связано с 
частыми перемещениями по ходу 
наступления и отступления армии 
(Радзивилов, Броды, Радехов, Дуб-
но), о чем свидетельствуют его 
письма из Галиции своей невесте, 
отправленные в период с 1914 по 
1917 г. Арямов прибыл в Галицию в 
качестве зауряд-врача (категория 
военнослужащих Российской импе-
раторской армии, которая была за-
действована при недостатке соответ-
ствующего персонала в условиях 
военного времени) и находился там 
на протяжении 1914–1915 гг., фик-
сируя свои наблюдения в личном 
дневнике [Воспоминания зауряд-
врача, 2014, c. 89-103].  Профессио-
нальный функционал зауряд-врача 
ограничивался выполнением про-
стейших медицинских процедур и 
несложных операций. Сестры мило-
сердия Фармборо, Варнек, Захарова 
работали в госпиталях и лазаретах за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/25-%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/10-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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линией фронта, осуществляя меди-
цинскую помощь раненым. Их нар-
ративы были созданы также непо-
средственно во время боевых дей-
ствий, отражая наблюдения в жанре 
дневника. Записи Фармборо датиру-
ются 1914-1918 гг., в то время как 
текст Л. Захаровой был опубликован 
уже в 1915 г. Ю. Буторова получила 
назначение во 2-й передовой сани-
тарный поезд Красного Креста 
[Сумбурова, 2019, c. 100-108]. В со-
ставе санитарной поездной бригады 
она проработала с октября 1914 г. по 
март 1916 г. [Жердева, 2021].  

Выводы 

Участники Первой мировой вой-
ны, создавшие ряд индивидуальных 
нарративов непосредственно во вре-
мя военного конфликта или после 
него, могут быть охарактеризованы 
как единая социальная группа, во-
первых, в силу осуществления общей 
социально значимой деятельности, 
во-вторых, в силу наличия четкой 
социальной идентификации, осозна-
ния каждым индивидом себя как ча-
сти группы (что особенно ярко про-
является у комбатантов ввиду осо-
бенного характера воинских норм 
поведения, субординации и подчи-
нения), в-третьих, реализация соци-
альной интеракции в условиях фрон-
та (активная коммуникация осу-
ществлялась как внутри охарактери-
зованных групп авторов, так и между 
этими группами). Помимо этого, ре-
конструкция просопографии авторов 
позволила выделить множество дру-
гих совпадающих признаков у мно-
гих авторов, например, наличие во-
енного или медицинского образова-

ния, сопричастность культурной сре-
де, опыт военной службы в период 
Русско-Японской войны у комбатан-
тов и прохождение аналогичных 
курсов подготовки сестрами мило-
сердия. 

Как правило, в довоенном опыте 
авторов, которые описывают пребы-
вание на милитаризованной террито-
рии как увлекательную поездку по 
естественным достопримечательно-
стям, присутствует высокий уровень 
образовательного ценза и начитан-
ность. Именно эти факторы опреде-
ляют проявление канонов художе-
ственной литературы при описании 
военного опыта. Проявление тури-
стического мотива при соприкосно-
вении с незнакомой местностью. ро-
мантизация окружающей среды, жа-
лость к погибшим людям и живот-
ным свойственны многим личным 
нарративам участников войны.   

Индивидуальные нарративы ком-
батантов русской армии содержат 
множество свидетельств, отражаю-
щих восприятие длительного пребы-
вания на фронте в качестве путеше-
ствия особого рода. Сформирован-
ность «туристического» дискурса, 
использование свойственных путе-
вым заметкам фраз-клише объясня-
ется тем, что практики путешествий 
в Российской империи XIX – начала 
ХХ вв. были, в том числе связаны с 
карьерой военного. Военная элита 
имела возможность знакомства с но-
вой местностью и чужеродными 
ландшафтами благодаря службе в 
дипломатическом корпусе, обуче-
нию за рубежом, участию в военных 
действиях за пределами Российской 
империи. К примеру, Русско-
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японская война, затронувшая значи-
тельную часть русского кадрового 
офицерства, выступила весьма не-
обычным опытом и сформировала 
устойчивые ожидания столкновения 
с чужеродной средой, которые арти-
кулировались в индивидуальных и 
групповых нарративах. 

Особенности профессиональной 
деятельности на фронте влияют на 
ракурс восприятия происходящего и 
определяют специфику дискурса 
каждой группы. Медицинский взгляд 
на окружающую среду оккупирован-
ной в годы Первой мировой войны 
Галиции был обусловлен сформиро-
ванным в довоенный период гори-
зонтом ожиданий данной професси-
ональной группы: колониальный ха-
рактер представлений об отсталой и 
даже опасной в эпидемиологическом 
отношении местности обуславливал 
стратегии санитарной культивации 
окружающей среды и ее населения. 
Маркировка местности как опасной, 
природы и населения как угроз жиз-
ни и здоровью различным категори-
ям военнослужащих русской армии 
формировали представление о необ-
ходимость контроля над территорией 
посредством повсеместной дезин-
фекции. Масштабные задачи, струк-
турные дефициты, невозможность 
противостоять эпидемиологическим 
угрозам в чуждой местности обу-
славливала среди медиков постепен-
ное распространение особого вида 

профессионального цинизма, отсут-
ствие любой эмоциональной оценки 
происходящему. 

Таким образом, социальное кон-
струирование образа окружающей 
среды зависело от культурного бага-
жа автора и его предшествующего 
военного опыта, от принадлежности 
к конкретному роду войск, от плот-
ности контактов с милитаризирован-
ными пространствами и их населе-
нием, от конкретной фазы военных 
действий. Определение военизиро-
ванной окружающей среды через 
пропагандистские, религиозные, ли-
тературные каноны способствовало 
для свидетелей событий нормализа-
ции смертельного ужаса войны, 
негативного боевого опыта, траура и 
ностальгии по утраченным жизнен-
ным мирам. Одновременно профес-
сионализация дискурсов покорения 
окружающей среды через военно-
стратегический и медицинский 
взгляды имела долгосрочное инсти-
туциональное влияние 

Обращение историков к индиви-
дуальным нарративам участников 
Первой мировой войны позволяет 
выявить формы и механизмы вер-
бального, визуального и материаль-
ного конструирования беллигера-
тивных ландшафтов в профессио-
нальных дискурсах, индивидуальных 
нарративах и практиках участников 
Первой мировой войны на Юго-
Западном фронте. 
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6. Брокмейер Й. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной 
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Аннотация. Актуальность и научная новизна исследования определяются важно-
стью тематики Великой Отечественной войны для нашего государства, а также наме-
тившимися тенденциями пересмотра роли и характера партизанского движения, спо-
собными привести к искажению исторической правды. Среди территорий, внесших 
особый вклад в победу над фашизмом, выделяется Брянский край, как регион наибо-
лее интенсивного партизанского движения на территории РСФСР, принявшего все-
народный характер и отличавшегося искренним желанием прогнать оккупантов с 
родной земли, направляемым и поддерживаемым правительством страны. Создание 
партизанского движения было жизненно необходимым в виду неудачно складываю-
щихся военных действий на начальном этапе войны. Однако как центральные, так и 
местные органы власти допустили ряд ошибок в организации системы управления 
партизанской борьбой в 1941 г., вызванных непониманием ее специфики и стремле-
нием превратить партизан во вспомогательные части регулярной армии. Это привело 
к фактически автономному развитию партизанского движения до середины 1942 г., 
когда эффект стихийности преобладал над организованностью, а наибольшую работу 
по унификации партизанской борьбы проводили органы НКВД. С организацией Цен-
трального и Брянского штабов партизанского движения процесс упорядоченности 
народной борьбы стал набирать обороты, что привело, в конечном итоге, к подчине-
нию партизан централизованному руководству к 1943 г. В исследовании рассматри-
вается специфика организационных мероприятий партии и правительства и их кон-
кретное влияние на развитие партизанского движения на разных этапах войны, а так-
же борьба различных тенденций в системе управления партизанами, которые вопло-
щали армейское и партийное руководство, а также органы госбезопасности. 
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Abstract. The relevance and scientific novelty of the study is determined by the im-
portance of the theme of the Great Patriotic War for our state, as well as the emerging trends 
in revising the role and nature of the partisan movement, which can lead to distortion of his-
torical truth. Among the territories that made a special contribution to the victory over fas-
cism, the Bryansk Territory stands out as the region of the most intense partisan movement 
on the territory of the RSFSR, which took on a popular character and was distinguished by a 
sincere desire to chase away the invaders from their native land, directed and supported by 
the government of the country. Making a partisan movement was vital in view of the unsuc-
cessful military operations at the initial stage of the war. However, both central and local 
governments made a number of mistakes in   organization of the partisan struggle manage-
ment system in 1941, caused by a lack of understanding of its specifics and the desire to turn 
partisans into auxiliary parts of the regular army. This led to the virtually autonomous devel-
opment of the partisan movement until mid-1942, when the effect of spontaneity prevailed 
over organization, and the NKVD bodies carried out the greatest work to unify the partisan 
struggle. With the organization of the Central and Bryansk headquarters of the partisan 
movement, the process of ordering the people's struggle began to gain momentum, which 
ultimately led to the subordination of partisans to centralized leadership by 1943. The study 
examines the specifics of party and government organizational measures and their specific 
influence on the development of the partisan movement at different stages of the war, as well 
as the struggle of various trends in the system of management of partisans, which embodied 
the army and party leadership, as well as the state security bodies. 
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Введение 
Вопрос о стихийности или управ-

ляемости партизанского движения 
является одним из ключевых в исто-

риографии борьбы в тылу врага. С 
одной стороны, существует группа 
исследователей, которые подчерки-
вают огромную роль советских во-
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енных и партийных органов власти в 
организации партизанского движе-
ния, высокую результативность и 
беспрецедентность этого руковод-
ства, способствовавшего успешному 
решению поставленных военных 
задач [Анисков, 2003; Партизанское 
движение ... , 2001; И пусть поколе-
ния … , 2003]. С другой стороны, 
группа исследователей отдает прио-
ритет в развертывании партизанско-
го движения органам НКВД, кото-
рые, как минимум, до мая 1942 г. 
были ведущей силой борьбы в тылу 
врага. [Боярский, 2003; Попов, 2004; 
Войска НКВД ... , 2015]. Так или 
иначе, авторы подчеркивают важ-
ность государственных мероприя-
тий, которые создали партизанское 
движение и придали ему организо-
ванный характер, что приводит в 
определенной степени к приниже-
нию стихийного народного характе-
ра борьбы в тылу врага, движения 
снизу со стороны населения, не свя-
занного с органами власти. Даже те 
авторы, которые подчеркивают несо-
вершенство централизованного 
управления партизанами, исследуют 
противоречия и отрицательные фак-
ты партизанской борьбы все равно 
склоняются к мысли о связи власти и 
партизан, которые «стали реryляр-
ными частями РККА, выполняющи-
ми задания советского командования 
в особых условиях» [Ковалев, 2011, 
с. 76].  

В западной историографии, 
напротив, преобладает мнение об 
отсутствии существенного руковод-
ства партизанскими отрядами со 
стороны государственных, партий-

ных и военных органов [Верт, 1992; 
Treadgold, 1995;  Kenez, 1999] или 
обратная тенденция, которая отрица-
ет народный характер борьбы в тылу 
врага. Так, Б. Мусял писал о том, что 
«людей “из народа”, колхозников и 
рабочих, среди советских партизан 
1941 года почти не было» [Musial, 
2009, s. 437]; «Советскому руковод-
ству не удалось сформировать из 
массы партизан мощные вооружен-
ные силы, создать второй фронт...» 
[Musial, 2009, s. 442]. Таким образом, 
вопрос о системе руководства парти-
занским движением напрямую свя-
зан с проблемой его эффективности 
и характера борьбы в тылу врага. 

С одной стороны, без организа-
ции должного руководства деятель-
ность партизанских отрядов может 
свестись к минимальной активности, 
которая в ходе одной из партизан-
ских конференций была метко опи-
сана одним из участников борьбы: 
«Сидят, едят и ничего не делают <...>  
они кругом себя заминировали, под-
ступа к ним нет, и абсолютно ничего 
не делают <...> когда приходится 
действовать против общего врага 
совместными действиями ряда пар-
тизанских отрядов, эти мелкие отря-
ды часто подводят» [Партизаны 
Брянщины..., 1970, с. 209]. С другой 
стороны, сам дух партизанского 
движения основывается на вольном 
характере, добровольности участия и 
сопротивлении существующей окку-
пационной системе управления. По-
скольку основную массу борцов со-
ставляло  не привыкшее и часто не 
желавшее воинской дисциплины 
гражданское население (например, в 
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Орловской области, куда админи-
стративно входила Брянщина, от 85 
до 90 % [Партизанское движение ... , 
2001; ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 119]), превратить партизанский 
отряд в традиционное армейское или 
специальное диверсионное подраз-
деление было крайне сложно. Таким 
образом, перед советским руковод-
ством с началом Великой Отече-
ственной войны стояла тяжелая за-
дача организации управления парти-
занской борьбой многочисленного 
населения как в масштабах всей ок-
купированной территории, так и в 
рамках отдельных регионов. 

Целью данного исследования яв-
ляется выделение основных этапов в 
развитии руководства партизанским 
движением и анализ достоинств и 
недостатков этой системы управле-
ния на практике. Основными источ-
никами исследования послужили 
материалы Центра документации 
Новейшей истории Брянской обла-
сти (делопроизводственные и опера-
тивные документы), оцифрованные 
документы Российского государ-
ственного архива социально-
политической истории, а также офи-
циальные нормативно-правовые ак-
ты и воспоминания участников 
народной борьбы в тылу врага. В 
качестве ключевого метода иссле-

дования применялся классический 
сравнительно-исторический анализ, 
позволивший выявить основные 
противоречия в существовавшей в 
годы Великой Отечественной войны 
системы управления партизанским 
движением. В качестве главного 
объекта анализа был выбран Брян-

ский край – регион наиболее интен-
сивной партизанской борьбы на тер-
ритории России, имевший свою спе-
цифику. Нахождение на стыке трех 
советских республик (РСФСР, 
УССР, БССР) привело к превраще-
нию брянского партизанского дви-
жения в интернациональное, по-
скольку оно отличалось очень пест-
рым национальным составом, посто-
янным взаимодействием российских, 
белорусских и украинских партизан, 
которые имели свои базы и вели ак-
тивные боевые действия на Брян-
щине. Здесь оттачивали свое мастер-
ство такие знаменитые партизанские 
командиры как С. Ковпак, 
А. Сабуров и другие, что позволяло 
командованию оказывать опреде-
ленное влияние на партизанское 
движение в национальных регионах, 
сделать Брянский край своеобразным 
полигоном для испытаний различ-
ных методов руководства борьбой в 
тылу врага.  

Результаты исследования 
В ходе организации системы 

управления партизанским движени-
ем на Брянщине можно выделить 
три основных этапа: 1) июнь 1941 – 
май 1942 г. – период директивного 
руководства борьбой в тылу врага, 
который характеризовался отсут-
ствием единой централизованной 
системы управления, самоорганиза-
цией партизанского движения на 
местном уровне; 2) май 1942 – но-
ябрь 1942 г. – создание Центрального 
штаба партизанского движения и 
региональных штабов, поиск опти-
мальной модели управления, кото-
рый характеризовался усилением 
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централизаторской и армейской тен-
денций  руководства; 3) ноябрь 
1942 – сентябрь 1943 г. – создание 
эффективной модели взаимодей-
ствия центральных, региональных и 
локальных органов управления пар-
тизанским движением, просущество-
вавшей вплоть до освобождения 
Брянщины осенью 1943 г. Представ-
ляется целесообразным рассмотре-
ние эволюции и эффективности ор-
ганизации партизанского движения 
на каждом из этих этапов. 

Вероломное нападение Германии 
и ее союзников на СССР застало 
врасплох как центральное руковод-
ство, так и местные партийные и со-
ветские органы власти, не обладав-
шие опытом организации партизан-
ской борьбы, да и не планировавшие 
ее, поскольку еще в 1939 году в По-
левом уставе Красной армии была 
закреплена доктрина, предполагав-
шая ведение боевых действий 
«наступательно, с самой решитель-
ной целью полного разгрома против-
ника на его же территории» [Поле-
вой устав ... , 1939]. Естественно, та-
кое положение не предусматривало 
организации партизанского движе-
ния на советской земле, несмотря на 
достаточно успешный опыт его ис-
пользования в годы Гражданской 
войны. Поэтому подготовительная 
работа по созданию условий для 
борьбы в тылу врага стала осуществ-
ляться только с началом Великой 
Отечественной войны. Поскольку 
единого центра руководства не су-
ществовало, работа с переменным 
успехом велась как по линии совет-
ских и партийных органов, так и по 

линии НКВД СССР в июне-октябре 
1941 г. вплоть до оккупации Брян-
щины. В советской историографии 
утверждалось, что подготовка регио-
на к партизанской борьбе была про-
ведена вполне благополучно, что 
было следствием целенаправленной 
работы государства и партии [Парти-
заны Брянщины ... , 1970]. Совре-
менные российские исследователи 
также подчеркивают успешность 
подготовительной работы, но отдают 
приоритет органам госбезопасности, 
которым принадлежали «оператив-
ное планирование и организация бо-
евой деятельности партизанских 
формирований» [Климов, 2020, 
с. 137]. В действительности подго-
товка Брянского региона к партизан-
скому движению была далеко не так 
успешна как на центральном, так и 
на местном уровнях, а в некоторых 
районах даже полностью провалена. 

Так, в самом начале Великой 
Отечественной войны государствен-
ными и партийными органами были 
созданы важнейшие документы и 
указания по организации партизан-
ской борьбы, которые придали леги-
тимность партизанским действиям и 
содержали указания для местных 
органов власти. Это были Директива 
Совнаркома Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) от 29 июня 1941 г., «Партий-
ным и советским организациям при-
фронтовых областей», выступление 
И. В. Сталина по радио от 3 июля 
1941 г. и Постановление ЦК ВКП(б) 
«Об организации борьбы в тылу гер-
манских войск» от 18 июля 1941 г. 
При всей значимости этих докумен-
тов и указаний, необходимо отме-
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тить, что они  содержали определен-
ные противоречия в вопросах орга-
низации партизанского движения. 
Первый документ и выступление 
Сталина предписывали  уничтоже-
ние запасов продовольствия, горюче-
го и других ценных материалов в 
виду их опасности попадания к вра-
гу, взрыв мостов, повреждение до-
рог, линий связи и поджог складов 
[Коммунистическая партия ... , 1961], 
что в других обстоятельствах могло 
быть воспринято людьми как вреди-
тельство и провокаторство. Населе-
ние, которому до войны внушали, 
что порча народного имущества – 
это тягостное преступление, оказа-
лось в противоречивом положении. 
К тому же уничтожаемые запасы 
могли пригодиться как в партизан-
ской борьбе, так и просто для выжи-
вания на оккупированной террито-
рии. Кроме того, ни Сталин, ни ди-
ректива от 29 июня не содержали 
конкретных вопросов организации 
партизанского движения (снабжение, 
вооружение, командование и т. д.).  

Новые указания, последовавшие 
более чем через две недели в поста-
новлении от 18 июля, напротив, тре-
бовали сохранения определенной 
части имущества и предписывали, 
что «партизанские отряды и под-
польные группы должны быть обес-
печены оружием, боеприпасами, 
деньгами и ценностями, для чего за-
благовременно должны быть в 
надежных местах зарыты и запрята-
ны необходимые запасы» [РГАСПИ. 
Ф. 17 Оп. 166 Д. 662 Л. 78]. Любо-
пытно, что в перечень необходимых 
для партизан материалов не попало 

жизненно необходимое продоволь-
ствие и, напротив, были включены 
деньги, которые не пользовались у 
населения широкой популярностью 
на оккупированных территориях в 
силу объективных причин потери их 
покупательской способности. Это 
может свидетельствовать о трудно-
стях понимания центральным руко-
водством вопросов организации пар-
тизанской борьбы. К тому же насе-
ление и руководство Брянщины даже 
по мере продвижения немецких 
войск сохраняло веру в Красную 
Армию и до последнего сомневалось 
в необходимости подготовки к пар-
тизанскому движению. На Брянском 
фронте было сосредоточено доста-
точно большое количество войск, 
были своевременно сделаны укреп-
ления, что давало надежду избежать 
оккупации. В частности, «Поста-
новление бюро Орловского обкома 
ВКП(б) о мобилизации партийных и 
комсомольских организаций на во-
оруженную борьбу с захватчиками» 
предписывало готовить гражданское 
население не к партизанской борьбе, 
а к обороне Брянска, Орджоникид-
зеграда, Орла [Партизаны Брянщи-
ны ... , 1970]. Разговоры об оккупа-
ции могли быть восприняты как 
трусость и паникерство, в то время 
как директива от 29 июня предпи-
сывала за эти преступления «немед-
ленно предавать суду военного три-
бунала» [Коммунистическая пар-
тия ... , 1961, с. 87].  

Таким образом, правительствен-
ные указания о подготовке партизан-
ской борьбы, принятые летом 
1941 г., в большинстве пунктов 
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местными органами были выполне-
ны далеко не в полной мере и имели 
неоднозначные последствия. В част-
ности, органы власти начали созда-
ние будущих партизанских баз с 
оружием и продовольствием в труд-
нодоступных лесных массивах [Шли 
на битву ... , 1961, с. 88-89]. Анало-
гичные меры предпринимались и по 
линии НКВД, который создал осо-
бую спецгруппу, совершившую в 
течение нескольких месяцев 1941 г. 
скрытный марш по тылам противни-
ка на Брянщине, Орловщине и в Бе-
лоруссии «с целью создания баз для 
дальнейшей боевой разведыватель-
ной и диверсионной работы отря-
дов» [Климов, 2020, с. 104-105]. Од-
нако организация этих баз была в 
ряде регионов провалена. В частно-
сти, В. Андреев вспоминал: «Базу 
заложили в лесочке, годном лишь на 
то, чтобы прятать там от жары телят, 
а поблизости находился огромный 
Брянский лес! В результате на вто-
рой же день оккупации, не успели 
еще люди собраться на базу как на 
нее напали немцы и разгромили» 

[Андреев, 1961, с. 110]. В другом, 
упоминаемом Андреевым примере, 
несмотря на то, что директива от 
18 июля предписывала выделить лю-
дей «для сформирования и руковод-
ства партизанским движением опыт-
ных боевых и до конца преданных 
нашей партии» само партийное 
начальство выдало партизанскую 
базу немцам [Андреев, 1961, с. 139-
140]. Кроме того, в военных услови-
ях руководство региона не обладало 
большими запасами и вряд ли гото-
вилось к длительной оккупации, 

ожидая контрнаступления Красной 
Армии, поэтому даже те склады, ко-
торые не были захвачены вражески-
ми войсками, содержали незначи-
тельные запасы, максимум, на месяц 
боевых действий [Партизаны Брян-
щины ... , 1970]. Следовательно, пер-
вым партизанам в вопросах  снабже-
ния в большей степени приходилось 
полагаться на свои силы, чем на под-
готовительные мероприятия руко-
водства.  

Не удалось в полной мере решить 
вопрос и с вооружением будущих 
партизан. Более или менее удалось 
обеспечить вооружением Брасов-
ский, Навлинский, Трубчевский и 
Суземский отряды, имевшие не 
только винтовки, но и пулеметы 
[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 45 Л. 1-
15]. В ряде других отрядов была су-
щественная нехватка оружия и 
встречались отказы во вступлении в 
отряд по этой причине [Материалы 
научно-практической ... , 2004]. Бой-
цы жаловались: «Какие мы партиза-
ны, если у нас нет винтовок? Мы 
просто буза» [ЦДНИБО. Ф. 1650. 
Оп. 1. Д. 49 Л. 120].  

Противоречивой была ситуация и 
с подготовкой кадров партизанского 
движения. Огромную работу по обу-
чению будущих партизан проводили 
органы госбезопасности. В частно-
сти, при штабе Западного фронта в 
июле 1941 г. в районе г. Брянска из 
работников НКВД и милиции был 
создан оперативно-учебный центр во 
главе с опытным полковником 
И. Г. Стариновым. Центр готовил 
бойцов партизанских отрядов, ди-
версионных групп и инструкторов по 
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проведению данной работы [Климов, 
2020]. Однако осуществляемая пар-
тийными органами и НКВД подго-
товка кадров была достаточно по-
верхностной и быстрой, иногда даже 
однодневной [Штоппер, 2014]. Один 
из известных партизанских команди-
ров Д. Емлютин писал, что в первых 
партизанских отрядах «было много 
нытиков и враждебно настроенных 
лиц» [ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 45 
Л. 2], что подтверждает и другой 
крупный партизанский военачальник 
М П. Ромашин: «в истребительный 
батальон было много принято без 
тщательного отбора и индивидуаль-
ного подхода» [ЦДНИБО. Ф. 1650. 
Оп. 1. Д. 44 Л. 94]. Некоторых зачис-
ляли в будущие партизанские отряды 
«под страхом исключения из пар-
тии» или не осуществляли должный 
отбор, в результате чего в отряд мог-
ли попасть дезертиры и окруженцы 
[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4 Л. 84-
85]. Последние не стремились воз-
вращаться туда, откуда с большим 
трудом вырвались.  

Тем не менее во всех городах и 
районах Брянщины органами госбез-
опасности создавались истребитель-
ные батальоны, куда вступали в ос-
новном сотрудники милиции, рабо-
чие, служащие и иное мобилизован-
ное гражданское население 
[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 138 
Л. 17]. Именно эти подразделения 
должны были стать базой для созда-
ния партизанских отрядов. Но недо-
статки организации, а также недо-
оценка и отсутствие опыта борьбы в 
тылу врага привели к тому, что в хо-
де оккупации региона многие истре-

бительные батальоны растеряли свой 
состав и так и не превратились в пар-
тизанские отряды [ЦДНИБО. 
Ф. 1650. Оп. 1. Д. 44 Л. 68]. Тем не 
менее накануне оккупации удалось 
создать более 70 партизанских отря-
дов, включающих в свой состав око-
ло 650 бойцов [ЦДНИБО. Ф. 1650. 
Оп. 1. Д. 15 Л. 28].  

