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Антикризисные коммуникации государства  

в условиях военных действий и санкционного давления 

Александр Николаевич Чумиков 

Доктор политических наук, профессор кафедры коммуникационных технологий 
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Аннотация. Целью статьи является осмысление содержания и характера ан-

тикризисных коммуникаций государства в XXI в., осуществляемых в условиях 

военных действий и санкционного давления. Общие теоретические положения 

антикризисных коммуникаций в обстановке чрезвычайных ситуаций и социаль-

ных конфликтов сформулированы во второй половине XX в. и требуют корректи-

ровок. Они предполагают учёт опыта, накопленного в период финансового кризи-

са, пандемии коронавируса, других катастрофических прецедентов современно-

сти, а также новых кризисных явлений, сопоставимых с практикой Второй миро-

вой войны, но превосходящих её по объёму и качеству военного, экономического 

и информационного потенциала. 

При анализе идеалистических теорий международного устройства, основан-

ных на «общечеловеческих ценностях», делается вывод об их абстрактности и 

слабой применимости в реальной жизни, что доказывает всеобщий кризис права и 

этики последних десятилетий. Становится более востребованной концепция поли-

тического реализма, предполагающая неизбежность крупных межгосударствен-

ных конфликтов и возможность противодействий им посредством временного 

балансирования интересов и неустойчивых соглашений. 

Рассматривается система материальных и виртуальных показателей, опреде-

ляющих значимость противоборствующих сторон. Анализируется сущность 

национальных интересов как самого приоритетного из этих показателей. Делается 

акцент на важности создания образа государственной устойчивости и демонстра-

ции единства государственных и общественных элит в кризисные моменты. 
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Раскрываются гуманитарные механизмы защиты государства в условиях гибрид-

ной войны, включающие конструирование актуальных представлений об истории, 

противодействие конспирологической и другой недостоверной информации. 

Предполагается, что статья станет вкладом в обновлённую теорию антикри-

зисных коммуникаций и сформулирует ориентиры для дальнейших исследований 

сложного периода в истории России и мирового сообщества, который далёк от 

завершения.  

Ключевые слова: кризис; конфликт; кризисные/антикризисные коммуникации; 

концепция политического реализма; национальные интересы; санкции; образ 

устойчивости; гибридная война; коммеморация; конспирология; недостоверная 

информация; инфлюенсеры  

Для цитирования: Чумиков А. Н. Антикризисные коммуникации государства 

в условиях военных действий и санкционного давления // Социально-

политические исследования. 2024. № 4 (25). С. 6-20. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2024-4-25-6. https://elibrary.ru/XQEDYM. 

POLITICAL INSTITUTIONS, PROCESSES AND TECHNOLOGIES 

Original article 

Anti-crisis communications of the state  

in conditions of hostilities and sanctions pressure 

Aleksandr N. Chumikov 

Doctor of political sciences, professor, department of communication technologies, In-

stitute of international relations and socio-political sciences, Moscow state linguistic 

university, Moscow 

chumikov@pr-club.com, https://orcid.org/0000-0002-7208-9783 

Abstract. The purpose of the article is to comprehend the essence and nature of the 

state's anti-crisis communications in the XXI century, carried out in conditions of hostil-

ities and sanctions pressure. The general theoretical provisions of anti-crisis communi-

cations in emergency situations and social conflicts were formulated in the second half 

of the XX century and require adjustments. They involve taking into account the expe-

rience gained during the financial crisis, the coronavirus pandemic, other catastrophic 
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priority of these indicators. Emphasis is placed on the importance of creating the image 

of state stability and demonstrating the unity of state and public elites in times of crisis. 

Humanitarian mechanisms for protecting the state in a hybrid war are disclosed, in-

cluding constructing relevant ideas about history, countering conspiracy and other inac-

curate information. 

It is assumed that the article will be a contribution to the updated theory of anti-

crisis communications and will formulate guidelines for further research of a difficult 

period in the history of Russia and the world community, which is far from over. 
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realism; national interests; sanctions; image of resilience; hybrid war; commemoration; 

conspiracy theories; unreliable information; influencers 
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Введение 

Многочисленные трактовки терми-

на «кризис» аккумулируют в нём поня-

тия чрезвычайной ситуации (далее ЧС) 

и конфликта интересов. Кризис озна-

чает нарушение привычных законов 

взаимодействия, но в то же время мо-

тивирует ускоренное изменение ситуа-

ционных состояний. Отсюда в услови-

ях кризиса одновременно фиксируются 

такие позиции, как, с одной стороны, 

принесение ущерба и разрушение 

прежней модели функционирования; а 

с другой – необходимость принятия 

оперативных решений и возможность 

шансов на обновление. Если в первом 

случае кризис является комплексом 

негативных прецедентов; то во втором – 

набором ситуаций, стимулирующих 

оперативные и эффективные управлен-

ческие действия. По мере выполнения 

таких действий возникает перспектива 

новых качественных и, вполне возмож-

но, позитивных состояний.  

Что касается определений «кризис-

ные» и «антикризисные» коммуника-

ции, то некоторые авторы склонны 

разделять их, соответственно, на меро-

приятия, производимые при наступле-

нии кризиса и акции по его профилак-

тике. Мы же понимаем это как взаимо-

зависимый комплекс действий и упо-

требляем указанные определения как 

идентичные. 

Представляется, что относительно 

устоявшаяся парадигма анализа кризис-

ных явлений и антикризисных коммуни-

каций во внутри- и межгосударственном 

политическом и экономическом про-

странстве требует локальных, а иногда и 

глобальных корректировок. Это связано 

с возникающими на новом историческом 

витке проявлениями кризиса в виде бое-

вых столкновений, акций экономическо-

го противоборства, а также иных конку-

рентных действий, объединённых поня-

тием «гибридная война». 

Теоретические основания 

 исследования 

Разумеется, что теории возникнове-

ния и регулирования кризисов разраба-

тывались на протяжении столетий, но 

фомирование системной теории управ-

ления конфликтами следует отнести ко 

второй половине XX в. 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
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По мнению Л. Козера, одного из 

ведущих исследователей социальных 

конфликтов, наиболее опасные из них 

происходят в закрытых обществах, 

поскольку блокируют специфические 

предупредительные сигналы о кризисе 

и тем самым усугубляют возможность 

общественных катастроф. В плюрали-

стическом обществе конфликты менее 

опасны: они своевременно выявляют 

напряжения, выполняя таким образом 

конструктивные функции адекватного 

приспособления социальных норм к 

изменившимся обстоятельствам [Coser, 

1956]. Учёные новой России в целом 

согласились с подобной классифика-

цией, взяли на вооружение эту и сход-

ные теории, а в дальнейших исследо-

ваниях сосредоточили своё внимание 

на выявлении конфликтных сигналов, 

механизмах управления (conflict man-

agement) и разрешения (conflict resolu-

tion) конфликтов.  

Но практика конца XX в., а тем бо-

лее первых десятилетий XXI в. показа-

ла необходимость переосмысления и 

этих теоретических позиций. Переход 

большинства государств социалисти-

ческого лагеря («закрытых обществ») к 

рыночному («плюралистическому») 

устройству не привела к меньшей 

остроте и большей конструктивности 

внутригосударственных и междуна-

родных конфликтов. Бывший социали-

стический мир и принадлежавшие к 

нему ранее страны стали даже более 

конфликтными, поскольку противо-

борство по поводу материальных цен-

ностей оказалось опаснее столкнове-

ний вокруг идеологических установок.  

Некоторые теоретики прошлого ве-

ка не привязывали уровень конфликт-

ности к определённому общественному 

устройству, а рассматривали острые 

противоречия в качестве присущих 

человеческому обществу как таковому. 

Так, Х. Моргентау противопоставлял 

две ведущие школы политической 

мысли. Одна из них предполагала су-

ществование политического порядка, 

основанного на общепризнанных аб-

страктных принципах «легализма-

морализма» (legalism-moralism), где 

требования законности и положения 

морали существенно влияют на поли-

тику. Нарушение принципов происхо-

дит вследствие устаревших социаль-

ных институтов либо неграмотности 

или порочности определённых инди-

видов и групп. Устранение этих про-

блем позволяет гармонизировать кон-

фликтную ситуацию. Данную школу 

Х. Моргентау характеризовал как 

«идеалистическую». 

Другая школа («политического реа-

лизма» – political realism) исходит из 

того, что конфликты являются резуль-

татом неизбежного столкновения про-

тивоположных интересов и стоящих за 

ними сил, поэтому моральные принци-

пы никогда не могут быть соблюдены 

полностью. В лучшем случае к ним 

можно приблизиться посредством вре-

менного балансирования интересов и 

неустойчивых соглашений. Но страте-

гическая задача заключается в созда-

нии системы сдержек и противовесов, 

апеллирующих к историческому пре-

цеденту и направленных на реализа-

цию меньшего зла, а не абсолютного 

добра [Morganthau, 1985]. 

Именно такую картину мы наблю-

даем в мировом пространстве XXI в. 

Декларирование демократических 

принципов сосуществования становит-

ся всё более лицемерным и прикрыва-

ющим действия во имя материальной 

выгоды, включая любые способы 

устранения или ослабления конкурен-

тов. Но параллельно деградирует и 

поле «легализма». На основе «демо-

кратической целесообразности», не 
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согласованной с законностью, произо-

шли «цветные революции» в Европе, 

«арабская весна» на Ближнем Востоке, 

свержение власти в Ираке и Ливии. 

«Священное право» частной собствен-

ности игнорируется при блокировании 

золотовалютных резервов России, изъ-

ятии активов государства и частных 

лиц  в США и других странах Запада.  

Таким образом, говоря о конфликтах 

третьего десятилетия XXI в., в фокусе 

которых находится противостояние Рос-

сии и Украины, мы квалифицируем их, с 

одной стороны, как частное проявление 

в принципе конфликтных взаимоотно-

шений на мировом пространстве. С дру-

гой стороны, перед нами вариант наибо-

лее острого, неизбежного и цикличного 

противостояния современных госу-

дарств, проявившееся в столь высокой 

степени в третий раз с момента начала 

Первой мировой войны.  

Объективированный взгляд на си-

туацию представил генеральный ди-

ректор ВЦИОМ В. Федоров. Парадиг-

ма восприятия мира, характерная для 

последних нескольких десятилетий – 

прогресс, обогащение, развитие, уве-

ренность в завтрашнем дне – смени-

лась на другую, во многом противопо-

ложную: неуверенность, хрупкость, 

опасность, непредсказуемость. Меж-

дународный порядок «на основе пра-

вил» давно уже не существует и остал-

ся только в западной фразеологии. 

Конфликт России и Украины – новая, 

более интенсивная и широкая фаза об-

щего процесса, переводящая борьбу из 

сферы экономики, дипломатии и раз-

ведки в сферу военную. Перед нами 

углубляющийся мировой кризис, мы 

живём внутри большого и длительного 

переходного процесса [Фёдоров, 2022]. 

Постановка проблемы, методы 

исследования, обзор литературы 

В начале XXI в. мы могли бы опре-

делить задачу исследования как анализ 

усилий государства по недопущению, 

нейтрализации, сглаживанию между-

народных и сопряжённых с ними внут-

ренних конфликтов, что совпадает с 

подходами «легализма-морализма». 

Теперь же мы переводим эту задачу в 

плоскость политического реализма и 

обозначаем её как исследование актив-

ностей государства по отстаиванию 

своих национальных интересов с по-

мощью «меньшего зла, а не абсолют-

ного добра». 

Используя в общем плане теорети-

ко-прикладные методы исследования с 

фокусом на политический и сравни-

тельно-исторический анализ, обратим-

ся к наработкам признанных экспер-

тов-политологов прошлого века, со-

временным трактовкам кризисной 

(конфликтной) ситуации, а далее к те-

кущим эмпирическим обобщениям.   

Так, К. Райт проанализировал не-

сколько сотен межгосударственных 

войн периода XV–XX вв. и предложил 

формулу, содержащую показатели для 

оценки значимости каждой из сторон 

конфликта, где N – национальные ин-

тересы участников противоборства; F – 

задействованные силы; С – стоимость 

подготовки и ведения военных дей-

ствий; W – давление мирового обще-

ственного мнения в пользу мирного 

решения; P – потенциальные ресурсы; 

V – степень уязвимости в результате 

прогнозируемых потерь.  

Наиболее убедительным учёный 

считал показатель N – национальные 

интересы с такими слагаемыми, как 

сохранение власти, актуальных идео-

логий, национального характера, неза-

висимости и территориальной целост-

ности. Убеждения в ущемлении или 
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угрозе национальным интересам ста-

новятся в большинстве случаев глав-

ным поводом для обострения между-

народного конфликта [Wright, 1965, p. 

434-449]. Очевидно, что в этом перечне 

позиций национальных интересов пре-

обладают гуманитарные (репутацион-

ные) составляющие. 

Опыт последующих десятилетий и 

особенно текущей «цифровой» эпохи 

продемонстрировал постоянное воз-

растание их роли. Это проявилось, 

например, в том, что в существовавшей 

ранее санкционной модели результа-

том виделось нанесение государству 

материального ущерба (pain – gain), от 

величины которого и зависела, вопреки 

национальным интересам, вероятность 

изменения политического курса стра-

ной – адресатом санкций. Но к сере-

дине 1990-х гг. данный принцип был 

признан неэффективным, и начала раз-

рабатываться новая доктрина таргети-

рованных, или «умных» (smart), санк-

ций. Их цель – нанесение ущерба инте-

ресам политических и экономических 

элит стран-мишеней; их раскол и по-

буждение к отказу от поддержки дей-

ствующей политики своего государ-

ства [Афонцев, 2019]. 

Соответственно, репутационные 

контрдействия государства должны 

заключаться и заключаются в демон-

страции единства элит и эффективного 

противодействия санкциям. В докладе 

Агентства политических и экономиче-

ских коммуникаций этот комплекс 

назван созданием образа устойчивости 

в условиях усиления санкционного 

давления на Россию с поправкой на 

хаотизацию принятия решений в не-

дружественных странах. В отличие от 

«крымского консенсуса» и «Русской 

весны» 2014 г., когда доверие строи-

лось на триумфальных настроениях, 

теперь, в условиях войны и санкций, 

объединяющими общество идеологи-

ческими скрепами становятся такие, 

как «осаждённая крепость», «справед-

ливость», «народные» решения, сдер-

живание бюрократии. Что же касается 

элиты, то исключение её части из но-

вого общественного договора подаётся 

как неизбежная ротация и очищение 

[Образ устойчивости, 2022]. 

Формированию образа устойчиво-

сти в известной мере помогают иссле-

дования практики санкций зарубежны-

ми учёными. Так, несколько изданий 

выдержала книга «Экономические 

санкции пересмотрены» (Economic 

Sanctions Reconsidered), где описывает-

ся около 200 случаев их применения к 

Северной Корее, Ирану, Судану и дру-

гим странам. Авторы отмечают, что 

эпизоды, связанные со скромными и 

ограниченными целями, например, 

освобождением политического заклю-

чённого, увенчались успехом в поло-

вине прецедентов. Ситуации, когда 

посредством санкций предполагалось 

ослабить военный потенциал или до-

биться существенного изменения по-

литики, дали 30-процентный эффект. 

Попытки сорвать незначительные во-

енные авантюры дали желаемый ре-

зультат в пятой части случаев [Hufbau-

er, 2007, p. 158-162]. 

Основу образа устойчивости со-

ставляют достигнутые или возможные 

для достижения результаты, причём не 

только в области сохранения социаль-

ного и промышленного потенциала, но 

и в плане его развития. Безусловно вы-

игрышной в области военного проти-

востояния является демонстрация мо-

делей новой военной техники вместе с 

увеличением объёма её производства. 

Но не менее позитивный эффект про-

изводит демонстрация действий по 

устранению нанесённого противником 

ущерба населённым пунктам, а тем 
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более восстановлению и созданию со-

временных инфраструктурных объек-

тов в областях, включённых в состав 

России в ходе специальной военной 

операции (СВО).  

 Актуальный призыв к глобальному 

импортозамещению, характерный для 

любой находящейся под санкциями 

страны имеет специфическое звучание 

для различных сфер.  Анализ показы-

вает, что, например, для туристической 

отрасли вполне реально говорить о 

позитивных изменениях и хороших 

перспективах. Это связано и   с приня-

тием национального проекта «Туризм 

и индустрия гостеприимства», и с ро-

стом числа путешествий по стране, и с 

новыми возможностями сотрудниче-

ства с дружественными и нейтральны-

ми странами [Романова, 2002].  

Иная ситуация сложилась в россий-

ском секторе информационно-

коммуникационных технологий, не 

способном оперативно обеспечить 

экономические условия для своего 

устойчивого воспроизводства и доста-

точный уровень инвестиций. Здесь ис-

следователи предлагают отказаться от 

идеи «догоняющего импортозамеще-

ния» и сосредоточиться на продвиже-

нии тезиса о реализации потребностей 

рынка за счёт поставок санкционной 

продукции по альтернативным логи-

стическим маршрутам из дружествен-

ных России стран: КНР, Вьетнама или 

Малайзии. Что касается потребностей 

оборонного комплекса и других сфер, 

связанных с обеспечением националь-

ной безопасности, то они могут быть 

удовлетворены микропроцессорами, 

производимыми по уже освоенным 

российскими производителями техно-

логическим нормам и в рамках имею-

щихся у РФ финансовых возможностей 

[Ганичев, 2022]. 

Воспринимая санкции как демон-

таж западными странами правовых 

механизмов, Россия принимает анало-

гичные контрмеры, закреплённые, в 

частности, в постановлении Прави-

тельства РФ от 29 марта 2022 г. № 506, 

разрешающем ввоз в страну востребо-

ванных оригинальных товаров ино-

странного производства без согласия 

правообладателей [Постановление 

Правительства … 29 марта 2022 г. 

№ 506, 2022].  

Следует, наконец, говорить о том, 

что оптимизации экономической поли-

тики, а вместе с ней и общественных 

настроений способствует собственный 

механизм применения ограничитель-

ных мер в рамках противодействия 

зарубежным санкциям. Они определе-

ны Федеральным законом № 127-ФЗ 

«О мерах воздействия (противодей-

ствия) на недружественные действия 

Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств» от 4 июня 

2018 г. [Федеральный закон … , № 127 

от 4.06.2018] и последующими актами 

Правительства. Так, постановление 

Правительства РФ от 1 ноября 2018 г. 

№ 1300 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

22 октября 2018 г. № 592» [Постанов-

ление Правительства … 1 ноября 2018 

г. № 1300, 2018] впервые определило 

список физических и юридических 

лиц, в отношении которых действуют 

специальные экономические меры. До 

того они распространялись на товары 

определенных категорий и стран про-

исхождения. Также впервые в отече-

ственной практике специальных эко-

номических мер стало использоваться 

блокирование или замораживание без-

наличных денежных средств, бездоку-

ментарных ценных бумаг и имущества 

на территории России, а также запрет 

на перечисление средств (вывод капи-
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тала) за пределы страны. Иными сло-

вами, в России появился механизм 

блокирования активов, а также зафик-

сирован институт, ответственный за 

данный механизм [Тимофеев, 2021]. 

Результаты исследования 

Говоря об антикризисных мерах 

государства в социально-

экономическом плане, следует под-

черкнуть, что оптимальные коммуни-

кационные модели, способствующие 

их реализации, складывались на про-

тяжении длительного периода 2010-х и 

2020-х гг., в частности, в периоды ми-

рового финансового кризиса и панде-

мии коронавируса, и полностью сохра-

нили свою актуальность в дальнейшем. 

Однако возникли и новые кризисные 

явления, связанные не только с факта-

ми внешнего военного и санкционного 

давления, но и с интенсификацией вир-

туального гуманитарно-идеоло-

гического воздействия, объединённого 

понятием гибридной (смешанной) вой-

ны. Присоединение Крыма к РФ в 

2014 г. существенно активизировало 

такую войну России и Запада, а также 

информационное противоборство как 

её важнейшую часть. События, связан-

ные со специальной военной операци-

ей на Украине 2022-2024 гг., сделали 

коммуникационную кампанию полно-

масштабной по охвату различных кате-

горий населения, комплексной по 

набору используемых инструментов и 

перманентной по времени проведения.   

Фундаментальным инструментом 

государственной политики в гибрид-

ной войне является механизм форми-

рования исторической памяти. Иссле-

дователи отличают её от термина «ис-

торическая наука» – нейтрального в 

своём абстрактном значении и понима-

емого как источниковедение и система 

познаний о человеке и его деятельно-

сти. «Историческая память» или «ком-

меморация» (от фр. commémorative – 

памятный, мемориальный и англ. 

commemoration – ознаменование, в па-

мять) – это постоянно обновляемая 

памятная реальность, идеальная для 

конкретного времени и субъектов. Од-

нако речь идёт об актуализации лишь 

тех сторон прошлого, что имеют цен-

ность для сегодняшнего дня. Имеется в 

виду не столько историческая память, 

сколько политика памяти с выбороч-

ным изложением исторических знаний 

в определённых интересах [Репина, 

2003; Чумиков, 2021].  

Для потребителей конструируется 

желаемая историческая реальность в 

виде осмысления прошлого и прогно-

зирования будущего в целях ориента-

ции в настоящем. Даже сам отбор фак-

тов для смыслового позиционирования 

ставится в зависимость от политиче-

ской и экономической ситуации в той 

или иной стране и предполагает нали-

чие у производителя контента позиции, 

транслируемой в дальнейшем в науч-

но-образовательном и медийном поле. 

Скажем, для большинства граждан 

США очевидно, что именно их страна 

победила во Второй Мировой войне; 

для современной Украины – её «перво-

родство» в становлении древнего рос-

сийского государства. Объекты, ме-

шающие «правильному» восприятию, – 

памятники, книги; названия улиц, го-

родов и даже потребительских товаров 

удаляются из информационного, а за-

тем и физического пространства.  

Отсюда актуальной представляется 

деятельность государства по выпуску 

единых учебников истории, организации 

мероприятий вокруг ключевых памят-

ных дат в истории Отечества, поддержке 

книг и фильмов патриотического содер-

жания, героизации участников СВО. 

Появились новые праздники – День вос-
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соединения Крыма с Россией 18 марта и 

День воссоединения новых регионов с 

Россией 30 сентября. И наоборот – уси-

лилось противодействие историческим 

интерпретациям в интересах государств-

противников.  

В качестве иллюстрации внимания 

государства к такой деятельности сле-

дует упомянуть выделение в структуре 

задач Администрации Президента РФ 

специального направления историче-

ской политики, которое в 2024 г. коор-

динировал помощник Президента и 

председатель Российского военно-

исторического общества, доктор исто-

рических наук, профессор В. Медин-

ский. Являясь автором учебников и 

других трудов по истории России, он 

констатировал, что «отрицать наличие 

во все времена государственной исто-

рической политики просто не умно… 

“Повесть временных лет” написана 

сквозь призму интересов Владимира 

Мономаха, “История Государства Рос-

сийского”  – сквозь призму династии 

Романовых. Министр просвещения 

Российской империи граф Уваров от-

крыто заявлял: “В народном образова-

нии преподавание истории есть дело 

государственное”… Ни одно суверен-

ное государство никогда не даст слово 

вражеской пропаганде в собственном 

государственном учебнике истории» 

[Мединский ответил … ].   

К коммеморативной проблематике 

прилегает теория и практика конспи-

рологии. В чрезвычайных ситуациях, с 

их внезапностью развития событий, 

дефицитом информации и частичной 

потерей контроля за её распростране-

нием, в обществе возникает атмосфера 

неопределённости, влекущая за собой в 

ряде случаев элементы паники. Реак-

цией на подобную ситуацию становит-

ся появление конспирологических вер-

сий, объясняющих происходящее зло-

намеренным умыслом и действиями 

определённых личностей или групп. 