Но, несмотря на все усилия руко-
водства страны и командования 
Красной Армии, в течении октября 
1941 г. большая часть Брянского 
края была занята немецкими войска-
ми, что положило начало длитель-
ному периоду оккупации, в ходе ко-
торого организационные меры по 
подготовке партизанского движения 
были проверены на практике. Выяс-
нилось, что ряд партийных органов 
не только не смог организовать пар-
тизанское движение, но и стал уни-
чтожать документы о своей партий-
ной принадлежности и скрываться в 
глубоком подполье. Так, в Дятьков-
ском районе при приближении 
немецких войск 193 члена партии 
уничтожили свои документы [Парти-
заны Брянщины, 1970]. В объеди-
ненных партизанских отрядах Выго-
нического района только 15 % ком-
мунистов сохранили на руках 
партбилеты [ЦДНИБО. Ф. 1650. 
Оп. 1. Д. 6 Л. 135]. Более того, непо-
нимание специфики партизанского 
движения привело к тому, что пер-
вые партизаны, в частности, Жиря-
тинский отряд, а также партизанские 
группы Емельянова и Фильковского, 
пытались вести боевые действия как 
регулярные части Красной Армии, 
либо выполнить директиву Орлов-
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ского обкома ВКП(б) по обороне 
городов. Слабовооруженные мелко-
калиберными винтовками и граната-
ми с небольшим количеством бое-
припасов, эти малочисленные отря-
ды были легко разгромлены врагом 
[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 45 Л. 1; 
Д. 4. Л.84].  

Однако достаточно жесткая окку-

пационная политика новых властей 

совместно с высоким патриотизмом 

значительной части населения окку-

пированных регионов и инициатив-

ностью отдельных граждан, партий-

ных и военных деятелей, таких как 

Ф. Стрелец, В. Рябок, В. Рысаков, 

А. Сабуров и др. привели к воссозда-

нию партизанских отрядов снизу, 

которое нередко проходило без како-

го-либо руководства сверху. В новые 

и старые партизанские отряды ак-

тивно вливались местные жители, 

бежавшие военнопленные и узники 

концлагерей, окруженцы, сотрудни-

ки разгромленных государственных 

органов, люди, спасавшиеся от судь-

бы остарбайтера и др. Деятельность 

значительной части отрядов своди-

лась к выживанию на оккупирован-

ной территории, которое предпола-

гало борьбу за ограниченные ресур-

сы региона. Работники НКВД, кото-

рые пытались организовать разроз-

ненные партизанские соединения в 

единую силу, отмечали достаточно 

низкую боевую активность ряда 

брянских партизан. Так, согласно 

докладу Д. В. Емлютина, Трубче-

ский, Навлинский, Брасовский и 

другие отряды до конца декабря 

1941 г. «... боевой деятельностью не 

занимались, отсиживались в лесу в 

землянках» [ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 

1. Д. 45. Л. 1-15]. В Стародубском 

районе до апреля 1942 г. партизан-

ского движения «почти не было» 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 57. 

Л. 107]. Деятели советского режима 

объясняли этот факт слабой партий-

но-политической работой комисса-

ров и политруков [ЦДНИБО. 

Ф. 1650. Оп. 1. Д. 45. Л. 63]. Но это 

было скорее связано со слабостями 

раннего партизанского движения, 

вызванными плохим вооружением, 

тактической подготовкой, отсутстви-

ем опыта борьбы в тылу врага и су-

щественной поддержки со стороны 

армейского командования, на кото-

рое было возложено взаимодействие 

с партизанами, но как заметил член 

Военного Совета Брянского фронта 

Матвеев, оно считало партизанское 

движение обузой и не занималось им 

[Партизаны Брянщины ... , 1970]. К 

тому же, несмотря на то, что Сталин 

лично внес правку при подготовке  

постановления от 18 июля 1941 г., 

предписав снабдить партизан радио-

станциями [РГАСПИ. Ф. 17 Оп. 166 

Д. 662. Л. 76-78], это не было осу-

ществлено в полной мере. Так, 

вплоть до лета 1942 года командова-

ние имело радиосвязь только с 3 пар-

тизанскими формированиями из 57, а 

ходоков, которые могли бы обеспе-

чить живую связь, почти не было 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4. 

Л. 118]. Кроме того, для оказания 

существенной помощи партизанам 

командованию фронтов была необ-

ходима авиация, которой в началь-
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ный период войны катастрофически 

не хватало. Самолеты не справлялись 

не только с доставкой людей, но и с 

переброской вооружения, боеприпа-

сов и продовольствия для отрядов 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4. 

Л. 99]. Доставка всего необходимого 

партизанам осуществлялась по оста-

точному признаку, а нередко срыва-

лась даже в период коренного пере-

лома в войне [Партизаны Брянщи-

ны ... , 1970].  

Таким образом, несмотря на зна-

чительные подготовительные меры 

по организации партизанского дви-

жения, первый этап партизанской 

борьбы (до мая 1942 г.) характеризу-

ется отсутствием единой системы 

руководства партизанским движени-

ем с момента оккупации территорий 

вермахтом. Значительная часть пар-

тизанских соединений возникала 

стихийно и находилась вне контроля 

со стороны государственных и пар-

тийных органов. Более успешными 

были органы НКВД, которые за счет 

засылки своих агентов на оккупиро-

ванные территории, смогли если не 

поставить под контроль, то оказы-

вать определенное влияние на боль-

шую часть партизанских отрядов, за 

счет своих людей. Существует точка 

зрения, что к концу мая 1942 г. более 

90 % партизанских соединений, вы-

явленных НКВД, были подчинены 

органам госбезопасности [Климов, 

2020, с. 137]. Стоит отметить, что 

высшее советское руководство, дол-

гое время не обладало достоверной 

информацией о положении на окку-

пированных территориях и несколь-

ко недооценивало партизанскую 

борьбу. Однако по мере установле-

ния более или менее регулярных 

контактов с партизанами, правитель-

ство убедилось в высокой эффектив-

ности партизанского движения, ко-

торое, не смотря на трудности со 

снабжением, стало представлять зна-

чительную угрозу для немецких ты-

ловых частей и инфраструктуры, по-

стоянно расширялось и срывало пла-

ны Гитлера по эксплуатации захва-

ченных территорий.  

На втором этапе организации 

борьбы в тылу врага 30 мая 1942 г. 

было принято решение ГКО о созда-

нии Центрального штаба партизан-

ского движения (ЦШПД) во главе с 

П. К. Пономаренко, в подчинении 

которого вошли 6 региональных 

штабов, в том числе Брянский штаб 

партизанского движения (БШПД) 

при Военном Совета Брянского 

фронта во главе с Матвеевым, Горш-

ковым и Чекмазовым [РГАСПИ. 

Ф. 644 Оп. 2 Д. 65 Л. 78-79]. Брян-

ский штаб состоял из шести основ-

ных отделов, которые поддерживали 

связь, проводили разведывательные 

мероприятия, осуществляли опера-

тивное руководство движением, ма-

териально-техническое снабжение 

партизан, проводили подбор кадров 

и укрепляли политическую работу в 

отрядах. Однако создание Централь-

ного и Брянского штабов еще не 

означало, что все партизанские со-

единения автоматически вошли в его 

подчинение. Предстояла кропотли-

вая работа по поиску и организации 

эффективной системы управления 
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партизанским движением, которая 

вылилась в борьбу трех основных 

тенденций – армейской, партийной и 

чекистской, каждая из которых виде-

ла свои задачи в развитии партизан-

ского движения. Армейское руко-

водство, которое воплощал назна-

ченный 6 сентября 1942 г. главноко-

мандующим партизанским движени-

ем К. Е. Ворошилов [РГАСПИ. 

Ф. 644. Оп. 1. Д. 55. Л. 55], видело 

главную задачу партизанского дви-

жения во всемерной помощи Крас-

ной Армии и стремилось превратить 

партизанские соединения в воинские 

части с соответствующей дисципли-

ной и субординацией, действующие 

как регулярная армия. Ведомство 

Берии, которое наиболее активно в 

партизанском движении представлял 

П. И. Судоплатов, также выступало 

за укрепление единоначалия в парти-

занской борьбе, но видело главную 

задачу в диверсионной работе на ок-

купированных территориях – уни-

чтожении коллаборантов и лиц, чуж-

дых советской власти, срыв меро-

приятий оккупантов, чистке отрядов 

от вражеских шпионов и т. д. Нако-

нец, партийное руководство в лице 

начальника ЦШПД и одновременно 

первого секретаря компартии Бело-

руссии П. К. Пономаренко делало 

ставку на совершенствование пар-

тийно-политической работы в отря-

дах для укрепления централизации и 

преодоления недостатков партизан-

ского движения [Боярский, 2003], 

придания всем отрядам идейного 

характера, расширении партизанских 

территорий и зон с целью восстанов-

ления советской власти на как можно 

большей части оккупированной тер-

ритории. Основная проблема состоя-

ла в том, что ни одна из тенденций в 

полной мере не отражала ожидания 

участников партизанского движения, 

а борьба в центральном руководстве 

переносилась на места и имела неод-

нозначные последствия. 

С одной стороны, деятельность 

штабов партизанского движения 

способствовала улучшению взаимо-

действия партизан с Большой землей 

и друг с другом, росту объемов по-

ставок вооружения и снаряжения для 

партизан, увеличению их информи-

рованности и имела большое мо-

ральное значение для жителей окку-

пированных территорий. С другой 

стороны, конкуренция между раз-

личными советскими ведомствами 

разрушала единство партизан, при-

водила к параллелизму в руковод-

стве, порождала репрессии и чистки 

в самих партизанских отрядах.  

Стоит отметить, что несмотря на 

существование единой централизо-

ванной системы управления борьбой 

в тылу врага, ей не удалось охватить 

все партизанские отряды, поскольку 

проблемы со связью не были решены 

в полной мере. Живая связь была 

редким явлением, а сигнал радиосвя-

зи практически отсутствовал, по-

скольку квалифицированных ради-

стов катастрофически не хватало, а 

теоретическая подготовка в ускорен-

ные сроки в Центральной радиошко-

ле не всегда соответствовала практи-

ческой обстановке, в которой оказы-

вались радисты. В результате, при-
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сылаемые специалисты не могли 

связаться с Большой землей 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 6. 

Л. 165]. Это касалось и специалистов 

в других областях, которых готовили 

в ускоренные сроки: диверсантов –  

за 15 дней; разведчиков – за 10; ор-

ганизаторов – за 30 [ЦДНИБО. 

Ф. 1650. Оп. 1. Д. 7. Л. 4]. Кроме то-

го, трудности возникали и из-за де-

фицита кадров в военной обстановке, 

когда большая часть мужчин была 

мобилизована и большую часть кон-

тингента диверсионных Спецшкол 

составляли девушки-комсомолки в 

возрасте до 20 лет [ЦДНИБО. 

Ф. 1650. Оп. 1. Д. 6. Л. 99-100]. Не 

всегда на высоком уровне были и 

партизанские соединения, формируе-

мые для отправки в тыл врага на не-

оккупированной территории СССР. 

Они могли отличаться низким уров-

нем дисциплины, поскольку многие 

их члены хотели попасть на фронт и 

были разочарованы зачислением в 

партизанские отряды [ЦДНИБО. 

Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4. Л. 84].  

На самой оккупированной тер-

ритории взаимодействие между 

отрядами было на невысоком 

уровне. Основным способом обще-

ния были связные, иногда телефо-

ны [ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 44. 

Л. 135], но эти способы связи не 

были регулярными и отряды не 

всегда могли скоординировать дей-

ствия друг с другом, а некоторые 

имели свое видение оперативной 

ситуации и были не согласны с 

планами объединенного командо-

вания и предпочитали действовать 

самостоятельно, как, например, ко-

мандир отряда им. Ворошилова № 1 

Покровский [ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 

1. Д. 4. Л. 53] или начальник штаба 

Северного боевого участка майор 

Лапутин [ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. 

Д. 30. Л. 8]. Руководство ЦШПД и 

БШПД не в полной мере понимало 

специфику партизанской борьбы, 

что приводило к требованию от 

местных партизан проведения опе-

раций по типу общевойсковых, на 

которые командиры отдельных от-

рядов не могли решиться из-за не-

большого людского резерва.  

Ряд партизан выступал против 

внедрения сверху воинской дисци-

плины, устава и субординации 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4. 

Л. 86], что вызывало недовольство 

отдельных бойцов, неблагонадежные 

разговоры, фиксируемые работника-

ми НКВД [ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. 

Д. 49. Л. 119]. В частности, наблю-

дался отказ отдельных бойцов и ко-

мандиров от принятия вводимой ле-

том 1942 г. «Присяги Красного пар-

тизана» [ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. 

Д. 244. Л. 29-30], которая предпола-

гала беспрекословное выполнение 

приказов командиров, строгое со-

блюдение дисциплины и всемерную 

помощь Красной Армии [Партизаны 

Брянщины ... , 1970]. Партизаны 

стремились сохранить возникшие на 

первом этапе партизанского движе-

ния демократические вольные по-

рядки от равенства в отношениях, 

подмеченной В. Андреевым [Андре-

ев, 1961], до выборности командиров 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4. 
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Л. 85]. Бойцы даже могли угрожать 

«пустить под откос» присланных из 

центра командиров [ЦДНИБО. 

Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4. Л. 100]. Цен-

тральное руководство боролось с 

данными проявлениями, считало, что 

партизаны должны действовать как 

регулярная воинская часть, что по-

рождало определенное недопонима-

ние. Снятие неугодных командиров 

приводило к тому, что «обиженные» 

оставались в отрядах и группирова-

лись вместе, проявляя недовольство 

и обсуждая приказы и распоряжения 

нового командного состава 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 6. 

Л. 138], подрывали его престиж сре-

ди партизан.  

Не все было гладко со снабжени-

ем партизан, особенно в зимний пе-

риод. Поэтому ЦШПД иногда в сво-

их приказах настаивал, что все необ-

ходимое нужно добывать у врага, не 

рассчитывая на снабжение из совет-

ского тыла [ЦДНИБО. Ф. 1650. 

Оп. 1. Д. 11. Л. 2]. Некоторые отря-

ды, такие как Клинцовский, и вовсе 

не получали никакой помощи из 

центра [ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 

57. Л. 204]. Анализируя поставки, 

осуществляемые в партизанские от-

ряды самолетами, можно заметить, 

что в первую очередь привозились 

взрывчатые вещества, в то время как 

медикаменты и продовольствие до-

ставлялись партизанам по остаточ-

ному принципу [ЦДНИБО. Ф. 1650. 

Оп. 1. Д. 16. Л. 5-6]. В обратном 

направлении старались эвакуировать 

раненых, но их число было незначи-

тельным, по сравнению с тем, кого 

лечили в самих отрядах [ЦДНИБО. 

Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4. Л. 59]. Отсут-

ствие необходимого снижало мо-

ральное состояние и политическую 

устойчивость отдельных бойцов, 

могло привести к уголовным пре-

ступлениям вплоть до убийства 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 6. 

Л. 137-138].  

Однако центральные органы ру-

ководства партизанским движением 

главное внимание уделяли политиче-

ской и контрдиверсионной работе в 

отрядах, для чего создавались и раз-

вивались политические службы и 

ячейки НКВД. С последними у пар-

тизанских командиров нередко воз-

никали конфликты на почве борьбы 

с отдельными элементами в отрядах 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 4. 

Л. 52]. Выборные партизанские ко-

мандиры защищали подчиненных, 

подозреваемых в сотрудничестве с 

врагом, покрывали бывших военно-

пленных и перешедших на сторону 

партизан коллаборационистов, кото-

рые для чекистов считались неблаго-

надежными. В связи с этим в ноябре 

1942 г. был даже издан специальный 

приказ, в котором отмечалось, что 

отдельные командиры «зачастую 

игнорируют сообщения чекистов» и 

«незаконно вмешиваются в опера-

тивные функции опер. чекистских 

групп, пытаясь подменить руковод-

ство этими группами» [ЦДНИБО. 

Ф. 1650. Оп. 1. Д. 28. Л. 40-41]. Со-

трудники НКВД, в свою очередь, 

стремились взять руководство в свои 

руки, что порождало определенное 

противостояние и даже попытку 
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смены командиров, в частности, ру-

ководителя объединенного штаба 

партизанских отрядов брянских ле-

сов, будущего Героя Советского Со-

юза Емлютина, который получил 

нелестную характеристику от своего 

начальства, как человек «крайне 

ограниченный, бестактный и тупой» 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 6. 

Л. 247].  

Политическая работа, за которую 

ратовало крыло П. К. Пономаренко, 

также осуществлялась не на долж-

ном уровне [ЦДНИБО. Ф. 1650. 

Оп. 1. Д. 45. Л. 63]. Несмотря на 

большое количество мер, значитель-

ного увеличения партийной созна-

тельности ряда партизан не случи-

лось, например, в Выгонических и 

Почепском отрядах [ЦДНИБО. 

Ф. 1650. Оп. 1. Д. 45. Л. 95]. Издава-

лись специальные приказы 

[ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. Д. 44. 

Л. 48-49], целью которых был подъ-

ем политического и морального ду-

ха партизан, но они не были на эф-

фективными [ЦДНИБО. Ф. 1650. 

Оп. 1. Д. 52. Л. 261], хотя ЦШПД и 

БШПД активно работали в этом 

направлении. В некоторых случаях 

даже разрешалось применять ору-

жие для проведения чистки отрядов 

и поднятия морального состояния 

бойцов [ЦДНИБО. Ф. 1650. Оп. 1. 

Д. 44. Л. 49]. Многие партизаны 

привыкли к вольным порядкам и не 

хотели возвращаться к советскому 

образу жизни, продвигаемому свер-

ху. Политруки не всегда занимали 

положенные им должности и могли 

находиться в отрядах на правах про-

стых бойцов [ЦДНИБО. Ф. 1650. 

Оп. 1. Д. 4. Л. 8], а выборные полит-

руки не всегда обладали высокой 

квалификацией [ЦДНИБО. Ф. 1650. 

Оп. 1. Д. 4. Л. 75].  

Таким образом, несмотря на со-

здание централизованной системы 

руководства партизанскими отряда-

ми советскому правительству не 

удалось в полной мере взять парти-

занское движение под свой кон-

троль, а также наладить достаточно 

эффективное взаимодействие с пар-

тизанами в 1942 г., чему мешало и 

соперничество между различными 

представлениями о целях партизан-

ской борьбы в высшем руководстве 

страны. Наиболее острая фаза борь-

бы была завершена в ноябре 1942 г., 

когда постановлением ГКО была 

упразднена должность главноко-

мандующего партизанским движе-

нием [РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. 

Д. 111. Л. 151]. 

На последнем этапе руководства 

брянским партизанским движением 

происходило  усиление партийного 

и чекистского контроля над парти-

занами, при ослаблении централи-

зации и передачи полномочий на 

места, что  приведет к временному 

упразднению ЦШПД в марте-апреле 

1943 г. и передаче его полномочий 

обкомам ВКП (б) [РГАСПИ. Ф. 644 

Оп. 2 Д. 143 Л. 123-124], а затем его 

окончательной ликвидации в январе 

1944 г. С апреля 1943 г. все парти-

занские бригады и отряды, действо-

вавшие на территории Орловской 

области, в том числе брянские пар-

тизаны, стали подчиняться обкому 
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ВКП(б) и Штабу партизанского 

движения Орловской области 

По мере приближения линии 

фронта в 1943 г. улучшалось снаб-

жение партизанских отрядов, прихо-

дило понимание скорого освобожде-

ния оккупированных территорий, а 

следовательно, необходимости со-

хранять хорошие отношения с совет-

скими и партийными органами вла-

сти, что привело к значительному 

росту их влияния в партизанских 

отрядах. Центральным органам уда-

лось переломить ситуацию и обеспе-

чить активное участие брянских пар-

тизан в крупнейшей операции «Рель-

совая война». Партизаны стали вы-

полнять роль вспомогательных под-

разделений Красной Армии, что спо-

собствовало скорейшей деоккупации 

региона. В сентябре 1943 г. Брянщи-

на была освобождена, а многие 

участники были зачислены в дей-

ствующую армию и способствовали 

разгрому захватчиков. 

Заключение 
Проблема организации управле-

ния партизанским движением одна 

из сложнейших в историографии 

народной борьбы в тылу врага и ее 

оценки менялись в зависимости от 

исторической эпохи: от восторжен-

ной похвалы организационной поли-

тике партии и правительства до иде-

ализации органов НКВД в их руко-

водящей деятельности или полного 

отрицания организованного характе-

ра партизанской борьбы. В целом, 

несмотря на все недостатки центра-

лизованного руководства партизан-

ской борьбой в тылу врага, стоит от-

метить, что советские органы власти 

справились с трудновыполнимой 

задачей координации во многом из-

начально стихийной деятельности 

партизан и  направили ее хаотичный 

поток в управляемое русло. Ошибки, 

которые привели к трудностям в ор-

ганизации партизанской борьбы, в 

1941 г. были связаны с неверным 

пониманием задач и потерей необхо-

димого опыта партизанского движе-

ния, распространенными в довоен-

ное время. В ходе конкуренции раз-

личных тенденций руководства пар-

тизанским движением (партийной, 

армейской, чекистской), с одной сто-

роны, подрывалось организационное 

единство, развязывалась политиче-

ская борьба внутри отрядов народ-

ных мстителей, с другой стороны, 

происходил успешный поиск наибо-

лее эффективных форм и методов 

руководства партизанской борьбы. 

Это стало одним из факторов созда-

ния в СССР крупнейшего движения 

сопротивления оккупантам в годы 

Второй Мировой войны. Это была 

искренняя борьба советского населе-

ния за своих близких, свой край, 

свою страну, которая была успешно 

использована и направлена совет-

ским правительством на разгром че-

ловеконенавистнической идеологии 

и сохранение существующего строя, 

попытки демократизации которого 

наблюдались  в партизанском дви-

жении. 
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Аннотация. В статье подчеркивается, что попытки Китая в 1950-1960-е гг. до-
стичь цели построения современного общества с советской помощью вызвали кон-
фликт между патриархальной этикой и научным знанием. Помощь Советского Союза 
Китаю была связана и с потребностью консолидации советских интересов в Северо-
Восточной Азии, и с идеалами укрепления социалистического лагеря, но в конечном 
счете она была связана с восстановлением независимости Китая под руководством 
научного знания. Отмечается, что запрос помощи со стороны Китая основывался на 
этических принципах. Когда Советский Союз лишил Китай помощи в сфере ядерных 
технологий, таких как атомная бомба, с точки зрения идеологии Китай оценил это как 
результат внедрения «теории мирного сосуществования» и пришел к выводу, что 
хрущевский ревизионизм является анти-марксистским. «Теория мирного сосущество-
вания» Н. С. Хрущева основывалась на историческом развитии России и соответство-
вала реалиям Советского Союза. В то же время критика Китаем хрущевского ревизи-
онизма, основанная на революционной доктрине марксизма-ленинизма, была обоб-
щением, адаптированным к китайской действительности и основанным на свержении 
Китаем «трех больших гор», то есть империализма, феодализма и бюрократического 
капитализма. Подчеркивается, что СССР через свою помощь не только спровоциро-
вал цивилизационно-идеологический конфликт, но также продемонстрировал свое 
превосходство, основанное на научном знании. Идеологическое противостояние Ки-
тая советскому ревизионизму позволило китайскому народу получить научные зна-
ния о своем национальном саморазвитии, преодолении зависимости от этики. 
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Abstract. The article emphasizes that China's attempts in the 1950-1960-s to achieve 
the goal of constructing a modern society with Soviet help caused a conflict between patriar-
chal ethics and scientific knowledge. Soviet aid to China was associated with both the need 
to consolidate Soviet interests in Northeast Asia and the ideals of strengthening the socialist 
camp, but ultimately it was associated with the restoration of Chinese independence under 
the guidance of scientific knowledge. It is noted that the request for help from China was 
based on ethical principles. When the Soviet Union deprived China of assistance in the field 
of nuclear technologies such as the atomic bomb, in terms of ideology, China assessed this 
as a result of introducing the “theory of peaceful coexistence” and concluded that Khrush-
chev revisionism was anti-Marxist. N. S. Khrushchev's “Theory of Peaceful Coexistence” 
was based on the historical development of Russia and corresponded to the realities of the 
Soviet Union. At the same time, China's criticism of Khrushchev's revisionism, based on the 
revolutionary doctrine of Marxism-Leninism, was a generalization adapted to Chinese reali-
ty and based on China's overthrow of the “three big mountains”, i.e. imperialism, feudalism 
and bureaucratic capitalism. It is emphasized that the USSR, through its help, not only pro-
voked a civilization-ideological conflict, but also demonstrated its superiority based on sci-
entific knowledge. China's ideological opposition to Soviet revisionism allowed the Chinese 
people to gain scientific knowledge about their national self-development, overcoming de-
pendence on ethics. 
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Введение 
Китайский процесс модернизации 

проходил через три этапа: модер-
низацию материальной базы, куль-
турную модернизацию и институци-
ональную модернизацию. Однако на 
протяжении всех трех этапов про-
слеживался один принцип: «китай-

ские знания – сущность, западные 
знания – инструмент». Первым осно-
вателем этого принципа был ученый 
периода конца цинской династии 
Чжан Чжидун. В своем произведе-
нии «Призыв к учению, внешнее из-
ложение, об устройстве образова-
ния» он писал: «Четверокнижия, пя-
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тикнижия, история Китая, дела прав-
ления и описание земель – это старая 
наука, западные политические книги, 
западные искусства, западная исто-
рия – это новая наука. Старые знания 
являются сущностью, новые знания 
используются как инструмент, ни 
одним из них не следует пренебре-

гать» [石文玉 … , 2011, p. 62]. Так 

называемое «китайское знание» под-
разумевало под собой три устоя (аб-
солютная власть правителя над под-
данными, отца над сыном, мужа над 
женой) и пять добродетелей (чело-
вечность, справедливость, благопри-
стойность, мудрость и честь), а так 
называемое западное знание выра-
жалось в «правовой системе, ин-
струментах и технологиях» 

[石文玉 … , 2011, p. 63]. Противопо-

ставление этических принципов и 
западной правовой системы и науч-
ного знания стало основополагаю-
щим в формировании отношения 
китайского народа к Западу, а также 
определило непрерывные конфликты 
в идейной сфере в процессе модер-

низации Китая [张之洞 … , 2021]. 