Распространение таких версий приоб-

ретает характер «инфодемии», понима-

емой как переизбыток и точной, и не-

достоверной информации, делающей 

для людей затруднительным нахожде-

ние адекватных   руководств к дей-

ствию. Сам термин «инфодемия» 

сформулировала Всемирная организа-

ция здравоохранения в период панде-

мии COVID-19, тогда же на мировом 

пространстве отрабатывалась практика 

опровержения нежелательных версий 

её возникновения и преодоления [Un-

derstanding the infodemic, 2021].    

СВО вызвала к жизни новый кон-

спирологический поток, с вбрасывани-

ем в медийное пространство огромных 

объёмов спонтанно образовавшейся и 

специально подготовленной информа-

ции о причинах событий и действиях 

противоборствующих сторон: среди 

них «личные амбиции президента», 

«предательство олигархов», «бездар-

ность военачальников», «снарядный 

голод» и др.  

Главным направлением противо-

действия подобным внешним явлени-

ям, а также внутренней оппозиции ста-

ло развитие прогосударственных ин-

формационных ресурсов в целях обес-

печения преобладающего и синхрони-

зированного информационного сигна-

ла, исходящего от государства. Парал-

лельно проводилась активная нейтра-

лизация и десинхронизация иных неак-

туальных информационных потоков. В 

целях регулирования данного процесса 

в последние годы приняты законода-

тельные новации, в числе которых ста-

тья 207.1 «Публичное распространение 

заведомо ложной информации об об-

стоятельствах, представляющих угрозу 

жизни и безопасности граждан» Уго-
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ловного Кодекса Российской Федера-

ции (УК РФ) [Федеральный закон … , 

01.04.2020]; статья 207.2 УК РФ «Пуб-

личное распространение заведомо 

ложной общественно значимой ин-

формации, повлекшее тяжкие послед-

ствия» [Федеральный закон … , 

04.03.2022];  статья 13.15, ч. 9 Кодекса 

РФ об административных правонару-

шениях «Злоупотребление свободой 

массовой информации» [Ганичев, 

2022]. Принят Федеральный закон от 

14 июля 2022 г. N 255-ФЗ «О контроле 

за деятельностью лиц, находящихся 

под иностранным влиянием» [Феде-

ральный закон, 2022, 14 июля].  

Эти оправданные ситуацией юри-

дические ограничения позволили во 

многом нейтрализовать деятельность 

целого ряда информационных ресурсов 

общероссийской и региональной зна-

чимости и существенно снизить ин-

формационный потенциал, альтерна-

тивный государственному. Например, 

в марте 2022 г., после предупреждений 

Роскомнадзора, совет директоров са-

мой популярной в стране политической 

радиостанции «Эхо Москвы» принял 

решение о ликвидации одноимённых 

канала и сайта, а редакция «Новой га-

зеты» с одним из самых высоких ин-

дексов цитирования остановила вы-

пуск на бумаге, публикацию материа-

лов на сайте и в социальных сетях до 

окончания СВО. 

Особо следует остановиться на ра-

боте государства с так называемыми 

инфлюенсерами – лидерами мнений, 

определяющими медийную повестку 

дня. В первую очередь это сами госу-

дарственные руководители. Агентство 

«Минченко. Консалтинг» проанализи-

ровало их различные имиджевые стра-

тегии. Так, мэр Москвы С. Собянин 

делает ставку на демонстрацию ста-

бильности грандиозных инфраструк-

турных планов столицы. Глава Санкт-

Петербурга А. Беглов, напротив, пред-

почитает активное продвижение поли-

тической повестки СВО и даже взял на 

себя ответственность за помощь в вос-

становлении Мариуполя. Губернаторы 

регионов Центральной России, кото-

рые граничат с Украиной и подверга-

ются обстрелам, акцентируют внима-

ние на конкретной помощи пострадав-

шим, активно реагируют на проблемы 

мобилизованных и их семей [Антикри-

зисные стратегии, 2022]. 

Наряду с требованием безусловной 

политической лояльности чиновников 

по отношению к СВО, государство 

поддерживает их созидательные пози-

ции и само выделяет таковые в каче-

стве приоритетных. Продолжается су-

ществующая с 2008 г. традиция, когда 

Президент РФ своим Указом посвящал 

каждый год той или иной мирной и 

актуальной сфере для привлечения к 

ней общественного внимания. Так, 

2022 г. был объявлен Годом культур-

ного наследия народов России, 2023 – 

Годом педагога и наставника, 2024 – 

Годом семьи. Важнейшими событиями 

международного уровня стали такие 

акции 2024 г., как Всемирный Фести-

валь молодёжи на федеральной терри-

тории «Сириус» в Сочи, позициониру-

емый как самое масштабное молодёж-

ное событие в мире, и Спортивные иг-

ры стран БРИКС в Казани. 

Непростой задачей в ситуации каж-

дого обострения международных и 

внутренних конфликтов становится 

получение поддержки от инфлюенсе-

ров из числа творческой элиты. Вновь 

актуализируется сакральный вопрос 

«С кем вы, “мастера культуры?”», по-

ставленный в своё время М. Горьким. 

И тогда, и сейчас происходит борьба за 

привлечение творческой элиты на сто-

рону государства, сопряжённая как с 
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поощрениями её патриотической дея-

тельности, так и с правовыми ограни-

чениями, содержащимися в указанных 

выше законах; формируется новая 

культурная философия.  

Заключение 

Устоявшаяся парадигма анализа 

кризисных явлений и антикризисных 

коммуникаций в международном по-

литическом и экономическом про-

странстве требует локальных, а иногда 

и глобальных корректировок. Это свя-

зано с интенсификацией проявлений 

социального конфликта в виде боевых 

столкновений, акций экономического 

противоборства, а также иных конку-

рентных действий, объединённых по-

нятием «гибридная война». В такой 

ситуации исследовательская проблема 

формулируется в рамках концепции 

политического реализма и предполага-

ет анализ  коммуникационных актив-

ностей государства по отстаиванию 

своих национальных интересов. 

В ответ на принятие экономических 

санкций и мер международной изоля-

ции России всё большую роль играют 

гуманитарные (репутационные) контр-

действия государства, направленные на   

демонстрацию образа социально-

экономической устойчивости страны и 

политического единства её элит. 

В период санкций и военных дей-

ствий неизбежно активизируется при-

менение технологий информационной 

войны. Реакцией на них служат опера-

ции по формированию исторической 

памяти, разоблачению конспирологи-

ческих версий; обеспечение государ-

ственно-правового и общественного 

контроля за распространением в ме-

дийном пространстве   недостоверной 

и не отвечающей национальным инте-

ресам информации. 

Оптимальная коммуникационная 

политика ведёт к переводу формулы 

конфликта из навязываемого зарубеж-

ными оппонентами и внутренними оп-

позиционными силами представления 

о том, что в его основе лежат противо-

речия «власть – оппозиция», «власть – 

народ», «власть – свободные медиа», 

«элита – население», «общечеловече-

ские демократические ценности – рос-

сийский тоталитаризм», в такие кате-

гории, как «интересы страны – внеш-

нее давление», «патриотическая пози-

ция власти – разрушительные чуждые 

влияния», «ответственная власть – без-

ответственная оппозиция». 
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Аннотация. В современном мире терроризм стал эффективным методом до-

стижения политической власти. Террористы стремятся устрашать мирное населе-

ние и уничтожать своих противников, превратившись в преступный фактор гло-

бального масштаба, что говорит об актуальности темы исследования. Террористы 

и ранее полагались на средства массовой информации (СМИ) для публичной де-

монстрации своих действий, однако с приходом информационного века откры-

лись широкие возможности, изучение которых стало целью данного исследова-

ния. Взаимодействие терроризма и СМИ является взаимовыгодным, представляет 

собой некий информационный симбиоз, что позволяет применить к ним термин 

«медийный терроризм». Террористы через СМИ достигают своей цели создания 

атмосферы страха у населения и влияния на правительства государств, а СМИ, 

показывая сцены насилия, поднимают свои тиражи и  увеличивают прибыль. Ме-

диатерроризм наносит ущерб не только безопасности общества, но и его свобо-

дам. Исследование проводилось с применением методов структурно-

функционального, статистического анализа, с помощью контент-анализа норма-

тивных правовых актов международного уровня, средств массовой информации, 

историко-сравнительного метода и других. Проанализированы риски взаимодей-

ствия СМИ и террористических организаций, несущих угрозу распространения 

идеологии насилия, а также наносящие ущерб деятельности силовых структур, 

чей долг – защита граждан и государства от смертельной опасности терроризма. 

От государственной власти общество ждет более тщательной проработки право-

вых норм регулирования сферы противодействия терроризму, особенно в отно-

шении деятельности средств массовой информации. Работа с журналистами, дея-

mailto:svivk@yandex.ru
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телями культуры не должна носить характер вседозволенности, когда нет соци-

альной ответственности.  

Ключевые слова: терроризм; средства массовой информации; медийный тер-

роризм; свобода слова; информационная безопасность; антитеррористическая 

политика; политическая власть; цифровые технологии 
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Abstract. In the modern world, terrorism has become an effective method of achiev-

ing political power. Terrorists seek to intimidate civilians and destroy their opponents, 

turning into a criminal factor of a global scale, which indicates the relevance of the re-

search topic. Terrorists have previously relied on the media to publicly demonstrate 

their actions, but with the advent of the information age, wide opportunities have 

opened up, the study of which became the goal of this study. The interaction of terror-

ism and the media is mutually beneficial, it is a kind of information symbiosis, which 

makes it possible to apply the term “media terrorism” to them. Terrorists through the 

media achieve their goal of making the atmosphere of fear among the population and 

influence state governments, and the media, showing scenes of violence, raise their cir-

culation and increase profits. Media terrorism damages not only the security of society, 

but also its freedoms. The study was carried out with methods of structural-functional, 

statistical analysis, using content analysis of international regulatory legal acts, the me-

dia, the historical and comparative method and others. The risks of interaction between 

the media and terrorist organizations that pose a threat to the spread of the ideology of 

violence, as well as damaging the activity of law enforcement agencies, which duty is to 

protect citizens and the state from the mortal danger of terrorism, are analyzed. From 

state authorities, society expects a more thorough study of the legal norms for regulating 

the sphere of countering terrorism, especially with regard to the activity of the media. 

Work with journalists, cultural figures should not be permissive, when there is no social 

responsibility. 
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Введение 

Распространение идеологии терро-

ристического насилия в современном 

мире достигло мировых масштабов. 

Основным детерминирующим факто-

ром является глобализация и информа-

тизация мирового коммуникационного 

пространства. Террористические акты 

способствуют не только возможному 

росту числа террористических органи-

заций, но и росту сенсационных но-

востных сообщений в средствах массо-

вой информации. Взаимовлияние 

средств массовой информации (далее 

СМИ) и терроризма хорошо прослежи-

вается на примерах тиражирования 

случаев скулшутинга (движение, при-

знанное в России террористическим) – 

расстрелов обучающихся в образова-

тельных учреждениях по всему миру, в 

том числе и в России, после широкого 

освещения их в СМИ [Кузина, 2023].  

Взаимоотношения СМИ и террори-

стических организаций рассматривали 

в своих исследованиях Г. Вайманн и 

К. Уинн, называя их симбиотическими 

[Weimann, 1995]. Анализ авторов, ос-

нованный на статистической и неофи-

циальной информации, отражает рас-

тущую обеспокоенность общественно-

сти и ученых по поводу поведения 

средств массовой информации и во-

просов, связанных со свободой прессы. 

 В своем специальном докладе 

№116 «Как современный терроризм 

использует Интернет» для Института 

мира США в 2004 г. Г. Вайманн назы-

вает причины широкого использования 

террористами интернета для распро-

странения своей идеологии, опровергая 

таким образом обывательское пред-

ставление о террористах как средневе-

ковых дикарях с бородами: «По своей 

природе Интернет во многих отноше-

ниях является идеальной ареной для 

деятельности террористических орга-

низаций» [Weimann]. 

Взаимовыгодным симбиозом назы-

вают отношения СМИ и террористов 

М. Камфуйсен и Э. Виссерс в своей 

статье «Терроризм и средства массовой 

информации: симбиотические отноше-

ния?» [Camphuijsen, 2012], характери-

зуя их как взаимодействие лучших 

друзей. Г. Почепцов участников данно-

го симбиоза называет сиамскими близ-

нецами, одинаково ответственными за 

совершаемое насилие [Почепцов, 

2003]. Д. Ч. Холмс пишет о СМИ как о 

поставщике кислорода, без которого 

террористы не смогли бы выжить 

[Holmes, 2007].  

К. Хиршман являлся одним из сто-

ронников понимания терроризма как 

оружия слабых против сильных, кото-

рым нужна реклама в СМИ для при-

влечения сторонников [Хиршман, 

2002]. Возможно, это действительно 

оружие слабых, пока в процесс не 

включатся средства массовой инфор-

мации. З. Л. Терзи, главный наблюда-

тель от Организации освобождения 

Палестины при ООН, в своем интер-

вью в 1976 г. заявил: «Первые угоны 

самолетов пробудили понимание мира, 

вызвали намного больший отголосок в 

средствах массовой информации и в 

общественном мнении всего мира, 
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причем с большей пользой для нас, чем 

ходатайства в Организацию Объеди-

ненных Наций на протяжении двадца-

ти лет» [Дершовиц, 2010, с. 29]. Мир 

стал уделять больше внимания пале-

стинцам и их требованиям. Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла в 1975 г. 

их лидера, ряд государств признал па-

лестинское правительство [Кузина, 

2010]. 

Исследованию проблем медийного 

терроризма посвятили свои работы 

российские ученые В. И. Белоножкин, 

Г. А. Остапенко [Белоножкин, 2009], 

А. О. Ковенкова [Ковенкова, 2024], 

Л. Нуждин [Нуждин, 2017] и другие. 

Целью нашего исследования явля-

ется анализ рисков взаимодействия 

СМИ и террористов. 

Методы исследования 

В исследовании использованы ком-

плексные методы анализа официаль-

ных правовых документов, этических 

кодексов журналистской деятельности, 

а также статистический, исторический, 

компаративистский и другие методы. 

Не вызывает сомнения тот факт, 

что симбиоз взаимовыгодного сотруд-

ничества СМИ и террористов дошел до 

такой степени опасности для человече-

ства, что ему вполне можно дать 

название «медийного терроризма» [Ку-

зина, 2022]. 

Институт экономики и мира (IEP), 

Австралия, с 2000 года рассчитывает 

ежегодный Глобальный индекс терро-

ризма ‒ Global Terrorism Index (GTI), 

основанный на фактических данных о 

совершенных террористических актах 

в мире.  По определению, в соответ-

ствии с которым рассчитывается Гло-

бальный индекс терроризма, терроризм 

представляет собой «угрозу или фак-

тическое применение незаконной силы 

и насилия негосударственным субъек-

том для достижения политической, 

экономической, религиозной или соци-

альной цели посредством страха, при-

нуждения или запугивания» [Глобаль-

ная база … ].  

Согласно Отчетам IEP за 2020 год, 

наиболее пораженными терроризмом 

странами являются Афганистан, Ирак, 

Нигерия, Сирия, Пакистан, Сомали 

[Глобальный индекс … ]. Эти страны 

возглавили список. Россия находилась 

в 2020 году на 39-м месте из 135 [Ве-

ренич, 2022]. 

Используя публичную составляю-

щую медиа для собственной выгоды, 

террористы не терпят критического и 

ироничного к себе отношения, что 

проявилось при совершении ряда тер-

рористических атак на французский 

сатирический журнал Шарли Эбдо 

(Charlie Hebdo) в Париже. Наиболее 

трагичной из них стала атака на редак-

цию 7 января 2015 г., когда были уби-

ты 12 сотрудников журнала. Нападав-

шие выкрикивали реплики о своей ме-

сти за сатирические карикатуры на 

Пророка Мухаммеда, размещенные в 

журнале  (Нападение на Charlie Hebdo в 

Париже: террористы против свободы 

слова // РИА Новости. 07.01.2015. URL: 

https://ria.ru/20150107/1041714397.html 

(дата обращения 13.06.2024). 

Информационное поле эффективно 

используется террористическими орга-

низациями для продвижения своей 

идеологии и распространения насилия. 

Цель – захват власти средствами нагне-

тания страха среди мирного граждан-

ского населения, а всеобъемлющий ха-

рактер информационных потоков дела-

ет их цели глобальными – устрашение 

всего человечества и насаждение тота-

литарной власти над ним. Через соци-

альные сети производится манипуляция 

общественным сознанием, чему «пло-

дотворно» способствуют СМИ в погоне 
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за сенсациями, в том числе в соответ-

ствии с задачами, которые ставят перед 

ними их заказчики. 

В качестве примера приведем срав-

нительный анализ освещения одних и 

тех же событий в официальном госу-

дарственном СМИ – на сайте Нацио-

нального антитеррористического ко-

митета (далее НАК) и в манипулятив-

ном интернет-медиа «Кавказский 

узел»*, доступ к сайту которого с мар-

та 2022 г. ограничен Роскомнадзором 

России по требованию Генпрокурату-

ры РФ (Роскомнадзор заблокировал 

сайт издания «Кавказский узел» // 

РБК. 16 марта 2022 г. URL: 

https://www.rbc.ru/technology_and_medi

a/16/03/2022/62319b139a794745efd0eaa

9 (дата обращения 05.01.2023). В це-

лях объективного научного исследова-

ния приведем результаты анализа, ко-

торый был проведен и опубликован в 

2017 г. Н. С. Седых в журнале «Нацио-

нальная безопасность» [Седых, 2017]. 

Так, например, на официальном сайте 

НАК описывалась операция силовых 

структур: «Сотрудниками органов без-

опасности в подвале дома обнаружен 

схрон с большим количеством оружия 

и боеприпасов», а запрещенное интер-

нет-медиа разместило следующую ма-

нипулятивную информацию об этой 

операции: «Полицейские подбросили 

оружие официальному представителю 

салафитской мечети и задержали его» 

[Цит. по: Седых, 2017, с. 6]. 

Воздействие на общественное со-

знание через СМИ имеет эффект «по-

вестки дня» и конструирования реаль-

ности: если читатель видит освещаемое 

событие в СМИ, то оно для него про-

исходит в реальной жизни. Если же он 

не видит освещения события в новост-

ной повестке дня, то он и не знает о 

нем, а, значит, его как бы не существу-

ет. У читателей или слушателей фор-

мируется та интерпретация событий, 

которую подают СМИ как общепри-

знанную «правду».  

В приведенном выше примере сайт 

Национального антитеррористического 

комитета сообщает о фактах предотвра-

щения спецслужбами теракта или задер-

жания террористов, обнаружении схрона 

с оружием и боеприпасами («бандиты 

задержаны, нейтрализованы») в расчете 

на то, что граждане правильно оценят 

работу правоохранительных органов по 

обеспечению их безопасности. Но с та-

кой правовой и гражданской позицией не 

согласны сторонники террористической 

борьбы с государством, используя такую 

слабость людей, как любопытство к 

скандальным сенсациям. Такие  СМИ 

заведомо производят подмену понятий и 

ставят под сомнение работу государства 

по охране и защите гражданского насе-

ления.  

Террористы неоднократно исполь-

зовали международные спортивные 

мероприятия для привлечения внима-

ния СМИ. Например, получивший ми-

ровую огласку взрыв бомбы на Бостон-

ском марафоне в США в 2013 г. На 

спортивном мероприятии присутство-

вало множество репортеров, которые 

вели прямой репортаж с места собы-

тия. К сожалению, силовые структуры 

США не прислушались к предупре-

ждению российских спецслужб о воз-

можном террористическом акте (Пу-

тин: Россия до теракта в Бостоне 

трижды информировала США о бра-

тьях Царнаевых // ТАСС. 16 октября 

2016. URL: 

https://tass.ru/politika/3708741 (дата 

обращения 13.06.2024). 

Погоня за рейтингами (а значит, и 

прибылью) нивелирует внутрикорпора-

тивный этический кодекс журналистов, 

которые готовы ради денег манипуля-

тивно использовать лозунг свободы сло-
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ва, пусть даже ради этой «высокой и 

светлой» цели погибнут люди. Под про-

возглашаемой свободой слова скрывает-

ся принцип вседозволенности и цинизма. 

В случае освещения террористических 

актов часто создаются ситуации, когда 

работа журналистов не только мешает 

правоохранительным органам в опера-

ции по ликвидации террористов, но и 

создает опасность для жизни заложни-

ков. Об этом рассказывает участник 

штурма захваченного террористами те-

атрального центре на Дубровке в Москве 

в 2002 г. во время мюзикла «Норд-Ост», 

полковник ФСБ в отставке В. Демидкин: 

«Три полковника ФСБ, в том числе и я, 

поднялись на крышу ‒ и начали смот-

реть ‒ где можно закреплять базу, где 

нельзя. И тут на соседней крыше мы 

увидели корреспондентов с камерами... 

Они вели съемку всего, что мы делали. 

<…> Да, это все выдавалось сразу в пря-

мой эфир. В котором прозвучало: вот 

сотрудники группы «Альфа», ‒ и штурм, 

наверное, будет с крыши. Это увидела не 

только вся страна, ‒ но и террористы в 

зале Норд-Оста. Они сразу выдвинули 

ультиматум: если эти трое с крыши не 

уйдут, мы сейчас начнем расстреливать 

каждого десятого заложника. После чего 

нам поступил приказ ‒ вернуться в 

оперштаб…»  (Емельянов И. Штурм 

Норд-Оста с крыши отменили из-за 

журналистов – они вели там прямой 

эфир. Полковник «Альфы» раскрыл 

правду спустя 20 лет // Комсомольская 

правда. 23 октября 2022. URL: 

https://www.kp.ru/daily/27461.5/4666107/ 

(дата обращения 05.02.2023). 

Результаты исследования 

Можно сделать вывод, что опреде-

ленный контроль над деятельностью 

СМИ в случаях освещения террори-

стических событий не является цензу-

рой по причине того, что стоит вопрос 

о спасения жизни людей. Никакие при-

были, материальные и идеологические, 

медиамагнатов и террористов не стоят 

бесценной человеческой жизни. Для 

журналистов должно стать недопусти-

мым романтизировать террористов, 

беря у них интервью, озвучивая требо-

вания, рассказывая об их «борьбе за 

независимость» или насаждение фун-

даменталистских религиозных догма-

тов, публикуя их фотографии, где они 

позируют на фоне джихадистских ло-

зунгов. Любые сведения должны быть 

согласованы со спецслужбами в целях 

того, чтобы не нанести вред антитер-

рористической операции. Журналисти-

ка должна быть патриотичной, помо-

гать правительству, правоохранитель-

ным органам в их антитеррористиче-

ской борьбе, создавать негативный 

образ террористов, рассказывать об 

успешно проведенных спецслужбами 

операциях. Как пример гражданского 

служения можно привести информиро-

вание общества о четко проведенной 

операции спецслужб по ликвидации 

террористов, захвативших заложников 

в следственном изоляторе (СИЗО-1 

ГУФСИН России по Ростовской обла-

сти) в г. Ростове-на-Дону 16 июня 

2024 г. (Заложники в СИЗО в Ростове-

на-Дону освобождены // Интерфакс. 

16 июня 2024. URL: 

https://www.interfax.ru/russia/966805 

(дата обращения 17.06.2024). 

Примером ответственного отноше-

ния к террористической угрозе является 

принятый после взрыва террористами 

башен-близнецов 11 сентября 2001 г. в 

США Патриотический акт, ограничива-

ющий некоторые свободы американцев 

для усиления мер по обеспечению их 

безопасности [The USA patriot act … , 

2001]. Этот акт разрешал спецслужбам 

доступ к личным данным граждан, пе-

реписке, прослушиванию телефонов, 
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медицинским историям пациентов и пр. 

Разрешалась наружная слежка за граж-

данами, подозреваемыми в причастно-

сти к террористическим организациям. 

Общество в США с пониманием отнес-

лось к таким мерам. Число террористи-

ческих актов с этого времени значи-

тельно сократилось. Надо отметить, что 

уже в 2015 г. Патриотический акт был 

заменен на Акт о свободе, запрещаю-

щий спецслужбам США вести за аме-

риканскими гражданами электронную 

слежку [Романовская, 2017]. 

Такая практика применяется мно-

гими государствами. В 60-е гг. XX в. в 

Великобритании был введен запрет 

брать интервью у террористов для 

журналистов теле- и радиоканалов 

(Пресса как оружие массового пора-

жения. 14.10.2004 // Портал ISRAland   ̶

израильские новости. URL: 

http://www.isra.com/lit-29124.html (дата 

обращения 26.02.2023). Террористами 

английское правительство считало 

членов военизированной группировки, 

Ирландской республиканской армии 

(ИРА), активизировавшей борьбу за 

независимость Северной Ирландии от 

Англии в 1960-е гг. и не прекращаю-

щуюся, правда, с гораздо меньшей ин-

тенсивностью до сих пор. Однако в 

погоне за сенсацией журналисты нахо-

дили пути обхода запрета: интервью у 

террористов не брали, но зачитывали 

тексты обращений террористов. 

В Федеративной Республике Гер-

мания (ФРГ) в 1970-е гг. был наложен 

запрет на публикацию любых материа-

лов, пропагандирующих насильствен-

ные действия и способных нанести 

ущерб безопасности государства 

(Пресса как оружие массового пора-

жения. 14.10.2004 // Портал ISRAland   ̶

израильские новости. URL: 

http://www.isra.com/lit-29124.html (дата 

обращения 26.02.2023). 

Конкретизация законов в России по 

вопросам ограничения распространения 

журналистами информации о ходе кон-

тртеррористической операции была вы-

звана прецедентом освещения СМИ за-

хвата заложников в Театральном центре 

на Дубровке в Москве в октябре 2002 г. 

Однако принятие поправок в закон о 

СМИ сопровождалось непростыми со-

бытиями. Непрофессионализм и безот-

ветственность журналистов проявились 

во время теракта на Дубровке. Продю-

сер мюзикла А. Цекало в прямом эфире 

Первого канала сообщил, что перед 

началом штурма дал спецслужбам план 

помещений; радиостанция «Эхо Моск-

вы» позволила террористам озвучить 

свои требования и разместила их на 

сайте; каналы НТВ, Рен-ТВ, РТР обща-

лись с заложниками и террористами, 

показывали бойцов спецназа (Трехднев-

ный спецвыпуск // Коммерсант-Власть. 

2002.  № 43. URL: 

http://www.koiiimersaiit.ru/doc.aspx?Doc

sID =349463 (дата обращения: 

18.03.2023). Все эти передачи смотрели 

вместе со зрителями террористы.  
Через месяц после теракта на Дуб-

ровке российский Парламент принял 
поправки в закон «О СМИ», ужесточа-
ющие правила освещения контртерро-
ристических операций. Однако приня-
тие поправок вызвало сопротивление 
представителей СМИ [Нарушения прав 
… , 2002]. 1 октября состоялся VI Меж-
дународный конгресс Национальной 
ассоциации телерадиовещателей (НАТ), 
где было заявлено, что журналистское 
сообщество готово пойти по пути само-
ограничения, вырабатывается «Анти-
террористическая конвенция». Союз 
журналистов России заявил в ответ, что 
еще в 2001 г. разработал Этические 
принципы профессионального поведе-
ния журналистов, освещающих акты 
терроризма и контртеррористические 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

С. И. Кузина, И. Г. Сагирян 28 

операции [Этические принципы … , 
2001], которые соответствуют резолю-
ции Конференции ЮНЕСКО «Терро-
ризм и средства массовой информации» 
(Манила, 1-2 мая 2002 года) [Резолюция 
Конференции ЮНЕСКО … , 2002]. 
Остается констатировать, что во время 
освещения трагедии на Дубровке жур-
налисты или не знали о журналистском 
Этическом кодексе, или пренебрегли 
этикой во имя сенсации. 

Антитеррористическая конвенция, 
регулирующая правила освещения 
контртеррористических операций, бы-
ла принята Индустриальным комите-
том СМИ Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
8 апреля 2003 г. Конвенция имела при-
мечание: «Исключения из данных пра-
вил возможны только во имя сохране-
ния жизни людей по согласованию с 
Оперативным Штабом» [Антитеррори-
стическая конвенция … , 2003]. Дис-
куссия в журналистском сообществе 
была учтена российским руководством, 
на парламентский закон об ужесточа-
ющих поправках в ФЗ «О СМИ» Пре-
зидент РФ В. В. Путин наложил вето, и 
в закон вошла формулировка о необхо-
димости согласования журналистами 
освещения хода контртеррористиче-
ской операции с Оперативным штабом 
операции [Закон РФ … , 1991]. В Ан-
титеррористической конвенции СМИ 
предусмотрено сознательное принятие 
журналистами самоограничений. 

Международные акты предусматри-
вают некоторые ограничения в распро-
странении информации, способной 
нанести ущерб государству и обществу. 

Во Всеобщей декларации прав че-
ловека от 1948 г. (Статья 29) записано: 
«…каждый человек должен подвер-
гаться только таким ограничениям, 
какие установлены законом…» [Все-
общая декларация … , 1948]. 

Международный пакт о граждан-

ских и политических правах от 1966 г. 

(Статья 19, п. 3) говорит об особых обя-

занностях и особой ответственности 

при выражении человеком своего мне-

ния. [Международный пакт … , 1966]. 

В Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод от 

1950 г. (Статья 10, ч. 2) записано, что 

свобода выражения мнения может 

быть ограничена «…в интересах наци-

ональной безопасности…» [Конвенция 

о защите … , 1950].  

Таким образом, можно отметить, 

что правовые нормы (и международ-

ные, и российские) предусматривают 

ограничение распространения вредной 

информации, а в случае террористиче-

ской угрозы такие ограничения не 

только допустимы, но и необходимы. 

Заключение 

Со стороны журналистского сооб-

щества предпринимались попытки 

принять этические правила освещения 

террористических событий, которые 

позволяли бы не только выполнять 

профессиональный журналистский 

долг, но и не наносили бы вреда контр-

террористическим действиям. В 2003 г. 

руководители ведущих российских 

СМИ подписали Антитеррористиче-

скую конвенцию (Представители рос-

сийских СМИ подписали «Антитерро-

ристическую конвенцию». 9 апреля 

2003. URL: 

https://lenta.ru/news/2003/04/08/conventi

on/ (дата обращения 01.09.2022). Эта 

конвенция была принята после того, 

как освещение некоторыми СМИ за-

хвата заложников в здании театрально-

го центра «Норд-Ост» в Москве в 

2002 г. приобрело недопустимые фор-

мы, приведшие к росту числа жертв 

среди заложников. 
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Были приняты и другие коллектив-

ные документы, выработанные россий-

ским журналистами: «Этические прин-

ципы профессионального поведения 

журналистов, освещающих акты тер-

роризма и контртеррористические опе-

рации» [Этические принципы … , 

2001], «Хартия телевещателей против 

насилия и жестокости» [Хартия теле-

вещателей … , 2005].  

Можно сделать вывод, что в России 

тема обеспечения информационной 

безопасности в средствах массовой 

информации всех видов пока остается 

на уровне внутрикорпоративного регу-

лирования на основе этического кодек-

са журналистов, предписывающего «не 

злоупотреблять свободой слова». 

Механизмы контроля и ответствен-

ности внутри медийного сообщества 

практически отсутствуют, само сооб-

щество расколото из-за политических 

разногласий, что привело к несоблю-

дению установленных этических пра-

вил. Журналистское сообщество каче-

ственно и количественно размыто по-

явлением множества блогеров в вирту-

альных сетях, не имеющих к журнали-

стике никакого отношения. 

Террористы в целях расширения 

влияния нарратива насилия на умы 

стали все чаще и шире прибегать к 

уничтожению наследия человечества, 

подрыву культурных и исторических 

памятников, национальных символов: 

взрывы башен-близнецов в Нью-Йорке 

(2001 г.); разрушение и разграбление 

древнего ассирийского города Нимруд 

в Ираке (2015 г.), сохранявшегося с 

VIII века до н. э.; уничтожение памят-

ников Пальмиры в Сирии (2015 г.) и 

др. Уничтожение памятников не явля-

ется стратегической победой терро-

ризма, но оказывает тяжелое мораль-

ное давление на мировое сообщество, 

являясь одной из целей античеловеч-

ной борьбы террористов.  

СМИ как важный инструмент фор-

мирования общественного мнения обя-

заны не только информировать обще-

ство о трагедиях, вызванных атаками 

террористов, но и идеологически про-

тиводействовать разрушительному их 

воздействию, к примеру, не брать на 

себя функцию рекламы имен главарей 

террористических организаций и их 

требований. Такое предложение было 

сделано крупными американскими 

СМИ после теракта 11 сентября 2001 г. 

[Jackson, 2019] – не транслировать заяв-

ления главарей «Аль-Каиды»**. 

СМИ могут неосознанно или осо-

знанно, апеллируя к свободе слова и 

запрету на цензуру, содействовать, по-

могать террористам, как это было при 

трансляциях в прямом эфире действий 

специальных сил назначения при захва-

те террористами Театрального центра 

на Дубровке в Москве в 2002 г., о чем 

мы писали выше. Такой «живой эфир» 

не оставляет времени на раздумья о 

жизни заложников и на принятие реше-

ний оперативным штабом по руковод-

ству контртеррористической операцией. 

Погоня за сенсацией иногда приво-

дит к ситуации, когда журналисты бе-

рут на себя роль переговорщиков с 

террористами. Например, корреспон-

дент американской компании Си-Би-Эс 

Л. Стол говорил, что, когда журнали-

сты выступают от имени заложников, 

это заставляет власть ценить жизни 

людей выше политики [Лабуш, 2019]. 

Возможно, такой взгляд журналиста 

разделяют немногие его коллеги, но 

это не снижает возможной опасности 

нанесения вреда профессиональной 

деятельности спецслужб. 

Безусловно, об опасности террори-

стического акта граждане любого госу-

дарства должны знать, но важно, как 
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такое событие освещается в СМИ. Чтобы 

нарушить взаимовыгодную связь СМИ и 

терроризма, первые должны изменить 

фокус освещения трагических событий, 

не извлекая выгоды из сюжетов –  «с 

этого места начнется штурм боевиков 

силами спецназа», как это имело место 

на Дубровке в 2002 г. 

В данном направлении продолжает-

ся работа международных организаций 

и правительств с журналистами. Так, 

специализированная организация Ор-

ганизации Объединенных Наций 

(ООН) по вопросам образования, науки 

и культуры ЮНЕСКО в 2017 году раз-

работала и распространила справочное 

пособие для журналистов «Терроризм 

и СМИ: руководство для журналистов» 

на нескольких языках [Terrorism and 

the Media … , 2017]. Пособие преду-

преждает журналистов и дает профес-

сиональные советы, как представите-

лям СМИ соблюдать осторожность, 

изучать тех, у кого они берут интервью 

и публикуют высказывания респонден-

тов, в каком контексте подают публи-

кацию, несмотря на давление медиа-

корпораций и публики. 

Российским антитеррористическим 

комитетом разработаны пособия для 

журналистов, специализирующихся по 

теме противостояния терроризму и 

экстремизму [Дорошенко, 2019], про-

водятся учебно-практические курсы 

для журналистов [В Новосибирске 

проведены … , 2024].  

К сожалению, пока самым распро-

страненным методом борьбы с террори-

стами в интернете является блокировка 

их страниц и сайтов. Но они вновь и 

вновь открываются, их можно найти 

через программу VPN (virtual private 

network). Необходима работа по совер-

шенствованию методов и приемов ин-

формационной контрпропаганды, тре-

буются яркие по мощности воздействия, 

не уступающие террористическим роли-

кам, но с позитивным контентом, разоб-

лачительные антитеррористические ма-

териалы. Такие материалы должны об-

ладать высоким уровнем воздействия на 

сознание человека, формировать анти-

террористическое мировоззрение, осо-

бенно у молодых людей. Доверить эту 

сложную и ответственную работу необ-

ходимо профессиональным психологам 

и политтехнологам. 

Замалчивание темы терроризма – 

ошибка, так как террористы в отсут-

ствие альтернативной информации 

будут заполнять информационные ла-

куны и вербовать людей с помощью 

искаженных религиозных догм. Необ-

ходимо направлять усилия специали-

стов на разоблачение позиций терро-

ристов, находя их слабые места и лож-

ные аргументы, работать с их каналами 

коммуникаций, разрушая организацию 

изнутри, как, например, разоблачение 

использования террористами термина 

«джихад» для оправдания убийства 

людей другой национальности или ре-

лигии. Необходимо объяснять людям, 

что традиционное значение джихада 

состоит в усердии служения Всевыш-

нему. Важно повышать эффективность 

воздействия на массовое сознание с 

целью формирования негативного от-

ношения к террористической пропа-

ганде, уверенности граждан в неотвра-

тимости наказания за терроризм. 
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Аннотация. Система образования в контексте новых геополитических транс-

формаций является важнейшим институтом формирования компетенций молодых 

граждан, а также механизмом выстраивания достоверной политической картины 

мира и интерпретации исторических событий, что обеспечивает сохранение пре-

емственности политического знания и укрепления традиционных ценностей рос-

сийского общества. В условиях современных внутриполитических, внешнеполи-

тических и социокультурных изменений как органы власти, так и представители 

научного сообщества уделяют достаточное внимание вопросу конструирования 

целостной и непротиворечивой системы политического образования. Молодежь 

как носитель политического сознания нуждается в понимании и верной интерпре-

тации политических явлений и процессов, формулируя запрос на понимание 

смыслов и формирование политической субъектности посредством конструктив-

ных форм гражданского участия. В статье отмечается, что институт политическо-

го образования является многомерным, включающим множество акторов, направ-

ляющих образовательные стратегии. Авторами представлены результаты соб-

ственного эмпирического исследования, нацеленного на выявление содержания, 

инструментов и проблем политического образования в РФ. Исследование выпол-

нено методами анкетного и экспертного опроса, для реализации которых исполь-

зовались количественные и качественные стратегии. На основе положительной 

динамики политических знаний и ценностных представлений студенческой моло-

дежи, выявленных по результатам анкетного опроса, продемонстрирована резуль-

тативность курса «Основы российской государственности» как инструмента по-

литического образования. Определено экспертное мнение о содержании, инстру-

ментах и проблемах политического образования в системе основного, среднего 

профессионального и высшего образования. Сформулированы и систематизиро-

ваны ключевые проблемы в процессе политического образования: когнитивно-
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ценностные, кадровые, методические, институциональные. Авторами предложен 

поиск совместных форматов реализации образовательных стратегий между субъ-

ектами, включенными в систему конструирования политических знаний. 

Ключевые слова: политическое образование; молодежь; геополитическая ре-

альность; политические ценности; инструменты; проблемы; технологии 
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Abstract. The education system in the context of new geopolitical transformations is 

the most important institution for forming competencies of young citizens, as well as a 

mechanism for building a reliable political picture of the world and interpreting histori-

cal events, which ensures preserving the continuity of political knowledge and strength-

ening the traditional values of Russian society. In the context of modern national, for-

eign policy and socio-cultural changes, both authorities and representatives of the scien-

tific community pay sufficient attention to the issue of constructing an integral and con-

sistent system of political education. Young people as a carrier of political conscious-

ness need to understand and correctly interpret political phenomena and processes, for-

mulating a request for understanding the meanings and formation of political subjectivi-

ty through constructive forms of civic participation. The article notes that the institution 

of political education is multidimensional with many actors directing educational strate-

gies. The authors present the results of their own empirical research aimed at identifying 

the content, tools and problems of political education in the Russian Federation. The 

study was carried out using questionnaire and expert survey methods for implementing 

them quantitative and qualitative strategies were used. Based on the positive dynamics 

of political knowledge and value ideas of student youth identified by the results of a 

questionnaire survey, the effectiveness of the course “Fundamentals of Russian State-

hood” as an instrument of political education was demonstrated. An expert opinion has 

been determined on the content, tools and problems of political education in the system 

of basic, secondary vocational and higher education. Key problems in the process of 

political education are formulated and systematized: cognitive-value, personnel, meth-

odological, institutional. The authors proposed a search for joint formats for implement-
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ing educational strategies between subjects included in the system of constructing polit-

ical knowledge. 
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Введение  

В контексте геополитической тур-

булентности и последовательной 

трансформации ценностных оснований 

в современном российском обществе 

происходит осмысление социально-

политического, ценностно-

идеологического, культурологического 

пути развития государства. Важным 

фактором, влияющим на формирова-

ние политического сознания и проте-

кание политической социализации 

граждан, является обеспечение преем-

ственности политического знания. 

Государство выступает не только ин-

ститутом политической социализации, 

но и гарантом сохранения историче-

ского наследия страны, обеспечиваю-

щим формирование гражданской иден-

тичности и создание позитивного обра-

за будущего, что становится возмож-

ным благодаря системе знаний и цен-

ностных представлений об особенно-

стях российского государства.  

Ключевой группой-носителем по-

литического сознания является моло-

дежь, осваивающая модели политиче-

ского поведения, формы участия в со-

циально-политической жизни и спосо-

бы восприятия политических процес-

сов. Образовательная политика при-

звана целенаправленно воздействовать 

на политическую социализацию моло-

дого поколения и вовлекать его в кон-

структивные формы гражданской ак-

тивности: в деятельность общественно-

политических организаций; проведе-

ние военно-патриотических мероприя-

тий; погружение в историю совместно 

с учреждениями культуры. Все это 

позволяет молодежи осваивать систему 

знаний и ценностных ориентиров, в 

частности, ценность патриотизма, со-

хранения исторической правды и 

укрепления гражданственности.  

Институт политического образова-

ния стал укрепляться благодаря широ-

кой активизации просветительской 

деятельности в системе высшего обра-

зования, а также усилиями научного 

экспертного сообщества. Начало СВО 

отразило ситуацию, при которой от-

сутствие должного объема преподава-

ния социально-политических дисци-

плин в системе высшего образования 

усложнило процесс понимания и адек-

ватной интерпретации происходящих 

политических явлений и процессов, а 

инструменты по продвижению полити-

ческой повестки оказались не разрабо-

танными.  

В результате запрос молодежи 

сформировался вокруг понимания 

смыслов, стремления к качественному 

включению в политическую сферу об-

щественной жизни. Стандарт полити-

ческого образования оказался «рамоч-

ным» и унифицированным, а приори-

тетным направлением педагогического 

и академического сообщества стало 

наполнение содержания преподавае-

мых дисциплин, где акцент делается на 

доступном объяснении происходящих 

процессов и ценностных основаниях.  
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Слаженный институт политическо-

го образования, существовавший в пе-

риод СССР, действовавший как ин-

струмент коммунистического воспита-

ния и социокультурного роста государ-

ства, был разрушен вместе с распадом 

страны и образовавшимся на этой ос-

нове ценностным расколом. В этой 

связи Российская Федерация в качестве 

возродившейся демократической дер-

жавы обрела потребность в действен-

ной системе политического образова-

ния, позволяющей формировать це-

лостную систему представлений моло-

дых граждан о состоянии политиче-

ской сферы.  

Становится необходимым подроб-

ное рассмотрение инструментов и ана-

лиз проблем реализации политического 

образования в современной России, а 

также поиск новых технологий, позво-

ляющих сформировать устойчивую 

систему знаний и политических пред-

ставлений, что влияет на выстраивание 

образа будущего государства и граж-

данского общества.  

Данная проблема находится в цен-

тре внимания научного сообщества. 

Эксперты Российского общества поли-

тологов в работе «Проблемы полито-

логического образования в современ-

ной России» [Абрамов, 2021] отразили 

результаты исследования, посвященно-

го выявлению актуальных вопросов 

политологической дисциплины и поли-

тического образования. Авторы отме-

чают, что сокращение объема препода-

вания политологии осложняет процесс 

усвоения студентами представлений о 

современных глобальных, националь-

ных, региональных и местных полити-

ческих процессах.  

А. В. Селезнева в рамках круглого 

стола ЭИСИ в 2022 г. озвучила тезис о 

значимости укрепления отечественной 

политологической науки, утверждая, 

что политология полезна не только 

представителям данной специальности, 

но и каждому гражданину, который 

должен осознавать происходящие по-

литические явления (Эксперты ЭИСИ 

рассказали об особенностях политоло-

гического образования и науки в РФ // 

Известия: сайт. 2022. URL: 

https://iz.ru/1381659/2022-08-

18/eksperty-eisi-raskazali-ob-

osobennostiakh-politologicheskogo-

obrazovaniia-i-nauki-v-rf (дата обраще-

ния: 23.03.2023). В 2024 г. в структуре 

ЭИСИ был образован департамент, в 

компетенции которого входит развитие 

политического образования и граждан-

ского просвещения в России, что сви-

детельствует о последовательной ин-

ституционализации политического об-

разования.   

Актуализация запроса на формиро-

вание целостной системы политиче-

ских знаний и выработки эффективных 

технологий и практик обуславливает 

необходимость получения новых эм-

пирических данных, подтверждающих 

степень сформированности инструмен-

тов институционализации политиче-

ского образования.  

 

Степень изученности проблемы 

Анализ научных работ, посвящен-

ных необходимости выстраивания не-

противоречивой системы политическо-

го образования, являющегося институ-

том формирования политической куль-

туры и компонентом политической 

социализации молодежи, свидетель-

ствует о единстве взглядов представи-

телей академического сообщества на 

рассматриваемую проблему.  

В зарубежной науке существует 

мнение о том, что политическое обра-

зование служит инструментом обще-

ственного прогресса, укрепляя демо-
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кратические институты [Sander, 2004]. 

Представители демократического под-

хода рассматривают институт образова-

ния в качестве инструмента достижения 

социальной справедливости и сокраще-

ния социального неравенства путем 

расширения прав и возможностей обу-

чающихся [Gibbs, 2023]. Государствен-

нический подход к пониманию функций 

образовательной системы отражает 

необходимость патриотического воспи-

тания и развития чувства сопричастно-

сти к общественным и государственным 

интересам [Bitschnau, 2024]. 

Следует отметить отечественных ав-

торов, изучающих систему политическо-

го образования, а также технологии и 

инструменты его реализации. Е. А. Ива-

нова и М. С. Жилинская считают, что 

образовательная деятельность в совре-

менных условиях призвана формировать 

знания о национально-культурных осо-

бенностях государства, направленных на 

становление компетентных молодых 

граждан [Иванова, 2022].  

Приоритетом деятельности госу-

дарственной молодежной политики и 

образовательной системы, по мнению 

К. А. Федоренко, является воспитание 

патриотизма и гражданственности, а 

также формирование политического 

сознания молодых граждан [Федорен-

ко, 2023].  

Подходы к рассмотрению школы 

как агента политической социализации 

были выделены следующими учеными. 

А. В. Селезнева наделяет институт ос-

новного образования функцией граж-

данского и патриотического воспита-

ния. Так, школа призвана развивать 

включенность молодых граждан в 

практики социально-политического 

участия, формировать политическую 

культуру [Селезнева, 2020].  

В работе Д. В. Григорьева раскрыва-

ются ключевые факторы, обеспечиваю-

щие конструирование политического 

образования в школе: проведение воен-

но-патриотических мероприятий, имита-

ция государственной модели на примере 

системы школьного самоуправления, 

организация культурно-досуговой дея-

тельности [Григорьев, 2016]. 