 Советская помощь сыграла клю-
чевую роль во вступлении Китая в 
современную эпоху. Однако в во-
просе о том, как оценивать помощь 
СССР, мнения ученых расходятся. С 
точки зрения выполнения интерна-
ционалистических обязательств, рос-
сийские ученые делают акцент на 
самоотверженности в оказании по-
мощи Китаю в строительстве социа-
лизма [Мясников, 2009]. Китайские 
ученые в большей степени ориенти-
рованы на национальные интересы. 
Например, изменение отношения 

И. В. Сталина к Китаю было продик-
товано в основном конфронтацией с 
США; отзыв Н. С. Хрущевым совет-
ских специалистов был обусловлен 
идеологическими разногласиями 
между СССР и Китаем. «Это идеоло-
гия, – пишет Шэнь Чжихуа, – кото-
рая подменяет государственные от-
ношения и делает привлеченных, а 
затем отозванных советских специа-
листов случайными жертвами этих 

отношений» [沈志华 … , 2003,  

p. 414]. Британские и американские 
ученые утверждали, что экономиче-
ская помощь СССР была средством 
давления на страны-реципиенты и 
подавления их независимости [Кара-
гонова, 1976], подчеркивая при этом 
эффективность советской помощи. 

СССР оказывал Китаю беско-
рыстную помощь, руководствуясь 
принципом интернационализмом, а 
также идеологическими соображе-
ниями и национальными интересами. 
Каждая из этих причин имела свои 
преимущества, но они также явля-
лись взаимоисключающими. Если 
рассматривать период «медового 
месяца» и угасание советской помо-
щи Китаю в свете принципа «китай-
ские знания как сущность, западные 
знания как инструмент», и, в частно-
сти, метод завершения индустриали-
зации Китая с помощью советских 
специалистов, то китайская вера в 
этическую ценность бескорыстия 
становится еще более очевидной. Тот 
факт, что «вмешательство» в дела 
Китая Советского Союза, было воз-
ведено в ранг «посягательства на 
государственный суверенитет», в 
полной мере демонстрировал жест-
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кий конфликт между этическими и 
научными принципами. 

Теория «китайские знания как 
сущность, западные знания как ин-
струмент» основывалась на ценно-
стях, согласно которым этика стояла 
выше научного знания. Необходи-
мость отказа от вышеупомянутого 
принципа с целью проведения мо-
дернизации в Китае придала новый 
смысл тому, как Китай использовал 
советских специалистов для созда-
ния современной промышленности, 
что также является темой, обсуждае-
мой в настоящей работе. 

Первоначальная цель СССР  

при оказании помощи Китаю 
Советская помощь Китаю разде-

ляется на два периода: период Ста-
лина и период Хрущева. Если в пе-
риод Сталина Коммунистическая 
партия Китая была вынуждена ис-
кать поддержку Сталина, чтобы под-
черкивая этические принципы ин-
тернационализма; затем при Хрущеве 
инициативу проявил Китай, и воз-
никла дихотомия между этическими 
принципами интернационализма, на 
которые делал упор Китай, и науч-
ными принципами, которые отстаи-
вал Хрущев. 

После того, как Коммунистиче-
ской партии Китая (далее КПК) рас-
пространила свое влияние на Северо-
Восток Китая, освобожденный Крас-
ной Армией в августе 1945 г., она 
активно искала поддержку со сторо-
ны СССР. В то время Советский со-
юз находился в процессе исполнения 
Ялтинского соглашения, в соответ-
ствии с которым он отвечал за коор-
динацию региональной безопасности 

в Китае, поэтому не мог открыто 
поддерживать КПК. В целях захвата 
власти Коммунистическая партия 
Китая придерживалась стратегии 
установления союза с СССР и актив-
но добивалась всесторонней под-
держки со стороны Сталина. Жела-
ния КПК были реализованы только 
после Корейской войны. 

Отношение СССР к Коммунисти-
ческой партии Китая напрямую 
определялось выводом советских 
войск с Северо-Востока Китая, воз-
вратом Китайско-Восточной желез-
ной дороги и порта Люшунь в 
г. Далянь, а также восстановлением 
суверенитета Китая. Вопрос о пол-
ном выводе советских войск и вос-
становлении суверенитета Китая  
китайские ученые всегда считали 
результатом того, что Китай оказал 
Сталину помощь в ходе Корейской 
войны, сыграв роль союзника СССР 

[沈志华 … , 2007; 刘显忠 … , 2021]. 

Помощь Сталина Китаю была обу-
словлена национальными выгодами: 
Сталин совмещал коммунизм, миро-
вую революцию и защиту нацио-
нальных интересов на благо СССР 
[Худолей, 2017]. 

Известный китайский военный и 
политический деятель, Линь Бяо, от 
имени руководителей Северо-
Восточного региона Китая обратился 
к Сталину с просьбой о помощи: «За 
последние два года мы потратили 
много сил на восстановление не-
скольких предприятий лесной, тек-
стильной, бумажной и пищевой про-
мышленности, были восстановлены 
многие угольные шахты, начали ра-
ботать золотодобывающие предпри-
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ятия. Для обеспечения растущих по-
требностей фронта, железнодорож-
ной инфраструктуры и населения 
нам необходимо восстановить и ис-
пользовать <...> металлургические и 
сталелитейные заводы, предприятия 
цветной металлургии и химической 
промышленности <...> Для этого не-
обходим соответствующий план вос-
становления национальной экономи-
ки Северо-Восточного региона. Для 
этой великой работы нам не хватает 

опытных кадров» [沈志华 … , 2003, 

р. 42, 43].  
А. В. Ковалёв, возглавлявший ра-

боту по организации помощи, подго-
товил положительный ответ. В своей 
телеграмме Сталину он написал: 
«Если вы решите удовлетворить 
просьбу китайских товарищей, я 
считаю, что необходимо создать 
специальную группу или комиссию 
при Совете Министров СССР. Эта 
группа должна: 1) проводить иссле-
дования и оказывать помощь демо-
кратическому Китаю в восстановле-
нии и развитии промышленности и 
транспорта, разрабатывать единый 
план практических мер, которые 
должны принять соответствующие 
органы и учреждения СССР, а также 
подготавливать соответствующие 
предложения для Совета Министров 
СССР; 2) изучать вопросы экономи-
ки и источников сырья, потребности 
в оборудовании, материалах и креди-
товании; 3) руководить работой со-
ветских специалистов и помогать 
организовывать обучение местных 

кадров» [沈志华 … , 2003, p. 62, 63].  

Министр иностранных дел СССР 
В. М. Молотов выдвинул аналогич-

ный план и призвал к его выполне-
нию. Сталин направил экспертов для 
изучения ситуации в Китае, что в 
итоге привело к решению об оказа-
нии помощи и направлении в Китай 
советских специалистов. Китайский 
политический деятель, Лю Шаоци, 
посетив СССР, привез с собой совет-
ских экспертов, высоко оценив по-
мощь, оказываемую Советским Сою-
зом. Он заявил: «Советские специа-
листы приехали издалека, они оста-
вили свои семьи, они отложили свою 
работу, чтобы проделать долгий путь 
в Китай. Это великий дух интерна-
ционализма, и мы должны относить-
ся к ним как к хорошим учителям. 
Китайцам необходимо поддерживать 
хорошие отношения с Советским 
Союзом в работе, не допуская недо-
понимания. Если возникнет какая-
либо неприятная ситуация, китай-
ский народ должен взять на себя от-
ветственность. Неважно, чья это ви-
на, наши люди должны будут поне-
сти наказание. Мы должны быть 
крайне строги к себе в данном деле» 

[李跃然. … , 1994, p. 6].  

Помощь Сталина Китаю вопло-
щала в себе дух научного знания. Во-
первых, власть должна быть леги-
тимной. Сталин сказал: «Я согласен 
с вашим мнением о превращении 
общей политической программы Ки-
тая в основной закон государства. 
Конституция должна включать в се-
бя, во-первых, всеобщее избиратель-
ное право, во-вторых, признание 
частной собственности владельцев 
предприятий и зажиточных крестьян, 
в-третьих, признание иностранных 
концессий на ведение деятельности 
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на китайских предприятиях. Я ду-
маю, что в 1954 году вы можете про-
вести выборы и принять конститу-

цию» [李海文整理 … , 1991, p. 408]. 

Сталин всегда считал, что общая по-
литическая программа – это только 
программа Коммунистической пар-
тии и без согласия других политиче-
ских партий она не является закон-
ной. Только посредством проведения 
выборов и принятия конституции 
правительство Китая может проде-
монстрировать превосходство над 
всеми политическими партиями. 

Во-вторых, Китай еще не обла-
дал необходимыми условиями для 
построения социализма. Сталин го-
ворил: «Различные оппозиционные 
политические партии в Китае, пред-
ставляющие средние слои китайско-
го населения и стоящие против го-
миндановской клики, будут еще дол-
го жить и китайская компартия вы-
нуждена будет привлечь их к со-
трудничеству против китайской ре-
акции и империалистических дер-
жав, сохранив за собой гегемонию, 
то есть руководящее положение. 
Возможно, что некоторых предста-
вителей этих партий придется ввести 
в китайское народно-
демократическое правительство, а 
само правительство объявить коали-
ционным, чтобы тем самым расши-
рить базу этого правительства в 
населении... Надо иметь в виду, что 
Китайское правительство после по-
беды Народно-освободительной ар-
мии Китая будет по своей политике  
<...>  национальным революционно-
демократическим правительством, а 

не коммунистическим» [刘文沛 … , 

2013,  p. 72].  
В-третьих, отрицание привязан-

ности КПК к Коммунистической 
партии Советского Союза. 
Мао Цзэдун, говоря о взаимоотно-
шениях между КПК и КПСС, сказал, 
что Советский Союз всегда был 
старшим братом для Китая, и это 
означает, что Китай, как брат, дол-
жен уважать авторитет СССР, а Со-
ветский Союз, как старший брат, 
должен взять на себя обязанность 
помощи и защиты Китая. Сталин 
однако считал иначе: «Вы говорите в 
своем докладе, что КПК подчиняется 
решениям КПСС, нам это кажется 
странным, когда партия одной стра-
ны подчиняется партии другой стра-
ны, этого никогда не было и это не-
допустимо. Обе партии должны быть 
ответственны перед своим народом, 
обсуждать проблемы и оказывать 
взаимную помощь в трудностях, но 
нельзя говорить о том, что одна пар-
тия подчиняется другой» 

[刘文沛 … , 2013,  p. 74].  

На основе этих трех пунктов 
было решено, что Советский Союз 
готов оказать помощь Китаю, наде-
ясь при этом, что Китай добьется 
независимости. 

Во времена Хрущева наступил 
«медовый месяц» в отношениях 
между Китаем и СССР, это также 
было время, когда Китай действи-
тельно обрел независимость. Китай-
ско-советский «медовый месяц» 
наступил после польско-венгерского 
инцидента 1956 г., который стал 
следствием начала десталинизации 
на XX съезде КПСС. Критика Хру-
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щевым Сталина продемонстрировала 
социалистический гуманизм, прояв-
ляющийся по реабилитации жертв 
политических репрессий и сосредо-
точении внимания на повышении 
уровня жизни народа. Однако в 
странах Восточной Европы подход 
Хрущева имел противоположные 
последствия. В июне 1956 г. в Поль-
ше прошли забастовки, шествия и 
кровопролитие рабочих Познани, 
выступавших против налоговой по-
литики и задержки заработной пла-
ты, а в Венгрии инициативы И. Надя 
по улучшению жизни населения вы-
звали антисоциалистические беспо-
рядки. Пытаясь подавить беспоряд-
ки, Хрущев вмешался во внутренние 
дела Польши, лично возглавив деле-
гацию на съезде польской партии. 
Беспорядки в Венгрии, подавленные 
по совету советского посла в Буда-
пеште Ю. В. Андропова, вылились в 

кровавый конфликт [沈志华. 

十字路口的选择 … , 2013, p. 206]. 

Советская интервенция сильно под-
портила имидж социализма. Из 
необходимости сохранить большую 
социалистическую семью Китай 
вмешался, чтобы сгладить послед-
ствия польско-венгерского инциден-
та. В то же время Китай также 
«надеялся, что Советский Союз бу-
дет более открытым для других со-
циалистических стран с точки зрения 
политического и экономического 
равенства. Военные гарнизоны также 
должны быть выведены из восточно-
европейских стран, чтобы эти страны 

могли стать независимыми» [沈志华. 

十字路口的选择 … , 2013, p. 201]. 

Тем самым, Китай заслужил широ-

кую похвалу со стороны Советского 
Союза и восточноевропейских стран.  

Польско-венгерский инцидент 
вывел на поверхность проблему вза-
имосвязи между интернационализ-
мом и национальными интересами. 
Предложенный Хрущевым полити-
ческий курс, придававший большое 
значение повышению уровня жизни 
людей, придал интернационалист-
ской помощи утилитарный оттенок. 
Однако Советский Союз был лиде-
ром социализма, поэтому из необхо-
димости сохранить большую социа-
листическую семью Китай должен 
был сохранить лидерство Советского 
Союза; в то же время Мао Цзэдун 
считал, что все кризисы связаны с 
оппортунистическим путем правого 
уклона, предложенным Хрущевым, 
который проявлялся в мирном сосу-
ществовании и парламентском пути. 
Хотя Китай публично не обвинял 
Хрущева на Московской конферен-
ции 1957 года, но в высказывании 
Мао Цзэдуна о том, что «революци-
онный путь, а не путь мирного раз-
вития соответствует общим принци-
пам Октябрьской революции» 

[吴冷西. 十年论战 … , 2014, 

p. 39, 40], уже содержался намек на 
конфликт между интернационализ-
мом и национальными интересами. 

После инцидента в Польше и 
Венгрии помощь СССР Китаю до-
стигла своего пика. В 1956 г. Китай и 
СССР подписали 11 ключевых со-
глашений, из Китая в СССР отпра-
вились 95 делегаций и инспекцион-
ных групп, из СССР в Китай прибы-
ло 77 делегаций и инспекционных 
групп, количество проектов помощи 
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Китаю со стороны СССР увеличи-
лось с 156 до 211, 1 836 китайских 
студентов и аспирантов отправились 
учиться в СССР, а в Китай было 
направлено 3 113 советских экспер-
тов и консультантов 

[沈志华.中苏关系史纲 … , 2007, 

p. 165]. По сравнению со сталинским 
периодом китайско-советские отно-
шения в хрущевский период основы-
вались на равенстве между Китаем и 
Советским Союзом. 

 

Помощь, не ведущая  
к независимости 

Помощь СССР считается началом 
в создании современной промыш-
ленной базы Китая. Китай практиче-
ски не имел выбора в условиях дав-
ления со стороны других стран, а 
также внутренней бедности и слабо-
сти. Идея строительства националь-
ной экономической системы и созда-
ние атомной бомбы на основе помо-
щи специалистов СССР были из об-
ласти фантастики. Однако сильная 
вера Китая в интернационализм по-
ложила начало процессу модерниза-
ции, но в то же время повсеместно 
ощущалось подавление Советским 
Союзом Китая. По мере возникнове-
ния возможностей Китай переходил 
от развития, основанного на помощи 
специалистов из СССР, к самостоя-
тельному развитию. 

Подписание Сталиным Ялтинско-
го соглашения и разделение сфер 
влияния с США в Азии были про-
диктованы национальными интере-
сами СССР. По этой причине Сталин 
тайно помогал Китаю в ходе Корей-
ской войны, чтобы не ссориться с 

США и сохранить стабильность в 
Северо-Восточной Азии. После 
окончания Корейской войны Сталин 
изменил свое отношение к Китаю, в 
частности, оказал помощь в виде 
строительства 156 промышленных 
объектов и направил специалистов 
для помощи Китаю. Однако в про-
цессе предоставления помощи со 
стороны СССР были выдвинуты 
жесткие требования, которые свиде-
тельствовали о доминирующем по-
ложении СССР, по отношению к Ки-
таю, проявлявшему крайнюю сдер-
жанность. 

Прежде всего, советские специа-
листы, оказывая помощь в развитии 
Китая, демонстрировали чрезвычай-
но догматичные позиции. Например, 
в процессе реконструкции Пекина 
советские ученые, в число которых 
входил П. В. Абрамов и др. [Верчен-
ко, 2018], предложили план развития 
старой части города в качестве ново-
го административного центра, тогда 
как китайские специалисты, такие 
как Лян Сичэн и др., предлагали вы-
брать в качестве административного 
центра другое место, с целью сохра-
нения исторического наследия сто-
лицы. В итоге китайское руковод-
ство прислушалось к мнению совет-
ских экспертов, и к сожалению, не 
удалось сохранить исторические па-
мятники Пекина подобно тому, как 
Греция сохранила Акрополь, а Ита-

лия – Венецию [沈志华 … , 2003]. 

Предложенный советскими специа-
листами проект реконструкции, с 
одной стороны, был обусловлен фи-
нансовыми соображениями, а с дру-
гой стороны, он представлял собой 
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план современной столицы, отража-
ющий научную концепцию. Конеч-
но, то что Китай в конечном итоге 
принял советскую концепцию, не 
означает, что она была безупречной, 
главная причина заключалась в суе-
верном отношении китайского наро-
да к советским специалистам и от-
сутствии духа независимости и са-
мостоятельности.  

План советских военных экспер-
тов по развитию китайской армии 
еще больше не соответствовал ки-
тайской реальности, однако был 
принят без изменений. По воспоми-
наниям китайского маршала 
Пэн Дэхуая, при строительстве при-
брежных оборонительных сооруже-
ний в Центрально-Южном военном 
округе требовалось переселение жи-
телей. Советские эксперты предлага-
ли полностью переселить всех жите-
лей острова Нэйлиндин в устье реки 
Чжуцзян, тогда как Пэн Дэхуай вы-
ступал за переселение только подо-
зрительных и неустановленных лиц. 
Мнение советских экспертов осно-
вывалось на необходимости сохра-
нения секретности и военных по-
требностей, что создавало противо-
речия между армией и народом, в то 
время как маршал Пэн Дэхуай руко-
водствовался концепцией единства 
военных и гражданских структур. 
Очевидно, мнение советских экспер-
тов было более профессиональным, 
однако оно вызвало протесты мест-
ного населения. В итоге вопрос пере-
селения был решен в соответствии с 
рекомендациями советских специа-
листов, однако осталось сожаление о 
том, что зона отчуждения в провин-

ции Гуандун вдоль побережья Во-
сточного моря оказалась слишком 

широкой [沈志华 … , 2003, p. 144]. 

Подобных сожалений было еще 
очень много. 

Советские специалисты кроме 
выражения им высочайших почестей 
и взятия китайцами любой вины на 
себя в случае непредвиденных ситу-
аций, получали от Китая высокое 
материальное обеспечение и даже 
право экстерриальности в обмен на 
технологии. Относительно статуса 
экспертов из СССР было установле-
но следующее: заработная плата со-
ветских специалистов в Китае состо-
яла из трех частей: зарплата за рабо-
ту, доплаты за проживание в Китае и 
компенсация убытков, понесенных 
их организациями в СССР, выплачи-
ваемая советскому правительству. 
Государственный совет установил, 
что в конце 1955 г. стандарт зарпла-
ты советских специалистов в Китае 
составлял примерно 350 юаней в ме-
сяц, что практически равнялось зар-
плате самого высококвалифициро-

ванного учителя в Китае [沈志华 … , 

2003, p. 219-221]. По словам совет-
ского эксперта М. А. Клочко, в сере-
дине 1950-х гг. большинство совет-
ских специалистов в Китае получали 
около 520-540 юаней в месяц, и по-
сле вычета необходимых расходов у 
них оставалось около 300 юаней. 
Кроме того, им предоставлялось бес-
платное проживание в Китае, а также 
возмещались командировочные и 
медицинские расходы. По статисти-
ке, эти расходы составляли сумму в 
два раза больше средней заработной 
платы. Кроме того, государство так-
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же ежегодно предоставляло субси-
дию Советскому Союзу в размере 
1 500-3 000 рублей на человека в ме-

сяц [沈志华 … , 2014, p. 57]. Долг 

Китая перед СССР составлял 
1,2 млрд рублей, а расходы только на 
оплату работы советских специали-
стов составляли более 200 млн руб-
лей. Подобные материальные усло-
вия, созданные для советских специ-
алистов, не были требованием Со-
ветского Союза, а являлись актом 
гостеприимства со стороны Китая. 
Вопрос об экстерриториальных пра-
вах, то есть о передаче советских 
специалистов при совершении ими 
правонарушений властям СССР для 
судебного разбирательства, содержал 
существовало множество проблем. В 
первом полугодии 1956 г. 18 специа-
листов экономической сферы были 
депортированы из-за «недостойного 

поведения» [沈志华 … , 2003, p. 244].  

При Хрущеве китайско-советское 
сотрудничество достигло периода 
«медового месяца», но Китай не до-
бился полного импорта технологий. 
Создание атомной бомбы и ракетных 
технологий является тому лучшим 
подтверждением. Атомная бомба 
была самой передовой технологией 
того времени. В целях стратегиче-
ской безопасности Лю Шаочи одна-
жды обратился к Сталину с просьбой 
посетить ядерные объекты, но ему 
было отказано. Позже, когда 
Мао Цзэдун прибыл с визитом в 
СССР, Сталин пообещал предоста-
вить Китаю ядерную защиту. Во 
времена правления Хрущева Мао 
Цзэдун выразил надежду на помощь 
Советского Союза в производстве 

ядерного оружия, однако Хрущев 
рассчитывал, что Китай сможет со-
здать лишь ядерный реактор для 
мирного использования атомной 
энергии, ссылаясь на высокую стои-
мость ядерного оружия 

[孙丽、孙大为 … , 2009]. 

Позиция Хрущева была обуслов-
лена международными факторами. 
Хрущев вел переговоры с США по 
поводу контроля над ядерным ору-
жием. Контроль над оружием, спо-
собным уничтожить все человече-
ство, становился неизбежностью и 
являлся темой, на которую совре-
менное общество всегда обращает 
внимание. Когда Хрущев отказал 
Китаю в прямой помощи при произ-
водстве ядерного оружия, маршал Не 
Жунчжэнь, ответственный за работу 
над производством атомной бомбы, 
сказал: «Мы будем заниматься ис-
следованиями ракет, будь то с по-
мощью СССР или без его помощи. 
Поэтому вместо того, чтобы ждать 
переговоров, мы должны, с одной 
стороны, готовиться к ним, а с дру-
гой – активно вести собственную 
подготовительную работу» 

[聂荣臻 … , 1992, p. 395]. 

Однако только после того как Ки-

тай поддержал Хрущева в борьбе с 

«антипартийной группой 

Г. М. Маленкова, В. М. Молотова и 

Л. М. Кагановича», помощь в обла-

сти атомной бомбы и ракетных тех-

нологий стала возможной. При под-

держке СССР, помимо предоставле-

ния оборудования, чертежей, техни-

ческих данных, помощи экспертов и 

подготовки кадров, Китаю была ока-

зана помощь в создании тяжеловод-



Социально-политические исследования – 2024 – № 1 (22) 

Се Голян, Сунь Цзянь 130 

ного ядерного реактора мощностью 

7 000 кВт и циклотрона диаметром 

1,2 метра. В области ракетной техно-

логии была предоставлена ракета 

класса «земля-земля» типа P-2 

[沈志华 … , 2003, p. 194, 195]. 

Тем не менее в целях защиты 

сверхсекретных технологий СССР все 

еще сдержанно относился к помощи 

Китаю в предоставлении новейшего 

оружия. Когда в октябре 1959 г. меж-

ду Хрущевым и Мао Цзэдуном нача-

лись разногласия (в особенности по-

сле того, как Китай отдал приказ об 

обстреле острова Цзиньмэня без уве-

домления СССР) Хрущев внезапно 

объявил о прекращении помощи Ки-

таю в ядерных технологиях, и Китай 

встал на путь самообеспечения. 

Внешне этот шаг Хрущева был связан 

с политикой смягчения отношений с 

Европой и США, но на самом деле у 

Хрущева не было уверенности в том, 

что он сможет предоставить Китаю 

ядерное оружие в свете китайской 

«самодеятельности и беззакония» 

[沈志华.援助与限制 … , 2004, p. 127]. 

Во времена Хрущева СССР, нако-

нец, отказался от революционных 

идей, выдвинул теорию мирного со-

существования с капитализмом и 

осуществил политику нераспростра-

нения ядерного оружия. Даже в слу-

чае с кубинским ракетным кризисом 

удалось все разрешить положительно 

(без применения ядерного оружия), 

что указывает на преобладание здра-

вого смысла над эмоциями. Только 

после того как Китай стал ядерной 

державой, он постепенно начал осо-

знавать противоречие между науч-

ным знанием и этикой и становился 

все более рациональным. Поэтому в 

период «медового месяца» с Совет-

ским Союзом Китай использовал эти-

ческие принципы в обмен на развитие 

науки, и в конечном итоге достиг 

успеха, перейдя от зависимости к не-

зависимости и от эмоциональных ре-

акций к рациональному развитию. 

Идеология,  

влияющая на оказание помощи 
В советской помощи присутство-

вали элементы как интернациональ-
ных обязательств, так и националь-
ных интересов. Почему же по мере 
роста объемов советской помощи 
Китай перестал придерживаться 
принципа «почтение важнее разума» 
и стал делать упор на идеологию? 
Была ли это идеология, способная 
принести практическую помощь, 
или идеология, посредством которой 
достигались прорывы в научно-
технической сфере? Если говорить о 
реальном развитии событий, то Ки-
тай постепенно вступал в противоре-
чие с хрущевской концепцией «мир-
ного сосуществования», взял курс на 
скачкообразное внутреннее развитие, 
что стало вызовом приверженности 
Китая этическим принципам, а также 
принципам науки.  

При Сталине СССР смог рас-

ширить социалистический лагерь 

за счет оказания помощи, хотя уже 

продемонстрировал национали-

стический характер отстаивания 

советских национальных интере-

сов через интернационализм; бла-

годаря избранию Китаем СССР в 

качестве союзника, Китай был 
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признан Советским Союзом, кото-

рый позволил Китаю обрести су-

веренную независимость. С при-

ходом к власти Хрущева пришлось 

частично отказаться от мечты о 

мировой революции в пользу по-

литики, ориентированной на эко-

номическое развитие и мирное со-

существование с капиталистиче-

ским миром [Худолей, 2018]. С 

одной стороны, многолетняя поли-

тика интернационализма, прово-

димая СССР, уже серьезно подо-

рвала уровень жизни населения. С 

другой стороны, западные капита-

листические страны, развивая ми-

ровую рыночную экономику, рас-

ширяли свои рынки, а не сокраща-

ли их, и перед СССР встала исто-

рическая задача развития рыноч-

ной экономики и освоения пути 

социалистического развития с уче-

том особенностей Советского Со-

юза. Китай же в это время уже со-

здал основы современного обще-

ства благодаря советской помощи, 

доказав жизнеспособность интер-

националистских идей, и не заме-

тил тормозящего влияния сталин-

ской модели на советскую эконо-

мику. С началом экономических 

реформ в Советском Союзе страны 

Восточной Европы взяли на себя 

инициативу в попытках поиска 

собственных путей развития. Хотя 

Китай по-прежнему придерживал-

ся революционного пути развития, 

он также воплощал в себе китай-

скую концепцию этического пре-

восходства. 

Китай выступил с критикой со-
ветского ревизионизма с этической 
точки зрения. Ревизионизм делал 
акцент на захвате власти мирным 
путем и ставил своей целью не уни-
чтожение буржуазии, а смирение с ее 
существованием. Самое большое 
разногласие между Мао Цзэдуном и 
Хрущевым заключалось в том, что 
Хрущев отказался от революцион-
ных методов и отклонился от марк-
сизма-ленинизма. Мао Цзэдун гово-
рил: «Для строительства социализма 
необходимо иметь мирную обста-
новку. Это возможно? Мы считаем, 
что это возможно. Конечно, мы, 
марксисты, всегда считали, что пока 
существует монополистический ка-
питализм в мире, возможность вой-
ны всегда существует. Отрицание 
этого не является марксистским» 

[逄先知 … , 2003, p. 528]. 

Получив право развиваться само-

стоятельно [吴冷西 … , 2014, p. 84, 

85], Китай начал эксперимент со 
скачком вперед. Китайская модель 
построения современного общества 
пришла из Советского Союза. А так 
называемая сталинская модель имела 
недостаток, заключавшийся в замене 
качества количественными показате-
лями. Например, модернизация рав-
нялась гонке за Великобританией и 
США, и воплощалась в ряде показа-
телей, таких как производство стали, 
пшеницы и т. д. Председатель Мао, 
анализируя данные о выпуске стали 
в СССР и в Китае, сказал: «Я считаю, 
что наше коммунистическое обще-
ство может наступить раньше, чем в 

Советском Союзе» [沈志华 … , 2013, 

p. 592]. Хрущев выразил критику по 
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этому поводу: «Сейчас китайцы ор-
ганизовывают народные коммуны. В 
нашей стране это было 30 лет назад, 
и мы устали от этого. Но китайцы – 
пусть они попробуют. Когда они по-
лучат травмы и истекут кровью, они 

наберутся опыта» [沈志华主编 …, 

2002, p. 187]. Конечно, реформы 
Хрущева не избавили полностью от 
игры с количественными показате-
лями, например, от приравнивания 
коммунизма к производству мяса, 
яиц и молока, превышающему про-
изводство в США. Китайско-
советский спор о выпуске продукции 
был связан не столько с интерпрета-
цией количественных показателей, 
сколько с непониманием того, что 
экономическое развитие – это наука 
о деньгах. По словам советских спе-
циалистов, это было недоверием к 

науке [沈志华 … , 2013, p. 598].  

Гонка за производительность по-
степенно переросла в борьбу за суве-
ренитет.  Воспользовавшись перио-
дом «медового месяца» между Кита-
ем и Советским Союзом, Хрущев 
предложил построить длинноволно-
вую радиостанцию в Китае. Она 
предназначалась для поддержки 
ядерных подводных лодок в Тихом 
океане, длинноволновый передатчик 
необходимо было установить на ост-
рове Хайнань. 18 апреля 1958 г. Со-
ветский Союз предложил Китаю 
совместное строительство, с общими 
инвестициями в размере 110 млн 
рублей, из которых СССР бы внес 
70 млн, а Китай – 40 млн, после за-
вершения строительства станция ис-
пользовалась бы обеими странами. 
24 апреля Мао Цзэдун согласился на 

строительство данного объекта с 
условием, что расходы будут полно-
стью возложены на Китай, и право 
собственности также останется за 

ним [沈志华 … , 2013, p. 639]. 

Мао Цзэдун дорожил правом соб-
ственности, поскольку опасался, что 
СССР вновь повторит унижение Ки-
тая, связанное с наличием иностран-
ных военных баз в Китае. 

Вопрос с длинноволновой радио-
станцией еще не был решен, когда 
возникла проблема с общим подвод-
ным флотом. 28 июня 1958 г. китай-
ская сторона выразила свою потреб-
ность в технической помощи со сто-
роны СССР в создании ядерных под-
водных лодок, однако 21 июля СССР 
в ответ предложил создание сов-
местного флота ядерных подводных 
лодок. Маршал КНР Пэн Дэхуай вы-
разил свое мнение по этому поводу, 
сказав следующее: «Необходимо 
разработать четкое руководство по 
решению подобных проблем, и ос-
новное требование заключается в 
том, что мы должны проводить соб-
ственные исследования, разработку и 
опытное производство; даже если это 
не удастся, то потратить немного 
денег все равно стоит. Если мы про-
сто полагаемся на других, не разра-
батывая сами, мы всегда будем про-
изводить только старые вещи» 

[罗晓明 … , 2010, p. 40].  

Хрущев пытался разрешить во-
прос по созданию общего подводно-
го флота, пояснив, что посол СССР в 
Китае П. Ф. Юдин неправильно вы-
разился, он имел в виду совсем дру-
гое: Китай имеет длинное морское 
побережье и хорошие условия. В 



Социально-политические исследования – 2024 – № 1 (22) 

Цивилизационно-идеологический конфликт  

на фоне советской помощи Китаю в 1950-1960-х гг. 

133 

случае начала войны, общим врагом 
для Китая и Советского Союза явля-
лись бы США, отсюда и было стрем-
ление создать общий флот подвод-
ных лодок. В ответ Мао Цзэдун ска-
зал: «СССР смотрит на китайцев 
свысока. Он немного помог Китаю с 
ядерным оружием, а теперь хочет 
получить контроль и право аренды» 

[沈志华 … , 2013, p. 645]. В конце 

концов, хотя Китай согласился со-
здать длинноволновую радиостан-
цию и флот подводных лодок, но 
Мао Цзэдун расценил это как попыт-
ку нарушения суверенитета Китая со 
стороны СССР [Зубок, 2001, с. 111-
128]. Хрущев предложил отозвать 
всех советских специалистов.  

Председатель Мао ценил идеоло-
гические вопросы выше, чем помощь 
СССР Китаю, что определялось ки-
тайскими этическими ценностями. 
Именно основываясь на этом, Китай 
был готов отказаться от советской 
помощи в процессе модернизации 
ради независимости. Шэнь Чжихуа 
считает, что действия советских ли-
деров не имели злого умысла и не 
подразумевали вмешательства в су-

веренитет Китая [沈志华 … , 2013, p. 

653]. Китай ускорил разработку соб-
ственной атомной бомбы, и даже 
приложил все усилия для разработки 
«двух бомб и одного cпутника» 

[中国为第一颗原子弹花了多少钱 … , 

2011, p. 152; 35, р. 573], потратив 2,8 
млрд юаней, что сделало Китай чле-
ном клуба ядерных держав, а также 
вынудило США принять более мяг-
кую политику в отношении Китая 

[马宇平、黄裕冲编 … , 1989, p. 62]. 

В сфере внешней политики Китай 

ускорил курс на свою независимость, 
прекратив отношения между СССР и 
Китаем и оставив их в состоянии 
раскола и полемики. 

Идеологический спор между Ки-
таем и Советском Союзом постепен-
но превратился в дипломатический 
спор. 23 августа 1958 г. Мао Цзэдун 
внезапно объявил о бомбардировке 
острова Цзиньмэнь, что застало 
врасплох Хрущева, который на тот 
момент проводил политику смягче-
ния отношений с США. 5 сентября 
Мао Цзэдун в своем отчете о моти-
вах обстрела Цзиньмэня заявил: «Мы 
не собираемся прямо сейчас осво-
бождать Тайвань и высаживаться на 
Цзиньмэне и Мацзу. Мы хотим нане-
сти карательный удар по гоминьдану 
и одновременно заставить США 
нервничать, и таким образом под-
держать борьбу арабских народов 

Ближнего Востока» [吴冷西 … , 

2014, p. 177, 178]. Хотя Хрущев, 
узнав об этом инциденте, был очень 
возмущен, всё же в процессе обще-
ния с США он защищал достоинство 
китайского народа, требуя, чтобы 
США прекратили вмешательство во 
внутренние дела Китая: «Вторгаться 
в Китай – значит вторгаться в СССР, 
и мы будем делать все возможное 
для защиты безопасности Китая и 

СССР» [人民日报, 1958]. Хрущев 

планировал созвать в начале октября 
1958 г. саммит десяти стран, включая 
Китай, СССР и США, чтобы обсу-
дить тайваньский вопрос и предста-
вить его в ООН. Действия Хрущева 
вызвали протесты со стороны Китая. 
Мао Цзэдун заявил, что Китай не 
намерен решать тайваньскую про-
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блему, и использовал ее для ужесто-
чения отношений с США.  

10 марта 1959 г. между Китаем и 

Индией возник спор по поводу выез-

да Далай-ламы из Тибета, поэтому 

поводу СССР выразил серьезную 

озабоченность. С одной стороны, 

СССР продолжал поддерживать Ки-

тай, а с другой стороны, Советский 

Союз молчал, когда речь шла об Ин-

дии. В апреле 1959 г. Китай и Индия 

возобновили спор о границе. 8 сен-

тября Москва распространила заяв-

ление ТАСС, в котором назвала ин-

цидент с китайско-индийским погра-

ничным конфликтом причиной 

ухудшения отношений Индии с со-

циалистическими странами и ослож-

нения международной обстановки 

накануне обмена визитами глав гос-

ударств СССР и США 

[王泰平主编 … , 1998, p. 228]. 

13 сентября 1959 г. ЦК КПК подверг 

критике советское правительство за 

уступчивость и компромиссную по-

зицию по принципиальным вопросам, 

обнажив разногласия между Китаем и 

Советским Союзом по поводу китай-

ско-индийского пограничного кон-

фликта. С этого момента конфликт 

между Китаем и СССР по вопросам 

урегулирования международных от-

ношений достиг своего предела.  

Идеологическая война,  

приведшая Китай к независимости 

Некоторые китайские ученые 

сводили причины разногласий меж-

ду Китаем и СССР к «идеологии». 

Шэнь Чжихуа, например, писал: 

«Великий скачок вперед и движение 

крестьянских коммун были шедев-

ром Мао Цзэдуна, и социалистиче-

ские страны Восточной Европы вы-

сказывали свое согласие или озабо-

ченность, однако Москва проявила 

равнодушие, а Хрущев даже высту-

пил с насмешливой речью. Это про-

исходило во время рассмотрения хо-

датайства Пэн Дэхуая о проведении 

расследования в Лушане, и Мао 

Цзэдун, не выдержав, громогласно 

объявил Хрущеву войну... После то-

го, как Хрущев произнес свою речь в 

Вашингтоне, гнев Мао Цзэдуна уже 

невозможно было сдержать. Он 

ненавидел преклонение Хрущева 

перед США... Это не только оскорб-

ляло коммунистов перед всем ми-

ром, но и полностью исключало Ки-

тай из важных международных дел» 

[沈志华 … , 2013, p. 715, 716]. Следу-

ет отметить, что такое обобщение 

является верным. Однако необходимо 

подчеркнуть, что с тех пор, как СССР 

после XX съезда отказался от интер-

национализма, советское правитель-

ство официально выбрало национа-

лизм и искало пути для развития сво-

его государства. Основной пробле-

мой, с которой сталкивался Совет-

ский Союз в эпоху Хрущева, было 

развитие экономики страны, дости-

жение уровня жизни населения, пре-

восходящего США, и подчеркивание 

превосходства социалистической 

системы в условиях мирного сосу-

ществования. Проблемы СССР име-

ли российский характер и являлись 

продуктом исторического процесса 

в России. Китай выдвинул вопрос о 

ревизионизме Хрущева со своей 

позиции, что не соответствовало 
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ситуации в Советском Союзе. По-

лемика между Китаем и СССР пока-

зала, что Китай выступал против 

гегемонии СССР и отвоевывал себе 

место с помощью идеологической 

битвы. 
Теория мирного сосуществова-

ния, выдвинутая Хрущевым, соот-
ветствовала ситуации в СССР. Исхо-
дя из того, что ядерное оружие мо-
жет привести к полному уничтоже-
нию человеческой цивилизации, 
Хрущев пришел к выводу о необхо-
димости мирного сосуществования 
[Мирное сосуществование … , 1960, 
с. 6; 10, с. 644]. Если временный по-
веренный в делах посольства США в 
СССР Джордж Кеннан смотрел на 
эту проблему с позиции противосто-
яния социализма и капитализма и 
продолжал применять стратегию 
сдерживания в отношении Советско-
го Союза [Мирное сосуществование 
… , 1960, с, 29], то Хрущев, исходя 
из своего понимания, активно прово-
дил стратегию смягчения отношений 
с США, чтобы обеспечить быстрый 
экономический рост СССР и повы-
шение уровня жизни населения. 
США не приняли эту стратегию Со-
ветского Союза по следующей при-
чине: «После Второй мировой войны 
СССР продолжал видеть мир в чер-
но-белых цветах и все еще надеялся 
на осуществление миссии по внедре-
нию коммунизма во всем мире» 
[Мунтян, 2010, с. 185; Артемов, 2022, 
с. 198]. Антикоммунистические 
взгляды руководства США не позво-
ляли им принять мирную стратегию, 
предложенную Хрущевым, прави-
тельство США просто изменило спо-

соб подхода к СССР, заменив воен-
ные методы сдерживания на полити-
ческие и экономические.  

Когда руководители Советского 
Союза вели полемику с руковод-
ством Китая, они неоднократно под-
черкивали: «Вы не должны пытаться 
навязывать нам свои взгляды, будто 
бы мы ожидаем, что, поскольку мы 
выиграем экономическое соревнова-
ние, капитализм «автоматически 
рухнет». Мы четко понимаем весь 
механизм влияния власти социали-
стической модели на революцион-
ную борьбу. Независимо от того, 
когда и при каких условиях про-
изойдет социалистическая револю-
ция, это дело трудящихся каждой 
страны, народа этой страны и Ком-
мунистической партии этой страны. 
Социалистические страны не могут 
заменить внутренние революции 
«революционной» войной против 
капитализма. Ни один марксист ни-
когда не говорил, что, благодаря 
экономическим достижениям соци-
алистических стран классовая борь-
ба рабочих в капиталистических 
странах больше не нужна» 

[沈志华主编 … , 2014, p. 198].  

Китайское сопротивление мирно-
му сосуществованию СССР и США 
также было обусловлено националь-
ной ситуацией. Китай являлся эко-
номически отсталой страной, и глав-
ной задачей была борьба за нацио-
нальную независимость и суверени-
тет. В отношении США Китай не 
имел возможности добиться мирного 
сосуществования ни при каких об-
стоятельствах, поэтому единствен-
ным вариантом была борьба соб-
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ственными силами. Китай, исходя из 
империалистической теории Ленина, 
пришел к выводу, что империализм – 
это и есть война. Китайский полити-
ческий деятель Пэн Чжэнь говорил: 
«Корни современных войн кроются в 
империализме. Американский импе-
риализм является главной силой 
агрессии и войны, самым злобным 
врагом всех народов мира. Силы со-
циализма, национального освобож-
дения, народной революции превос-
ходят силы империализма, но это не 
меняет агрессивной природы импе-
риализма... Чтобы отстоять мир во 
всем мире, необходимо постоянно и 
тщательно разоблачать империали-
стическую политику агрессии и вой-
ны, и мобилизовать народы всего 
мира к решительной борьбе против 

нее» [沈志华主编 … , 2014, p. 174]. В 

данной борьбе пока не удавалось 
достичь победы, однако удалось со-
хранить национальный суверенитет 
и боеготовность. 

Китайская суверенность и незави-
симость зависели от идеологии, что 
особенно проявлялось в противосто-
янии социализма и капитализма. 
Противостояние требовало наличия 
силы, поэтому осознание Китаем 
отсутствия других путей, кроме как 
полагаться на свои собственные си-
лы, отправило его на путь самообес-
печения. Сначала Китай следовал 
советской модели, что привело к по-
давлению индивидуального творче-
ства и нарушению научных законов, 
это обошлось очень дорого: эконо-
мический ущерб достиг 120 млрд 

юаней [中共中央文献研究室编 … , 

1983, p. 308, 309; 肖潇钦 … , 1990, 

р. 166]. Важность научного знания, 
помогла прийти к убеждению, что 
«бедность – это не социализм, и что 
самая главная задача социалистиче-
ского этапа заключалась в развитии 
производительных сил» 

[建设有中国特色的社会主义 … , 

1993, p. 63]. В 1992 г. после долгого 
становления в Китае был официаль-
но утвержден статус социалистиче-
ской рыночной экономики. 

Акцент китайско-советской поле-
мики на антагонистическом характе-
ре социализма и капитализма был 
обусловлен давним чувством траге-
дии Китая: тысячелетней историей 
китайской культуры, веками нищеты 
и слабости, притеснением со сторо-

ны других государств [杨奎松 … , 

2008]. Поэтому Мао Цзэдун всегда 
подчеркивал, что хрущевский реви-
зионизм – это рабская преданность 
империализму. Боевой характер 
идеологии ознаменовал стремление 
Китая к самостоятельному развитию 
и привел к пику китайских этических 
ценностей [Рябченко, 1998, с. 59-61].  
В условиях жесткого столкновения 
этических ценностей и экономиче-
ской науки Китай смело выбрал по-
литику реформ и открытости, став на 
научный путь развития.  

Заключение 
В период оказания помощи Китай 

и СССР столкнулись с конфликтом 
восприятия друг друга. Дружелюбно 
настроенный Китай искал помощи у 
СССР, который разделял эту добро-
желательность. Для китайцев прось-
ба о помощи была практически неиз-
бежной. СССР, исходя из своих ин-
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тересов на Дальнем Востоке и соци-
алистических принципов, оказал ки-
тайцам моральную и материальную 
поддержку. Однако Китай и СССР 
все же отличались культурой. Китай 
настолько заботился об уважении к 
другим, поэтому не размышлял в 
вопросе выбора СССР в качестве 
союзника. В то же время, тактика 
Советского Союза полностью отли-
чалась. СССР поддерживал хорошие 
отношения с Китаем исключительно 
из стратегических соображений и 
больше полагался на собственную 

силу. Китай окончательно осознал 
ценность силы, когда, руководству-
ясь силой, Хрущев стал проводить 
внешнюю политику мирного сосу-
ществования. Китай не ограничивал-
ся «помощью», а использовал идео-
логию в качестве критерия для объ-
единения разрозненных сил Китая. 
Хотя эта сплоченность почти приве-
ла к исключению других точек зре-
ния, она позволила, наконец, при-
знать силу выражения «бедность – 
это не социализм». 
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Аннотация. В определении стратегических целей воспитания на этапе современ-
ных социально-исторических преобразований в обществе и стране особую значи-
мость приобретают проблемы патриотического воспитания подрастающего поколе-
ния. В связи с тем, что современная педагогическая наука пришла к пониманию вос-
питания как межличностного взаимодействия и сотрудничества, предполагается со-
здание в образовательных организациях условий, в которых обучающийся становится 
не объектом воздействий педагога, а активным участником развития и преобразова-
ния собственной личности. Ряд педагогических подходов позволяют решить опреде-
ленные задачи патриотического воспитания, но вопрос о проявлении субъектности 
обучающегося в процессе патриотического воспитания не представлен.  

Связь внутренних процессов, регулируемых личностью, и педагогического влия-
ния на них отражает объективизация. Объективизировать процесс патриотического 
воспитания возможно при совокупности условий, которые содержат объективный и 
субъективный аспекты деятельности. Данная идея позволяет рассмотреть объективи-
зацию процесса патриотического воспитания как взаимоотношение субъекта и среды, 
результатом которого является формирование патриотизма.   

Цель статьи заключается в анализе возможности объективизации процесса патри-
отического воспитания с позиции рефлексивно-средового подхода. Методологиче-
ской основой исследования являются идеи рефлексивно-средового подхода, основы-
вающегося на представлении о взаимодействии субъекта и среды с опорой на актуа-
лизацию процессов рефлексии. Данный подход рассматривается как одно из новых 
направлений в изучении проблемы патриотического воспитания обучающихся, кото-
рое сочетает в себе педагогическое управление взаимодействием в воспитательной 
среде и его рефлексивное преломление в формировании патриотических знаний, 
чувств, убеждений и мотивов деятельности самим обучающимся. 
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Abstract. In determining the strategic goals of education at the stage of modern socio-
historical transformations in society and the country, the problems of patriotic education of 
the younger generation are of particular importance. Due to the fact that modern pedagogical 
science has come to understand education as an interpersonal interaction and cooperation, it 
is supposed to create conditions in educational organizations in which the student becomes 
not an object of the teacher's influence, but an active participant in   development and trans-
formation of his own personality. A number of pedagogical approaches make it possible to 
solve certain problems of patriotic education, but the question on manifestation of the stu-
dent’s subjectivity in the process of patriotic education is not presented. 

The connection between the internal processes regulated by the individual and the peda-
gogical influence on them reflects objectification. It is possible to objectify the process of 
patriotic education under a set of conditions that contain objective and subjective aspects of 
activity. This idea allows us to consider the objectification of the process of patriotic educa-
tion as  relationship between the subject and the environment, the result of which is the for-
mation of patriotism. 

The purpose of the article is to analyze the possibility of objectifying the process of pat-
riotic education from the standpoint of a reflective-environmental approach. The methodo-
logical basis of the study is the ideas of a reflexive-environmental approach based on the 
idea of interaction of the subject and the environment based on the actualization of reflection 
processes. This approach is considered as one of the new directions in the study of the prob-
lem of students’ patriotic education, which combines pedagogical management of interac-
tion in the educational environment and its reflexive refraction in formation of patriotic 
knowledge, feelings, beliefs and motives of activity by the student himself. 

Keywords: objectification; pedagogical approaches; the process of patriotic education; 
reflexive-environment approach; educational environment; subjectivity; subject qualities of 
students; reflection 
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Введение 
Государственный курс на сохра-

нение национальной идентичности и 
суверенитета отражен в принятых к 
исполнению государственных про-
граммах, направленных на патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения. Поэтому возникает объек-
тивная необходимость совершенство-
вания деятельности по патриотиче-
скому воспитанию в государственных 
общеобразовательных организациях, 
которые обладают потенциальной 
возможностью целенаправленного 
создания наиболее благоприятных 
условий для формирования у обуча-
ющихся традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. 

Формирование патриотизма у де-
тей и подростков, являясь актуаль-
ной проблемой теории и практики 
отечественной педагогики, рассмат-
ривается с позиций разных подходов, 
определяющих теоретико-
методологические основы процесса 
патриотического воспитания, таких 
как системно-деятельностный, ак-
сиологический, экзистенциальный, 
которые будучи методологической 
основой процесса патриотического 
воспитания, позволяют решить ряд 
существенных задач. Среди актуаль-
ных задач, рассматриваемых в отече-
ственной педагогике, выделяются 
следующие:  

− целостное и непрерывное вы-
страивание деятельности обучаю-
щихся с целью формирования устано-

вок ценностного характера, активной 
патриотической позиции, желания и 
готовности к сознательному, добро-
вольному служению Родине 
(Г. В. Асмолов, Л. С. Выготский 
А. Н. Вырщиков, П. Я. Гальперин, 
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.);  

− осмысление ценности патрио-
тизма и служения Отечеству через 
рефлексивно-аналитическую дея-
тельность (А. А. Аронов, В. Г. Афа-
насьева, Е. В. Бондаревская, 
А. В. Кирьякова, В. А. Сластенин, 
А. И. Шемшурина и др.);  

− сопровождение саморазвития 
личности, максимально использую-
щей свой потенциал, субъектность, 
свободу выбора и реализующей со-
циально-значимую деятельность 
(К. А. Абульханова-Славская, 
Л. В. Байбородова, О. С. Газман, 
О. С. Гребенюк, В. Н. Дружинин, 
М. И. Рожков и др.). 

Положения выделенных походов 
дали возможность объективизировать 
внутренние процессы формирования 
патриотизма как социально-
нравственного качества и рассмотреть 
условия перевода внешних объектив-
ных условий деятельности во внут-
ренние субъективные условия лич-
ностного развития. Объективизация 
процесса патриотического воспита-
ния предполагает выделение объек-
тивных и субъективных аспектов дея-
тельности, поэтому вместе с данной 
трактовкой   целесообразно рассмот-
реть особенности взаимодействия 
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воспитанника и воспитательной сре-
ды с целью формирования патрио-
тизма в контексте рефлексивно-
средового подхода (А. В. Волохов, 
Т. Н. Гущина, Т. В. Машарова, и др.).  

Целью статьи является анализ 
возможности объективизации про-
цесса патриотического воспитания с 
позиции рефлексивно-средового 
подхода. 

Методологическая и теоретическая 

основа исследования 
Методологическую основу иссле-

дования составили: основные поло-
жения рефлексивно-средового под-
хода, теоретико-методические осно-
вы патриотического воспитания и 
формирования субъектности. 

Методы исследования: сравни-
тельно-сопоставительный, логический 
анализ психолого-педагогической ли-
тературы; классификация, аналогия и 
системный анализ. 

С позиции рефлексивно-
средового подхода взаимодействие 
педагога и обучающегося в воспита-
тельной среде общеобразовательной 
организации предполагает рефлек-
сивное преломление данного взаи-
модействия в развитии самим обу-
чающимся его субъектных качеств 
[Гущина, 2020]. Развитие субъект-
ных качеств обучающихся в процес-
се патриотического воспитания в 
педагогической науке практически 
не представлено, и связано, на наш 
взгляд, с возрастной детерминацией 
формирования компонентов патрио-
тизма как социально-нравственного 
качества. Главным условием разви-
тия субъектности в контексте меж-
дисциплинарного дискурса о патрио-

тизме является нормативно ценност-
ный аспект [Печерская, 2019] и от-
ветственность, которая определяет 
способность субъекта отвечать за 
деятельность в рамках реализации 
гражданской и патриотической по-
зиции [Беспалова, 2018]. 