Суждения Т. А. Асеевой о необхо-

димости синтеза школьных знаний об 

отечественной истории, о специфике 

современного развития российского 

государства, его форме и национальных 

приоритетах отвечают современным 

геополитическим вызовам и запросам 

населения. По мнению исследователя, 

проблема отсутствия квалифицирован-

ных кадров, призванных транслировать 

школьной молодежи политическое зна-

ние, создает противоречивую картину 

политической социализации молодежи 

в целом [Асеева, 2015].  

И. Н. Гукова, Ж. В. Бойко, 

Л. С. Половнева отмечают, что в совре-

менном российском обществе идет про-

цесс поиска новых технологий и методов 

преподавания политических дисциплин, 

и для студентов различных направлений 

подготовки необходимо разработать 

универсальную программу политическо-

го образования [Гукова, 2021]. 

Проблема трансляции политического 

знания в системе среднего профессио-

нального образования также приобретает 

особое значение, где в настоящее время 

отмечаются следующие проблемы:  
− низкий уровень качества образо-

вания;  
− ориентир государственной кон-

цепции образования на подготовку к 
обучению «школа-вуз»;  

− недостатки институциональной 
поддержки довузовского образования;  

− недостаточная изученность обра-
зовательных практик в системе средне-
го профессионального образования 
[Албеков, 2021]. 
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На сегодняшний день большинство 

исследовательских институтов зани-

маются проблемами высшего образо-

вания. Политическая социализация 

студенческой молодежи протекает в 

условиях противоречивой эволюции 

института образования, находящегося 

под влиянием внутри и внешнеполити-

ческих трансформаций; наблюдается 

инертность и дистанцированность мо-

лодого поколения от политической 

системы, в то же время присутствует 

интерес к обсуждению протекающих 

социально-политических процессов 

[Силантьева, 2015].  

Анализ научных публикаций, по-

священных раскрытию проблемы по-

литического образования и описанию 

его ключевых практик, позволяет гово-

рить об актуальности темы и возмож-

ности практического использования 

полученных результатов исследования 

в системе образовательной политики.  

Одним из ценностных инструмен-

тов формирования политического 

знания стал курс «Основы российской 

государственности», внедренный в 

систему высшего образования в рам-

ках реализации проекта «ДНК Рос-

сии», разрабатываемого академиче-

ским составом экспертов в ответ на 

ценностно-идеологические вызовы в 

контексте сохранения традиционных 

духовно-нравственных приоритетов 

российского общества. Изучение со-

держания курса и его эффективности 

в системе формирования политиче-

ских знаний привлекло внимание 

научного сообщества.  

Е. Б. Галиева на основе социологи-

ческого исследования выявила следу-

ющие ключевые интерактивные формы 

работы со студентами: интеллектуаль-

ные игры-викторины (32 %), формат 

групповой дискуссии (31 %), просмотр 

обучающих фильмов (28 %). Опреде-

лено, что большой отклик среди уча-

щихся получают задания, связанные с 

презентацией своих регионов с учетом 

их историко-культурных особенностей 

[Галиева, 2024].  

О содержательном наполнении кур-

са «Основы российской государствен-

ности» и его ценностно-

идеологической, практической значи-

мости размышляют современные ис-

следователи, находящиеся внутри си-

стемы преподавания новой дисципли-

ны. Так, на примере Херсонского госу-

дарственного педагогического универ-

ситета В. И. Сальников демонстрирует 

необходимость реализации курса, что 

способствует приобщению жителей 

региона к историческому прошлому и 

отвечает геополитическим вызовам 

[Сальников, 2024].  

По мнению М. Г. Штракс и 

Е. А. Шилдкамп, ключевой ролью дис-

циплины служит укрепление традици-

онных ценностей российского обще-

ства, противостояние внешним вызо-

вам и угрозам, а также формирование 

нового поколения, способного приме-

нять полученные знания и компетен-

ции на благо государства и общества 

[Штракс, 2024].   

Рефлексируя накопленный опыт 

преподавания, Ю. В. Вострякова опре-

деляет ценностные доминанты, транс-

лируемые курсом «Основы российской 

государственности»: осознание моло-

дыми людьми себя как неотъемлемой 

части государства; приобщение к ши-

рокому культурному наследию и ду-

ховно-нравственным традициям; необ-

ходимость гармоничного развития и 

взаимодействия на территории России 

множества народов с их богатейшим 

социокультурным потенциалом [Вост-

рякова, 2023].  
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Говоря о совершенствовании мето-

дики преподавания курса, А. В. Горина 

считает целесообразным создание спе-

циальной рабочей тетради, которая 

содержала бы задания как на прора-

ботку учебного материала, так и на 

рефлексию собственных рассуждений. 

Важным способом интеграции студен-

тов в социокультурное пространство 

РФ является их вовлечение в социаль-

ное проектирование в рамках курса 

[Горина, 2023]. 

Обзор научных публикаций под-

тверждает существование научного 

интереса к рассмотрению политиче-

ского образования как целостного ин-

ститута формирования политической 

культуры граждан. Вопрос конструи-

рования системы политического обра-

зования как механизма политической 

социализации в контексте геополити-

ческой повестки является актуальным 

и требует детального изучения ключе-

вых практик и технологий, внедряемых 

в систему образования на разных эта-

пах, в том числе выявление эффектив-

ности курса «Основы российской госу-

дарственности» как инструмента поли-

тического образования.  

 

Методология и методика  

исследования 

Концептуальная рамка исследова-

ния политического образования как 

формирующегося института политиче-

ской социализации обусловлена необ-

ходимостью использования интегра-

тивного подхода к осмыслению про-

цессов на макро- и микроуровне поли-

тики, позволяющего отразить как ин-

ституциональные аспекты проблемы, 

так и результат деятельности институ-

тов на уровне личности.   

Неоинституциональный подход, в 

рамках которого политические инсти-

туты рассматриваются как устойчивые 

комплексы правил, обеспечивающих 

взаимодействие акторов политики 

(Э. Остром [Ostrom, 2005], 

С. В. Патрушев [Патрушев, 2020], 

П. В. Панов [Панов, 2010], О. И. Зазна-

ев [Зазнаев, 2013], А. И. Соловьев [Со-

ловьев, 2020] и др.), позволяет обозна-

чить нормативные аспекты политиче-

ского образования.  

Политико-психологический подход 

Е. Б. Шестопал [Шестопал, 2005], в 

рамках которого образование рассмат-

ривается как институт целенаправлен-

ной политической социализации, обес-

печивающий преемственность ключе-

вых ценностей и установок политиче-

ской культуры, определил инструменты 

и параметры анализа микроуровня по-

литики, который находится в фокусе 

институтов политического образования.    

Концепция ресоциализации, проте-

кающей в условиях геополитических 

изменений, Е. Б. Шестопал [Шестопал, 

2005], И. В. Самаркиной [Самаркина, 

2006], позволила отразить связь между 

политическим образованием и процес-

сом конструирования новой ценност-

но-идеологической модели, позволяю-

щей молодежи новых субъектов РФ 

успешно адаптироваться в социокуль-

турных и политических реалиях рос-

сийского общества.  

Сетевой подход И. В. Мирошни-

ченко, Н. А. Рябченко [Мирошниченко, 

2016], в рамках которого развитие по-

литического образования рассматрива-

ется в качестве многоуровневой систе-

мы взаимодействия политических ин-

ститутов, общественно-политических 

движений, НКО и других акторов пуб-

личной политики.  

В основе концептуальной модели 

исследования лежит трактовка полити-

ческого образования как фундамен-

тального института, определяющего 

формирование базовых оснований по-
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литической культуры общества и вли-

яющего на конструирование граждан-

ской идентичности А. И. Щербинина 

[Щербинин, 1992]. 

Предметом исследования стало со-

стояние, инструменты и проблемы по-

литического образования современной 

российской молодежи.  

Методика исследования включает 

совокупность приемов анализа доку-

ментов (для описания состояния си-

стемы политического образования); 

массового опроса (для оценки курса 

«Основы российской государственно-

сти» как инструмента политического 

образования) и экспертного опроса 

(для  выявления проблем современной 

системы политического образования).  

В рамках выявления содержания и 

описания трансформации политиче-

ских знаний и представлений в процес-

се усвоения дисциплины «Основы рос-

сийской государственности» как ин-

струмента политического образования, 

был проведен анкетный опрос с пред-

ставителями студенческой молодежи 

первого курса очной и очно-заочной 

формы обучения. Опрос был проведен 

в два этапа: первый замер (сентябрь 

2023 г.) был реализован в начале осво-

ения дисциплины, когда ответы ре-

спондентов могли характеризовать 

сформированную еще в общеобразова-

тельной среде картину политических 

знаний. Второй замер (декабрь 2023 г.) 

осуществлялся в процессе завершения 

курса, и полученные данные отражают 

усвоенные в ходе освоения внедренной 

дисциплины политические знания, 

ценностные ориентиры и представле-

ния. Всего опрошено на первом этапе 

1 002 респондента, на втором – 470. 

Выборку составили студенты социаль-

но-гуманитарных направлений (фа-

культет управления и психологии, ро-

мано-германской филологии, экономи-

ческий и художественно-графический 

факультеты). Для анализа результатов 

исследования использовалась количе-

ственная стратегия.  

С целью определения экспертного 

мнения о степени сформированности 

практик и технологий политического 

образования и  выявления ключевых 

проблем на разных ступенях образова-

тельной системы, в период с февраля 

2023 года по апрель 2024 года был 

проведен экспертный опрос с предста-

вителями образовательного и академи-

ческого сообщества (категории экспер-

тов: учителя, преподаватели, советни-

ки, завучи и проректор по воспита-

тельной работе), являющихся агентами 

политической социализации молодежи. 

Было опрошено 20 экспертов; при про-

ведении опроса учитывались простран-

ственно-географические характеристи-

ки: городская и сельская местность. 

Данные интерпретировались с помо-

щью качественной стратегии исследо-

вания. 

 

Состояние современной системы 

политического образования в РФ 

Институциональная структура со-

временной системы политического 

образования в России имеет много-

профильный характер и состоит из ор-

ганов государственного управления на 

федеральном и региональном уровнях, 

нормативно-правовых основ, деятель-

ности общественных организаций, а 

также проектных и конкурсных меха-

низмов, включенных в процесс реали-

зации образовательных практик. Взаи-

модействуя с субъектами публичной 

политики, образовательные учрежде-

ния и общественные организации со-

здают многоступенчатую институцио-

нальную среду, формирующую и реа-

лизующую технологии, способствую-
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щие политической социализации мо-

лодежи и формированию ее нравствен-

ных ориентиров.  

Нормативные основы политическо-

го образования заложены в Федераль-

ном законе №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [ФЗ 

№273 … ], который регламентирует 

реализацию образовательных стандар-

тов и программ в соответствии с соци-

окультурными, духовно-нравствен-

ными ценностями российского обще-

ства, в контексте формирования патри-

отизма и гражданственности, развития 

правовой культуры граждан на основе 

единства обучения и воспитания и с 

учетом этнокультурных особенностей 

многонациональных народов РФ. 

Нормотворчество в среде основного 

образования в условиях новых геопо-

литических вызовов проявилось в при-

нятии Письма Министерства Просве-

щения РФ № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном» [Пись-

мо № 03-871 ... ]. «Разговоры о важ-

ном»  еженедельно проводятся в рам-

ках внеурочной деятельности и наце-

лены на создание информационно-

просветительского поля нравственной, 

патриотической направленности. 

В соответствии с письмом Минпро-

свещения России от 15.04.2022 г. 

№ СК-295/06 «Об использовании госу-

дарственных символов Российской 

Федерации» [Письмо № СК-295/06 … ] 

образовательным организациям были 

направлены методические рекоменда-

ции по использованию государствен-

ных символов в целях изучения исто-

рии государственной символики.  

Нормативные основы образова-

тельной политики в новых регионах 

изложены в Федеральном Законе «“Об 

особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования и 

науки” в контексте принятия в состав 

РФ новых территорий» [ФЗ №19 … ]. 

Положения Федерального Закона ре-

гламентируют институциональные 

способы реализации образовательной 

политики в регионах с целью обеспе-

чения единого научного и образова-

тельного пространства в данных субъ-

ектах и интеграции в образовательное, 

социокультурное, ценностно-

идеологическое и политическое про-

странство РФ в результате процесса 

ресоциализации.  

Анализ нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих особенности 

реализации образовательных страте-

гий, позволяет сделать вывод о широ-

кой степени разработанности институ-

циональных механизмов правового 

регулирования образовательной поли-

тики в РФ и внедрения мер по совер-

шенствованию технологий политиче-

ского образования.  

 

«Основы российской  

государственности» как инструмент 

политического образования 

В условиях глобальных изменений в 

мировой политике и в контексте выяв-

ленных приоритетных задач по смысло-

вому наполнению и объяснению соци-

ально-политических трансформаций на 

федеральном уровне стали создаваться 

следующие инструменты:  
− увеличение объемов преподава-

ния исторических дисциплин; 
− разработка курса «Основы 

начальной военной подготовки»;  
− внедрение дисциплины «Разго-

воры о важном»; 
− организация еженедельной тра-

диции поднятия флага и пение государ-
ственного гимна в системе основного 
образования; 

− внедрение в систему высшего 
образования для первых курсов всех 
направлений подготовки дисципли-
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ны «Основы российской государ-
ственности».  

Дисциплина направлена на форми-

рование системы знаний, навыков, 

компетенций и ценностных представ-

лений о государстве на основе понима-

ния пути исторического развития стра-

ны и ее современных особенностей. 

Рассмотрим некоторые результаты ис-

следования, подтверждающие эффек-

тивность курса «Основы российской 

государственности» как инструмента 

политического образования и форми-

рования ценностной основы молодых 

граждан.   

Среди студентов-политологов 

1 курса доминирующими духовно-

нравственными ценностями стали: об-

разование, познание, наука (74 %), 

личная безопасность, свобода и ком-

форт (72 %), здоровье (64 %), карьера и 

материальное благополучие (62 %), 

семья и дети (54 %); в декабре: здоро-

вье (78 %), карьера и материальное 

благополучие (63 %), общественное 

благополучие и мир (56 %), личная 

безопасность, свобода и комфорт, се-

мья и дети (52 %). В связи с этим мож-

но сделать вывод, что процесс обуче-

ния кардинально не изменил содержа-

ние ценностей респондентов, однако 

среди ответов появилась ценность об-

щественного благополучия и мира, в то 

время как личная безопасность встала 

на второй план, что демонстрирует 

преобладание общественных ценно-

стей над индивидуальными.  

Интересно, что у студентов факуль-

тета управления и психологии и рома-

но-германской филологии первую 

строку ценностей занимают также 

личная безопасность, свобода, комфорт 

(23 %) и здоровье (22 % и 20 %), в то 

время как на второй строке популяр-

ных ценностей расположились образо-

вание, познание и наука (20 %, 18 % и 

16 %), что подтверждает приоритет 

индивидуальных ценностей, но в то же 

время демонстрирует стремление к 

удовлетворению социальных и духов-

ных потребностей, в частности, разви-

тия науки.  

Среди ключевых ценностей студен-

тов факультета управления и психоло-

гии в сентябре были отмечены, с одной 

стороны, власть и достижение успеха и 

признания (16 %), с другой – духовное 

развитие: культура, искусство, религия 

(15 %), что отражало противоречия в 

системе ценностных ориентиров и 

жизненных представлений молодежи. 

Согласно результатам на декабрь 

2023 года первые строки заняли ценно-

сти личной безопасности, свободы и 

комфорта (23 %), образования, позна-

ния и науки (19 %), общественного 

благополучия и мира (16 %), что де-

монстрирует формирование положи-

тельной динамики ценностных пред-

ставлений и жизненных ориентиров в 

процессе освоения курса.  

Стоит отметить присутствие общих 

и непоследовательных представлений о 

ключевых датах, событиях и периодах 

истории России: Великая Отечествен-

ная война, Первая мировая война, отме-

на крепостного права, крещение Руси, 

первый полет человека в космос, приня-

тие Конституции РФ. Указаны деятель-

ные политические фигуры: Екатерина 

II, В. И. Ленин, И. В. Сталин, В. В. Пу-

тин, Петр I, М. С. Горбачев.  

Говоря о степени сформированно-

сти знаний о политическом устройстве 

РФ и основах Конституционного строя, 

следует констатировать наличие про-

белов среди студентов всех факульте-

тов. Среди неверных вариантов ответа 

студентами отмечались: унитарное 

государство, приоритет государствен-

ной формы собственности, конститу-
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ционная монархия, авторитарный по-

литический режим, что подчеркивает 

потребность в восполнении знаний о 

политическом устройстве России и 

форме государства.  

Доминирующими политическими 

ценностями в сентябре стали безопас-

ность (41 %), права человека (41 %), 

мир, свобода, законность, справедли-

вость (38 %); в декабре: порядок, без-

опасность, права человека (37 %), мир, 

законность, справедливость (33 %). В 

связи с геополитической ситуацией и 

социокультурными, экономическими 

вызовами ценность безопасности и 

соблюдения прав человека являются 

обусловленными.  

Приоритетными признаками граж-

данина своего государства студенты-

политологи определяют более всего 

наличие гражданства (79 %), соблюде-

ние закона и конституционных обязан-

ностей (69 %), знание истории и куль-

туры своего государства (41 %), а так-

же социально-политическое участие 

(25 %). Ценность участия в обществен-

ной и политической жизни не является 

популярным ответом респондентов, 

занимая лишь четверть от общего чис-

ла ответов, однако все же отражает 

стремление к гражданской активности.   

К предпочтительным формам об-

щественно-политического участия сту-

денты факультета управления и психо-

логии относят: участие в выборах ор-

ганов власти или местного самоуправ-

ления в качестве избирателя (43 %), в 

деятельности добровольческих органи-

заций (29 %), в деятельности обще-

ственных организаций (22 %), что де-

монстрирует стремление к практиче-

ской вовлеченности в дела общества и 

государства. К форматам социально-

политической активности, в которых 

студенты уже успели принять участие, 

были отнесены: участие в онлайн-

акциях и флешмобах (53 %), участие в 

деятельности молодежных движений и 

организаций (40 %), а также в санкци-

онированных митингах, демонстрациях 

и шествиях (23 %), что иллюстрирует 

влияние внедренной дисциплины на 

повышение стремления к реальному 

погружению в политические процессы.  

Студенты художественно-

графического факультета отметили 

необходимые характеристики гражда-

нина РФ: соблюдение законов и Кон-

ституционных обязанностей, наличие 

гражданства (70 %), ощущение со-

причастности к гражданам своего гос-

ударства (35 %), знание истории и 

культуры своего государства (33 %), 

что демонстрирует как формальные 

параметры, так и осознание духовно-

нравственных ориентиров. Студенты 

факультета романо-германской фило-

логии в данном вопросе указали также 

необходимость защиты Отечества 

(53 %), помощь стране, региону и 

населенному пункту (41 %), разделение 

интересов государства (35 %) и любовь 

к Родине (35 %).  

Среди вызовов и угроз, встающих 

перед лицом современной России, сту-

дентами экономического факультета и 

факультета управления и психологии 

были выделены следующие: угроза 

информационной безопасности (мо-

шенничество, кибертерроризм, утечки 

информации и нежелательный кон-

тент) (51 % и 47 %), вопросы обороно-

способности и охраны границ (46 % и 

45 %), угроза ядерных, радиационных 

и технологических катастроф (52 % и 

34 %), расширение НАТО на восток 

(33 % и 29 %), а также обострение 

межнациональных и межэтнических 

отношений (29 % и 33 %). Наимень-

шую опасность, по мнению респонден-

тов, представляют внутренние вызо-

вы – угроза социально-политических 
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конфликтов в РФ (27 % и 20 %), повы-

шение конфликтного потенциала в 

зоне экономических интересов России 

(21 % и 19 %). Так, внешние угрозы 

представляют большую потенциаль-

ную опасность для респондентов; 

внутренние вызовы в меньшей степени 

отмечаются студентами, что может 

демонстрировать их уверенность в 

экономическом, социокультурном, по-

литическом развитии государства, 

приобретенную в процессе получения 

знаний о внутренней политике РФ.  

Также респонденты дают положи-

тельную оценку курсу, отмечая разви-

тие уважения к историческому насле-

дию государства (53 %), и 65 % обуча-

ющихся порекомендовали бы данный 

предмет для изучения.  

Были выявлены предпочтительные 

форматы реализации курса, позволяю-

щие совершенствовать методику его 

преподавания: групповые дискуссии 

(82 %), практические занятия (77 %), 

заслушивание лекционного материала 

(76 %), формат командной работы 

(60 %). Определено существование 

видимого запроса на практическое по-

гружение в политическое знание и 

необходимость прямого участия в об-

суждениях социально-политических 

явлений и процессов.  

В результате оценки эффективности 

«Основы российской государственно-

сти» как инструмента политического 

образования и формирования когнитив-

ных, аксиологических и инструменталь-

ных аспектов, можно сделать следую-

щий вывод. Данные проведенного ан-

кетного опроса отразили ситуацию, при 

которой не до конца сформированными 

и фрагментарными остаются знания о 

политическом устройстве РФ, Конститу-

ционных принципах и ключевых перио-

дах истории России, однако наблюдается 

положительная динамика увеличения 

этих знаний по окончании курса; отме-

чается стремление студентов к получе-

нию достоверной картины политических 

и исторических событий в ходе практи-

ческих занятий, где ключевыми форма-

тами усвоения знаний выступают груп-

повые дискуссии, семинарские занятия и 

заслушивание  лекционного материала. 

Подчеркивается позитивная роль прак-

тических интерактивных занятий в про-

цессе усвоения политического знания, 

что позволяет говорить о результативно-

сти дисциплины в системе политическо-

го образования.  

В области конструирования полити-

ческих ценностей новая дисциплина 

выполняет важную функцию – форми-

рование политического мировоззрения 

в контексте традиционных ценностей 

российского общества, упорядочивание 

и трансляцию приоритетных обще-

ственных и государственных задач и 

принципов. Выявлено, что по оконча-

нии курса большую долю составляют 

духовно-нравственные ценности, что 

свидетельствует о возможностях нового 

курса в системе создания прочной нрав-

ственной ценностной основы молодежи.  

 

Проблемы становления системы  

политического образования 

С целью выявления эффективных 

инструментов, практик и технологий 

политического образования был про-

веден экспертный опрос с представи-

телями академического и преподава-

тельского сообщества, работниками 

системы воспитательной работы. Экс-

пертные оценки позволили сформули-

ровать ключевые противоречия и барь-

еры, возникающие в системе организа-

ции и координации образовательных 

практик.   

Большинство экспертов определили 

основную проблему – фрагментарный 
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и непоследовательный характер полу-

чения политических и исторических 

знаний, а также недостаточный уро-

вень политической грамотности среди 

школьной молодежи: «Мы наблюдаем 

отсутствие единой концепции поли-

тического образования в обществе. 

Один из вызовов – формирование этой 

системы на государственном уровне» 

(эксперт, педагогическое сообщество), 

«Единственные знания, которые по 

политологии получаются учениками, 

находятся в курсе обществознания» 

(эксперт, педагогическое сообщество), 

«Система образования не была подго-

товлена к историко-политическим 

вызовам» (эксперт, педагогическое 

сообществ). Отмечается недостаточная 

эффективность государственных ин-

ститутов и кадрового состава в системе 

подготовки образовательной системы к 

нарастающим политическим вызовам.  

Был сделан акцент на недостаточном 

уровне политического образования сту-

дентов СПО: «когда они приходят на 

первый курс, у них отсутствует исто-

рико-политическое образование, они не 

могут связать прошлое с настоящим и 

будущим» (эксперт, академическое со-

общество), – преподаватель убежден в 

невысоком уровне политической гра-

мотности начинающих студентов, при-

шедших по окончании школы.  

Недостаточность политического 

образования отмечается экспертами и в 

системе высшего образования: «есть 

недостаток в базовых знаниях и пред-

ставлениях…а они сдавали общество-

знание» (эксперт, академическое сооб-

щество). Подчеркивается недостаточ-

ная эффективность дисциплины «об-

ществознание» в системе формирова-

ния политической грамотности.  