Поскольку современная педаго-
гическая наука пришла к пониманию 
воспитания как межличностного вза-
имодействия и сотрудничества педа-
гога и обучающегося в сфере их сов-
местной деятельности, активизация 
личности воспитанника является ос-
новной задачей практики учебно-
воспитательного процесса общеобра-
зовательной организации. С позиций 
современной педагогической науки 
воспитание представляется как «пе-
дагогическое сопровождение разви-
тия человека, реализующего субъ-
ектную позицию, основанную на гу-
манистических, нравственных цен-
ностях» [Байбородова, 2020, с. 7]. 
Несмотря на ориентированность 
воспитательного процесса на субъ-
ектное взаимодействие, в процессе 
патриотического воспитания веду-
щей становится субъектная позиция 
педагога, ребенок же рассматривает-
ся как объект воздействия.  

О сильной субъектной позиции 
педагога в процессе патриотического 
воспитания пишет В. Е. Мусина, 
называя объектом патриотического 
воспитания ребенка, который в усло-
виях образовательной организации 
является «воспитанником», лично-
стью, находящейся в стадии актив-
ного формирования, но в силу воз-
растных особенностей, не обладаю-
щей развитым самосознанием, не 
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имеющей обозначенной жизненной 
позиции и открытой к воспитатель-
ному воздействию. В данном случае 
патриотическое воспитание, по мне-
нию В. Е. Мусиной, «предполагает 
определенное противопоставление 
субъекта и объекта деятельности: 
человек противополагает себе объект 
деятельности как материал, который 
сопротивляется воздействию на него 
человека и должен получить новую 
форму и свойства, превратиться из 
материала в продукт деятельности» 
[Мусина, 2015, с. 39]. 

Данная позиция показывает всю 
сложность процесса патриотического 
воспитания обучающихся и связана 
она преимущественно с тем, что 
субъектная позиция педагога опреде-
ляется субъектностью гражданина и 
патриота своей страны, имеющего 
права и обязанности по отношению к 
обществу, государству, что выража-
ется в системе ценностно-смысловых, 
юридических, социокультурных от-
ношений, тогда как у обучающегося, 
воспитанника, в силу возраста и со-
циального положения еще не сфор-
мирована система  ценностных отно-
шений с людьми, обществом и госу-
дарством, которая  определяла  бы  
структуру  мотивов  направленности 
личности, ее ведущую деятельность, 
взаимоотношение с внешним миром, 
что и определяется как субъектность 
[Моров, 2017]. 

Патриотическое воспитание как 
процесс формирования социально-
нравственных качеств в контексте 
современной педагогической науки 
должно опираться на субъектность 
обучающегося. Для эффективного 

педагогического сопровождения 
процесса патриотического воспита-
ния в рамках рефлексивно-средового 
подхода требуется внимание не 
только к внешним условиям взаимо-
действия, но и внутренним личност-
ным структурам, «обращенность 
воспитания к процессам социализа-
ции и индивидуализации, в их един-
стве и взаимообусловленности» 
[Шустова, 2017, с. 203]. 

Субъектность индивида может 
проявляться в различных сферах 
жизнедеятельности по-разному и 
выражаться в них неодинаково. Ре-
бенок может выступать, полноцен-
ным субъектом в общении со 
сверстниками, но при этом не при-
нимать ответственность за свою 
учебную деятельность, как и не про-
являть активности в процессе патри-
отического воспитания [Вьюнова, 
2008]. Результативность воспита-
тельного процесса в целом и патрио-
тического воспитания, в частности, 
связана с деятельностью обучающе-
гося. Формирование личности про-
исходит в ходе деятельности, и по-
тому она может быть исследована 
объективно через личностное прояв-
ление в данной деятельности, кото-
рая должна нести определенный 
смысл и «должна быть произведена 
обучающимся как его собственная» 
[Гущина, 2022а, с. 101].   

Развивать субъектность обучаю-
щихся в контексте патриотического 
воспитания целесообразно через от-
ветственность и самостоятельность, 
через ощущение себя не пассивным 
объектом действия других людей и 
внешних обстоятельств, а активным 
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субъектом собственной деятельно-
сти. Таким образом, основными со-
держательными характеристиками 
субъектности личности будут яв-
ляться активность, ответствен-
ность и рефлексивность, оценить 
уровень которых возможно с помо-
щью субъективного контроля и по 
тому, где он локализован. Люди раз-
личаются между собой, как и где они 
локализуют субъективный контроль 
над значительными для себя событи-
ями. О. С. Лапкова выделяет два по-
лярных типа – экстернальный и ин-
тернальный – подобной локализа-
ции. «В первом случае человек пола-
гает, что происходящие с ним собы-
тия являются результатом действия 
внешних сил – случая, других людей 
и т. д. Во втором случае человек ин-
терпретирует значимые события как 
результат своей собственной дея-
тельности» [Лапкова, 2007, с. 141]. 

Создание условий, в которых 
обучающийся становится не объ-
ектом воздействий педагога, а ак-
тивным участником развития и 
преобразования собственной лич-
ности через активное вовлечение в 
деятельность патриотической 
направленности, дает возможность 
объективизировать процесс патри-
отического воспитания. Под объ-
ективизацией процесса патриоти-
ческого воспитания мы понимаем 
взаимосвязь действий педагога по 
организации совместной деятель-
ности и преобразование личности 
обучающегося, направляющей 
свою активность на формирование 
патриотических знаний, взглядов, 
убеждений, чувств и мотивов пат-

риотической деятельности [Баба-
ян, 2021].  

О подобной трактовке организа-
ции педагогического сопровожде-
ния развития личностных качеств 
обучающихся с опорой на рефлек-
сивно-средовой подход пишет 
Т. Н. Гущина, указывая на то, что в 
процессе педагогического взаимо-
действия воспитательная среда для 
обучающего «должна носить раз-
вивающий характер, ориентиро-
ваться на развитие способностей и 
рефлексии личности» [Гущина, 
2022а, с. 101].  

Рефлексивно-средовой подход, 
призванный выполнять интегриру-
ющую и стимулирующую роли, поз-
воляет актуализировать объективные 
и субъективные аспекты патриотиче-
ского воспитания или объективизи-
ровать данный процесс. 

Рассмотрим объективизацию 
процесса патриотического воспита-
ния как педагогическое руководство 
отношением субъекта воспитатель-
ного воздействия со средой. 

Контекстуальный и контент ана-
лиз категории «объективизация» 
позволил выявить особенности ис-
пользования данной категории в 
контексте педагогических исследо-
ваний. Употребление ключевых слов 
определения объективизации в не-
большом диапазоне сумм говорит о 
многозначности анализируемой ка-
тегории, но позволяет сформулиро-
вать определение «объективизация» 
в широком смысле как инструмента 
преобразования деятельности, явле-
ний или результатов в субъектно-
объектных отношениях для решения 
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конкретных педагогических задач 
[Vorobeva, 2023].  

Именно взаимоотношение субъ-
екта деятельности со средой как объ-
ективной реальностью является ос-
новой объективизации, феномена как 
процесса, в котором действуют в 
единстве его объективные и субъек-
тивные факторы [Gilbert, 2021].  

В основе объективизации, с точки 
зрения педагогической науки, лежит 
сущностная характеристика объекта 
как части окружающей реальности, 
на которую направлено внимание и 
активность взаимосвязанного с ней 
субъекта. Фрагменты реальности для 
субъекта становятся объектом лишь 
в процессе познания и взаимодей-
ствия [Психология. Словарь, 1999].  
Объект становится объективным 
лишь в том случае, когда он осознан 
и на него направлена активность 
субъекта, то есть объективность обу-
словлена взаимодействием, в основе 
которого содержатся объективные и 
субъективные аспекты. Следова-
тельно, в случае объективизации 
нужно говорить о первичности объ-
екта, свойства которого являются 
определяющими, до того момента, 
пока не сформируются определен-
ные установки.  

Установку можно определить как 
готовность действовать определен-
ным образом, это психологическая 
предрасположенность к определен-
ной деятельности в определенной 
ситуации. В настоящее время суще-
ствуют попытки анализа патриоти-
ческих установок, которые представ-
ляют собой не просто предрасполо-
женность к действиям по защите или 

реализации ценностей и интересов 
патриотической направленности, а 
предрасположенность, которая уже 
нашла подтверждение в определен-
ных действиях субъекта [Ulrih, 2019]. 
Следовательно, специально органи-
зованная воспитательная среда 
должна учитывать возрастные и ин-
дивидуальные потребности обучаю-
щегося и способствовать активной, 
осознанной позиции субъекта, фор-
мирующего установку патриотиче-
ской направленности.  

С позиций рефлексивно-
средового подхода взаимодействие 
педагогов и обучающихся должно 
быть направлено на проявление 
внутренних побуждений к творче-
ской, продуктивной деятельности, к 
осознанию потенциалов собственной 
индивидуальности [Гущина, 2020]. 
Обеспечение рефлексии обучаю-
щихся по результатам своей дея-
тельности влияет на дальнейшее раз-
витие личности, личностно-
смысловую направленность деятель-
ности, обеспечивающую познание 
себя, развитие саморегуляции, само-
воспитание, нравственное и жизнен-
ное самоопределение, формирование 
личностной позиции обучающегося. 
Данная возможность, с точки зрения 
Т. Н. Гущиной, дает основание в 
рамках рефлексивно-средового под-
хода использовать универсальную 
технологию педагогического сопро-
вождения развития субъектности 
[Гущина, 2022б]. Данный исследова-
тель на примере старшеклассников 
раскрывает технологию, которая 
ориентирует на практическую дея-
тельность, обеспечивая развитие ак-
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тивности, ответственности, форми-
рования ценностных ориентаций на 
основе рефлексии [Гущина, 2022].  

И. А. Мазурок рассматривает ре-
флексию как «форму фиксации 
уровня нравственного развития лич-
ности, способ объективизации изме-
нений в нравственном развитии» 
[Мазурок, 2006, с. 260]. Обеспечение 
рефлексии обучающихся становится 
обязательным условием формирова-
ния социально-нравственных качеств 
в контексте взаимодействия субъекта 
и среды, поскольку личностные пре-
образования в процессе взаимодей-
ствия со средой являются не зер-
кально-идеальным отражением ре-
альности, а конструктивным отраже-
нием внешнего мира сквозь призму 
целей, желаний и предпочтений 
субъекта.  

Таким образом, для эффективного 
процесса воспитания в целом и пат-
риотического воспитания, в частно-
сти, необходимо учитывать субъект-
ную позицию обучающихся, удовле-
творять их возрастные, индивиду-
альные потребности. В процессе 
патриотического воспитания нужно 
учитывать диалектику объективных 
и субъективных аспектов деятельно-
сти, в результате взаимодействия 
которых достигается эмоциональное 
состояние, способствующее лич-
ностному преобразованию, форми-
рованию новых потребностей, влия-
ющих на мотивы деятельности пат-
риотической направленности.  

Результаты исследования 
Практико-ориентированную ос-

нову объективизации процесса пат-
риотического воспитания в контек-

сте рефлексивно-средового подхода 
составляют следующие идеи: педа-
гогического взаимодействия, 
направленного на развитие субъект-
ности как  активного и  осознанного  
отношения  обучающегося  к  своему  
развитию и формированию патрио-
тических чувств, убеждений, моти-
вов деятельности; интеграции и сти-
мулирования, что позволяет актуали-
зировать объективные и субъектив-
ные аспекты патриотического воспи-
тания или объективизировать дан-
ный процесс; активного взаимодей-
ствия субъекта и среды направленно-
го на проявление внутренних побуж-
дений к деятельности и осознанию 
потенциалов собственной индивиду-
альности. 

Взаимоотношения субъекта и 
среды в процессе патриотического 
воспитания с позиций рефлексивно-
средового подхода можно объекти-
зировать через актуализацию объек-
тивных и субъективных аспектов 
взаимодействия, если организуется 
практическая деятельность, обеспе-
чивается развитие активности, от-
ветственности, рефлексивности и 
создаются условия для осознания 
ценностных ориентаций патриоти-
ческого характера. Отсюда обосно-
ванными являются условия, которые 
традиционно используются в прак-
тике патриотического воспитания и 
реализуются через социальную во-
влеченность и эмоциональное сопе-
реживание.  

C позиций рефлексивно-
средового подхода педагогическое 
сопровождение процесса патриоти-
ческого воспитания должно способ-
ствовать развитию субъектных ка-
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честв, социально-нравственных 
ценностных ориентиров, ответ-
ственности, самостоятельности, 
свободоспособности и характеризо-
ваться непрерывностью, комплекс-
ным характером и помощью в 
сложных ситуациях. 

C позиций рефлексивно-
средового подхода объективизация 
патриотического воспитания может 
рассматриваться как взаимосвязь 
специально организованной  сов-
местной деятельности со стороны 
педагога и реакции на данную дея-
тельность, которая вызовет рефлек-
сивное преломление и направит ак-
тивность обучающихся на формиро-
вание патриотических знаний, взгля-
дов, убеждений, чувств, уважитель-
ного отношения к историческому 
прошлому Родины, стремление слу-
жить ее интересам, формирование 
потребности  участия в социально-
значимой деятельности. 

Заключение 
В связи с необходимостью со-

вершенствования деятельности по 
патриотическому воспитанию в гос-
ударственных общеобразовательных 
организациях, целесообразно обра-
титься к объективизации данного 
процесса с позиции рефлексивно-
средового подхода.  Рефлексивно-
средовой подход, в основе которого 
лежит рефлексивное преломление 

педагогического взаимодействия в 
образовательной среде, может рас-
крыть содержание объективизации 
процесса патриотического воспита-
ния с помощью обращения к рефлек-
сивной, экзистенциальной сферам и 
субъектному опыту личности обу-
чающегося. 

Поэтому мы рассматриваем объ-
ективизацию процесса патриотиче-
ского воспитания на позициях ре-
флексивно-средового подхода, кото-
рый позволяет изучить объективиза-
цию процесса формирования соци-
ально-нравственного качества, тако-
го как патриотизм, с учетом взаимо-
связи объективных и субъективных 
аспектов взаимодействия, где в каче-
стве объективного аспекта выступает 
воспитательная среда, а в качестве 
субъективного аспекта – актуализа-
ция рефлексивного фактора. 

Педагогическое руководство про-
цессом патриотического воспитания 
на основе объективизации и рефлек-
сивно-средового подхода учитывает 
потенциальные возможности воспи-
тательной среды как объективной 
реальности, принимая во внимание 
ее свойства, анализируя, каким обра-
зом она способствует патриотиче-
скому воспитанию обучающегося, 
что влияет на становление личности 
будущего патриота.   
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Аннотация. Одним из важных аспектов работы современного педагогического 
вуза является формирование антитеррористического сознания молодежи. В настоя-
щее время террористические угрозы имеют высокую актуальность, поэтому задача 
обучения студентов противостоять этим угрозам становится все более важной. Реше-
ние данной проблемы с позиции педагогики возможно путем выявления социально-
педагогических условий эффективности формирования антитеррористического со-
знания молодежи, раскрытия модели данного процесса, что и является предметом 
настоящего исследования. В статье раскрывается сущность понятия антитеррористи-
ческое сознание, дана его структура. Представлена модель формирования антитерро-
ристического сознания студентов педагогического вуза, включающая ряд взаимосвя-
занных структурных компонентов: целевой компонент, содержательный и экспертно-
оценочный. Целевой компонент включает социальный заказ общества, исходя из со-
временных реалий, цель, задачи и социально-педагогические условия. Содержатель-
ный компонент определяет содержание деятельности, куда входят содержание, фор-
мы, методы и средства формирования антитеррористического сознания у студентов 
педагогического вуза. Экспертно-оценочный компонент включает параметры, позво-
ляющие определить уровень сформированности антитеррористического сознания 
студентов. На основе анализа научно-методической литературы подобраны методы 
педагогического эксперимента, разработан и апробирован спецкурс «Формирование 
антитеррористического сознания студентов педагогического вуза». Опытно-
экспериментальным путем доказана его эффективность на примере деятельности 
психолого-педагогического факультета Чувашского государственного педагогическо-
го университета им. И. Я. Яковлева. Сделан вывод о необходимости активного вовле-
чения студентов в решение реальных проблем и ситуаций, связанных с терроризмом, 
что позволит им применить полученные знания на практике и развить свои лидерские 
качества. Статья может быть интересна педагогам, кураторам и наставникам студен-
ческих групп, организаторам воспитательной работы со студентами. 
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Abstract. One of the important aspects in work of a modern pedagogical university is 
formation of the anti-terrorist consciousness of young people. Currently, terrorist threats are 
of high relevance, so the task of teaching students to confront these threats is becoming in-
creasingly important. Solving this problem from the position of pedagogy is possible by 
identifying socio-pedagogical conditions for   effective formation of the anti-terrorist con-
sciousness of young people, revealing the model of this process, which is the subject of this 
study. The article reveals the essence of the concept of anti-terrorist consciousness, and its 
structure is given. A model of the formation of anti-terrorist consciousness of students in a 
pedagogical university is presented, which includes a number of interconnected structural 
components: a target component, a meaningful and expert assessment. The target compo-
nent includes the social order of society, based on modern realities, the goal, tasks and socio-
pedagogical conditions. The content component determines the content of the activity, which 
includes the content, forms, methods and means for forming anti-terrorist consciousness 
among students in a pedagogical university. The expert assessment component includes pa-
rameters that make it possible to determine the level of formation of students’ anti-terrorist 
consciousness. Based on the analysis of scientific and methodological literature, methods of 
pedagogical experiment were selected, the special course “Formation of anti-terrorist con-
sciousness of students in a pedagogical university” was developed and tested. Experimental-
ly, its effectiveness was proved on the example of   activities at the psychological and peda-
gogical faculty, Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev. It was 
concluded that students should be actively involved in solving real problems and situations 
related to terrorism, which would allow them to apply the knowledge gained in practice and 
develop their leadership qualities. The article may be of interest to teachers, curators and 
mentors of student groups, organizers of educational work with students. 

Keywords: model; anti-terrorist consciousness; formation; student environment; peda-
gogical university; youth; destructive ideology; educational environment 
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Введение 
В современном обществе все 

больше возрастает роль антитерро-
ристического мировоззрения граж-
дан, формирование у населения на 
основе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей 
неприятия идеологии терроризма и 
устойчивости к ее пропаганде, со-
гласно Комплексному плану проти-
водействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2024–2028 
гг. [Комплексный план 2023]. 
Огромная роль в профилактике де-
структивных отклонений отводится 
образовательным учреждением. Об-
разовательные и воспитательные ин-
ституты могут помочь молодым лю-
дям понять причины и последствия 
терроризма, развить критическое 
мышление, эмпатию и способность к 
межкультурному диалогу.  

Не случайно в «Стратегии госу-
дарственной национальной политики 
в Российской Федерации на период 
до 2025 года» подчеркивается важ-
ность обеспечения устойчивого раз-
вития молодежи и ее активного уча-
стия в политической жизни страны, 
привитие ответственности за судьбу 
страны, необходимости соблюдения 
гражданских прав и обязанностей, а 
также приверженность базовым цен-
ностям российского общества, со-
здание необходимых условий для 
обучения молодежи навыкам анализа 
информации, критическому мышле-
нию и развитию способности разли-
чать манипулятивные приемы и экс-

тремистские идеологии [Стратегия, 
2023; Гражданская идентичность, 
2022]. Учитывая то, что большую 
часть времени подростки и молодежь 
проводят в общеобразовательных 
организациях, необходимо особое 
внимание уделять подготовке буду-
щих педагогов к работе по профи-
лактике распространения деструк-
тивной идеологии в образовательных 
организациях. Важно разрабатывать 
и внедрять в образовательный про-
цесс эффективные программы по 
профилактике и противодействию 
экстремизму, которые учитывали бы 
современные вызовы.  

Обзор литературы 
За последние годы в научной ли-

тературе накопилось немало иссле-
дований по рассматриваемой про-
блеме. Проблему экстремизма с пе-
дагогической точки зрения рассмат-
ривали Л. С. Выготский, С. Л. Ру-
бинштейн, И. С. Кон, Л. И. Божович 
и мн. др. В формировании правовой 
личности А. П. Макарова, 
Г. М. Бирженюк выделяли социо-
культурный компонент. А. В. Кузь-
мин в своем исследовании описал 
социокультурные условия профилак-
тики экстремизма в молодежной 
среде [Кузьмин, 2015]. Проблему 
проявления деструкций, описание 
форм ее предотвращения среди мо-
лодежи средствами социокультурно-
го менеджмента раскрыты в работах 
А. Д. Жаркова, Л. С. Жарковой, 
Г. Н. Новоковой, Г. В. Олениной, 
В. М. Чижикова и др.  
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Формирование антитеррористи-
ческого сознания молодежи в совре-
менных социально-психологических 
исследованиях рассматривают через 
изучение социальных установок, так 
этноконфессиональные и межэтни-
ческие установки выделяют 
И. В. Абакова, А. В. Гришина, 
Н. М. Лебедева, Р. Р. Накохова, 
Г. У. Солдатова.  Ценностные уста-
новки как элемент антитеррористи-
ческого мышления описывают 
И. В. Абакумова, С. И. Грачев, 
П. Н. Ермаков, Л. Ц. Кагермазова, 
А. С. Сергеенко, М. С. Яницкий.  
Установки толерантного сознания и 
поведения – И. В. Абакумова, 
Л. Ц. Кагермазова, С. Н. Ениколопов, 
П. Н. Ермаков, Н. М. Лебедева, 
Т. П. Скрипкина, В. С. Собкин, 
Е. И. Шлягина [Шмелькова, 2018].  

Особенности подготовки обуча-
ющихся с учетом компетентностного 
подхода, рассмотрены в работах 
В. И. Байденко, Э. Ф. Зеера, 
И. А. Зимней, А. В. Хуторского, 
А. Шелтена и др.  

Вопросы в области правового 
воспитания граждан освещены в 
работах П. В. Агапова, Ю. М. Ан-
тоняна, И. И. Бикеева, В. А. Бур-
ковской, С. А. Воронцова, 
А. И. Долговой, П. А. Кабанова, 
Н. Ф. Кузнецовой, А. Ф. Минекае-
вой и др.  

Особенности подготовки буду-
щих педагогов по предотвращению 
различных форм экстремистских 
проявлений рассматривались в тру-
дах Л. Ф. Гайсиной [Гайсина, 
2004]; А. С. Доколина и Л. И. Сав-
вы [Доколина, 2016]; Н. И. Медве-

девой [Медведева, 2016]. Станов-
ление гражданской компетентности 
студенческой молодежи описывают 
Н. Е. Мажор и В. Г. Журова [Ма-
жор, 2013].  Готовность студентов к 
чрезвычайным ситуациям террори-
стического характера раскрыта в 
трудах А. В. Сухарева [Сухарев, 
2008]; вопросы формирования го-
товности старшеклассников к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях 
террористического характера пред-
ставлены в работе Е. М. Раковой и 
Р. Т. Хасанова [Ракова, 2020]. 

Наиболее значимыми для наше-
го исследования стали труды, по-
священные вопросам формирова-
ния гражданской активности у под-
растающего поколения. Понятие 
гражданской активности, как спо-
собность личности решать значи-
мые общественные проблемы рас-
крывает Р. В. Парма [Парма, 2022]. 
Гражданственность в психолого-
педагогическом контексте рассмат-
ривается как «готовность ответ-
ственно реализовывать права и обя-
занности гражданина страны в про-
цессе социального и профессио-
нального взаимодействия» [Горб, 
2019, с. 18]. О. Н. Филатова, 
Н. В. Фролова, Е. Л. Ермолаева 
раскрывают формы внеаудиторной 
деятельности в процессе формиро-
вания гражданской активности 
обучающихся [Филатова, 2021]. 
Технологии, формы развития граж-
данской активности студентов в 
условиях образовательного про-
странства вуза описываются в тру-
дах Н. В. Лебедевой, Н. С. Макси-
мова [Лебедева, 2023]. 
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Модель развития гражданской 
активности студентов в профессио-
нальной образовательной органи-
зации рассмотрена в трудах 
А. Ю. Петровой, В. И. Ериковой, 
Ю. Н. Петровой [Петрова, Ерикова, 
Петрова, 2021]. 

Таким образом, проанализиро-
вав работы группы авторов, зани-
мающихся проблемой профилакти-
ки экстремизма в подростковой и 
молодежной среде, можно сделать 
вывод, что проведено недостаточно 
специальных исследований, посвя-
щенных вопросам формирования 
антитеррористического сознания 
студентов педагогического вуза. 
Представленные выше материалы 
определили цель исследования – 
раскрытие модели формирования 
антитеррористического сознания у 
студентов педагогического вуза. 

Результаты исследования 
Анализ научной и методической 

литературы выявил необходимость 
описания модели формирования 
антитеррористического сознания у 
студентов педагогического вуза, 
готовых в дальнейшем осуществ-
лять работу в области профилакти-
ки распространения радикальной и 
иной деструктивной идеологии в 
молодежной среде.  

Понятие «антитеррористическое 
сознание» исследователи трактуют 
по-разному. Так, Т. С. Шмелькова  в 
своем исследовании «Социально-
психологические условия формиро-
вания антитеррористических устано-
вок в молодежной среде» дает сле-
дующее понятие – «Антитеррори-
стическое сознание – антитеррори-
стические/ террористические уста-

новки молодежи, представляют 
сложное структурное образование, 
регулирующее социальное поведе-
ние молодежи, которое может быть 
раскрыто через анализ составляю-
щих его структурных компонентов 
(когнитивный, эмоциональный, по-
веденческий). Антитеррористиче-
ская установка – психологическое 
состояние готовности (предрасполо-
женности) личности к негативному 
восприятию той или иной ситуации 
проявления терроризма, оценку со-
циальной значимости данного явле-
ния, проявление отношения неприя-
тия террористической идеологии и 
выстраивание собственного антитер-
рористического поведения» [Шмель-
кова].  

Формирование антитеррористи-
ческого сознания у студентов педа-
гогического вуза представляет со-
бой структурируемую деятель-
ность, направленную на привитие 
необходимых знаний, умений и 
навыков в вопросах профилактики 
экстремизма и терроризма, а также 
на развитие навыков самозащиты и 
гражданской активности. Опираясь 
на исследование С. С. Моисеева, 
можно утверждать, что формирова-
ние антитеррористического со-
знания студентов – это комплекс-
ный и планомерный процесс, 
направленный на формирование у 
молодых людей системы мотивов, 
взглядов, оценочных суждений и 
убеждений, привитии навыков про-
тивостояния деструктивной идео-
логии и формирование умений не 
поддаваться на манипуляции извне 
[Моисеев, 2013]. 
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В структуру модели формирова-
ния антитеррористического созна-
ния у студентов педагогического 

вуза входит ряд взаимосвязанных 
компонентов, представленных на 
рисунке 1.  

 
ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 

 

Социальный заказ: сформированность антитеррористического сознания студентов 
 педагогического вуза 

Цель: формирование антитеррористического сознания студентов педагогического вуза 

Задачи 

Формирование когнитивного 
компонента антитеррористи-
ческого сознания студентов 

педагогического вуза 

Формирование эмоцио-
нально-мотивационного 

компонента антитеррори-
стического сознания сту-
дентов педагогического 

вуза 

Формирование поведенческого 
компонента антитеррористи-
ческого сознания студентов 

педагогического вуза 

Социально-педагогические условия 

Осуществление целенаправ-
ленной работы по формирова-
нию антитеррористического 
сознания у студентов педаго-

гического вуза в процессе 
социально-культурной дея-

тельности 

Внедрение в образователь-
ный процесс спецкурса по 
формированию антитерро-
ристического сознания у 

студентов педагогического 
вуза 

Своевременный мониторинг 
результатов педагогической 
деятельности по формирова-
нию антитеррористического 
сознания у студентов педаго-

гического вуза с помощью 
разработанного критериально-

го аппарата 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Содержание Формы Методы Средства 

Спецкурс «Формиро-
вание антитеррористи-
ческого сознания сту-
дентов педагогическо-

го вуза» 

Лекции 
Семинары 
Дискуссии 

Круглые столы 
Тренинги и т. д. 

 

Методы исследова-
ния, анализа, дис-
куссии, самостоя-
тельной работы, 

проектной деятель-
ности, игровые 
методы и др. 

Учебные пособия, 
учебники, интерак-

тивные презентации, 
видеоматериалы, 

компьютерные про-
граммы и т. д. 

 

ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Критерии: когнитивный; эмоционально-мотивационный; поведенческий 

Показатели: знание о том, что такое терроризм, его история, причины и последствия; отрица-
тельное отношение к терроризму и его методам; соблюдение правил и социальных норм обще-
ства, эмоциональная устойчивость, активное участие в антитеррористических профилактиче-
ских мероприятиях 

Уровни: высокий, средний, низкий 

Результат: повышение уровня сформированности антитеррористического сознания студентов 
педагогического вуза 

Рис. 1. Модель формирования антитеррористического сознания  
студентов педагогического вуза 
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Первым структурным компо-
нентом модели является целевой, 
определяющий социальный заказ 
общества на формирование антитер-
рористического сознания у студен-
тов педагогического вуза, он вклю-
чает в себя цель, задачи и социально-
педагогические условия эффектив-
ности деятельности в рамках изучае-
мого вопроса. Согласно внесенным 
изменениям в федеральные государ-
ственные образовательные стандар-
ты высшего образования от 
27.02.2023 г., приказ № 208, в обра-
зовательные программы вузов будет 
включена компетенция по противо-
действию экстремизму, терроризму и 
коррупционному поведению.  Перед 
вузами встает задача повышения 
профессиональных компетенций бу-
дущих педагогов, в вопросах профи-
лактики распространения радикаль-
ной и деструктивной идеологии в 
молодежной среде, что требует це-
ленаправленной деятельности по 
формированию антитеррористиче-
ского сознания студентов.  

Второй структурный 
компонент – содержательный, опре-
деляет содержание, формы, методы и 
средства формирования антитерро-
ристического сознания у студентов 
педагогического вуза. 

Третий структурный компо-
нент – экспертно-оценочный, рас-
крывает критерии, показатели и 
уровни сформированности антитер-
рористического сознания у студен-
тов педагогического вуза. 

Целевой компонент модели 
включает в себя цель – формирова-
ние антитеррористического сознания 

у студентов педагогического вуза. 
Для достижения поставленной цели 
нами были выделены следующие 
социально-педагогические условия: 

1) осуществление целенаправ-
ленной работы по формированию 
антитеррористического сознания у 
студентов педагогического вуза в 
процессе социально-культурной 
деятельности; 

2) внедрение в образовательный 
процесс спецкурса по формирова-
нию антитеррористического созна-
ния у студентов педагогического 
вуза; 

3) своевременный мониторинг 
результатов педагогической дея-
тельности по формированию анти-
террористического сознания у сту-
дентов педагогического вуза с по-
мощью разработанного критери-
ального аппарата. 

Содержательный компонент 
модели определяет содержание, 
формы, методы и средства форми-
рования антитеррористического 
сознания у студентов педагогиче-
ского вуза. 

Этот компонент включает в себя 
следующие элементы: 

Содержание, где определены ос-
новные темы и вопросы, которые 
должны быть изучены студентами в 
рамках данного направления образо-
вания. Это может включать изучение 
истории терроризма, анализ его при-
чин и последствий, изучение спосо-
бов противодействия терроризму и 
пропаганды экстремистских идей. 

Формы образовательной дея-
тельности, это могут быть лекции, 
семинары, дискуссии, круглые сто-
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лы, практические занятия и другие 
активности, способствующие осмыс-
лению и обсуждению проблематики 
терроризма. 

Методы образовательной дея-
тельности, которые могут использо-
ваться в процессе формирования ан-
титеррористического сознания у сту-
дентов, такие как исследования, ана-
лиз, дискуссии, самостоятельная ра-
бота, проектная деятельность, игро-
вые методы и др., которые позволя-
ют активно вовлекать студентов в 
процесс обучения и формировать их 
аналитические, критические и анти-
экстремистские навыки. 

Средства образовательной дея-
тельности, это могут быть учебные 
пособия, учебники, интерактивные 
презентации, видеоматериалы, ком-
пьютерные программы и др., кото-
рые помогают студентам лучше 
усвоить информацию и активизиро-
вать свою познавательную деятель-
ность [Перфилов, 2019]. 

Таким образом, содержательный 
компонент модели определяет ос-
новные аспекты образовательного 
процесса, направленного на форми-
рование антитеррористического со-
знания у студентов педагогического 
вуза. Он определяет, что и каким об-
разом должно быть изучено и орга-
низовано, чтобы студенты развивали 
понимание и гражданскую ответ-
ственность в отношении проблем 
терроризма и экстремизма. 

Экспертно-оценочный компо-
нент, как нами ранее отмечалось, 
включает критериальный аппарат: 
критерии, показатели и уровни 
сформированности антитеррористи-

ческого сознания у студентов педа-
гогического вуза.  

Т. С. Шмелькова в своем иссле-
довании отмечает, что «формирова-
ние антитеррористического сознания 
молодежи осуществляется с учетом 
его структуры (социальных устано-
вок) куда входят: когнитивный, эмо-
циональный и поведенческий ком-
поненты» [Шмелькова]. Исходя из 
этого, можно утверждать, что от 
уровня развития данных социальных 
установок зависит уровень сформи-
рованности антитеррористического 
сознания личности. Гражданская по-
зиция студенческой молодежи опре-
деляется как «интегральное образо-
вание мотивационной, эмоциональ-
ной, когнитивной, поведенческой, 
рефлексивной сфер личности сту-
дента, которое отражает уровень его 
знаний, понимания и принятия цен-
ностей гражданского общества; про-
является в отношении человека к 
определенным сторонам и явлениям 
действительности; реализуется в са-
мостоятельном и ответственном вы-
боре способов участия в обществен-
ной жизни; является в студенческом 
возрасте важным фактором социали-
зации личности» [Юсупов, 2022, 
с. 122]. На основании выделенных 
социальных установок можно 
утверждать, что критериями сфор-
мированности антитеррористическо-
го сознания молодёжи являются ко-
гнитивный, эмоционально-
мотивационный и поведенческий.  

Когнитивный критерий позволя-
ет оценить уровень знаний о терро-
ризме, понимание причин и послед-
ствий терроризма. Человек, сформи-
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ровавший антитеррористическое со-
знание, обладает достаточными зна-
ниями о факторах, побуждающих к 
террористической деятельности, и 
осознает возможные негативные по-
следствия таких действий. 

Эмоционально-мотивационный 
критерий сформированности анти-
террористического сознания у сту-
дентов позволяет определить уро-
вень индивидуальной готовности 
субъекта принимать активное уча-
стие в борьбе с терроризмом и его 
поддержкой. Данный критерий ос-
нован на осознании необходимости 
борьбы с терроризмом, знании ме-
тодов его предотвращения и проти-
водействия, а также на моральных и 
этических принципах, которые мо-
тивируют человека действовать в 
интересах общественной безопасно-
сти и благополучия. 

Поведенческий критерий опре-
деляется как набор характеристик и 
поведенческих проявлений, которые 
свидетельствуют о том, что человек 
обладает осознанным и ответствен-
ным отношением к проблеме терро-
ризма и принимает активное уча-
стие в ее преодолении. Эти характе-
ристики могут включать следующие 
компоненты: 

1. Ответственность и граж-
данская активность. Человек, 
сформировавший антитеррористи-
ческое сознание, принимает на себя 
ответственность за действия в об-
ществе и активно участвует в про-
тиводействии терроризму, напри-
мер, предоставление информации о 
подозрительной активности или 
участие в общественных мероприя-

тиях по пропаганде антитеррори-
стической культуры. 

2. Терпение и уважение к много-
образию. Сформированное антитер-
рористическое сознание предпола-
гает терпимость к различиям между 
людьми, отказ от стереотипов и 
предрассудков, поскольку терро-
ризм может иметь многочисленные 
истоки и мотивы. 

3. Готовность и способность к 
действию. Человек с антитеррори-
стическим сознанием не только 
осознает проблему, но и готов, и 
способен действовать в соответ-
ствии со своими возможностями и 
ролями. Он может принимать уча-
стие в обучении самозащите, под-
держивать мирные и диалоговые 
инициативы и предлагать свои идеи 
по предотвращению террористиче-
ских актов. 

4. Стремление к информирован-
ности и образованию. Человек со 
сформированным антитеррористи-
ческим сознанием стремится посто-
янно обновлять свои знания о тер-
роризме и принимать участие в об-
разовательных программах или ме-
роприятиях, которые способствуют 
формированию антитеррористиче-
ской культуры. 

Каждый из обозначенных крите-
риев определяется совокупностью 
показателей, содержание, степень и 
качество проявления которых отра-
жает уровень сформированности 
критерия, что определяет эффектив-
ность процесса формирования анти-
террористического сознания студен-
тов [Романова, 2021]. 

Разработанная нами модель была 
включена в рабочую программу, в 
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рамках которой был реализован 
спецкурс «Формирование антитер-
рористического сознания молоде-
жи». В структуру курса были вклю-
чены, исходя из выделенных нами 
ранее критериев сформированности 
антитеррористического сознания, 
следующие модули: 1) теоретические 
аспекты экстремисткой, террористи-
ческой и иной деструктивной идео-
логии; 2) психолого-педагогические 
основы формирования антитеррори-
стического сознания молодежи; 
3) использование интерактивных 
методов работы в процессе форми-
рования антитеррористических цен-
ностей студентов [Романова, 2023]. 

По завершению курса на эксперт-
но-оценочном этапе нами был про-
веден мониторинг уровня сформиро-
ванности антитеррористического 
сознания у студентов. Так, по ре-
зультатам экспериментальной рабо-
ты уровень знаний о методах 
предотвращения террористической 
деятельности значительно повысил-
ся. Студенты продемонстрировали 
более глубокое понимание призна-
ков потенциальных террористиче-
ских активностей и умение анализи-
ровать информацию о потенциаль-
ных угрозах. Опрос показал, что 
число студентов, которые осведом-
лены о наиболее распространенных 
угрозах терроризма и знают, какие 
меры безопасности обычно приме-
няются для их предотвращения с 
45 % повысился до 85 %, знают, что 
делать в случае подозрительной си-
туации и как сообщить об этом пра-
воохранительным органам – с 65 % 
повысился до 85 %; уровень знаний о 
правовой ответственности и о по-

следствиях из-за лайков и репостов 
того или иного материала в сети-
интернет повысился с 60 % до 95 %; 
повысилось число студентов активно 
участвующих в реализации социаль-
но-значимых проектов по проблеме 
профилактически распространения 
радикальной и деструктивной идео-
логии в молодежной среде.  

Придерживаясь мнения исследо-
вателей А. Ю. Петрова, В. И. Ерико-
ва, Ю. Н. Петрова, нами в процесс 
формирования антитеррористиче-
ского сознания студентов педагоги-
ческого вуза также был включен 
элемент проектирования в систему 
внеаудиторной деятельности на экс-
пертно-оценочном этапе. Так, по 
инициативе студентов реализуется 
социальный проект «Социальная 
акция ПРОТЕГО», в рамках которой 
студенты, прошедшие спецкурс 
«Формирование антитеррористиче-
ского сознания студентов педагоги-
ческого вуза», проводят профилак-
тические мероприятия в образова-
тельных организациях Чувашской 
республики. Основной целью прово-
димых мероприятий стало закрепле-
ние навыков безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях и анти-
террористической защищенности 
подрастающего поколения. В рамках 
реализации данного проекта в сен-
тябре 2021 года прошла квест-игра 
«Нет терроризму!» с охватом 16 об-
разовательных организаций среднего 
профессионального и высшего обра-
зования Чувашской Республики. В 
2022 году в рамках проекта были 
проведены выездные квест-игры в 
общеобразовательных организациях 
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республики с охватом более 
500 учащихся школ Республики.   

Заключение 
Таким образом, исходя из модели 

формирования антитеррористиче-
ского сознания студентов педагоги-
ческого вуза, можно сделать следу-
ющие выводы: 

1. Антитеррористическое созна-
ние играет важную роль в предот-
вращении и борьбе с терроризмом. 
Оно помогает студентам осознать 
опасности, связанные с террористи-
ческими актами, и принимать соци-
ально-ответственные решения в це-
лях защиты общества. 

2. Развитие антитеррористическо-
го сознания студентов педагогиче-
ского вуза требует системного под-
хода. Это включает в себя проведе-
ние специальных курсов и тренин-
гов, организацию дебатов, симуля-

ций и других практических меропри-
ятий, которые помогут студентам 
понять механизмы действия терро-
ристов и разработать стратегии их 
противодействия. 

3. Процесс формирования анти-
террористического сознания должен 
включать активное участие студен-
тов. Они должны быть вовлечены в 
решение реальных проблем и ситуа-
ций, связанных с терроризмом, что 
позволит им применить полученные 
знания на практике и развить свои 
лидерские качества. 

4. Результаты формирования ан-
титеррористического сознания сту-
дентов педагогического вуза должны 
быть измеримыми. Проведение анке-
тирования, тестирования и анализа 
обучающихся важны для оценки эф-
фективности и корректировки про-
граммы обучения. 
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Аннотация. Педагогическое взаимодействие является основой и инструментом 

проведения всех педагогических процессов. Под педагогическим взаимодействием 

понимаются личностные контакты между участниками образовательного процесса, 

приводящие к взаимным изменениям в их отношениях, действиях, поведении, взгля-

дах и т. д. Оно проявляется в области дидактики, воспитательной, социально-

педагогической деятельности, поэтому оно универсально и не имеет национальных 

границ. Однако сам термин «педагогическое взаимодействие» есть в немногих стра-

нах, в связи с чем возникает вопрос о степени осмысления данного феномена в наци-

ональных педагогиках. Наиболее частыми терминами выступают «коммуникация», 

«общение», «отношения». На примере Японии можно видеть, что педагогическое 

взаимодействие изучалось в науке недостаточно и под большим влиянием западной 

педагогической мысли, прежде всего, немецкой. Целью статьи является сравнитель-

ный анализ понятия «педагогическое взаимодействие», используемого в педагогиче-

ской литературе двух стран. В японской науке устоялось понятие «педагогические 

отношения» и «отношения между учителем и учеником», с 1990-х гг. к нему обра-

щаются психологи, социологи и педагоги. В российской педагогике понятие педаго-

гического взаимодействия использовалось с 1970-х гг. и долго заменялось синонима-

ми, но с 1990-х гг. глубоко изучается в самых разных аспектах. Можно утверждать, 

что в Японии сложился феномен педагогического взаимодействия, характеризую-

щийся, с одной стороны, недостаточным теоретическим осмыслением национальной 

педагогикой, а с другой – основанием на глубоко устоявшихся уникальных традициях 

и ритуалах контактов ученика с педагогами и другими учащимися. 

Ключевые слова: педагогическое взаимодействие; педагогические отношения; 

японская педагогика; образование в Японии; сравнительная педагогика; педагогиче-

ский процесс; педагог 
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Abstract. Pedagogical interaction is the basis and tool for all pedagogical processes. Ped-

agogical interaction refers to personal contacts between participants in the educational pro-

cess, leading to mutual changes in their relationship, actions, behavior, views, etc. It mani-

fests itself in the field of didactics, educational, socio-pedagogical activities, therefore it is 

universal and has no national borders. However, the term “pedagogical interaction” is used 

in a few countries, in connection with which the question arises about the degree of under-

standing of this phenomenon in national pedagogical sciences. The most common terms are 

“communication”, “dialogue”, “relationship”. On the example of Japan, it can be seen that 

pedagogical interaction was not studied enough in science and under the great influence of 

Western pedagogical thought, primarily German. The purpose of the article is a comparative 

analysis of the concept of “pedagogical interaction” used in the pedagogical literature of the 

two countries. In Japanese science, the concept of “pedagogical relationship” and “relation-

ship between a teacher and a student” has been established, and since the 1990-s psycholo-

gists, sociologists and teachers apply it. In Russian pedagogy, the concept of pedagogical 

interaction has been used since the 1970-s and for a long time it has been replaced by syno-

nyms, but since the 1990-s it is deeply studied in various aspects. It can be argued that the 

phenomenon of pedagogical interaction has been developed in Japan, characterized, on the 

one hand, by insufficient theoretical understanding of national pedagogy, and on the other, 

by the basis of deeply established unique traditions and rituals of student contacts with 

teachers and other students. 
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Введение 

Основой любых образовательных 

процессов и систем является педаго-

гическое взаимодействие. Как кате-

гория оно кажется привычным и 

давно устоявшимся в педагогической 

лексике. Примечательно, что далеко 

не во всех странах такая категория 

присутствует в научном аппарате 

педагогики. К примеру, на Западе её 

аналогом являются понятия комму-

никации, общения в образователь-

ном дискурсе, что, несомненно, зна-

чительно обедняет и сужает сущ-

ность и границы понимания взаимо-

действия. Этот факт указывает, что 

педагогическое взаимодействие не 

является интернациональной педаго-

гической категорией, как, скажем, 

«обучение», «развитие», «образова-

тельная система» и прочие базовые 

понятия. Разные страны приходят к 

терминологии, отражающей общие 

явления по-разному. Явление педаго-

гического взаимодействия по-

разному понимается, например, в 

России и в Японии, поэтому, несмот-

ря на объективность существования 

данного явления в любой образова-

тельной практике, педагогические 

науки отдельных стран акцентируют 

отличающиеся аспекты явления.  

Научный интерес представляет 

собой специфика его осмысления и 

понимания в конкретных государ-

ствах. Если Россией накоплена бога-

тая база исследований педагогиче-

ского взаимодействия, то японский 

опыт примечателен противоречием 

между сохранившимися древними 

традициями построения связей меж-

ду учителем, учеником/учениками, 

родителями и слабым теоретическим 

осмыслением этого опыта в педаго-

гической науке. В Японии связи учи-

теля с другими субъектами, связи 

учеников друг с другом с давних пор 

очень обусловлены традициями, ри-

туалами, национальной этикой, со-

циальной структурой, но это влияние 

мало представлено в педагогических 

теориях, что определяет и специфику 

выбора соответствующей термино-

логии. Изучить становление темати-

ки педагогического взаимодействия 

в России и Японии является целью 

представляемого исследования. 

Методы исследования 
Теоретические основы исследо-

вания составили теория педагогиче-

ского взаимодействия, разрабаты-

вавшаяся отечественными учёными с 

1980-х гг., концепции педагогиче-

ских отношений в западной и япон-

ской психолого-педагогической 

науке, а также психологические и 

культурологические концепции, объ-

ясняющие своеобразие японского 

менталитета. Для анализа изучения 

феномена педагогического взаимо-

действия отечественной и японской 

наукой были использованы научные 

статьи, монографии и материалы 

конференций по теме, прежде всего, 

на русском и японском языках. Ос-

новными методами исследования 

выступали теоретические: сравни-

тельно-педагогический, ретроспек-

тивный, семантический анализ, кон-

кретизации, обобщения и др.  Для 
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выявления частотности употребле-

ния понятий в публикациях была 

использована программа статистиче-

ского анализа печатных источников  

Ngram Viewer. 

Результаты исследования 
Согласно семантического анали-

за, словоформа «взаимодействие» 

составлена из слов «взаимный» и 

«действие». Прилагательное «взаим-

ный» означает «общий для обеих 

сторон, обоюдный; обусловленный 

один другим, связанный один с дру-

гим» [Ожегов, 1983, с. 71], что ука-

зывает на семы «наличие двух сто-

рон», «зависимость сторон», «связь», 

«влияние». Существительное «дей-

ствие» в толковых словарях 

С. И. Ожегова и Д. Н. Ушакова трак-

туется примерно одинаково, в значе-

ниях: 1) проявление энергии, дея-

тельности; 2) влияние, воздействие; 

3) поступки, поведение; 4) работа, 

функционирование; 5)  события в 

повествовании; 6) математическая 

операция; 7) часть драматического 

произведения. Если исключить по-

следние три значения как узкопред-

метные, то в остальных наблюдают-

ся семы процессуальности, активно-

сти и потенциальной результативно-

сти [Ожегов, 1983; Ушаков, 2008]. 

Особо обращает на себя внимание 

второе значение («влияние, воздей-

ствие»), поскольку пересекается с 

аналогичной семой прилагательного 

«взаимный», что указывает на смыс-

ловую связь между двумя словами. 

Их соединение даёт существитель-

ное «взаимодействие», в основе ко-

торого, следовательно, и лежит, 

прежде всего, влияние сторон друг 

на друга.  

Примечательно, что в образова-

тельном дискурсе взаимодействие 

отражает все семь перечисленных 

значений действия (в сочетании с 

семантикой взаимности): 1) оно 

представляет собой деятельность 

субъектов педагогических процес-

сов; 2) их воздействие друг на друга; 

3) проявляется в их поведении; 

4) является основой функционирова-

ния всех педагогических процессов; 

5) часто имеет событийный характер; 

6) обеспечивает формирование лю-

бых учебных действий (включая ма-

тематические операции) учителем и 

учеником; 7) отличается внутренней 

последовательностью (как в драма-

тическом произведении). Всё это 

свидетельствует о сложной, много-

аспектной сущности педагогическо-

го взаимодействия.  

Ведущие толковые словари опре-

деляют взаимодействие очень лако-

нично: «взаимная связь» (С. И. Оже-

гов), «взаимная обусловленность» 

(Д. Н. Ушаков); философские слова-

ри конкретизируют: взаимодей-

ствие – это философская категория, 

отражающая процессы воздействия 

объектов друг на друга, их взаимную 

обусловленность, изменение состоя-

ния [Философский энциклопедиче-

ский … , 1983]. Это подтверждает 

сделанный выше вывод на основе 

совпадения значения корней слова. 

Об этом свидетельствует и сохране-

ние термином выделенных в его кор-

нях сем: «наличие двух сторон», «за-

висимость сторон», «связь», «влия-
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ние», «процесс», «активность» и «по-

тенциальный результат». При этом 

следует указать на разницу в этой 

широте семантики между понятиями 

«взаимодействие» и «коммуникация» 

(«общение»), используемых в запад-

ной педагогике: во втором случае 

значение взаимности, взаимовлияния, 

зависимости отсутствует. 

Отечественная педагогика до 

утверждения в ней категории педаго-

гического взаимодействия также ис-

пользовала понятия, связанные с об-

щением.  

Есть мнение, что в СССР «педа-

гогическое взаимодействие как са-

мостоятельное понятие входит в 

научный оборот уже с конца  

1960-х гг., хотя часто заменяется 

уточняющими синонимами: взаи-

мосвязь, сочетание и т. д.» [Корота-

ева, 2007, с. 77]. Именно уточнение 

о синонимичных заменах не позво-

ляет считать его самостоятельным 

педагогическим термином этого 

периода (понятие и термин отли-

чаются принадлежностью послед-

него к некой профессиональной 

сфере и максимальной точностью 

дефиниции). Нами установлено, 

что понятие «педагогическое взаи-

модействие» использовалось в ли-

тературе с 1970-х гг. Даже в работе 

В. А. Сухомлинского «Павлышская 

средняя школа» (1969), одной из 

первых книг по педагогическому 

общению, упоминаются только 

взаимоотношения и общение учи-

теля с учениками, но не взаимодей-

ствие. В 1960-х гг. были защищены 

несколько диссертаций по теме 

взаимоотношений педагогов и 

учащихся, что создавало предпо-

сылки выхода на проблему их вза-

имодействия. 

Мы полагаем, что обращение пе-

дагогики к взаимодействию в эти 

годы было культурно обусловлено. 

Как известно, 1960-е гг. вошли в ис-

торию СССР как период «оттепели». 

В это время в массовом сознании 

утверждалась идея свободомыслия и 

осуждался тоталитаризм, абсолютная 

власть руководителя, слепое ему 

подчинение: граждане могли выска-

зывать инициативы или неодобрение 

в этих рамках. Смена идеологемы не 

могла не перейти на все сферы об-

щественной деятельности. Менялся 

не просто стиль управления, но и 

культура общения в целом, возникло 

стремление к его неформальности и 

демократизации. С приходом 

Л. И. Брежнева власть взяла курс на 

консерватизм в управлении и подав-

ление инакомыслия, в результате 

чего в начале 1970-х гг. духовная 

культура страны характеризовалась 

высокой степенью противоречиво-

сти: консерватизм тесно переплетал-

ся и противостоял демократизму. 