Интересно отметить, что часть экс-

пертов акцентирует внимание на мо-

дернизации системы политического 

образования и внедрении деятельност-

ного компонента: «Система образова-

ния в РФ отвечает требованиям вре-

мени в связи с началом реформы обра-

зования…с внедрением системно-

деятельностного подхода, в рамках 

которого можно менять традицион-

ную модель урока на интерактивную» 

(эксперт, академическое сообщество); 

«В вузе выше уровень подготовки ме-

роприятий…в колледжах и технику-

мах предметы историко-

политического толка преподаются в 

связи со стандартами» (эксперт, ака-

демическое сообщество) – демонстри-

руется более высокий уровень практи-

ческой подготовки в области полити-

ческого образования на уровне вуза.   

К значительным проблемам в про-

цессе усвоения политических знаний 

эксперты относят противоречивую 

трансляцию политических знаний 

агентами социализации: «Молодежь 

очень сильно оказывается под влияни-

ем социальных сетей… мы как гос-

служащие, педагоги, не имеем права 

говорить ничего против современной 

российской действительности, и это 

идет вразрез с мышлением молодежи» 

(эксперт, академическое сообщество), 

«если в семье ведутся негативные бе-

седы, а в школе наоборот, то у ребен-

ка будет складываться неправильное 

впечатление» (эксперт, система воспи-

тательной работы в школе) – наблюда-

ется разница между трансляцией поли-

тических ценностей институтами се-

мьи, образования и СМИ, что форми-

рует у школьника противоречивую 

картину политических событий.   

Экспертами отмечено деструктив-

ное влияние информационной среды, 

создающей поле для искажения исто-

рической действительности, распро-

странения оппозиции и пропаганды, 

нацеленной на нивелирование духов-
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но-нравственных ценностей.  «Первый 

вызов – отношения отцов и детей, 

когда есть определенный разрыв в ми-

ровоззрении у поколений. Второй вы-

зов – огромный поток информации… 

множество различных мнений и дис-

куссий» (эксперт, система воспита-

тельной работы в школе), «большое 

количество оппозиционных взглядов, 

которые подрывают формирование 

нынешней молодежи; искажается 

понимание единства и формирования 

историко-политического образования 

в России» (эксперт, педагогическое 

сообщество). Подчеркиваются пробле-

мы «отцов и детей», что создает проти-

воречивую картину политических со-

бытий, и негативное влияние оппози-

ционных взглядов на конструирование 

политических знаний. 

Эксперты подчеркивают существу-

ющие методические барьеры, акценти-

руют внимание на проблеме компе-

тентности кадрового состава и методи-

ческих недостатках: «Проблемы связа-

ны с преподаванием, компетентно-

стью учителей» (эксперт, академиче-

ское сообщество), «некоторые препо-

даватели используют устаревшие пе-

дагогические технологии» (эксперт, 

академическое сообщество), «История 

преподается по классическому сцена-

рию, по учебникам, которые были 

написаны еще в нулевых» (эксперт, пе-

дагогическое сообщество), «есть за-

готовки для учителей, которые долж-

ны их просто транслировать, но не 

объяснять, что происходит в стране и 

в мире» (эксперт, педагогическое со-

общество); «все зависит от педагога; 

изучают сухую теорию без практики» 

(эксперт, академическое сообщество). 

Так, устаревшие педагогические тех-

нологии приводят к «слепой» трансля-

ции ценностных основ и знаний, в то 

время как у молодежи существует за-

прос на понимание смыслов.  

Эксперты подчеркнули доминиру-

ющее значение исторического образо-

вания, когда политическое остается 

недостаточно проработанным: «Вни-

мание уделяется историческому обра-

зованию, но конкретно политическо-

му – нет. Крен в сторону традиций, 

духовных ценностей» (эксперт, акаде-

мическое сообщество); «История – 

это прошлое, политика – это настоя-

щее. И все вместе оно дает очень пра-

вильный синергетический эффект» 

(эксперт, академическое сообще-

ство), – в ответах экспертов прослежи-

вается крепкая связь между историче-

ским и политическим знанием. Прио-

ритет, по мнению экспертов, отдан 

историческому просвещению, в то 

время как политическое образование 

существует как отдельный элемент. 

Эксперты дали рекомендации по 

повышению эффективности техноло-

гий политического образования: 

«Нужно распространять институт 

наставничества молодых и более 

опытных преподавателей» (эксперт, 

академическое сообщество); «Перево-

дить все в понятные форматы для 

студентов, собирать обратную 

связь… важно задействовать ресурс-

ные субъекты» – подчеркивается 

необходимость выстраивания комму-

никации между молодежью и «ресурс-

ными» субъектами публичной полити-

ки, а также развития института настав-

ничества и обмена опытом.  

Рекомендации по улучшению оте-

чественной учебной литературы: 

«Должен быть свой российский учеб-

ник политологии…описание реалий, 

которые характерны для политическо-

го дискурса России» (эксперт, академи-

ческое сообщество); «Формировать 

культурного человека с большой буквы. 
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И политическое образование наряду с 

историей призвано формировать тако-

го человека» (эксперт, академическое 

сообщество) – отмечается основная за-

дача политических и социальных наук – 

формирование культурного человека и 

компетентного гражданина.   

Интересно мнение экспертов о 

необходимости детального изучения 

потребностей и запросов современной 

молодежи разных возрастных катего-

рий, а также поиска неформальных 

путей сближения с ней: «нужно ис-

кать неформальные пути и создавать 

среду, учитывая запросы молодежи… 

эффективные методы – сетевые» 

(эксперт, академическое сообщество). 

По мнению экспертов, необходимо 

реагировать на запрос молодежи в по-

иске смыслов и познании, избегая 

стандартизированную трансляцию по-

литических смыслов.  

Таким образом, в ходе экспертного 

опроса был выявлен ряд барьеров и 

противоречий в процессе политическо-

го образования:  
− вопрос профессионализма кадров;  
− слабая коммуникация с «ресурс-

ными» субъектами публичной политики;  
− недостаточный уровень политиче-

ского знания по окончании школы; недо-
верие к органам власти и абсентеизм; 

− устаревшие педагогические тех-
нологии; 

− реализация политического обра-
зования в заданном идеологическом 
векторе, что ограничивает возможность 
критического мышления и формирова-
ния собственной картины политиче-
ских событий в молодежной среде.  

Выстраивание целостной, непроти-

воречивой системы политического об-

разования должно содержать своевре-

менную реакцию институциональных 

групп и педагогического, академиче-

ского состава на возникающие в моло-

дежной среде запросы, в том числе 

существующий запрос на «понимание 

смыслов» в политической сфере.  

Выводы  

Таким образом, определено, что ин-

ституциональная основа политическо-

го образования в современной России 

имеет многопрофильную структуру, 

состоящую из множества субъектов: 

государство, общественно-

политические организации, образова-

тельные учреждения, НКО и иные ак-

торы, реализующие образовательные 

стратегии. Анализ нормативных актов 

отразил высокую степень разработан-

ности правовой координации техноло-

гий и инструментов политического 

образования, в частности, в новых 

субъектах, проходящих процесс актив-

ной интеграции в образовательное и 

социокультурное пространство России.  

На основе результатов проведенного 

анкетного опроса сформулирована по-

ложительная оценка курса «Основы рос-

сийской государственности» в системе 

формирования политических знаний и 

ценностных представлений молодежи. 

Проанализированы и отмечены полити-

ческие и духовно-нравственные ценно-

сти, преобладающие в сознании студен-

тов по окончании освоения курса: права 

и свободы человека, мир, личная и обще-

ственная безопасность, свобода и ком-

форт, семья, необходимость сохранения 

исторической памяти и единства народов 

России; большую долю составляют ду-

ховно-нравственные ценности и приори-

теты. В качестве вызовов и угроз студен-

ты определяют внешние геополитиче-

ские и информационные, в то время как 

внутренние социально-экономические и 

политические барьеры беспокоят их 

меньше, что демонстрирует уверенность 

в проводимой государственной полити-

ке. 
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Следует отметить наличие явных 

когнитивных лакун: фрагментарные 

знания об основах Конституционного 

строя РФ, что требует детальной про-

работки. Отмечается стремление ре-

спондентов к участию в общественно-

политической жизни, в частности, в 

роли избирателя и члена молодежных 

организаций и движений, что подчер-

кивает позитивную тенденцию к 

укреплению активистской политиче-

ской культуры и компетенций молодых 

граждан. При этом подчеркивается 

позитивная роль дисциплины в форми-

ровании политического образования, 

поскольку на этапе завершения курса 

динамика знаний о политической си-

стеме прогрессирует.  

На основе результатов экспертного 

опроса можно систематизировать клю-

чевые барьеры и проблемы в системе 

основного общего, среднего професси-

онального и высшего образования: ин-

ституциональные, когнитивно-

ценностные, методические, кадровые.  

Выстраивание целостной системы 

политического образования должно 

содержать своевременную реакцию 

институциональных групп и педагоги-

ческого, академического состава на 

возникающие в молодежной среде за-

просы, в том числе существующий за-

прос на «понимание смыслов» и жела-

ние конструктивного включения в по-

литическую жизнь. Устранение отме-

ченных недостатков требует поиска 

совместных форматов сближения сре-

ди акторов, направляющих политиче-

ское образование, с целью повышения 

эффективности образовательных прак-

тик и координации политического про-

свещения молодежи. 
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Аннотация. После начала полномасштабного политического кризиса в отно-

шениях Запада и Востока ситуация с кибербезопасностью в Евразийском регионе 

стала критической. Международные конфликты привели к снижению уровня ки-

бербезопасности, частым атакам на критически важную цифровую инфраструкту-

ру и распространению их на соседние страны. Страны с высоким уровнем разви-

тия интернета сталкиваются с такими проблемами, как уязвимость сетей, слабые 

пароли и раскрытие конфиденциальной информации, в то время как страны с бо-

лее низким уровнем развития сталкиваются с частыми инцидентами безопасности 

из-за недостаточных инвестиций. Страны Евразийского региона предпринимают 

различные меры для повышения уровня кибербезопасности, но в краткосрочной 

перспективе ситуация не внушает благоприятного исхода. В долгосрочной пер-

спективе, в ответ на различные проблемы кибербезопасности, страны Евразийско-

го региона выбрали различные меры по повышению уровня кибербезопасности с 

учетом собственных реалий, но в краткосрочной перспективе ситуация с кибер-

безопасностью в Евразийском регионе все еще не оптимистична. Китай и Россия 

могут усилить сотрудничество в области информационной безопасности в рамках 

Шанхайской организации сотрудничества, чтобы повысить уровень кибербез-

опасности в соседних регионах. 

Противостояние Запад-Восток будет продолжать оказывать устойчивое влия-

ние на киберситуацию в Евразийском регионе: кибератаки станут неотъемлемой 

частью военных операций, кибершпионаж и инциденты в сфере кибербезопасно-

сти не прекратятся, а ситуация с кибербезопасностью останется очень серьезной. 

В то же время с развитием технологий искусственного интеллекта постепенно 

возникают новые проблемы регулирования и риски безопасности, что ставит но-

вые задачи перед некоторыми странами Евразийского региона, которые относи-

тельно отстали в развитии цифровой инфраструктуры. 

Ключевые слова: интернет; кибербезопасность; Евразия; геополитика; перете-

кание рисков; Шанхайской организации сотрудничества; шпионаж 
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Abstract. After starting a full-scale political crisis in relations between the West and 

the East, the situation with cybersecurity in the Eurasian region has become critical. 

International conflicts have led to a decline in cybersecurity, frequent attacks on critical 

digital infrastructure and their spread to neighboring countries. Countries with high lev-

els of Internet development face challenges such as network vulnerability, weak pass-

words and disclosure of confidential information, while countries with lower levels of 

development face frequent security incidents due to insufficient investment.  The Eura-

sian region countries are taking various measures to increase the level of cybersecurity, 

but in the short term the situation is not optimistic. In the long term, in response to vari-

ous cybersecurity problems, the countries of the Eurasian region have chosen various 

measures to increase the level of cybersecurity, taking into account their own realities, 

but in the short term, the situation with cybersecurity in the Eurasian region is still not 

optimistic. China and Russia can strengthen information security cooperation under the 

Shanghai Cooperation Organization in order to increase the level of cybersecurity in 

neighboring regions. 

The West-East confrontation will continue to have a sustainable impact on the cyber 

situation in the Eurasian region: cyber attacks will be an integral part of military opera-

tions, cyber espionage and cybersecurity incidents will not stop, and the cybersecurity 

situation will remain very serious. At the same time, with the development of artificial 

intelligence technologies, new regulatory problems and security risks are gradually 

emerging, which poses new challenges for some countries in the Eurasian region, which 

are relatively behind in the development of digital infrastructure. 
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Введение 

С быстрым развитием интернета и 

других цифровых технологий внима-

ние международного сообщества к 

международному ландшафту кибер-

безопасности продолжает увеличи-
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ваться. В последние годы процесс вы-

работки глобальных правил кибербез-

опасности столкнулся с проблемами, и 

хотя некоторые страны достигли офи-

циальных соглашений по кибербез-

опасности на двустороннем и много-

стороннем уровнях, таких как между-

народные договоры и заявления прави-

тельств с определенной степенью обя-

зательной силы, в условиях обострения 

стратегической конкуренции между 

крупными державами дипломатическая 

игра вокруг международных правил 

кибербезопасности на международной 

арене усилилась, а формирование не-

обязательных норм также сталкивается 

с неудачами. В результате пессими-

стичный взгляд на формирование меж-

дународных правил в области кибер-

безопасности сохраняется и по сей 

день, а перспективы формирования 

глобального консенсуса остаются под 

вопросом. Кибербезопасность – это 

сложный вопрос, который включает в 

себя не только технологические разра-

ботки, но и множество политических 

аспектов [Безкоровайный, 2014; Боро-

дакий, 2014; Зубарев, 2016; Кузнецов, 

2013; Лебедь, 2017]. Хотя цифровое 

пространство сблизило взаимосвязан-

ных пользователей, оно также характе-

ризуется специфическими политиче-

скими геомаркировками в междуна-

родном политическом ландшафте. Си-

туация с кибербезопасностью в 

Евразийском регионе стала очень серь-

езной после начала противостояния 

Запад-Восток, а региональные между-

народные конфликты привели к ча-

стым атакам на критически важные 

цифровые инфраструктуры. 

Кибербезопасность:  

определение и классификация 

Кибербезопасность – это основная 

тема в данной статье, и поэтому необ-

ходимо уточнить ее определение и ка-

тегоризацию. «Кибербезопасность – 

это понятие с широким спектром кон-

нотаций, которое постоянно развивает-

ся в соответствии с реальной полити-

кой киберпространства» [Лу Чуаньин, 

2022, с. 113]. В настоящее время раз-

личные международные организации и 

национальные правительства дали свои 

собственные определения кибербез-

опасности, которые могут отличаться 

друг от друга по специфическим от-

тенкам, но довольно близки по общим 

параметрам. Термин «кибербезопас-

ность» иногда используется взаимоза-

меняемо с такими понятиями, как 

«безопасность интернета (internet 

security)» и «информационная безопас-

ность (information security)», а выбор и 

использование этих терминов в неко-

торых странах вызывает споры из-за 

различий в концепциях управления 

кибербезопасностью. Однако кибер-

безопасность является наиболее часто 

используемым понятием в современ-

ном международном управлении ки-

берпространством, поэтому в данной 

статье используется именно эта обще-

принятая терминология для обозначе-

ния объективной тематической области 

исследования, без привлечения дебатов 

о коннотации кибербезопасности и 

предпочтительном выборе концепций 

управления. 

Международный союз электросвязи 

(International Telecommunication Union) 

определяет кибербезопасность как «со-

вокупность инструментов, политик, 

концепций безопасности, гарантий 

безопасности, рекомендаций, методик 

управления рисками, действий, обуче-

ния, передового опыта, гарантий и тех-

нологий, которые могут быть исполь-

зованы для защиты сетевой среды, а 

также активов организаций и пользова-

телей», при этом общие цели сетевых 
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систем и сред включают в себя «до-

ступность, целостность и конфиденци-

альность» [ITU, 2024]. Закон о кибер-

безопасности в Китайской Народной 

Республике определяет кибербезопас-

ность как «… способность поддержи-

вать сеть в состоянии стабильной и 

надежной работы и обеспечивать це-

лостность, конфиденциальность и до-

ступность сетевых данных путем при-

нятия необходимых мер для предот-

вращения атак, вторжения, вмешатель-

ства, разрушения и незаконного ис-

пользования сети, а также аварий» 

[ВСНП, 2016]. Правительство США 

определяет кибербезопасность как 

«искусство защиты сетей, устройств и 

данных от несанкционированного до-

ступа или преступного использования, 

а также практика обеспечения конфи-

денциальности, целостности и доступ-

ности информации» [CISA, 2020]. В 

«Концепции стратегии кибербезопас-

ности Российской Федерации» подчер-

кивается, что кибербезопасность – это 

«совокупность условий, при которых 

все составляющие киберпространства 

защищены от максимально возможного 

числа угроз и воздействий с нежела-

тельными последствиями» [Концепция 

стратегии … ]. 

Как видно, хотя члены междуна-

родного сообщества не пришли к еди-

ному мнению относительно определе-

ния кибербезопасности, эти определе-

ния имеют ряд общих черт в отноше-

нии параметров объектов безопасности 

(сети и связанное с ними оборудова-

ние, данные) и целей безопасности 

(целостность, конфиденциальность и 

доступность), и в данной работе пони-

мание концепции кибербезопасности 

будет основано на этих консенсусных 

элементах, и в основном будет следо-

вать официальному определению пра-

вительства Китая. 

Для того, чтобы прояснить кон-

кретное содержание тематической об-

ласти кибербезопасности, необходимо 

обратиться к классификации подтем 

кибербезопасности – это является 

предметом обсуждения в данной рабо-

те. Классификация конкретных 

направлений кибербезопасности может 

быть основана на трех критериях: во-

первых, тип угрожающего поведения, 

включая кражу данных, вмешательство 

в данные, кражу личных данных, сете-

вой саботаж и атаки типа «отказ в об-

служивании» с различной степенью 

угрозы для сетевой системы; во-

вторых, тип субъектов угрозы, кото-

рые могут включать преступников, 

хакеров, террористов, правительствен-

ные оборонные и военные ведомства; и 

в-третьих, тип угрожающих целей, 

охватывающий широкий спектр потен-

циальных целей – от частных лиц, 

предприятий и общественных органи-

заций до критической инфраструктуры 

и военных объектов. [Кулбария, 2019]. 

В зависимости от выбора вышеука-

занных критериев и их конкретных 

значений, существуют различные спо-

собы категоризации направлений ки-

бербезопасности. Для того, чтобы сде-

лать эту категоризацию как можно бо-

лее краткой и соответствующей реали-

ям дипломатических процессов, в дан-

ной работе используется категоризация 

вопросов, касающихся угроз кибербез-

опасности на уровне национальной 

безопасности, предложенная Джозе-

фом Наем [NYE J S., 2011]. Эта клас-

сификация основана на двух основных 

критериях: является ли источник угро-

зы правительственным актором или 

нет, и является ли цель инициации 

угрозы политической или нет (табли-
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цу 1). Исходя из этих двух критериев 

можно выделить четыре основные 

направления кибербезопасности.  

Таблица 1.  

Классификация направлений кибербезопасности на национальном уровне 

Цель 

Источник 
Правительственные субъекты 

Неправительственные 

субъекты 

Политические 

цели 

Кибервойна/контроль над ки-

бервооружениями 

Кибер-терроризм 

Неполитические 

цели 

Кибер-экономический шпионаж Киберпреступность 

Источник таблицы: авторский 
 

Первое – это киберпреступность, 

инициированная неправительственны-

ми субъектами с неполитическими це-

лями, которая обычно относится к пре-

ступлениям, совершаемым через ин-

тернет и компьютерные системы. Эта 

киберпреступная деятельность вклю-

чает в себя как действия, иницииро-

ванные отдельными хакерами с целью 

взлома или нарушения безопасности 

программы, системы или сети, так и 

организованную преступную деятель-

ность, осуществляемую преступниками 

на интернет-платформах с помощью 

компьютерных технологий. Хотя в 

юридической практике разных стран 

некоторые кибератаки, инициирован-

ные правительственными субъектами, 

или кибердеятельность, инициирован-

ная террористами, определяются как 

широкая киберпреступность, темы ки-

берпреступлений, обсуждаемые в дан-

ной статье, будут следовать этому уз-

кому определению направлений ки-

берпреступлений и, в основном, отно-

ситься к неполитическим угрозам ки-

бербезопасности, инициированным 

неправительственными субъектами. 

Второе направление – это кибер-

терроризм, инициированный неправи-

тельственными субъектами с полити-

ческими целями, включая террористи-

ческие атаки на компьютерные и сете-

вые системы, оборудование и данные, 

инициированные террористами и орга-

низациями, а также использование 

компьютеров и сетей в качестве ин-

струментов для террористической дея-

тельности, такой как нагнетание страха 

с помощью насилия и разрушение об-

щественных объектов для достижения 

своих политических целей. 

Третье направление – это киберэко-

номический шпионаж, или киберком-

мерческое воровство, инициированное 

государственными субъектами с непо-

литическими целями. Появление этой 

угрозы обусловлено, главным образом, 

огромной экономической выгодой от 

использования в киберпространстве 

коммерчески конфиденциальной ин-

формации, например, прав на интел-

лектуальную собственность. Тема так 

называемого киберэкономического 

шпионажа, которую продвигают за-

падные страны, такие как США, и ко-

торая привлекает все больше внима-

ния, делает больший акцент на исполь-

зовании киберпространства правитель-

ственными субъектами для получения 

коммерчески конфиденциальной ин-

формации от предприятий в другой 

стране. Интересно, что поскольку по-

литический шпионаж прямо не запре-

щен международным правом, иниции-

рованный правительством киберполи-
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тический шпионаж не стал официаль-

ной повесткой дня международного 

управления кибербезопасностью из-за 

стратегии «дихотомии» США в отно-

шении кибершпионажа. 

Четвертое направление – кибер-

войны, инициированные правитель-

ственными субъектами с политически-

ми целями. Поскольку международное 

сообщество еще не пришло к единому 

мнению о том, какая интенсивность 

или последствия военного киберпове-

дения могут рассматриваться как ки-

бервойна, в данной статье мы придер-

живаемся простой классификации, ос-

нованной на типе действующих лиц и 

целей, и включаем в широкую катего-

рию кибервойны как политические, так 

и военные кибератаки, инициирован-

ные правительственными субъектами. 

Это направление также можно рас-

сматривать как вопрос контроля над 

кибервооружениями с точки зрения 

реагирования национальных прави-

тельств на эти виды угроз кибербез-

опасности и контроля над ними. 

Конечно, эта классификация, состо-

ящая из четырех направлений, не иде-

альна, и в реальном мире страны могут 

по-разному оценивать актуальность 

конкретного инцидента в сфере кибер-

безопасности, актуальность угрозы 

кибербезопасности может меняться, а 

некоторые угрозы кибербезопасности 

могут быть межтематическими по сво-

ей природе. Например, некоторые ви-

ды вредоносной кибердеятельности, не 

ограничивающиеся экономическими 

целями, также были включены в сферу 

киберпреступности на уровне внутрен-

него законодательства; среди прави-

тельств ведутся споры о том, достаточ-

но ли высказываний в интернете для 

того, чтобы считать их киберпреступ-

лением; вредоносная кибердеятель-

ность кибертеррористов часто может 

быть вовлечена в киберпреступность 

на уровне внутреннего законодатель-

ства. Например, администрация Обамы 

в США предприняла ответ на действия 

Исламского государства, террористиче-

ской организации, в сферу так называе-

мого права на киберпреступность, а 

также право на киберсамооборону и 

объявила против него «кибервойну» 

[CBS News, 2016]. Однако в целом этот 

метод классификации позволяет выде-

лить и обобщить различные темы раз-

ного характера в области кибербезопас-

ности, сформировать международные 

правила в различных областях кибер-

безопасности, основываясь на текущих 

попытках международных сообществ. 