Это столкновение также проявлялось 

в духовной жизни – культуре, праве, 

искусстве, науке и образовании. Так, 

в 1970-х гг. уживались строгая суб-

ординация, субъект-объектные от-

ношения, подчинение личности об-

ществу, с одной стороны, и призна-

ние ценности детской личности, с 

другой. В 1972 г. В. А. Сухомлин-

ский представил свою гуманистиче-

ски ориентированную систему вос-
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питания, что в дальнейшем послу-

жило началом становления гумани-

стической педагогики в СССР.   

Именно в 1970-х, по данным 

нашего библиографического анализа, 

начинается эпизодическое обраще-

ние к понятию взаимодействия в 

контексте сотрудничества школы в 

различных направлениях воспитания 

с семьёй, общественностью, произ-

водством, учреждениями внешколь-

ного образования, пионерскими 

дружинами [Лийметс, 1979; Методи-

ка исследования ... , 1976; Психоло-

го-педагогические ..., 1975 и др.]. 

Взаимодействие уже вошло в сферу 

изучения педагогической науки и 

рассматривалось, прежде всего, как 

механизм достижения цели комму-

нистического воспитания совмест-

ными усилиями школы и общества 

[Коротаева, 2007]. Также велось изу-

чение взаимодействия в теории обу-

чения на уровне принципов, методов, 

форм обучения. Более того, уже по-

являлись первые диссертационные 

исследования по данной теме, 

например, диссертация А. В. Фомина 

«Роль коммуникативных умений в 

процессе педагогического взаимо-

действия преподавателя со студен-

тами» (1978), акцентировавшая вза-

имообусловленный характер процес-

са преподавания.  

Ещё больше трудов в это десяти-

летие посвящено смежной теме – 

педагогическому общению [Обще-

ние как ... , 1974]. Среди них, прежде 

всего, выделялась небольшая работа 

А. А. Леонтьева, обратившего вни-

мание на коммуникативные навыки 

учителя: специфику общения с уча-

щимися на уроке и во внеурочное 

время он рассматривал как одну из 

важнейших педагогических законо-

мерностей, подчеркивания с помо-

щью этих навыков эффективность 

обучения и воспитания [Леонтьев, 

1979]. Больше сходства с педвзаимо-

действием усматривается в понима-

нии педагогического общения 

В. А. Кан-Каликом, изучавшим это 

общение как систему социально-

психологического взаимодействия 

педагога и воспитуемых, направлен-

ного на обмен информацией, на ока-

зание воспитательного воздействия и 

организацию взаимоотношений 

коммуникативными средствами, где 

педагогу отводились функции орга-

низации и управляя общением [Кан-

Калик, 1979]. Общение в таких ис-

следованиях выступало как форма 

социально-психологического взаи-

модействия педагога и воспитуемых, 

направленного на воспитание. 

Но пик интереса к теме педагоги-

ческого взаимодействия наблюдался 

уже на рубеже 1980-1990-х гг. Это 

подтверждает и библиографический 

анализ, и статистика. Так, анализ 

употребления сочетания «педагоги-

ческое взаимодействие» в литературе 

программой Ngram Viewer Google 

показывает, что начало его активно-

го использования в отечественной 

печати пришлось на 1987-1990 гг., 

после чего с конца 1990-х гг. оно 

только укреплялось в научном обо-

роте. Действительно, педагогическое 

взаимодействие продолжало рас-

сматриваться как сотрудничество 
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школы с другими субъектами воспи-

тания ребёнка (резко выросло число 

диссертаций по этой теме). Однако в 

этот же период происходило расши-

рение его трактовки и возможностей: 

было акцентировано педагогическое 

взаимодействие самих учащихся 

[Кузьмин, 1984; Сквирский, 1987; 

Хозе, 1985]. Во взаимодействии 

между педагогом и учащимися на 

первый план вышел аспект личност-

ной взаимной связи [Байбородова, 

1991; Коломинский, 1991; Радионо-

ва., 1989 и др.]. Параллельно с вос-

питательным направлением потен-

циала педагогического взаимодей-

ствия изучались и его дидактические 

возможности – особенности взаимо-

действия субъектов в ходе обучения, 

прежде всего, интерактивными ме-

тодами. Формировалось осознание, 

что общение учителя и учени-

ка/учеников является лишь формой 

педагогического, учебного взаимо-

действия. 

Можно утверждать, что совре-

менное понимание педагогического 

взаимодействия возникло именно в 

конце 1980-х. Идеи о взаимодей-

ствии как основе обучения фиксиро-

вались в учебниках, обосновываясь 

ведущими дидактами страны 

(Ю. К. Бабанским, М. А. Даниловым, 

И. Я. Лернером, М. Н. Скаткиным и 

др.): идеи о взаимности в связках 

«обучение-воспитание-развитие», 

«теория-практика», «индивидуаль-

ное-групповое», в принципах актив-

ности и сознательности обучения, в 

связи самой педагогики с другими 

науками и т. д.  Именно Ю. К. Бабан-

ским в 1988 г. в учебнике педагогики 

впервые было введено определение 

педагогического взаимодействия, где 

оно трактовалось как взаимная ак-

тивность, «… сотрудничество педа-

гогов и воспитуемых в процессе их 

общения в школе» [Педагогика, 

1988, с. 29]. С этого времени можно 

говорить о переходе педагогического 

взаимодействия в разряд научно-

педагогических категорий. 

Большую роль в этой трансформа-

ции смыслов сыграли тенденция на 

гуманизацию образования, становле-

ние педагогики сотрудничества и 

многочисленные педагогические экс-

перименты школ. Таким образом, 

включение детской личности в пони-

мание взаимодействия его как субъ-

екта было также обусловлено факто-

ром культуры. Культура 1960-х гг. с 

его послаблениями и поощрениями к 

высказыванию собственных идей 

подготовила почву для гуманизации 

школы и субъектно-субъектного под-

хода в педагогике. Идеи педагогов-

новаторов, накопленный ими частный 

опыт индивидуализации учебно-

воспитательной деятельности на ме-

стах и объявление перестройки в 

СССР открыли окно возможностей 

для развития школы, в результате че-

го и появилась концепция педагогики 

сотрудничества. Политика М. С. Гор-

бачёва стимулировала демократиза-

цию, деидеологизацию педагогиче-

ского процесса, образовательные ре-

формы. Все эти социокультурные 

характеристики организации школы 

на рубеже 80-90-х гг. требовали уси-

ления значимости ребёнка в его обра-
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зовании, постановки его в роль субъ-

екта своего образования, взаимодей-

ствия с ним, а не только для него, го-

товности учителя меняться самому 

под запрос ученика для совершен-

ствования этого ученика. Это расши-

рило границы педагогического взаи-

модействия: оно стало пониматься 

как неотъемлемая основа формирова-

ния свободной детской личности в 

неавторитарном государстве.   

В 1990-х гг. на волне демократи-

зации произошло утверждение субъ-

ектно-субъектной парадигмы в обра-

зовании, что и привело к замене ка-

тегории «воздействие» на «взаимо-

действие», одностороннего влия-

ния – на взаимную активность сто-

рон. Сам термин стал входить в пе-

дагогические словари, учебники и 

пособия. Во многих источниках он 

носил обобщённый, размытый или 

философский характер, но важно, 

что теперь в отечественной науке 

существовал специальный термин, 

обозначавший контакты педагога и 

учащихся, направленные на развитие 

личности (поведения, деятельности, 

отношения и т. д.) обеих сторон.  

С этого времени термин широко 

используется в российской педагоги-

ке, и сформировалось два направле-

ния исследований педагогического 

взаимодействия. Первое вслед за 

А. Н. Леонтьевым и М. С. Каганом, 

понимавшими деятельность как со-

вокупность форм активности сторон 

педагогического общения, акценти-

рует внимание на деятельностном 

аспекте этого феномена – на общно-

сти деятельности сторон (Б. П. Бити-

нас, В. Д. Масный, С. Е. Хозе), на 

связанности ею субъектов 

(Х. И. Лейметс, М. И. Смирнов), на 

её специфичности (Н. И. Лицис, 

А. С. Самусевич). Ко второму 

направлению относятся авторы, ко-

торые выделяют именно личностный 

аспект взаимодействия (Ю. К. Бабан-

ский, Я. Л. Коломинский, Н. Ф. Ро-

дионова и др.), фокусируясь на уни-

кальности субъектов и зависимости 

результатов педвзаимодействия от 

особенностей сторон. Сущность пе-

дагогического взаимодействия стала 

трактоваться как воздействие друг на 

друга субъектов образования, приво-

дящее к возникновению их взаимо-

связи и индивидуальным изменени-

ям. Важно, что педагогическое взаи-

модействие принципиально отлича-

ется от социального в силу двух при-

чин: 1) педагогических целей и кон-

текста взаимодействия; 2) полярно-

сти его сторон (между субъектами 

существует возрастной разрыв, ста-

тусный, компетентностный, мотива-

ционный и т. д.). 

При этом постепенно возникала 

теория педагогического взаимодей-

ствия (Б. Г. Ананьев, Л. В. Байборо-

дова, В. А. Кан-Калик, В. А. Кара-

ковский, Г. М. Коджаспирова, 

Я. Л. Коломинский, Е. В. Коротаева, 

В. П. Кузьмин, A. А. Леонтьев, 

Б. Ф. Ломов, А. В. Мудрик, 

B. Н. Мясищев, М. И. Рожков и др.). 

Она изучает отношения субъектов 

образовательного процесса как ин-

струмент управления формировани-

ем учащегося, раскрывая конкретные 

средства, условия, формы, принци-
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пы, факторы, логику их взаимодей-

ствия.  

Национальные исследователи пе-

дагогики приходят к использованию 

конкретных понятий собственным 

путём либо посредством их заим-

ствования, либо в итоге развития пе-

дагогической науки под влиянием 

общественных процессов и транс-

формаций национального ментали-

тета. Российская педагогика шла по 

второму пути, и категория «педаго-

гическое взаимодействие» возникла 

на фоне переосмысления возможно-

стей педагогического воздействия и 

переноса философского понимания 

взаимодействия в образовательное 

пространство. Примечательно, что 

это понятие не распространено в 

японской науке, а потому интересно, 

как отражается сущность педагоги-

ческого взаимодействия в педагогике 

Японии, каким путём пошла она в 

понимании связей субъектов педаго-

гического процесса. 

Анализ педагогической литерату-

ры показывает, что это понимание 

определяется традициями японской 

культуры и достижениями западной 

педагогической мысли. Со времён 

американской оккупации Японии 

после Второй мировой войны нацио-

нальная педагогика имеет отчётли-

вый западно-ориентированный ха-

рактер. На Западе педагогическое 

взаимодействие не изучено в сораз-

мерной степени к российской педа-

гогике, однако её аспекты привлека-

ли внимание ряда выдающихся педа-

гогов, прежде всего, немецких. 

Истоки исследования педагогиче-

ских отношений обнаруживаются в 

трудах В. Дильтея, И. Ф. Гербарта, 

анализировавших связи между педа-

гогом и его учениками как условие и 

сущность образования. Они нашли 

продолжение в послевоенные годы. 

Так, Г. Ноль, опираясь на взгляды 

И. Г. Песталоцци и Гербарта, в своих 

лекциях по социальной педагогике, а 

затем и в статьях заложил основы 

теории педагогических отношений, 

призывая к установлению душевной 

связи с подростками как залога успе-

ха дальнейшей воспитательной рабо-

ты [Nohl, 1957]. Он утверждал, что 

воспитание строится на эмоциональ-

ном компоненте педагога (страсти) и 

не может вытекать из внешних целей 

и задач, а должно исходить из лич-

ности конкретного ребёнка, то есть 

педагогические отношения понима-

ются как защита интересов ребёнка. 

В то же время М. Бубер разработал 

концепцию воспитательных отноше-

ний, построенную на диалоге педа-

гога, воспитанника и других заинте-

ресованных сторон. В изучении рас-

сматриваемой проблемы современ-

ные японские исследователи опира-

ются на труды Я. Мияно, 

Й. Матсуура и др. 

Так, в теории Г. Ноля подчерки-

вается взаимность (相互性) между 

«учителем и учеником», которая 

позволяет выстроить продуктивные 

связи в воспитании. Однако в Гер-

мании и само понятие, и теория счи-

таются неоднозначными. Ноля 

упрекали в описании индивидуаль-

ных отношений двух людей, более 
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свойственных домашнему, а не 

школьному образованию (где не-

возможно любить каждого ученика) 

[Schulze, 1979]. При этом теория 

педагогических отношений 

(教育関係論) стала базовой в япон-

ской педагогике для отражения кон-

тактов учителя и учеников.  

В 1970-х гг. японская педагогиче-

ская мысль, как и последователи Но-

ля [Kron, 1986], перешла к идее педа-

гогического взаимодействия, которое 

выражает понятие 

教育的相互作用論. Это происходило 

на волне глобального скептицизма в 

вопросах решения организации обра-

зования. Понятие глобального скеп-

тицизма довольно мало изучалось 

японскими авторами. По словам 

Я. Мияно, теория педагогического 

взаимодействия, строящаяся на ра-

венстве сторон, может быть эффек-

тивной для отношений между пре-

подавателем и студентом в высшем 

образовании, но не совсем примени-

ма к другим ступеням образования, 

поскольку устраняет субординацию 

[Мияно, 1996]. Здесь как раз прояв-

ляется культурологический фактор: 

сохранившаяся традиция социаль-

ных отношений не предполагает ра-

венства сторон там, где позиция од-

ной однозначно выше. Вероятно, по 

этой причине, как мы заметили, ли-

тература, в которой педагогическое 

взаимодействие отражено в заголов-

ке, аннотации или ключевых словах, 

измеряется в единицах в сравнении с 

«педагогическими отношениями».  

Одно из редких исследований по 

теме – это книга Мияно Ясухару 

[Мияно, 1996], представляющая со-

бой сравнительный анализ теории 

образовательных отношений и педа-

гогического взаимодействия на ос-

нове немецкой философии образова-

ния. Автор признаёт, что, несмотря 

на попытки обращения к этому по-

нятию, взаимодействие между педа-

гогами и учениками в японской пе-

дагогике изучено мало, поэтому 

именно отношения отражают про-

цессы между субъектами педагоги-

ческого процесса. Анализируя сущ-

ность взаимных отношений, автор 

указывает, что для японцев они под-

разумевают: 1) личные отношения 

двух людей; 2) отношения, основан-

ные на разнице в степени развития 

одной из сторон; 3) отношения, ос-

нованные на воле педагога, направ-

ленной на развитие ученика; 

4) «страстные» отношения 

(熱情的関係) [Мияно, 1996]. По-

следний пункт явно указывает на 

влияние теории Г. Ноля. 

В Японии также используются 

понятия «педагогическая коммуни-

кация» (教育的コミュニケーション論) 

и «отношения учителя и ученика» 

(師弟関係).  Первое – калька, воз-

никшая благодаря переводу трудов 

западных авторов (например, 

П. Бурдьё), но второе – традицион-

ное понятие, отражающее связи учи-

теля и ученика, восходящее к китай-

скому конфуцианскому наследию. В 

1970-х гг. «отношения учителя и 

ученика», «педагогические отноше-

ния» переживали своеобразную мо-

дернизацию: предпринимались по-

пытки разрешения дихотомии 
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управляемости/неуправляемости от-

ношений, непрерывно-

сти/прерывности, естественно-

сти/проектируемости; теория обнов-

лялась положениями индивидуаль-

ности, социализации, рационально-

сти, партнёрства. Тем самым идея 

педагогического взаимодействия 

вошла в теорию педагогических от-

ношений. 

Сегодня теория представлена 

трудами группы видных японских 

учёных. Например, Такахаси и Хи-

росе в книге «Текущее состояние 

теории образования: развитие чело-

века, расшифрованное через отно-

шения» [Такахаси, 2004], опираясь 

на положения философии, истории 

образования, гуманитарных исследо-

ваний, анализируют проблемы меж-

личностных отношений в образова-

нии, кризисные явления и пути их 

преодоления.   

В книге Масаки «Герменевтика 

педагогических отношений» [Маса-

ки, 2019], которая является сборни-

ком педагогических и философских 

сочинений о взаимоотношениях учи-

телей и учеников, подчёркивается 

архаичность отдельных методов вос-

питательных отношений (телесные 

наказания, авторитарный стиль и 

т. п.) и выдвигается опасение разру-

шения традиционной модели отно-

шений между учителями и ученика-

ми в связи с либерализацией обще-

ства и компьютеризацией обучения.  

Учида Тацуру в работе «Превос-

ходный учитель» [Учида, 2005] опе-

рирует понятием «отношения учите-

ля и ученика». Она выдвигает инте-

ресную гипотезу, что качество обу-

чения напрямую обусловлено взаи-

моотношениями, и условием продук-

тивного учебного процесса является 

«ошибка восприятия» и асимметрия 

отношений. «Ошибкой» Тацуру 

называет подсознательную веру уче-

ника в некую исключительность сво-

его учителя, когда последний являет-

ся ординарным для остального клас-

са, что сопоставимо с влюбленно-

стью. Осознание уникальности тогда 

ведёт к собственной исключительно-

сти. Автор исходит из положения, 

что человек учится не столько для 

получения необходимых знаний и 

умений, а для определения своей ис-

ключительности. Восприятие уни-

кальности и ценности педагога уче-

ником позволяет установить лич-

ностную зависимость от учителя, 

стремление к взаимодействию с ним, 

эмоциональное отношение к нему, к 

предмету и содержанию деятельно-

сти, а следовательно, формирует мо-

тивацию на высокий результат. Учи-

тель таким образом обеспечивает 

неповторимость личности в её под-

сознании. Стремление к ощущению 

собственной уникальности через ин-

дивидуальную ценность учителя яв-

ляется психологическим основанием 

положительного отношения к 

школьной жизни для детей и уваже-

ния к педагогу – для общества.  

При этом отношения сторон стро-

ятся на взаимоотношениях и взимо-

зависимости: учитель действует с 

позиций «если бы не ты, никто бы не 

понял мою ценность». Мы полагаем, 

что здесь вновь проявляется дей-
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ствие культурологического фактора, 

подчёркивая специфичность япон-

ского понимания взаимодействия 

учителя и ученика. Дело в том, что 

исторически человек должен был 

добиваться права стать учеником 

мастера. Учитель понимал свою цен-

ность через выбор человека и его 

просьбы об ученичестве. Обращение 

к мастеру означало признание масте-

ра, и, соглашаясь, он принимал на 

себя ответственность и готовность к 

восхищению и уважению ученика 

[Учида, 2005].  

Романтично-метафоричная форма 

подачи принципа исключительности 

во взаимодействии, типичная для 

японской философии, не мешает 

подтверждать гипотезу Учиды. Если 

применить к ней теоретические ос-

новы российской педагогики, то оче-

видно, что феномен «счастливой 

ошибки восприятия» объясняется 

одной из педагогических закономер-

ностей – единством чувственного, 

логического и практики в педагоги-

ческом процессе.  

В другой своей работе Учида за-

трагивает проблему объективного 

обновления опыта взаимоотношений 

педагога и ученика на современном 

этапе. Автор рассматривает её только 

на основе процесса обучения и обу-

славливает принципом субъектности 

учащегося. В книге «Нисходящая 

ориентация. Дети, которые не учатся. 

Молодые люди, которые не работа-

ют» [Учида, 2009] доказывается, что 

человек может освоить только то, 

что хочет. Даже в отношениях, по-

строенных на взаимной «ошибке», 

нет уверенности в результате, что 

является следствием индивидуально-

сти учащегося, ограничивающей се-

бя только интересами. По мнению 

автора, в современной Японии это 

приводит к тенденции бросать вызов 

авторитету учителя, нетипичному 

для традиционной модели взаимо-

действия и потому угрожающему её 

устойчивости.  

В 2000-х гг. педагогические от-

ношения всё чаще становятся пред-

метом научного обсуждения, это свя-

зано с тем, что наблюдаются отдель-

ные кризисные явления в сфере 

школьного образования. Признаётся, 

что традиционные японские модели 

взаимодействия «учитель-ученик», 

«родитель-ребенок», «взрослый-

ребенок» или «ученик-ученик» за-

метно ослабли за последние  

20-30 лет [Кайдзука, Ямада, 2008]. 

Следствием этой тенденции иссле-

дователи называют такие проблемы 

школы XXI в. как жестокое обраще-

ние с детьми, буллинг (идзимэ), со-

циальная изоляция (хикикомори) и 

т. д. Свою долю в девальвацию исто-

рически устоявшихся моделей внёс и 

резкий информационный прогресс 

[Мацуура, 2002]: распространение 

интернета отчасти лишило школы и 

педагога монополии на владение 

знанием и снизило исключитель-

ность последнего. Таким образом 

очевидно, что педагогические отно-

шения в настоящее время претерпе-

вают новый виток модернизации, 

причём не только в отношении тео-

ретических оснований, но прежде 

всего, в практике взаимодействия 
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японских педагогов и учащихся в 

школе.  

Заключение 
Итак, лингвостатистический ана-

лиз показал, что понятие педагогиче-

ского взаимодействия используется в 

отечественной педагогической науке 

с 1970-х гг., однако сам феномен пе-

дагогического взаимодействия суще-

ствовал и до указанного периода. В 

японской педагогической практике 

термин не прижился, но феномен 

выражается через понятие «отноше-

ния». Очевидно, что речь идёт о си-

туации, когда существует некое яв-

ление, ещё не чётко осознанное 

наукой, а потому не получившее 

специального, более точного языко-

вого обозначения. Взаимодействие – 

это основа организации обучения и 

воспитания, поэтому и школа СССР, 

и отечественная дореволюционная 

школа, и образовательные учрежде-

ния древней и современной Японии 

функционировали на основе элемен-

тов взаимодействия. Они ещё не 

могли (не могут) в силу объективных 

культурологических причин быть 

поняты как инструмент педагогиче-

ских процессов, не был осмыслен 

педагогический потенциал взаимо-

действия сторон в этих процессах, но 

оно присутствовало, выражаясь, 

например, в классной, групповой или 

индивидуальной формах обучения, в 

типах от подчинения до сотрудниче-

ства учителя с учениками, в системе 

поощрений и наказаний и т. д. Как 

доказывает Е. В. Коротаева, даже 

при жёстком контроле и подавлении 

со стороны учителя в разные истори-

ческие времена педагогическое вза-

имодействие могло осуществляться 

на уровне связей между учащимися в 

учебно-воспитательном процессе 

[Коротаева, 2022], поэтому педаго-

гическое взаимодействие объективно 

существует в практике вне зависимо-

сти от того, насколько оно осознано 

педагогической наукой. 
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Аннотация. Современное общество динамично развивается, накладывая осо-

бые требования на подрастающее поколение. В настоящее время молодым людям 

нужно обладать не только необходимыми знаниями, навыками и умениями, но и 

высокими духовными и нравственными качествами. Неотъемлемым условием 

успешного обучения при формировании этих способностей является готовность к 

самовоспитанию. Самовоспитание представляет собой важную и трудоемкую ра-

боту, включающую в себя различные аспекты самосовершенствования в соответ-

ствии с поставленными целями. Особое значение готовность к самовоспитанию 

приобретает для старшеклассников. Именно в этот период формирования лично-

сти становятся актуальными самостоятельность в принимаемых решениях, лич-

ностное развитие, а также способность к самоанализу и оценке собственных ха-

рактеристик. Основой данной деятельности обучающихся старших классов может 

стать процесс формирования готовности к самовоспитанию.  В этой связи стано-

вится актуальной и своевременной задача поиска необходимых педагогических 

условий и разработки организационно-методического обеспечения подготовки 

старшеклассников, которые бы смогли способствовать формированию у них го-

товности к процессу самовоспитания. В статье рассматривается образовательная 

среда физкультурно-спортивной направленности как одно из педагогических 

условий формирования готовности к самовоспитанию старшеклассников. Авто-

ром статьи показаны различные подходы к трактовке содержания понятия «обра-

зовательная среда», дано определение образовательной среды физкультурно-

спортивной направленности, выделены ее структурные компоненты, а также опи-

сана образовательная среда физкультурно-спортивной направленности, сформи-

рованная на базе ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

университет имени М. Е. Евсевьева», выявлен ее потенциал в развитии необходи-

мых компетенций для успешной готовности к самовоспитанию обучающихся 

старших классов. 

mailto:bartsay89@bk.ru
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Введение 

На сегодняшний день актуаль-

ной является проблема формирова-

ния готовности к самовоспитанию 

обучающихся, поскольку совре-

менное развивающееся общество 

предъявляет особые требования к 

моральным и этическим качествам 

подрастающего поколения, а также 

их знаниям, способностям и воз-

можностям. Ключевую роль в фор-

мировании личности и ее успеш-

ном развитии играет процесс само-

воспитания. Особенную значи-

мость самовоспитание приобретает 

для старшеклассников. В этот пе-

риод формирования индивида ста-

новятся значимыми независимость 

в принимаемых решениях, само-

стоятельность в действиях, а также 

способность к самоанализу и оцен-

ке своих характеристик и качеств. 

В свою очередь сформированность 

готовности к самовоспитанию яв-

ляется одним из показателей разви-

тия подрастающего поколения, 

возможностью для личностного 

роста, нравственного воспитания и 

успешного обучения [Барцайкин, 

2023].   

Методология  

и методы исследования 

Методологической основой ис-

следования стал средовой подход к 

воспитанию, рассматривающий 

воспитание не только как результат 

взаимодействия между воспитате-

лем и воспитанником, но и как ре-

зультат комплексного воздействия 

среды, в которой происходит вос-

питание. Основными положениями 

данного подхода являются: учёт 

средовых влияний на процесс и ре-

зультаты воспитания; взаимодей-

ствие и взаимовлияние среды и 

воспитывающих субъектов; куль-

турная среда также оказывает вли-

яние на процесс воспитания и ре-

зультаты. 

 Методами исследования высту-

пают теоретический анализ науч-

ной литературы по проблеме ис-

следования, аналитический обзор, 

синтез научных источников, срав-

нение, обобщение, наблюдение. 

Результаты исследования 

Современная образовательная 

политика Российской Федерации 

ориентирована на воспитание сво-

бодной личности, формирование в 

человеке способности быть авто-

ром собственной жизни, ответ-

ственным за свои мысли, поступки, 

действия, планы и устремления. 

Обозначенный целевой ориентир 

нашел отражение в образователь-

ной практике, направленной на со-

здание условий для формирования 

саморазвивающейся личности 

[Иванова, 2021]. 

Анализ научной литературы 

(Е. К. Аль-Янаи [Аль-Янаи, 2020], 

А. Н. Баранов [Баранов, 2014], 

О. Г. Груздова [Груздова, 2020], 

И. Н. Мищенко [Мищенко, 2019], 

О. В. Солдатова [Солдатова, 2022], 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
https://elibrary.ru/ZXCDAD
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И. В. Сорокина [Сорокина, 2004], 

В. А. Ясвин [Ясвин, 2020]) и обра-

зовательной практики показывает, 

что самовоспитание гармоничной 

личности недостижимо без преду-

смотрительно разработанной обра-

зовательной среды, содействующей 

высокому уровню самостоятельно-

сти, саморазвитию, а также моти-

вации интереса обучающихся к 

изучению себя. Разделяем позицию 

И. В. Сорокиной, которая утвер-

ждает, что направленность процес-

са самовоспитания, его качествен-

ный уровень зависит от образова-

тельной среды, в которой находит-

ся ребенок [Сорокина, 2004].  

Как показывает изучение науч-

ных источников, понятие «образо-

вательная среда» исследовалось 

различными авторами 

(Н. Б. Крылова [Крылова, 2000], 

В. Е. Мальгин [Мальгин, 2014], 

Н. А. Спичко [Спичко, 2004], 

Ж. В. Чайкина [Чайкина, 2020] и 

др.), в работах которых даются его 

различные определения. Так, 

Н. Б. Крылова под образовательной 

средой понимает часть социокуль-

турного пространства, где взаимо-

действуют различные образова-

тельные процессы и их составляю-

щие [Крылова, 2000]. По мнению 

Н. А. Спичко, образовательная сре-

да – это совокупность психологи-

ческого, социального и простран-

ственно-предметного факторов, 

куда входят также материальный 

фактор и межличностные отноше-

ния [Спичко, 2004]. В. Е. Мальгин в 

своей работе считает, что образова-

тельную среду учреждения допол-

нительного образования детей со-

ставляют три основные сферы, в 

которых происходит процесс раз-

вития и самореализации личности: 

сферу деятельности, сферу обще-

ния и сферу самопознания [Маль-

гин, 2014]. Ж. В. Чайкина отмечает, 

что образовательная среда является 

важной составляющей в жизни рас-

тущего человека и она представля-

ет собой основу для его становле-

ния и личностного роста [Чайкина, 

2020]. 

Особую роль для нашего иссле-

дования играет образовательная 

среда физкультурно-спортивной 

направленности, которая в силу 

своей структуры и особенностей 

организации обладает мощным по-

тенциалом в формировании готов-

ности к самовоспитанию старше-

классников, что также подчерки-

вают различные авторы 

(А. М. Абаев [Абаев, 2017], 

А. В. Джавахов [Джавахов, 2017], 

О. Н. Костюкова [Костюкова, 2023], 

Г. В. Лавцевич [Лавцевич, 2022], 

И. В. Манжелей [Манжелей, 2020], 

Г. В. Патрикеев [Патрикеев, 2012], 

А. Д. Федосеева [Федосеева, 2023]) 

и др. Соглашаемся с точкой зрения 

Г. В. Патрикеева, который считает, 

что образовательная среда физ-

культурно-спортивной направлен-

ности предполагает предоставление 

обучаемому альтернативных воз-

можностей самоопределения в ми-

ре задач, элементы которых при-

сущи многим социокультурным 

средам [Патрикеев, 2012]. 
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Опираясь на формулировку по-

нятия «образовательная среда», на 

ее структурные составляющие, а 

также исходя из целей нашего ис-

следования, образовательная среда 

физкультурно-спортивной направ-

ленности рассматривается нами как 

совокупность пространственно-

предметной, социально-

коммуникативной и содержатель-

ной составных частей, которые 

включают физкультурно-

спортивные условия, предоставля-

ющие возможности для самовоспи-

тания, самореализации и самоопре-

деления старшеклассников в рам-

ках дополнительного образования. 

С целью формирования готовно-

сти самовоспитания старшекласс-

ников в рамках нашего исследова-

ния предполагается их вовлечение 

в образовательную среду физкуль-

турно-спортивной направленности, 

сформированную на базе ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный 

педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева» (МГПУ им. 

М. Е. Евсевьева). Используя иссле-

дование И. В. Манжелей [Манже-

лей, 2020], которая выделяет ос-

новные субъекты и компоненты 

образовательной среды физкуль-

турно-спортивной направленности, 

нами выделены следующие состав-

ные части образовательной среды: 

пространственно -предметная  

(спортивный клуб, спортивные 

площадки по различным видам 

спорта, бассейн, аудитории и др.), 

социально-коммуникативная (дис-

куссионные площадки, экскурсии), 

содержательная (мастер-классы, 

учебно-методические семинары, 

физкультурно-спортивные меро-

приятия). 

Рассмотрим основные составные 

части данной образовательной сре-

ды физкультурно-спортивной 

направленности. 

Пространственно-предметная 

составная часть образовательной 

среды физкультурно-спортивной 

направленности представлена сле-

дующими объектами:  
− студенческий спортивный 

клуб МГПУ им. М. Е. Евсевьева, 
находящийся в центре данной обра-
зовательной среды, который актив-
но популяризирует здоровый образ 
жизни, проводит мероприятия и 
соревнования для школьников, а 
также имеет особый потенциал для 
привлечения старшеклассников к 
этой физкультурно-спортивной об-
разовательной среде и приобрете-
ния ими необходимых знаний и 
навыков в области успешного само-
воспитания;  

− спортивные залы и тематиче-
ские аудитории факультета физиче-
ской культуры МГПУ им. М. Е. Ев-
севьева; 

− «Аллея спортивной славы» 
факультета физической культуры 
МГПУ им. М. Е. Евсевьева (стен-
довая экспозиция с выдающимися 
спортсменами, тренерами и спор-
тивными деятелями, коллекция за-
воеванных кубков и вымпелов);  

− центр тестирования ГТО;  
− центр здоровья;  
− спортивно-оздоровительный 

комплекс «Олимпийский» (фут-
больное поле, легкоатлетический 
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стадион, баскетбольная и волей-
больная площадки, хоккейный и 
теннисный корты, скалодром, пло-
щадка для пожарно-прикладного 
спорта, комплекс уличных трена-
жеров и другие объекты) [Федото-
ва, Якимова, Акамов, 2022];  

− бассейн. 

Социально-коммуникативная 

составная часть образовательной 

среды физкультурно-спортивной 

направленности, предполагающая 

вовлечение в нее обучающихся, 

будет представлена рядом форм, 

таких как встречи, социальные вза-

имодействия, обмен знаниями 

между старшеклассниками и выда-

ющимися спортсменами, педагога-

ми, инструкторами, студентами, 

выпускниками вуза. 

На дискуссионной площадки 

«Через тернии к звездам» извест-

ные спортсмены и выпускники 

университета выступают в качестве 

спикеров. Положительные примеры 

выдающихся спортсменов могут 

стать для старшеклассников образ-

цом для подражания, оказать боль-

шое влияние на них, а также сти-

мулировать их на самовоспитание, 

которое является основой достиже-

ния высоких спортивных результа-

тов и развития личности. 

Экскурсии на спортивные объ-

екты университета помогают стар-

шеклассникам наглядно ознако-

миться с образовательной физкуль-

турно-спортивной средой, увидеть 

ее пространственно-предметную 

составляющую часть и познако-

миться с ее субъектами – педагога-

ми, инструкторами, студентами. 

Экскурсия будет способствовать 

расширению кругозора обучаю-

щихся, развитию их познавательно-

го интереса, что в дальнейшем по-

служит мотивом и средством их 

самовоспитания. 

Содержательная составная 

часть образовательной среды физ-

культурно-спортивной направлен-

ности включает в себя методы, спо-

собы организации субъектов в дан-

ном образовательном процессе и 

будет представлена через различные 

мастер-классы, учебно-

методические семинары, а также 

физкультурно-спортивные меро-

приятия:  
− мастер-классы: «Азы футбола» 

(мастер-класс по футболу), «Сила 
удара» (мастер-класс по боксу), «Си-
ла в теле» (мастер-класс по пауэр-
лифтингу), «Скороход» (мастер-класс 
по спортивной ходьбе), проводимые 
студентами педагогического универ-
ситета и инструкторами студенческо-
го спортивного клуба МГПУ им. 
М. Е. Евсевьева, на наглядном при-
мере продемонстрирует старшеклас-
сникам, как различные виды спорта 
помогают проявить свои лучшие ка-
чества и способности через преодо-
ление себя и достижение результа-
тов, а также покажет, как спорт влия-
ет на человека, мотивируя его к са-
моразвитию и самосовершенствова-
нию, что является основой самовос-
питания; 

− реализация учебно-
методических семинаров по подго-
товке старшеклассников к участию 
во Всероссийских легкоатлетических 
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соревнованиях «Шиповка юных», а 
также в Фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», прово-
димых преподавателями университе-
та, позволит старшеклассникам 
успешно включиться в образователь-
ную физкультурно-спортивную сре-
ду, а также поможет обучающимся 
развивать дисциплину, устанавливать 
приоритеты и выделять качества, 
необходимые для достижения высо-
ких результатов, что будет являться 
важной частью их готовности к про-
цессу самовоспитания [Барцайкин, 
2023]; 

− мероприятие физкультурно-
спортивной направленности для 
старшеклассников «День здоровья» 
поможет им продемонстрировать 
свои навыки, приобретенные в про-
цессе их вовлечения в образователь-
ную среду физкультурно-спортивной 
направленности МГПУ им. 
М. Е. Евсевьева, и показать, чему они 
научились. Данное мероприятие бу-
дет способствовать осознанию стар-
шеклассниками своих достижений и 
постановке новых целей для даль-
нейшего развития и самовоспитания. 

Заключение 

Таким образом, образовательная 

среда физкультурно-спортивной 

направленности МГПУ им. 

М. Е. Евсевьева является важным 

педагогическим условием форми-

рования готовности к самовоспита-

нию старшеклассников. Педагоги-

ческий потенциал образовательной 

среды физкультурно-спортивной 

направленности университета 

определяется ее основными состав-

ными частями: пространственно-

предметной, социально-

коммуникативной и содержатель-

ной. Включение в данную образо-

вательную среду способно помочь 

старшеклассникам в процессе фор-

мирования готовности к самовос-

питанию через ряд объектов, форм 

и мероприятий, помогающих в 

овладении обучающимися алго-

ритмами, методами по самостоя-

тельной работе над своим воспита-

нием, использованием их в своей 

деятельности, способствующей вы-

работке необходимых навыков и 

умений в области эффективной ра-

боты над собой. 
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коллегии, одного внешнего рецензента и 
передается с рецензиями редактору журна-
ла для включения статьи в номер журнала, 
содержание которого утверждается на ред-
коллегии. Редакция оставляет за собой 
право отправлять рукописи статей на до-
полнительную независимую экспертизу. 

При наличии замечаний, статья будет 
отклонена и автору будет рекомендовано 
доработать статью в соответствии с заме-
чаниями рецензентов. 

Статья, одобренная и рекомендованная 
рецензентами, может быть опубликована в 
течение года. 

Статья проверяется редактором журна-
ла на оригинальность в системе Антипла-
гиат (оригинальность текста должна быть 
не ниже 80%). 

Автор самостоятельно или в соавтор-
стве может быть опубликован в журнале в 
течение календарного года единожды. 

Особые случаи повторной публикации 
решаются главным редактором журнала. 

Научные статьи принимаются редакци-
ей в электронном виде на почту редакции 
журнала ksusha-01.08@mail.ru в течение 
всего года, публикуются в порядке живой 
очереди по мере наполнения редакционно-

го портфеля. Все особые случаи очередно-
сти публикации статей решаются главным 
редактором. 

Авторский экземпляр журнала автор 
получает согласно оформленной подписке.  

Аспиранту для публикации статьи 
необходимо предоставить редактору жур-

нала справку из отдела аспирантуры и от-
зыв научного руководителя на статью, за-
веренный его организацией. 

Соискателю ученой степени для публи-
кации статьи необходимо предоставить в 
редакцию журнала справку из отдела кад-
ров организации, к которой прикреплен 
соискатель, и отзыв научного руководителя 

на статью, заверенный его организацией. 
Рукопись, рекомендованная рецензен-

тами, принимается к публикации только в 
случае получения по почте заполненного и 
подписанного лицензионного соглашения в 
двух экземплярах. Форма лицензионного 
соглашения высылается автору редактором 

журнала. 

mailto:ksusha-01.08@mail.ru
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Требования к оформлению научной 

статьи 

Электронный вариант статьи 
выполняется в текстовом редакторе 

Microsoft Word и сохраняется с 
расширением doc, docx. 

 
Перед текстом статьи необходимо 

указать 

 Индекс УДК. 

 Отрасль науки и шифр специаль-

ности (по номенклатуре ВАК), по ко-

торым написана статья. 

 Идентификационный номер ав-

тора в ORCID. 

 Сведения об авторе: Ф. И. О. авто-

ра (в том числе и в транслитерированном 

виде), контактный мобильный телефон, 

е-mail; ученая степень и ученое звание, 

место работы (полное официальное 

название организации) и должность, ад-

рес организации с индексом. 

 Название статьи на русском и ан-

глийском языках. 
 

Аннотация:  

 должна быть написана на рус-

ском и английском языках; 

 не может быть компиляцией тек-

ста статьи; 

 должна содержать описание основ-

ных целей и задач исследования; в общих 

чертах, без углубления в детали, описы-

вать ход проведения исследования;  

 должна содержать описание хода 

исследования, наиболее значимых ре-

зультатов исследования с указанием на 

их важность и выводы, итоги, которых 

удалось достичь в результате прове-

денного исследования;  

 в аннотации не должно быть 

ссылок на литературу и специальных 

аббревиатур;  

 не должны повторяться сведения, 

содержащиеся в заглавии; 

 в тексте аннотации следует упо-

треблять значимые слова и словосоче-

тания из основного текста статьи; 

 текст должен соответствовать 

всем нормам и правилам соответству-

ющего языка и не содержать стилисти-

ческих, грамматических, орфографиче-

ских и пунктуационных ошибок;   

 объём каждой аннотации должен 

составлять от 180 до 230 слов.  
Ключевые слова – не менее 7 и не бо-

лее 12, разделенных точкой с запятой (на 

русском и английском языках). 
Текст статьи должен быть обязательно 

разделен на смысловые части. 
Обязательные:  
ВВЕДЕНИЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Возможные: 
Актуальность 
Постановка проблемы 
Обзор литературы 
База исследования 
Методология исследования 

Теоретические основания исследования 
Организация исследования 
Результаты и их обсуждения 
Результаты и дискуссия 
Анализ результатов исследования 
Выводы 
И другие 

Постраничные сноски в статье не до-
пускаются!  

Примечания отмечаются в тексте циф-
рами (1, 3 и т. д.) и размещаются после 
библиографического списка. 

Библиографические ссылки на исполь-
зованные источники необходимо указы-
вать в тексте заключенными в квадратные 

скобки.  
Схемы выполняются с использованием 

штриховой заливки или в оттенках серого 
цвета; все элементы схемы (текстовые бло-
ки, стрелки, линии) должны быть сгруппи-
рованы. Каждый рисунок должен иметь 
порядковый номер, название и объяснение 
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значений всех кривых, цифр, букв и прочих 
условных обозначений. Электронную вер-
сию рисунка следует сохранять в форматах 
jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разре-
шение – не менее 300 dpi).  

Таблицы. Каждую таблицу следует 
снабжать порядковым номером и заголов-
ком. Таблицы должны быть предоставлены 

в текстовом редакторе Microsoft Word, рас-
полагаться в тексте статьи в соответствии с 
логикой изложения. В тексте статьи долж-
на даваться ссылка на конкретную таблицу, 
например: (табл. 2). Структура таблицы 
должна быть ясной и четкой, каждое зна-
чение должно находиться в отдельной 

строке (ячейке таблицы). Все графы в таб-
лицах должны быть озаглавлены. Одно-
временное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех 
же результатов не допускается. (В табли-
цах возможно использование меньшего 
кегля, чем основной, но не менее 10).  

Под таблицами и рисунками необходи-
мо указывать источник, из которого взят 
рисунок или таблица (Например: автор, 
книга, журнал и т. д.). 

Редакция не улучшает качества рисун-
ков и не производит исправления ошибок, 
допущенных в рисунке. Каждый рисунок, 

таблица, схема должны иметь порядковый 
номер, название и объяснение всех услов-
ных обозначений.  

При обнаружении ошибок в рисунке, 
схеме, таблице или их ненадлежащем каче-
стве исполнения редакция оставляет за 
собой право на удаление рисунка и текста, 
имеющего к нему отношение.  

В десятичных дробях указывать в виде 
разделительного знака запятую (0,92), при 
перечислении каждая из десятичных дро-
бей отделяется от другой точкой с запятой 
(0,5; 0,022). 

Единицы измерения приводятся в соот-
ветствии с международной системой еди-
ниц (СИ). 

В указании дат используются сокраще-
ния типа г., гг., в., вв. (полностью слова 
«год», «годы» не пишутся). Эти сокраще-
ния отделяются от даты неразрывным про-
белом!  

Кавычки в тексте – елочки « », если по-
являются кавычки внутри кавычек, то ис-
пользуются лапки “ ”.  

При первом упоминании автора в тек-
сте приводятся инициалы, далее –  только 
фамилия. Инициалы с фамилией разделя-
ются неразрывным пробелом.  

 
После текста статьи обязателен биб-

лиографический список, оформленный в 
алфавитном порядке в соответствии с тре-
бованиями редакции. 

Каждый источник, указанный в биб-
лиографическом списке, должен иметь 

ссылку в тексте. 
Библиографический список должен 

содержать не менее 20 источников, в том 
числе не менее 50% изданных за послед-
ние 5 лет, а также максимально возмож-
ное количество источников на иностран-
ном языке (Редакция будет отдавать при-

оритет статьям, соответствующим этим 
условиям).  

Ссылки на свои работы − не более 10%.  
Во всех источниках должны быть про-

ставлены: полностью город и издательство, 
страницы, год выпуска. 

Примеры оформления библиографиче-
ского списка и ссылок представлены на 

сайте журнала в специальном разделе. 
 
Если присланные материалы не отве-

чают перечисленным требованиям, а также 
в том случае, если файл статьи заражен 
компьютерным вирусом, редакция не будет 
рассматривать статью к публикации. 
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RULES FOR SUBMITTING THE MANUSCRIPT OF THE 

ARTICLE   TO   EDITORS OF THE SCIENTIFIC JOURNAL FOR 

PUBLICATION REVIEW 

The article sent to the editorial office must be 

original, not previously published in other publi-

cations and not sent for publication to other jour-

nals. If a simultaneous submission of the manu-

script to several publications is found, the pub-

lished article will be retracted (withdrawn from 

print), and   materials by the author of the article 

will no longer be accepted for publication in the 

scientific journals issued by YSPU named after 

K. D. Ushinsky. 

The size of a scientific article of one author 

must be at least 20,000 characters with spaces 

and not exceed 60,000 characters with spaces. 

The size of the scientific article of two or 

three authors should be at least 40,000 characters 

with spaces and not exceed 60,000 characters 

with spaces. 

The size of the scientific article, written by 

more than three co-authors, must be at least 

50,000 characters with spaces and not exceed 

70,000 characters with spaces.  

Special cases of the size and number of co-

authors of the article written on the basis of the 

experiment are decided by the editor-in-chief of 

the journal. 

The procedure for specifying the authors and 

co-authors of the article is   agreed by authors. 

The journal article is double-blind reviewed 

and recommended by one member of the editori-

al board, one external reviewer, and is submitted 

with reviews to the journal editor to include the 

article in the journal issue, the content of which is 

approved by the editorial board. The editors re-

serve the right to submit the manuscripts of the 

articles for additional independent examination. 

If there are comments, the article will be re-

jected and the author will be advised to finalize 

the article in accordance with the comments of 

reviewers. 

An article approved and recommended by 

reviewers can be published within a year. 

The article is checked by the editor of the 

journal for originality in the Antiplagiate system 

(the originality of the text must be at least 80%). 

 

The author, alone or in co-authorship, can be 

published in the journal within a calendar year 

once. Special cases of re-publication are consid-

ered by the editor-in-chief of the journal. 

Scientific articles are accepted by the editors 

in electronic form to the mail of the editorial 

office of the journal ksusha-01.08@mail.ru 

throughout the year, published as a live queue as 

the editorial portfolio is filled. All special cases of 

the order of publishing articles are considered by 

the editor-in-chief. 

The author receives the author's copy of the 

journal according to the executed subscription. 

To publish the article, the postgraduate stu-

dent must provide the journal editor with a certif-

icate from the postgraduate department and a 

review of the supervisor to the article certified by 

his organization. 

The applicant of the scientific degree for   

publishing the article must provide to the editorial 

office of the journal a certificate from the HR 

department of the organization, and a review of 

the scientific adviser to the article certified by his 

organization. 

A manuscript recommended by reviewers is 

accepted for publication only if a completed and 

signed license agreement is received by mail in 

duplicate. The form of the license agreement is 

sent to the author by the journal editor. 

 

Requirements for scientific article design 

The electronic version of the article is exe-

cuted in the Microsoft Word text editor and saved 

with the doc, docx extension. 

Before the text of the article, you must 

specify 

• UDC index. 
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• Branch of science and specialty code (to the 

nomenclature of the Higher Attestation Commis-

sion), according to which the article was written. 

• Author ID in ORCID. 

• Information about the author:   author’s full 

name (including a transliterated form), contact 

mobile phone, e-mail; degree and academic title, 

place of work (full official name of the organiza-

tion) and position, address of the organization 

with the city code. 

• Title of the article in Russian and English. 

 

Abstract: 

• must be written in Russian and English; 

• cannot be a compilation of the article text; 

• shall contain a description of the main goals 

and objectives of the study; in general terms, 

without deepening in detail, describe the progress 

of the study; 

• should contain a description of the study 

progress, the most significant results of the study, 

indicating their importance and conclusions, the 

results that were achieved as a result of the study; 

• the abstract should not contain references to 

literature and special abbreviations; 

• the information contained in the title shall 

not be repeated; 

• significant words and phrases from the 

main text of the article should be used in the text 

of the abstract; 

• the text shall comply with all standards and 

rules of the relevant language and shall not con-

tain stylistic, grammatical, spelling and punctua-

tion mistakes; 

• the size of each abstract should be   180 to 

230 words. 

Keywords –  not less than 7 and not more 

than 12, separated by semicolons (in Russian and 

English). 

 

The text of the article must be necessarily 

divided into semantic parts. 

1. Mandatory: 

INTRODUCTION 

RESEARCH METHODS 

RESULTS OF THE STUDY 

CONCLUSION 

2. Possible: 

Relevance 

Setting the problem 

Literature review 

Study base 

Research methodology 

Theoretical basis of the study 

Organization of the study 

Results and discussions of them 

Results and discussion 

Analysis of study results 

Conclusions 

And others 

Page footnotes are not allowed in the article! 

Notes are marked in the text with numbers 

(1, 3, etc.) and placed after the bibliographic list. 

Bibliographic references to the sources used 

should be indicated in the text   in square brack-

ets. 

 

Schemes are made using dashed fill or gray-

scale; all elements of the diagram (text blocks, 

arrows, lines) must be grouped. Each figure must 

have a sequence number, name and explanation 

of the values of all curves, numbers, letters and 

other symbols. The electronic version of the pic-

ture should be saved in jpg, tiff formats (Gray-

scale –  shades of gray, resolution –  at least 300 

dpi). 

Tables. Each table should be numbered and 

labeled. Tables must be provided in the Microsoft 

Word text editor, located in the text of the article 

in accordance with the logic of presentation. The 

text of the article should refer to a specific table, 

for example: (Table 2). The table structure should 

be clear, each value should be in a separate row 

(table cell). All columns in the tables should be 

entitled. Simultaneous use of tables and graphs 

(figures) to present the same results is not al-

lowed. (In the tables it is possible to use a smaller 

type size than the main one, but not less than 10.) 

Under tables and pictures, you must specify 

the source from which the picture or table is tak-

en (for example, author, book, journal, etc.). 

The revision does not improve the quality of 

the pictures and does not correct the errors made 

in the picture. Each picture, table, diagram must 

have a index number, name and explanation of 

all symbols. 

If errors are detected in the picture, diagram, 

table or their improper quality, the editors reserve 

the right to delete the picture and text related to it. 

In decimal fractions are written with comma 

(0,92) as a separation sign, when enumerating, 
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each of the decimal fractions is separated from 

the other by a semicolon (0,5; 0,022). 

Units are given according to the International 

System of Units (SI). 

In   indication of dates the words such as 

years, century, centuries are not used.  

Quotes in the text are like «» if quotes appear 

inside quotes, then these   " " are used. 

At the first mention of the author, the initials 

are given in the text, hereinafter – only the sur-

name. The initials with the surname are separated 

by hard space. 

After the text of the article, a bibliographic 

list is required, arranged in alphabetical order in 

accordance with the requirements of the editorial 

board. 

Each source listed in the bibliographic list 

must have a link in the text. 

The bibliographic list should contain at least 

20 sources, including at least 50% published over 

the past 5 years, as well as the maximum possible 

number of sources in a foreign language (The 

editorial office will give priority to articles that 

comply with terms). 

References to their work − no more than 

10 %. 

All sources must contain: the city and pub-

lishing house, pages, year of issue. 

Examples of the design of the bibliographic 

list and links are presented on the journal's web-

site in a special section. 

If the submitted materials do not meet the 

listed requirements, as well as if the article file is 

infected with a computer virus, the editors will 

not consider the article for publication. 

 
 
 



 

 

Научный журнал 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

SOCIAL AND POLITICAL RESEARCHES 

 

 

2024 – № 1 (22) 

 

Главный редактор – М. В. Новиков 

 

Ответственный редактор С. А. Сосновцева 

Редактор К. С. Лапшина 

Текст на иностранном языке печатается в авторской редакции 

Переводы на английский язык – Е. В. Мишенькина 

 

 

Объем 25 п. л., 13,26  уч.-изд. л. Формат 70×100/16. 

Заказ № 49. Тираж 500 экз. 

Дата выхода в свет: 11.04.2024 

 

 

Цена свободная 

Издатель 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К. Д. Ушинского» 

150000, г. Ярославль, Республиканская ул., 108/1. 

 

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный  

педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

Адрес типографии: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб., 44 
 

 