В то же время, чтобы сделать со-

держание исследования более целена-

правленным, проблемы и события в 

области кибербезопасности в данной 

работе будут в основном сосредоточены 

на вышеуказанных четырех направле-

ниях. В обсуждение данной работы не 

включены некоторые вопросы, относя-

щиеся к сфере безопасности в широком 

смысле, но выделены отдельные про-

блемы на уровне политики и практики 

(например, безопасность данных) или 

находящиеся на стадии зарождения 

(например, безопасность ИИ). 

Распространение геополитических 

рисков в киберпространстве 

В 1904 году британский географ 

Хэлфорд Макиндер (1861–1947 гг.) 

представил Королевскому географиче-

скому обществу в Лондоне доклад под 

названием «Географический стержень 

истории». Он утверждал, что Россия и 

большая часть Центральной Азии, 

«стержень» или «сердцевина» Евразии, 

являются ключом к мировому балансу 

сил, и что страна, которая будет кон-

тролировать их, сможет доминировать 

над Евразией и всем миром. Более века 
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спустя очевидно, что тема геополитики 

вызывает споры среди ученых всех 

мастей. «Сегодня глобальное управле-

ние ослабевает, центр власти смещает-

ся от традиционных государств к него-

сударственным акторам, что увеличи-

вает вероятность политических кризи-

сов» [Balli, 2022, с. 464]. Враждебность 

негосударственных субъектов по от-

ношению к правительствам в некото-

рых случаях дестабилизировала общий 

геополитический ландшафт стран, тем 

самым повышая индекс глобальной 

эффективности правительств. Это было 

очевидно на протяжении всей войны в 

Афганистане, когда власть в значи-

тельной степени перешла от афганско-

го правительства к Талибану. Беспре-

цедентный рост национальных чувств 

во всем мире за последнее десятилетие, 

особенно в США и Индии, и усиление 

ультранационализма представляют 

собой серьезную угрозу для глобально-

го геополитического ландшафта. Для 

отдельных стран эта экстремистская 

идеология является потенциальным 

источником внутренних и внешних 

угроз, что в случае с Индией не только 

привело к внутреннему индуистско-

мусульманскому расколу, но и усилило 

враждебность в индо-пакистанских 

отношениях. В то же время ограниче-

ния международного сообщества на 

распространение оружия массового 

уничтожения не привели к желаемым 

результатам, особенно в отношении 

ядерной программы Ирана и Северной 

Кореи, что еще больше усиливает по-

тенциал геополитической напряженно-

сти между этими странами и крупными 

экономическими державами. 

Дэвид Л. Хафф и Джеймс М. Лутц 

исследовали геопространственные 

формы передачи и распространения 

конфликта, утверждая, что процесс 

распространения конфликтов скорее 

заразен, чем иерархичен, и что иссле-

дования того времени просто предпо-

лагали наличие определенной корреля-

ции между размером города и време-

нем возникновения конфликта, и что 

культурные каналы коммуникации мо-

гут быть фактором, ограничивающим 

степень иерархического воздействия, 

но не уточняли механизм передачи 

конфликта [David L. Huff, 1974]. Ис-

следования С. Хилла и Д. Ротчайлда 

позволили уточнить, что вхождение во 

внешнеполитический конфликт зави-

сит от недавней истории внутренних 

гражданских конфликтов, и что сте-

пень участия во внешнеполитическом 

конфликте возрастает, если общество 

поляризовано между небольшим коли-

чеством конкурирующих групп [Hill, 

1986]. Исследования Х. Бухауга и 

К. С. Гледича показали, что вооружен-

ные конфликты действительно оказы-

вают влияние на соседние страны. 

[Buhaug, 2008]. Таких же выводов при-

держивается Алекс Брейтуэйт, который 

утверждает, что заражение соседским 

конфликтом становится риском с 

уменьшающейся вероятностью для 

более развитых государств. Эта услов-

ная гипотеза подтверждается моделью 

заражения гражданской войной, кото-

рая предполагает, что возможности 

государства изменяют вероятность 

того, что государство имеет риск зара-

жения от гражданской войны, проис-

ходящей в соседней стране 

[Braithwaite, 2010]. С. Б. Бломберг и 

Б. П. Розендорф использовали гравита-

ционную модель для изучения влияния 

глобализации и демократизации на 

транснациональный терроризм и 

внешние конфликты, рассматривая 

мотивы террористических организаций 

и то, как демократия и глобальная ин-

теграция влияют на негосударственные 
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экономические субъекты, и обнаружи-

ли, что демократия, граждане с более 

высоким уровнем дохода и открытые 

общества значительно снижают уро-

вень конфликтов [Blomberg, 2006].  

В контексте стремительного разви-

тия информационных технологий дан-

ная статья предполагает, что безопас-

ность киберпространства и его уни-

кальная структура превратились в но-

вый тип распространения геополитиче-

ских рисков.  

Кибератаки часто происходят 

 в результате международных  

конфликтов и распространяются  

на соседние страны 

Международные конфликты в циф-

ровую эпоху часто приводят к кибер-

войнам, которые, хотя и играют в ос-

новном лишь вспомогательную роль, 

представляют серьезную угрозу ин-

формационной безопасности соответ-

ствующих стран и распространяются 

на соседние государства. 

По данным платформы «Кибератаки 

во время конфликтов» Института ки-

бернетического мира (Cyber Peace 

Institute), некоммерческой организа-

ции, расположенной в Женеве, Швей-

цария, по состоянию на ноябрь 2023 г., 

с момента начала напряженной фазы 

противостояния Запад-Восток на тер-

ритории Украины было совершено в 

общей сложности 3 069 кибератак, из 

которых 923 кибератаки произошли в 

России и Украине, причем 23 различ-

ные критически важные цифровые ин-

фраструктуры подверглись прямому 

воздействию. Кибератаки все чаще 

проводятся параллельно с военными 

операциями, их основная цель – внед-

рить вредоносное программное обес-

печение для удаления данных в крити-

чески важные цифровые инфраструк-

туры с целью уничтожения зашифро-

ванных данных и парализовать работу 

сетевых систем. 

В начале 2023 г. Николай Мурашов, 

заместитель руководителя Националь-

ного координационного центра по ки-

беринцидентам Федеральной службы 

безопасности (ФСБ) России, заявил, 

что количество кибератак на россий-

скую инфраструктуру значительно 

возросло после начала Специальной 

военной операции. Необходимость 

российского энергетического сектора 

оставаться на связи с внешним миром 

сделала его сети главной мишенью для 

кибератак иностранных хакерских 

групп. Согласно информации, опубли-

кованной цифровым СМИ Cybernews в 

ноябре 2023 года, кибер-армия взлома-

ла «Газпром», а также ключевую циф-

ровую инфраструктуру Федеральной 

налоговой службы России (ФНС), ко-

торая является одной из крупнейших 

налоговых администраций в мире. 

Связь между местными российскими 

налоговыми органами и Федеральной 

налоговой службой была нарушена. 

Международные санкции вынудили 

российских ИТ-специалистов массово 

эмигрировать, что также повлияло на 

российскую кибербезопасность. Нет 

четких данных о том, сколько из этих 

эмигрировавших за границу российских 

ИТ-техников были использованы меж-

дународными хакерскими организация-

ми. Однако, судя по частоте и вредно-

сти кибер-инцидентов, в ходе которых 

атаковалась критически важная цифро-

вая инфраструктура России, вероят-

ность такого события очень высока. 

В этих условиях Россия начала 

укреплять безопасность своей внут-

ренней критической цифровой инфра-

структуры с целью улучшения воз-

можностей кибербезопасности, в том 

числе путем внесения поправок в зако-

нодательство о кибербезопасности с 
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целью ужесточения контроля над опе-

раторами данных. 1 марта 2023 г. в 

России вступил в силу новый изменен-

ный Закон о защите персональных 

данных. Среди прочего, статьи 178 и 

179 предусматривают, что операторы 

данных должны оценивать ущерб, 

нанесенный субъекту данных, и соот-

ветствие выявленного ущерба действи-

ям, предпринятым оператором данных. 

В то же время, новая редакция Закона о 

защите персональных данных также 

предусматривает, что операторы дан-

ных должны информировать Феде-

ральную службу по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций РФ о дей-

ствиях, связанных с трансграничной 

передачей данных. 

Антон Демохин, заместитель мини-

стра иностранных дел Украины и глав-

ный специалист по цифровым преобра-

зованиям, сказал в интервью СМИ в 

Сингапуре в октябре 2023 г., что, хотя 

Украине в основном удалось остано-

вить кибератаки, она заплатила за это 

немалую цену [ITU].  

Украина постоянно модернизирует 

свою киберзащиту с помощью США и 

ЕС. В 2023 г. США предоставили 

Украине помощь в размере 37 млн 

долларов на цели кибербезопасности, 

направленную на улучшение способ-

ности Украины реагировать на угрозу 

киберинцидентов и защищать критиче-

ски важную цифровую инфраструкту-

ру. Агентство кибербезопасности ЕС 

также подписало с Украиной Рабочее 

соглашение по кибербезопасности 

13 ноября 2023 г., цель которого – уси-

лить сотрудничество с Украиной в об-

ласти цифровой обороны и тем самым 

защитить Украину и страны ЕС от по-

тенциальных киберугроз. 

 

Нагорно-карабахский конфликт – 

это вооруженный конфликт, произо-

шедший в Нагорном Карабахе на юго-

западе Азербайджана между Республи-

кой Арцах (которая принадлежит к 

политическому образованию с ограни-

ченным признанием), поддерживаемой 

Республикой Армения, и Азербай-

джанской Республикой. 19-20 сентября 

2023 г. Азербайджан начал широко-

масштабное военное наступление на 

Республику Арцах, известное как тре-

тий нагорно-карабахский конфликт. 

Этот конфликт повлиял на нормализа-

цию отношений между Азербайджаном 

и Арменией и стал причиной различ-

ных видов кибератак. 

В августе 2023 г. Forti Guard Labs 

обнаружила в Азербайджане заражен-

ную вредоносным ПО служебную за-

писку. Записка была замаскирована 

под электронное письмо от руководи-

теля азербайджанского предприятия, 

утверждавшего, что у него есть ин-

формация о пограничном конфликте 

между Азербайджаном и Арменией. Со 

своей стороны Армения сообщила о 

многочисленных кибератаках, предше-

ствовавших третьему конфликту. Сам-

вел Мартиросян, армянский эксперт по 

кибербезопасности, сказал, что между-

народные аэропорты и правитель-

ственные учреждения Армении под-

верглись серьезным кибератакам до 

нападения Азербайджана на Нагорный 

Карабах. По данным армянского но-

востного агентства Arka, опубликован-

ным в сентябре 2023 г. со ссылкой на 

Службу национальной безопасности 

Армении (СНБ), количество кибератак 

на Армению резко возросло с сентября 

2023 года. Эти атаки включали в себя, 

в частности, попытки распространения 

ложной информации и кражи данных. 

Кроме того, 1 ноября 2023 г. армянское 

государственное информационное 
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агентство Арменпресс сообщило, что 

компания Apple Inc. предупредила 

пользователей телефонов Apple в Ар-

мении о том, что хакеры атакуют их с 

помощью программного обеспечения 

“Pegasus”. Армянский эксперт по ки-

бербезопасности Мартиросян считает, 

что эти хакеры были связаны с прави-

тельством Азербайджана [U.S. cyberse-

curity … ]. 

В 2023 г. Азербайджан увеличил 

распространение интернета на 5 % по 

сравнению с 2022 г. В августе 2023 г. 

Азербайджан представил свою первую 

стратегию кибербезопасности – Стра-

тегию информационной и кибербез-

опасности Азербайджанской Респуб-

лики на 2023-2027 гг. Стратегия 

направлена на повышение безопасно-

сти информационно-коммуника-

ционных технологий (далее ИКТ) 

страны и безопасности ее граждан. 

Стратегия направлена на повышение 

национальных стандартов информаци-

онной безопасности и способствует 

достижению общей цели – дать воз-

можность государству, обществу и от-

дельным людям безопасно использо-

вать современные ИКТ. Кроме того, 

Стратегия фокусируется на защите 

персональных данных и определяет 

девять последующих приоритетных 

направлений, а для реализации Страте-

гии были назначены 23 агентства. 

В 2023 г. распространение интерне-

та в Армении увеличилось на 12,1 %. В 

2023 г. в Армении насчитывалось бо-

лее 3 000 компаний, работающих в 

секторе ИКТ, в которых трудилось 

около 20 000 квалифицированных ИТ-

специалистов, а годовой объем произ-

водства превышал $1 млрд. Армения 

постоянно укрепляет международное 

сотрудничество в области кибербез-

опасности. Например, в апреле 2023 г. 

Армения и Россия подписали соглаше-

ние о сотрудничестве в области ин-

формационной безопасности; в июле 

Армения и США обсудили возмож-

ность сотрудничества в области кибер-

безопасности; в октябре правительства 

Армении и Ирана договорились об 

укреплении связей в области ИКТ и 

обсудили возможность совместного 

создания центра обработки данных; в 

декабре ОАЭ и Армения подписали 

Меморандум о взаимопонимании по 

сотрудничеству в области кибербез-

опасности. 

Заключение 

Таким образом, ситуация с кибер-

безопасностью в Евразийском регионе 

с началом противостояния Запад-

Восток стала критической, а количе-

ство инцидентов кибербезопасности в 

Евразийском регионе остается высо-

ким. К непосредственным причинам 

такой ситуации относятся:  
− прямое влияние региональных 

международных конфликтов и распро-
странение инцидентов кибербезопас-
ности из стран, находящихся в центре 
конфликтов, на соседние страны;  

− проблемы уязвимости сетей, сла-
бых паролей и раскрытия конфиденци-
альной информации спровоцировали 
ряд инцидентов кибербезопасности в 
районах с высоким уровнем проникно-
вения интернета в странах Евразии;  

− страны Евразии с медленным 
развитием интернета из-за недостатка 
инвестиций в кибербезопасность стали 
более уязвимыми.  

Страны Евразии также подвержены 
инцидентам, связанным с кибербез-
опасностью из-за недостаточных инве-
стиций в кибербезопасность. 

Столкнувшись с проблемой кибер-

безопасности, страны Евразийского 

региона приняли различные меры по 

улучшению кибербезопасности с уче-
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том собственных реалий. Во-первых, 

они увеличили инвестиции в инфра-

структуру кибербезопасности на госу-

дарственном, деловом и общественном 

уровнях, а также приняли соответ-

ствующие законы, регулирующие по-

ведение соответствующих цифровых 

предприятий и повышающие осведом-

ленность людей в вопросах защиты 

цифровой информации. Во-вторых, 

отмечается активное совершенствова-

ние потенциала кибербезопасности 

посредством международного сотруд-

ничества, включая обмен данными 

между правительствами, обучение та-

лантливых специалистов и помощь 

(займы) от международных организа-

ций или иностранных правительств. 

Эти меры положительно влияют на 

повышение уровня кибербезопасности 

в Евразийском регионе, но если регио-

нальные международные конфликты, 

связанные с противостоянием Запад-

Восток, не будут разрешены своевре-

менно и эффективно, то в краткосроч-

ной перспективе будет трудно карди-

нально изменить критическую ситуа-

цию с кибербезопасностью в Евразий-

ском регионе. 

В то же время ШОС может играть 

более значительную роль в сотрудни-

честве в области кибербезопасности: 

− во-первых, это укрепление со-

трудничества в области кибербезопас-

ности со странами-членами. Сотрудни-

чество включает обмен данными и их 

совместное использование, обучение 

персонала и создание институционали-

зированных механизмов двустороннего 

сотрудничества с ключевыми странами 

для совместного поддержания кибер-

безопасности. Это также, может быть, 

использовано для разрядки возможных 

споров по кибербезопасности между 

странами-участницами путем создания 

регионального центра по кибербез-

опасности и координации действий со 

странами-участницами для улучшения 

наращивания потенциала кибербез-

опасности; 

− во-вторых, это повышение циф-

ровой грамотности всех людей в стра-

нах-участницах. Чтобы усилить проак-

тивный характер социального управле-

ния кибербезопасностью и превратить 

пассивную защиту кибербезопасности 

в проактивное нападение, необходимо 

создать «цифровой щит» на социаль-

ном уровне. Для этого ШОС должна 

запустить специальную «программу 

повышения грамотности в области ки-

бербезопасности», включающую под-

готовку талантов в области кибербез-

опасности, усиление пропаганды ки-

бербезопасности и повышение осве-

домленности об информационной без-

опасности; 

− в-третьих, ШОС должна сотруд-

ничать с Международным союзом элек-

тросвязи (МСЭ). Пять стратегических 

столпов глобальной повестки дня МСЭ в 

области кибербезопасности (правовой, 

технический, организационный, наращи-

вание потенциала и сотрудничество) 

должны быть интегрированы в институ-

ционализированное сотрудничество в 

области кибербезопасности между стра-

нами-членами ШОС. 

Противостояние Запад-Восток бу-

дет продолжать оказывать устойчивое 

влияние на киберситуацию в Евразий-

ском регионе: кибератаки станут 

неотъемлемой частью военных опера-

ций, кибершпионаж и инциденты в 

сфере кибербезопасности не прекра-

тятся, а ситуация с кибербезопасно-

стью останется очень серьезной. В то 

же время с развитием технологий ис-

кусственного интеллекта постепенно 

возникают новые проблемы регулиро-
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вания и риски безопасности, что ставит 

новые задачи перед некоторыми стра-

нами Евразийского региона, отстаю-

щими в развитии цифровой инфра-

структуры. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты ретроспективного исследования 

становления ультраправого движения во Франции и его лидеров. Акцент делается 

на рассмотрении динамических и регрессивных процессов в развитии праворади-

кальных политических организаций, а также наиболее ярких политиков. Базиру-

ясь на историко-генетическом и структурно-функциональном методах исследова-

ния, с привлечением данных зарубежных авторов, статья частично восполняет 

существующую в отечественной политологии исследовательскую лакуну. Особое 

внимание уделяется процессу реабилитации имиджа «Национального объедине-

ния» под руководством Марин Ле Пен, стратегиям смягчения риторики и расши-

рения электоральной базы у ведущей праворадикальной партии. В статье также 

анализируется вопрос взаимодействия между основными праворадикальными 

партиями и более мелкими, радикальными группами, выявляются точки сопри-

косновения и потенциал для конфликтогенности. По итогам проведенного анали-

за делается вывод о цикличности процесса популяризации правых радикалов, раз-

нородности практик движения в большой политической игре, выходе на авансце-

ну тех или иных его представителей. Праворадикальное движение претерпело 

значительные изменения за прошедшее столетие и сейчас встраивается в мейнст-

рим политики, будучи готовым адаптироваться к новым условиям для сохранения 

и расширения своего влияния. Однако ему удается сохранять свои базовые идео-

логические устремления, отражающиеся в публичной риторике лидеров. Помимо 

прочего, в статье обозначаются сценарии развития праворадикального движения 

во Франции в контексте современных политических, социальных и экономиче-

ских вызовов. Данная работа актуализирует рассмотрение основных тенденций на 

стыке сравнительного и исторического способов анализа политической реально-

сти. Полученные выводы могут дать импульс для новых исследований партийно-

политического ландшафта Франции и персонологии французского политического 

лидерства.  
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Abstract. The article cites the results of a retrospective study on formation of the 

far-right movement in France and its leaders. The emphasis is on considering dynamic 

and regressive processes in the development of right-wing radical political organiza-

tions, as well as the most prominent politicians. Based on historical-genetic and struc-

tural-functional research methods, with the data from foreign authors, the article partial-

ly fills the research gap existing in domestic political science. Particular attention is paid 

to the process of rehabilitating the image of the National Association under the leader-

ship of Marine Le Pen, strategies for mitigating rhetoric and expanding the electoral 

base of the leading right-wing radical party. The article also analyzes the issue of inter-

action between the main right-wing radical parties and smaller, radical groups, identifies 

common ground and the potential for conflict. Based on the results of the analysis, it is 

concluded that the process of popularization of right-wing radicals is cyclical, the heter-

ogeneity of the movement's practices in a big political game, and certain of its repre-

sentatives are coming to the fore. The radical right movement has undergone significant 

changes over the past century and is now building into mainstream politics, ready to 

adapt to new conditions to maintain and expand its influence. However, it manages to 

maintain its basic ideological aspirations, reflected in the leaders' public rhetoric. 

Among other things, the article identifies scenarios for developing the right-wing radi-

cal movement in France in the context of modern political, social and economic chal-

lenges. This work updates the consideration of the main trends at the intersection of 

comparative and historical ways of analyzing political reality. The findings could pro-

vide impetus for new research into France's party political landscape and French politi-

cal leadership personology. 
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Введение 

В последнее десятилетие все боль-

шую обеспокоенность у политических 

аналитиков вызывает рост популярно-

сти ультраправых движений в Европе. 

Так, например, Катрин Торлейфссон, 

глава Комиссии норвежского прави-

тельства по борьбе с экстремизмом, 

считает, что многие избиратели разо-

чаровались в обычных традиционных 

политических партиях, и мир пережи-

вает новый кризис, во всех странах это 

завуалированная угроза либеральным 

ценностям, связанным с либеральной 

демократией и ЕС. Между тем можно 

констатировать ценностную подмену: 

силы, выступающие за возрождение 

национального суверенитета европей-

ских стран, которые противостоят гло-

балистским элитам, навязывающим 

миграционную толерантность и иллю-

зию мультикультурализма, принято 

маркировать ярлыками «нацизм», 

«национализм» и др. При этом неона-

цистская власть, фактически истреб-

ляющая русскоязычное население 

Украины, объявляется Еврокомиссией 

поборником свободы и либерального 

мироустройства. И оба эти тезиса 

представляются спорными, противоре-

чащими здравому смыслу, и оба нуж-

даются в научной аргументации вместо 

публицистических лозунгов. 

Без преувеличения можно сказать, 

что проявление праворадикального 

вулканизма на территории политиче-

ской жизни Европейского Союза пред-

ставляет большую опасность в гло-

бальном масштабе, поскольку возника-

ет угроза целостности нынешнего 

формата системы международных от-

ношений, как это было незадолго до 

Второй мировой войны. В региональ-

ном плане это может также угрожать 

непосредственно России, оплоту миро-

вого антифашизма, поскольку в ре-

зультате этого под вопрос будет ста-

виться планомерное развитие россий-

ского государства-цивилизации и 

непосредственное существование Рос-

сии как геополитического субъекта. По 

мере увеличения роли ультраправых 

движений в политике западного мира 

конфронтация между Европой и Росси-

ей будет усиливаться из-за накопления 

ценностных и внешнеполитических 

противоречий.  

В контексте изучения данного яв-

ления отдельный интерес представляет 

Франция. Во-первых, как традицион-

ный локомотив Европы в области 

праворадикальной мысли. Новые пра-

вые, неороялизм, националистический 

корпоративизм – ведущие ультрапра-

вые идеологии появились именно в 

этой стране. Более того, как утвержда-

ют некоторые историки, «подлинной 

колыбелью фашизма является Фран-

ция» [Штернхель, 2022, с. 43]. Во-

вторых, как одна из мировых держав, 

влияние которой в блоке стран неоли-

беральной ориентации, в особенности в 

Европейском Союзе, заставляет при-

стально наблюдать за её внешнеполи-

тическими ходами, изменением идей-
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но-политической среды, доминирую-

щим публичным дискурсом. 

Популяризация праворадикальных 

движений во Франции носит циклич-

ный характер, который подвержен вли-

янию внешней среды. Время, глубина и 

качественные особенности каждого 

цикла имеют национальную специфи-

ку, которые подвержены региональным 

и мировым геополитическим сдвигам. 

Так, главным отличием текущего цик-

ла от бума популярности правых ради-

калов в 1920-1930-х гг. является фено-

мен ослабления роли радикальных 

элементов организаций по мере рас-

ширения их электоральной базы. На 

начальном этапе текущего цикла 

праворадикальные движения привле-

кали внимание и получали поддержку 

за счет радикальной риторики, апелли-

руя к страхам и недовольству опреде-

ленных слоев общества. Однако, по 

мере роста их электоральной базы 

представители движения начали смяг-

чать свой дискурс и радикальные по-

зиции для привлечения более широко-

го круга избирателей и самолегитими-

зации в политическом спектре.  

Сейчас этот процесс приводит к 

утрате первоначальной идентичности, 

вызывает внутренние конфликты и 

усиливает популистские тенденции 

при умиротворении экстремистских 

наклонностей. Подобно левым в начале 

прошлого века, ультраправые во Фран-

ции сегодня успешно адаптируются к 

доминирующей повестке дня, пере-

страивают свой кадровый состав и 

структуру в соответствии с актуализи-

рующимися политическими трендами, 

что увеличивает шансы современных 

ультраправых к овладению властными 

полномочиями в правовом поле, в то 

время как экстремистские или крайние 

крылья организаций переходят в среду 

опосредованной политической борьбы, 

пытаются распространять своё влияние 

в движениях, связанных с агентами 

гражданского общества, часто не свя-

занными с политикой, чем поляризуют 

и политизируют французское общество 

[Kim, 2022]. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования являются 

праворадикальные движения Франции, 

включающие в себя как крупные поли-

тические партии, так и малые ради-

кальные группы, маргинальные экс-

тремистские организации ультраправо-

го толка. В рамках исследования рас-

сматриваются основные этапы аксио-

логии и праксиологии, изменения по-

литических стратегий, целей и тактик 

организаций, их влияние на обще-

ственно-политическую жизнь страны, а 

также взаимодействие с другими поли-

тическими силами и гражданским об-

ществом. 

В ходе работы анализируется исто-

рия формирования идей и деятельность 

ультраправых организаций во Франции 

с конца XIX в. Теоретической рамкой 

исследования служит структурно-

функциональный подход, в контексте 

которого устанавливается корреляция 

между политическими явлениями и 

социально-экономическими процесса-

ми. В качестве основного в исследова-

нии используется историко-

генетический метод, необходимый для 

рассмотрения ценностно-

теоретических сдвигов в праворади-

кальном движении при смене действу-

ющих субъектов политики и эволюци-

онных процессах в политических от-

ношениях.  

Генезис вопроса 

Правый радикализм во Франции 

имеет глубокие исторические корни. 

Ключевыми событиями формирования 

аксиологической парадигмы правых 
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радикалов считаются поражение во 

Франко-Прусской войне и дело Дрей-

фуса. Франко-Прусская война из-за 

появившегося комплекса антигерман-

ских и реваншистских настроений, 

призывов к национальному возрожде-

нию спровоцировала появление корне-

вых ультраправых движений: булан-

жистов и Лиги патриотов. Дело Дрей-

фуса возбудило острое общественное 

противостояние, политическую турбу-

лентность и общенациональный дис-

пут, которые в результате привели к 

появлению интегрального национа-

лизма, “Action Française”, и возрожде-

нию после непродолжительного ро-

спуска Лиги патриотов. Тенденции 

реваншизма, шовинизма и радикализма 

серьезно проникли в политическое те-

ло страны, дав импульс «национали-

стического возрождения», в полной 

мере проявившегося после Первой ми-

ровой войны. 

В результате непомерных долгов 

перед Великобританией и США, обра-

зовавшихся после слома западного 

фронта, в экономике Франции возник-

ли системные ошибки, затруднявшие 

её торговый и финансовый рост. Это 

противоречило статусу страны-

победительницы и разбивало ожидания 

масс о скором экономическом процве-

тании. Усилилась инфляция, повыси-

лись налоги, стоимость жизни как для 

рабочих, так и для мелкой буржуазии. 

Даже после войны бремя спасения гос-

ударства оставалось на плечах широ-

ких слоёв населения страны. Война 

укрепила позиции пролетариата на за-

водах благодаря дефициту рабочей 

силы, снижению конкуренции на рын-

ке и его представительства в парламен-

те. Реакционные круги Франции обес-

покоились становлением левых сил, 

стремившихся разрушить традицион-

ные государственные институты. Не-

удачные внешнеполитические реше-

ния, слабость правительства, экономи-

ческая нестабильность и доминирова-

ние британской политики в междуна-

родных отношениях привели к упадку 

глобального положения Франции в 

рамках Версальско-Вашингтонской 

системы, вызывая разочарование вете-

ранов войны и интеллигенции. 

Указанные выше причины привели 

ультраправых к необходимости консо-

лидации и образованию своих полити-

ческих сил, способных отстаивать свои 

интересы, попирать наступление про-

грессивных движений на традицион-

ные устои страны. Роберт Суси в своих 

исторических исследованиях выделял 

три волны правого радикализма (сле-

дует отметить, что его исследования 

касались непосредственно фашизма, но 

эксперты, как правило, либерального 

толка, указывают на то, что всплески 

активности фашистских организаций 

совпадают с общим настроением в 

стане крайне правых).  

Первая волна захлестнула страну в 

1924 г., после победы «Картеля Го-

шей», и в 1925 г. она достигла своего 

пика. В это время были образованы 

значимые радикально правые лиги, 

такие как “Jeunesses Patriotes”, “Les 

Croix de Feu”, “Le Faisceau”, “Comités 

de Défense des Paysans” и пр. [Soucy, 

1986, p. 1–20]. 

После 1933 г. поднялась вторая 

волна правого радикализма, весь 

крайне правый политический спектр 

захватили фашистские настроения. Это 

стало возможным благодаря упадку и 

переосмыслению старых интегралист-

ских, традиционалистских и национа-

листических концепций в более техни-

ческой оснащённой форме, адаптиро-

ванной к фашизму. Катализаторами 

стали социально-политический кризис 
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и влияние итальянского фашизма. 

Праворадикальное движение расколо-

лось на интегралистское, национально-

фашистское и транснационально-

фашистское направления, что привело 

к появлению многочисленных партий и 

организаций, таких как “Parti 

Franciste”, “Solidarité Française” и 

“Сagoule” [Soucy, 1995]. 

В 1934 г. попытка государственного 

переворота показала возросшее влия-

ние этих лиг. Внутривидовая конку-

ренция усилилась: интегралисты и 

национальные фашисты боролись с 

транснациональными движениями, 

которые также конкурировали между 

собой за иностранное финансирование 

и влияние [Millington, 2019]. 

В 1936 г., с формированием Народ-

ного фронта, усилилось давление на 

правых. Политический кризис и неуда-

чи Версальско-Вашингтонской систе-

мы увеличили симпатии к умеренным 

и экстремистским националистам, что 

привело к появлению массовых пар-

тий: фашистской Французской Народ-

ной Партии Жака Дорио и национал-

консервативной Французской Соци-

альной Партии Франсуа де ля Рока. До 

1939 г. наблюдался рост фашистских 

настроений, но сплотившаяся перед 

лицом войны с Германией нация и 

усиление репрессий парализовали дея-

тельность фашистских партий до нача-

ла оккупации. Следует подчеркнуть, 

что интегралистское и фашистское 

направления разительно отличаются 

своими акциями и идейно-ценностным 

аппаратом. Бенефициары и спонсоры у 

всех течений разные. В основном 

именно благодаря им можно разделить 

фашистское направление на нацио-

нальное и транснациональное (внед-

рённое извне). 

Летом 1940 г. Франция пала под 

натиском немецких войск и была раз-

делена на «свободную» и «оккупиро-

ванную» зоны, где «свободная» часть 

оказалась в номинальной власти реор-

ганизованного правительства под ру-

ководством маршала Филиппа Петена, 

а «оккупированная» – под прямым 

контролем немецкой администрации (в 

1942 г. зоны были переименованы в 

Южную и Северную, соответственно). 

Таким образом, теперь «…перед мар-

шалом Петеном стояла труднейшая 

задача – обозначить масштабы и гра-

ницы вынужденного взаимодействия с 

немцами» [Бурлаков, 2016, с. 262]. 

В ходе перестройки режима парла-

ментская система была самораспущена 

депутатами Национального собрания, 

большинство движений и партий ока-

зались под преследованием властей. 

Хотя они продолжали существовать 

неформально, в особенности бывшие 

партии ультраправого толка. На терри-

тории «оккупированной зоны» полно-

правно властвовала, выражаясь языком 

Шарля Морраса, «франко-немецкая 

партия» [Моррас, 2018, с. 79] – сово-

купность всех партий и движений про-

нацистской, коллаборационистской 

ориентации. В свою очередь, на терри-

тории Виши движение раскололось на 

представителей: 

а) пронемецкого, расистского кры-

ла, пытавшегося перестроить государ-

ство по образу и подобию национал-

социалистического режима, и  

б) антинемецкого, изоляционист-

ского течения, желавшего углубить 

коренную, национальную революцию. 

Последующий крах Вишистского 

режима и деоккупация Севера привели 

к значительной реконфигурации поли-

тической системы Франции. Уль-

траправые потеряли престиж и влия-

ние, их попытка проведения реформ по 

своему образу и подобию провалилась, 

дискредитировав движение. К 1945 г. 
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власть перешла к христианским демо-

кратам и левым, в то время как уль-

траправые оказались на периферии 

властной борьбы. Идеи крайнего наци-

онализма к тому моменту оставались 

лишь уделом узкого круга интеллиген-

ции, большая часть которой была за-

пятнана сотрудничеством с национал-

социалистами и находилась в бегах или 

в заключении.  

С середины 1940-х до начала  

1960-х гг., несмотря на гегемонию ан-

тифашистского блока, во Франции по-

явилось множество правоэкстремист-

ских кружков и групп. Представители 

развивающейся неофашистской тен-

денции не могли организоваться в еди-

ную силу. Только в 1960-х гг. из-за 

неудач правительства, социальных 

волнений и краха колониальной импе-

рии правые радикалы начали консоли-

дироваться в структурированные дви-

жения: «Федерация студентов-

националистов», движение «Запад», 

«Новый порядок», неонацистская «Фе-

дерация национальных и европейских 

действий» и террористическая «Орга-

низация секретной армии» [Remon, 

1966, p. 308–338]. 

За 20 лет лишь одна легальная по-

литическая сила, которую условно 

можно назвать праворадикальной, за 

счёт своего популизма, смогла достичь 

хороших электоральных успехов. В 

1956 г. на выборах в парламент «Союз 

французского братства», движение 

Пьера Пужада, бывшего фашиста, 

смогло набрать 11,6 % голосов и полу-

чить 52 места в Национальном собра-

нии [Macridis, 1960]. Значительный 

всплеск популярности, однако, про-

длился недолго, так как вскоре движе-

ние распалось, и на следующих выбо-

рах ультраправые партии получили 

3,3 % голосов, после чего окончатель-

но исчезли из парламентской борьбы. 

В конце 1960-х гг. возникли «Новые 

правые», желавшие обновления теории 

и практики движения после майских 

событий 1968 г. Они выступали против 

глобализации и иммиграции, за карди-

нальный пересмотр традиционных 

правых идей. Их замыслы обрели по-

пулярность по всей Европе и стали 

одним из главных трендов правого те-

чения того времени. 

Полноценное возвращение право-

радикальных партий на парламентскую 

арену политической борьбы произо-

шло благодаря изменению институци-

ональных условий и развитию широ-

ких националистических тенденций. 

Наиболее удачно этим воспользовался 

партия Национальный фронт (далее 

НФ) – на выборах 1984 г. она набрала 

по регионам от 0,2 до 11,1 % голосов. 

Более того, разобщённость централь-

ного правительства и кризис левого 

блока позволили правым силам вы-

рваться вперёд куда больше, чем того 

ожидали социологи того времени, НФ 

смог успешно мобилизовать недоволь-

ные слои населения, предложив им 

новые идеи и программы, чем привлёк 

широчайшее внимание для организа-

ции явно маргинальной политической 

направленности. 

Популяризация правых настроений, 

основанных на шовинизме, расизме, 

фундаментализме и ксенофобии, была 

вызвана мировыми и региональными 

тенденциями: конфликтами на Ближ-

нем Востоке, терактами, ростом ради-

кальных исламских группировок, со-

циально-экономическим неравенством 

и изменениями в сельскохозяйствен-

ной политике ЕС, превращавшей 

Францию из выгодополучателя в доно-

ра. Эти факторы раскалывали обще-

ство, вызывали споры о французской 

идентичности и безопасности. Право-
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радикальные партии, особенно НФ, 

использовали страх и неприязнь в сво-

их кампаниях для привлечения недо-

вольных действующей системой, бла-

годаря чему начали входить в большую 

политическую игру. Упадок традици-

онных партий и неспособность изме-

нить социально-политический ланд-

шафт способствовали возрождению 

ультраправых, создавая ситуацию, 

схожую с бумом правых радикалов 

1920-30-х гг., когда ситуация привела к 

популяризации альтернативных поли-

тических сил. С начала 1980-х гг. 

крайне правые партии медленно, но, 

верно, наращивали электоральную 

поддержку и политическую власть в 

Европе, возвращаясь в рамки борьбы за 

собственное властное пространство.  

Таким образом, праворадикальное 

движение претерпело ряд метаморфоз 

в историческом и практическом плане, 

от агрессивного экстремизма крупных 

партий и лиг с сотнями тысяч сторон-

ников в начале-середине прошлого 

века до преобразования в сеть марги-

нальных уличных и террористических 

группировок, затем к переформатиро-

ванию в ведущего политического иг-

рока, потенциально крупнейшую силу 

в парламенте, имеющую значительное 

влияние на национальную политику. 

Результаты и их обсуждение 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. 

НФ стал главенствующей ультрапра-

вой силой в стране, несмотря на раскол 

и рост числа мелких, маргинальных 

организаций сопоставимой ориента-

ции, которые потенциально могли 

«оторвать» часть электората. 2000-е гг. 

начались с наращивания политическо-

го веса партии. В 2002 г. Жан-Мари Ле 

Пен, тогдашний лидер партии, добился 

триумфа, выйдя во второй тур прези-

дентских выборов против действующе-

го президента Жака Ширака. Этот ре-

зультат стал прорывным, подчеркнув 

способность фронтистов захватить 

протестное голосование и мобилизо-

вать избирателей, разочаровавшихся в 

традиционных партиях.  

Однако несмотря на значительный 

рост, этот прорыв не привел к немед-

ленному укреплению позиций на по-

следующих выборах в законодатель-

ные органы. НФ не удалось конверти-

ровать этот успех в места в Нацио-

нальном собрании  из-за двухтуровой 

избирательной системы, которая ста-

вит партии меньшинства в невыгодное 

положение, а также эксцентричности и 

чрезмерного нонконформизма лидера и 

лица партии – Жан-Мари Ле Пена, от-

пугивавшего умеренный электорат. С 

этого момента партия начала проведе-

ние ревизии своих ценностей и своего 

позиционирования в СМИ, переняла у 

социалистических и умеренных партий 

целый ряд традиционных способов 

мобилизации избирателей, чтобы при-

влечь к себе большее число сторонни-

ков, «поменять лицо» и стать более 

презентабельной для колеблющихся 

[Чернега, 2023]. 

В 2011 г. Марин Ле Пен сменила 

своего отца на посту лидера НФ, что 

ознаменовало начало новой эпохи. Под 

ее руководством партия начала процесс 

реабилитации своего имиджа, переори-

ентировавшись с шовинизма и ксено-

фобии на протекционистские програм-

мы, социальную поддержку и борьбу с 

«капитализмом без границ», посред-

ством чего стремилась привлечь на 

свою сторону рабочих и средний класс, 

положение которого постоянно ухуд-

шалось [Лафлин, 2014]. Среди домини-

рующих ценностей в дискурсе партии, 

после обновления её руководящего 

состава под руководством молодой 
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Ле Пен, стали превалировать этатизм и 

патриотизм, отличавшиеся от прими-

тивного национализма тяготением к 

сакрализации патриархальных тради-

ций, что контрастировало с мировоз-

зрением правящей элиты [Стрелец, 

2015, с. 196]. При этом, повторимся, 

было проведено обновление медиапро-

екта, интеграция в свою информацион-

но-пропагандистскую практику но-

вейших средств агитации, пиара и ре-

презентации в интернете [Скривел, 

2022].  

Процесс прошёл плодотворно. Уже 

на президентских выборах 2012 г. Ма-

рин Ле Пен набрала 17,9 % голосов, 

что подтвердило укрепление позиций 

партии в качестве крупной политиче-

ской силы [Mayer, 2013]. Европейские 

выборы 2014 г. стали решающим пере-

ломным моментом, когда НФ набрал 

24,86 % голосов и стал ведущей парти-

ей Франции по количеству мест в Ев-

ропейском парламенте [2014 Election 

results … ]. Региональные выборы 

2015 г. продемонстрировали дальней-

ший рост. Партия показала впечатляю-

щие результаты, заняв первые места в 

шести из тринадцати регионов в пер-

вом туре, а в 2017 г. Марин Ле Пен 

удалось выйти во второй тур в борьбе с 

Эмманюэлем Макроном, преумножив 

свой рейтинг вдвое по сравнению с 

предыдущими выборами. Несмотря на 

то, что она потерпела поражение, 

набрав около 33,9 % голосов, выборы 

укрепили идею о том, что НФ стал ли-

цом ультраправого движения Франции 

в правовом политическом поле и окон-

чательно закрепил за собой этот статус 

[Красикова, 2022]. 

Во время реструктуризации и реб-

рендинга НФ особенно выиграл от то-

го, что радикальность ультраправых 

движений начала уже отталкивать и 

пугать широкие народные массы 

[Darbaidze]. Так, например, в эти годы 

общественность была взбудоражена 

деятельностью “Génération identitaire”, 

ультраправой группы, созданной в 

2012 г. и пропагандировавшей иденти-

тарное видение Европы, в центре кото-

рого была защита европейской этниче-

ской и культурной идентичности от 

миграционных и исламистских угроз. 

Она использовала зрелищные акции 

прямого действия для привлечения 

внимания СМИ, например, захват 

строительной крыши мечети в Пуатье в 

2012 г. [Occupation de la … ] и антими-

грантские погромы в Лиле [Generation 

Hate … ]. В условиях политической 

нестабильности и боязни возобновле-

ния насилия на улицах, репозициони-

рование «Объединения» позволило ему 

начать притягивать большое количе-

ство умеренных избирателей.  

В 2018 г. Марин Ле Пен переиме-

новала партию в «Национальное объ-

единение» (НО) в рамках предприни-

мавшихся попыток модернизации ак-

сиологии и расширения электоральной 

базы. Смена названия символизировала 

разрыв с противоречивым прошлым 

организации и стремление привлечь 

большее число избирателей, включая 

сторонников умеренных и правых 

взглядов, а также тех, кто разочаровал-

ся в левых течениях. «Национальное 

объединение» стало позиционировать 

себя как партию, способную управлять 

страной, опираясь на четкую диверси-

фицированную программу по экономи-

ке, безопасности, иммиграции и взаи-

моотношениям с Европейским Союзом. 

Эта трансформация включала в себя 

стремление казаться более авторитет-

ной и компетентной политической си-

лой, сохраняя при этом жесткую крити-

ку истеблишмента [Mondon, 2023]. 
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Очевидно, с целью обновления ими-

джа партии, а также, ориентируясь на 

ожидания женского и молодежного 

сегментов французского электората, 

Марин Ле Пен оставила пост председа-

теля «Национального объединения» в 

2021 г. (официальный предлог – участие 

в кампании по выбору президента), 

поддержав кандидатуру молодого со-

ратника – первого вице-президента пар-

тии Жордан Барделла, который в ноябре 

2022 г. занял пост председателя НО. 

Напомним здесь, что родившийся в 

рабочей семье (1995 г. р., сын этниче-

ской итальянки и этнического алжир-

ца, бакалавр экономических и соци-

альных наук) Ж. Барделла в 16 лет 

вступил в «Национальный фронт» и 

через два года возглавил партийную 

организацию в северном пригороде 

Парижа, застроенном социальным жи-

льем. Ради политической карьеры в 

2014 г. он оставил учебу в Университе-

те Париж IV Сорбонна. Его возвыше-

ние началось в период раскола партии 

в 2015 г., а уже в 2017 г. он оказался в 

предвыборном штабе Марин Ле Пен, 

получив известность у французской 

телеаудитории как официальный пред-

ставитель «Национального фронта», ни 

в чём не конкурируя и не противореча 

лидеру НФ. 

Судя по результатам внеочередных 

парламентских выборов во Франции 

(июнь 2024 г.), ставка на медийную 

узнаваемость, прагматику и амбициоз-

ность Жордана Барделлы в сочетании с 

опытом и политическим весом Марин 

Ле Пен себя оправдала. Нынешний 

председатель «Национального объеди-

нения» привлекает голоса молодёжи, 

демонстрируя возможности и перспек-

тивы продвижения кадров с нехарак-

терным для прежнего «Национального 

фронта» происхождением, которые 

полностью оторваны от старой ради-

кальной партийной элиты, ушедшей из 

активной политики вместе с отцом Ма-

рин Ле Пен. Хотя приписывать реаль-

ную лидерскую роль Ж. Барделле в пар-

тии преждевременно, поскольку можно 

предположить, что в случае возникно-

вения противоречий или даже конку-

ренции за власть Марин способна изба-

виться от вышедшего из-под контроля 

преемника, как в свое время от соб-

ственного отца в НФ. А пока она проро-

чит ему позицию премьер-министра 

Франции, отмечая его растущую роль 

как одного из ведущих лиц партии, а 

также потенциал, необходимый чинов-

нику на столь высоком посту. 

Можно сделать предположение, что 

определенная часть глобалистской 

элиты благоволит архетипическому 

дублированию брачного альянса Эм-

мануэля Макрона с Брижит в виде 

внутрипартийного идеологического 

союза Марин Ле Пен с Жорданом: од-

нажды сработавший сценарий полити-

ческих маркетологов можно отзерка-

лить и выставить снова, если электо-

ральный спрос на «классику» лишает 

перспектив тандем Г. Атталя с 

С. Сежурне, своей «пикантностью» 

успевший набить оскомину француз-

ским избирателям. 

Между тем, несмотря на усилия ру-

ководства «Национального объедине-

ния», направленные на дерадикализа-

цию и смягчение агрессивной ритори-

ки, данная партия продолжает пред-

ставлять собой правых радикалов во 

французском политическом спектре. 

Оно по-прежнему выступает за введе-

ние дискриминационных законов, де-

кларирует стремление увеличить льготы 

исключительно для граждан Франции за 

счёт урезания социального обеспечения 

для иммигрантов, усилить роль католи-

ческой церкви в семье, социуме, госу-

дарстве вразрез с конфессиональным 
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разнообразием и доминирующими свет-

скими принципами в стране [Гришель, 

2017]. Внутри партии, на низовом 

уровне, по-прежнему процветает пропа-

ганда национализма, ксенофобии, нати-

визма, жёсткий иерархизм и авторитар-

ные тенденции в подходе к обеспече-

нию порядка, законотворчества, обще-

ственного единства.  

В целом «Национальное объедине-

ние», особенно на низовом уровне, по-

прежнему является одним из бастионов 

традиционных правых ценностей, та-

ких как государственный суверенитет, 

семья, религия, общественная консо-

лидация, врождённые национальные 

институты, нативизм и прочие. В обла-

сти пропаганды и репрезентации своей 

приверженности этим идеям, партия 

находится значительно правее других 

ведущих правых партий, таких как 

“Les Républicains”, “Horizons”, “Debout 

la France!” и другие. 

Популистские праворадикальные 

партии Пятой республики используют 

социальные проблемы для продвиже-

ния идей, противоречащих универса-

лизму и социальной интеграции, ак-

центируя внимание на уникальности 

французского народа и критике муль-

тикультурализма и экономической по-

литики ЕС. Вместе с тем правые ради-

калы во Франции активизировали про-

движение «зеленой политики», исполь-

зуя темы природной гармонии, защиты 

окружающей среды и сельского образа 

жизни для продвижения своего нацио-

налистического нарратива. Этот акцент 

помогает представить их как совре-

менную и ответственную политиче-

скую силу, критикующую глобализа-

цию и капитализм. Они связывают 

экологические проблемы с необходи-

мостью локализма и национального 

суверенитета, выступая против между-

народных соглашений, ограничиваю-

щих независимость стран в экологиче-

ской политике. 

Правые радикалы во Франции яв-

ляются, возможно, передовой силой 

среди ультраправых в регионе в обла-

сти экологического популизма, обли-

чая неэффективность и лицемерие ны-

нешней власти в стране и ЕС в области 

защиты национальных богатств. «Наци-

ональное объединение», похоже, ещё не 

достигло пика, связывая тему иммигра-

ции с истощением ресурсов, вызванным 

неумеренным ростом населения [Бур-

мистрова, 2022]. При Мари Ле Пен «зе-

лёная» повестка была плотно интегри-

рована в ценностную платформу партии 

в рамках более широкой стратегии по 

избавлению от экстремистского имиджа 

и обретению легитимности во француз-

ском политическом ландшафте, что ак-

тивно перенимают и соседствующие по 

политическому спектру движения [Far-

han, 2024]. 

Патриотизм и требования нацио-

нального суверенитета занимают цен-

тральное место в стратегиях партии. 

«Национальное объединение» клеймит 

элиту за ее приверженность так назы-

ваемой «глобалистской» и «мульти-

культуралистской» идеологии, против 

которой оно выступает как единствен-

ная подлинная «патриотическая» сила. 

Даже Эмманюэль Макрон, избранный 

президентом после кампании против 

Ле Пен в 2017 г., перенял важные эле-

менты ее пропаганды, в том числе в 

своей кампании против «исламо-

гошизма», или «исламо-левого» дви-

жения. 

Электоральное будущее правых и 

ультраправых движений во Франции 

выглядит многообещающе, по крайней 

мере, в краткосрочной и среднесроч-

ной перспективе. «Национальное объ-

единение» укрепило свои позиции в 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Праворадикальные тенденции во французском политическом лидерстве 83 

качестве основной оппозиционной си-

лы справа, что подтверждается резуль-

татами, полученными Марин Ле Пен 

на президентских выборах 2017 и 

2022 гг., где она вышла во второй тур. 

Способность ее партии привлечь ши-

рокий электорат, включая молодежь и 

рабочих, укрепляет ее политический 

потенциал [Тимофеев, 2023]. В то же 

время появление новых партий, таких 

как «Реконкиста» Эрика Земмура, де-

монстрирует внутреннюю динамику 

ультраправых, стремящихся сочетать 

элементы «Национального объедине-

ния» с более элитаристской риторикой, 

ориентированной на эпатаж в СМИ 

[Sung-Eun Shim, 2022]. 

Особую угрозу представляют уль-

траправые идеи, проникающие в поли-

цию и армию. В опросах отмечается 

растущая поддержка этих идей среди 

правоохранителей. Например, на вы-

борах 2022 г. в Сатори, военной базе в 

Версале, М. Ле Пен и Э. Земмур набра-

ли почти 60 % голосов, как сообщает 

Le Canard Enchaîné [Police, 

gendarmerie … ]. Такое проникновение 

вызывает беспокойство, поскольку оно 

уже влияет на работу полиции и 

управление общественным порядком 

во время акций протеста и осуществ-

ления мер по обеспечению порядка. 

Некоторые полицейские профсоюзы, 

такие как France Police – Policiers en 

Сolère, открыто занимают позиции, 

близкие к маргинальным ультрапра-

вым (многие из которых носят откро-

венно профашистскую или пронацист-

скую ориентацию), яростно критикуя 

политику общественной безопасности 

сменяющих друг друга правительств и 

призывая к более репрессивным мерам 

и нередко прибегая к помощи неофа-

шистских дружинников в подавлении 

акций протеста и беспорядков.  

Подводя итоги, можно констатиро-

вать, что ретроспективный анализ поз-

волил понять, как социальные и эконо-

мические изменения во Франции, такие 

как глобализация, миграционные кризи-

сы и системные ошибки в экономике, 

способствовали видоизменению движе-

ния. Кроме того, благодаря анализу бы-

ло выявлено, почему современные уль-

траправые организации опираются на 

эгалитаризм, велфаризм, экологизм, 

укрепление национального суверените-

та, легальные методы политической 

борьбы, политическую канонизацию 

демократических ценностей.  

Рассмотрев направления роста, спа-

да, пики и электоральные ямы циклов 

популярности праворадикального дви-

жения, можно обнаружить спад и пе-

риод стагнации, приходящийся на 

1945–1986 гг. Однако на графике, при-

ведённом ниже (рисунок 1), можно от-

метить некоторые всплески роста. Свя-

заны они, как правило, с кризисными 

состояниями общества, умело исполь-

зуемыми радикалами в своих интере-

сах во все времена, а также появлением 

харизматических лидеров, которые 

могли на время примирить атомизиро-

ванные экстремистские организации и 

привлечь к своей фигуре избирателей. 

В этот период, однако, не находилось 

стройной, устойчивой структуры, кото-

рая могла бы объединить ведущие 

праворадикальные группы в «один ку-

лак» и направить их в единое полити-

ческое русло. 
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Рис. 1. Циклы электоральной популярности праворадикальных партий 

 

Особенностями роста популярности 

ультраправых в начале ХХ в. и в 

настоящий период являются: пред- и 

посткризисное состояние общества, 

упадок доверия и престижа традици-

онных политических сил (которые в 

середине ХХ в. были в полном расцве-

те под руководством голлистов, рес-

публиканцев и социалистов), дестаби-

лизация системы международных от-

ношений (три всплеска которых хоро-

шо коррелируют с динамикой популя-

ризации движения: после крушения 

социалистического блока, арабской 

весны и текущих событий в Украине), 

вялотекущий социальный кризис, свя-

занный с французской идентичностью 

и безопасностью. 

Сейчас же цикл превзошёл про-

шлый благодаря своему устойчивому 

мирному развитию (чего не было поз-

волено прошлому из-за Второй миро-

вой войны), более умелой кадровой 

политике, способностью пользоваться 

самыми современными медиатехноло-

гиями, более развитым популистским 

механизмам, и, до недавнего времени, 

раскола и пробуксовки левого движе-

ния, от которого в рабочей и сельской 

среде ультраправые «оторвали» огром-

ную долю электората. 

В 2000-х в стране начался новый 

цикл роста популярности крайне правых, 

впервые, в национальном масштабе, по-

сле 1940-х гг. Обозначенные тенденции 

указывают, что он еще не достиг своего 

пика, и непросто сказать, когда и чем он 

кончится, но ввиду сопутствующих об-

стоятельств есть вероятность, что поли-

тика Франции в ближайшем десятилетии 

будет ещё больше поляризирована, а в 

ближайшие два электоральных цикла 

стоит ожидать начало периода домини-

рования ультраправых во главе с НО в 

органах законодательной и исполни-

тельной власти.  

Во время выхода статьи этот сцена-

рий либо уже сбылся, либо сбывается 

на наших глазах. С 6 по 9 июня 2024 г. 

в странах ЕС прошли выборы в Евро-

парламент. По его результатам в фран-

цузской группе депутатов ультрапра-

вые получили небывалое прежде пред-

ставительство, обогнав ближайших 
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соперников из «возрождения» в два 

раза по полученным голосам [Macron 

dissout l’Assemblée … ]. Сразу после 

этого президент страны Макрон объ-

явил о роспуске Национальной ассам-

блеи и проведении досрочных выбо-

ров, в два тура – 30 июня и 7 июля 

2024 г., соответственно.  

Результатом досрочных выборов 

стал ожидаемый электоральный фурор, 

произведённый «Национальным объ-

единением». 33,21 % голосов, набран-

ных в первом туре, и 37,06 % во вто-

ром, что опережает их ближайших со-

перников из объединённой коалиции 

левых партий «Новый народный 

фронт» (ННФ) на 5 % в первом и 11 % 

во втором соответственно. Лишь ма-

жоритарная избирательная система, 

объединение левых партий и тактиче-

ский союз ННФ и макронистов не поз-

волили совершиться прогнозируемому 

разгрому политических оппонентов 

правых радикалов на выборах.  

Чисто тактическая победа со сторо-

ны противников НО, однако, не снимает 

всю важность этих выборов для радика-

лов. Они доказали, что являются самой 

популярной силой страны с наибольшей 

долей поддержки среди населения. Их 

неудача по обеспечению своего пред-

ставительства в парламенте из-за тех-

нических барьеров в виде избиратель-

ной системы государства потенциально 

радикализирует массы, что может в 

обозримом будущем привести к скачку 

политического насилия, утрате доверия 

избирателей к демократическим и вы-

борным институтам, вызвать волну 

уличных столкновений, социально-

политическую дестабилизацию и появ-

ление экстремистских группировок. 

Более того, ультраправых не стоит 

списывать со счетов и в текущем пар-

ламентском собрании. Коалиция Мак-

рона, несмотря на пророчимый ей крах, 

смогла в нём удержаться, сохранив за 

собой достаточно мест, чтобы оста-

ваться второй по значимости силой. 

Учитывая опыт прошлых выборов, 

незадолго после которых коалиция, 

наподобие ННФ распалась, стоит ожи-

дать, что противоречия конкурирую-

щих левых сил в итоге также могут 

расколоть фронтистов. Это позволит 

«Ренессансу» занять лидирующее ме-

сто в новом парламенте и успешно ла-

вировать между левыми и правыми для 

сохранения своих позиций. При потен-

циальном расколе коалиции левых или 

возникновении непримиримых разно-

гласий между социалистами и Макро-

ном, «Ренессанс», хоть и маловероят-

но, но вполне может пойти на сотруд-

ничество или даже парламентский аль-

янс с партией Марин Ле Пен и Жорда-

на Барделла. 

 

Выводы и прогнозы 

Появление новых движений и лиде-

ров, продолжающаяся адаптация их 

дискурса и политических практик поз-

воляют предположить, что правые ра-

дикалы в обозримом будущем начнут 

играть центральную роль на француз-

ской политической сцене. Эволюция 

правых и ультраправых во Франции за 

последние несколько десятилетий сви-

детельствует о глубоких потрясениях в 

обществе и неустойчивости института 

власти. Эти движения не только стали 

более заметными и влиятельными, но 

трансформировали свою аксиологию и 

переориентировали стратегии, чтобы 

заручиться поддержкой растущей ча-

сти электората.  

Анализ идейно-теоретической и ин-

формационной политики крайне правых 

показывает, что во многом дальнейший 

успех популяризации движения опира-

ется на усиление их популизма. Сейчас 

она представляет собой зацикленность 
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на национализме, конфронтации между 

суверенитетом и глобализацией, госу-

дарственной безопасности, ксенофобии, 

защите традиционных ценностей, таких 

как семья и религия. Но что значитель-

но важнее – на увеличении роли автар-

кии, экологизма, социального обеспече-

ния коренного населения. Таким обра-

зом, на наших глазах смещается акцент 

с шовинизма на вопросы экономики, 

защищённости и социальной справед-

ливости, что в случае общественного 

кризиса или системных ошибок в эко-

номике повлечёт за собой продвижение 

своих контрэлит, позиционирующихся 

как более профессионально пригодная 

альтернатива текущему истеблишменту. 

В ходе проведенного исследования 

ретроспективный анализ позволил про-

следить изменения в праворадикаль-

ном движении, начиная с ранних форм, 

имевших более радикальные и антиде-

мократические черты, относительно 

современного, умело адаптирующего 

свою риторику и стратегию под изме-

няющиеся политические и социальные 

условия, чтобы стать легитимной по-

литической силой. 

Ультраправый популизм претерпел 

несколько этапов значительной транс-

формации за сто лет, минувших с его 

последнего бума. Сегодня он заметно 

отличается от своего исторического 

аналога с точки зрения идеологическо-

го оформления, политических страте-

гий и акцентов. Старые партии активно 

выставляли свой радикализм, инако-

вость, опирались на маргинальные 

концепции и авторов для распростра-

нения своих идей, активно проповедо-

вали элитаризм, изоляционизм, жёст-

кую автаркию, обструкционизм поли-

тических систем, нескрываемые при-

зывы к нужде авторитарных методов 

управления обществом и воспевали 

интеллигенцию, рабочих и крестьян. 

Это значительно отличает их от после-

дующих итераций.  

В связи с этим следует признать, 

что налицо опасность, идущая от тен-

денций роста популярности ультрапра-

вых как во Франции, так и во всей Ев-

ропе. В Италии и Нидерландах к вла-

сти уже пришли ультраправые прави-

тельства, на очереди стоят Франция, 

Германия, Бельгия, Испания, Чехия и 

другие. Некоторые исследователи так-

же заявляют об экстернализации опыта 

европейских правых радикалов, то есть 

проникновении их идей и практик в те 

регионы, где они традиционно не при-

живались [Gattinara, 2020]. Влияние 

ультраправого движения в Европе рас-

пространяется с большой скоростью, 

что зависит от решительности лидеров 

партий, степени поляризации общества 

и состояния международных отноше-

ний. Поэтому в обозримом будущем 

можно ожидать либо крупный соци-

ально-политический кризис, связанный 

с противостоянием ультраправого 

движения и блока «народного фронта» 

(если говорить условно), как это сейчас 

происходит во Франции, либо адапта-

цию радикалов к реалиям умеренной 

политики, а также массовую дерадика-

лизацию по мере встраивания во 

властные институты. 
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Аннотация. Проблема формирования мировоззренческих установок, значи-

мых для власти и личности, является актуальной для современного общества. По-

нимание ими ориентиров развития России в условиях внешних вызовов объеди-

няет усилия государства и социальных групп по решению насущных и долговре-

менных задач, используя потенциал своего отечества. Для современной власти и 

общества важен опыт предшественников, в том числе Петра Великого, который 

смог мобилизовать дворян и другие социальные группы на решение внешнеполи-

тических, социокультурных, экономических задач.  

В статье приведены разные точки зрения историков на методы воздействия 

государя на дворян и итоги политики власти в этом направлении. Источниковую 

базу исследования составили эпистолярное наследие Петра I и законодательные 

акты первой четверти XVIII в., опубликованные в различных собраниях и сборни-

ках. Исследователи признают законы инструментами политики Петра Великого, 

который выстраивал социально-политическое взаимоотношение в стране на осно-

ве правовых норм. Указы транслировали подданные ценности, идеи самодержца.  

Использование дискурсивного метода изучения текстов императора позволило 

выявить их аксиологическую составляющую, прежде всего, политические ценно-

сти, определявшие взаимоотношения правителя с подданными. Анализ источни-

ков позволил выяснить требования самодержца к подданым: учитывать свой ста-

тус, определенный законами, – подданство, рабство, и воспринять моральные ос-

новы служения государю и государству: верность, честность, совестливость. 

В заключении выделены традиционные и новые черты в политике Петра в от-

ношении молодого дворянства. 

Ключевые слова: Петр I; Россия в первой четверти XVIII в.; русское дворян-

ство; самодержавие; подданные; традиционные дворянские ценности; Юности 
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Abstract. The problem of formation of worldview attitudes significant for power and 

personality is relevant for modern society. Their understanding of the guidelines for the 

development of Russia in the face of external challenges unites the efforts of the state 

and social groups to solve urgent and long-term problems, using the potential of their 

homeland. For modern government and society, the experience of predecessors is im-

portant, including Peter the Great, who was able to mobilize nobles and other social 

groups to solve foreign policy, socio-cultural, and economic problems. 

The article provides different points of view of historians on the methods of the sov-

ereign's influence on the nobles and the results of the government's policy in this sphere. 

The source base of the study was the epistolary heritage of Peter I and the legislative 

acts of the first quarter of the XVIII century, published in various collections and works. 

Researchers recognize laws as instruments of the policy of Peter the Great, who built 

socio-political relations in the country on the basis of legal norms. Decrees broadcast 

subjects of values, ideas of the autocrat. 

The use of a discursive method of studying the texts of the emperor made it possible 

to identify their axiological component, primarily political values, which determined the 

relationship of the ruler with his subjects. The analysis of the sources made it possible 

to find out the autocrat's requirements for subjects: to take into account his status deter-

mined by laws – citizenship, slavery, and to perceive the moral foundations of serving 
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The conclusion highlighted traditional and new features in Peter's policy towards the 
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Введение 

Взаимоотношения российской вла-

сти и общества – актуальная тема в 

отечественной исторической науке. Ее 

анализ позволяет осознать мировоз-

зренческие основы прочности государ-

ственности в определенные периоды 

истории и ее ослабления в другие. По-

литика Петра I, не поддержанная изна-

чально представителями родовитой 

аристократии и церкви, в конце его 

царствования воспринималась дворя-

нами как патриотическая, поскольку 

удалось создать Великую Россию. 

Проблематика дискуссии о полити-

ке Петра I и ее последствиях обшир-

ная. Одна из основных ее тем – оценка 

внутреннего потенциала России в кон-

це XVII в. и значимости для стра-

ны того времени обращения к европей-

скому опыту. Длительная дискуссия о 

причинах, целях и последствиях пре-

образований Петра I, определяемая 

различными идейно-ценностными по-

зициями мыслителей и историков, 

привела к формированию несхожих 

концепций реформаторской деятельно-

сти государства в первой четверти 

XVIII в. Традиционалисты, доказы-

вавшие, что Россия имела свой внут-

ренний потенциал развития, опреде-

лявший своеобразие ее исторического 

пути, были убеждены, что Петр I недо-

оценивал русскую культуру и тради-

ции, восторженно относился к Европе, 

под влиянием современников-

иностранцев стал навязывать стране 

чуждые нормы, ценности, убеждения, 

модели развития, уподобляя отечество 

западным странам [Хомяков, 1900].  

Сторонники трансформирования 

страны в общество, создававшее воз-

можности для самореализации лично-

сти, доказывали, что быстрые реформы 

на основе европейского опыта были 

необходимы, поскольку страна отстала 

от ведущих западных стран, бросив-

ших свой вызов России, на который 

она не смогла бы дать должный ответ и 

сохранить свой суверенитет без учета 

достижений более развитых госу-

дарств. Они утверждали, что Петр I 

действовал в интересах отечества [Бе-

линский, 1981; Кавелин, 1989].  

Полагаем, что дискуссия в значи-

тельной степени вызвана разными 

оценками экономических и социокуль-

турных ресурсов России на рубеже 

XVII–XVIII вв., в том числе готовно-

стью высшего сословия участвовать в 

преобразованиях.  

В либеральной отечественной исто-

риографии второй половины XIX – 

начала XX в. преобладали две точки 

зрения на политику Петра в отношении 

дворянства. Первая развита в текстах 

В. О. Ключевского. Он назвал меро-

приятия этого самодержца в отноше-

нии дворян «малоуспешными», по-

скольку дворяне продолжали обходить 

нормы законов, были ограничены в 

правах, оставались рабами государя, 

поэтому не могли быть инициативны-

ми управленцами, гвардия стала «сле-

пым орудием» Петра I, его вооружен-

ной опорой [Ключевский, 1989, с. 67, 

68]. Вторая точка зрения представлена 

в работах М. М. Богословского, счи-

тавшего, что Петр законодательными 

мерами содействовал образованию 

дворян, а оно способствовало знаком-
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ству с иностранцами и росту интереса 

к западной культуре [Богословский, 

2003; Богословский, 1906].  

Большинство современных специа-

листов характеризуют цели и направ-

ления политики Петра I, анализируя 

законодательство первой четверти 

XVIII в. Историки раскрыли содержа-

ние указов Петра I в отношении дво-

рян. Наиболее подробную характери-

стику изменения социального положе-

ния дворянства дал Е. В. Анисимов 

[Анисимов, 2009]. Он выделил тенден-

цию резкого усиления власти государя 

над дворянами, обременения их более 

тяжелыми обязанностями; результатом 

политики стало создание из дворян 

«военно-бюрократической корпора-

ции»; основой многих российских за-

конов были документы «развитых 

стран Европы» [Анисимов, 2009, 

с. 272–288]. Анисимова в политике 

государя преимущественно интересо-

вали сословные права дворян. Боль-

шинство историков, в том числе 

Ю. М. Овсянников, акцентировало 

внимание на насильственных методах 

петровских преобразований, посколь-

ку, по мнению государя, люди без при-

нуждения не будут воспринимать «но-

вое дело» [Овсянников, 2008, с. 159]. 

Тема сословной политики Петра Вели-

кого остается в проблематике истори-

ков. В статье В. В. Дзюбана сделана 

заявка на изучение социальной поли-

тики первого российского императора, 

но, к сожалению, эта тема в данной 

работе не получила должного развития 

[Дзюбан, 2020].  

Полагаем, что недостаточный инте-

рес специалистов к идейному обосно-

ванию политики Петра I был вызван 

мнением о государе начала XVIII в. как 

деятеле-практике, принимавшем реше-

ния по ситуации. С этой точкой зрения 

не согласен Д. А. Редин. Он доказыва-

ет, что «представления о неспособно-

сти русского царя к концептуальным 

обобщениям» – это недооценка интел-

лектуальных способностей первого 

российского императора [Редин, 2020, 

с. 53]. Он привел аргументы в пользу 

оценки Петра Великого как монарха, 

обладавшего «достаточным интел-

лектуальным потенциалом» для опре-

деления целей и методов преобразова-

ний [Редин, 2020, с. 55].  

В последние два десятилетия вырос 

интерес историков к изучению идеоло-

гического оформления Петром I своей 

политики. Е. Н. Марасинова объясняет 

использование властью насильствен-

ных методов решения своих задач мо-

билизационным вариантом развития 

России, когда государство, обладая 

недостаточными ресурсами, было вы-

нуждено принуждать население страны 

[Марасинова, 2008]. Изучая составля-

ющие государственной идеологии в 

России XVIII в., она пришла к выводу, 

что в петровскую эпоху был создан 

механизм «воздействия на сознание 

многонациональной элиты», одним из 

элементов которого стали законода-

тельные акты [Марасинова, 2008, 

с. 80–81]. Анализ современными исто-

риками основ духовно-нравственного 

воспитания, а также образования в 

эпоху Петра I позволил прийти к выво-

ду, что государь задумал «духовную 

трансформацию русского общества», 

повел борьбу с лицемерием и ханже-

ством [Крашенинникова, 2022, с. 34, 

47]; меры государя по открытию школ 

были поддержаны современниками, 

понимавшими их необходимость [Ти-

хонова, 2022]; к «числу наиболее зна-

чимых качеств Петр I относил благо-

честие, патриотизм, дисциплиниро-

ванность, храбрость, самообладание, 

воинскую честь» [Феткулова, 2022, 

с. 50]. О. С. Гилязова утверждает, что в 
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ходе реформ Петра I произошел разрыв 

социокультурной матрицы, которая 

проявилась в развитии дворянско-

интеллигентской культуры, отличной 

от православно-народной [Гилязова, 

2024, с. 27]. 

Филологи анализируют лексику 

Петра I. И. В. Колчева выявила посте-

пенное формирование единых лексиче-

ских норм в петровскую эпоху, свет-

ско-делового стиля общения государя с 

представителями администрации [Кол-

чева, 2000]. К сожалению, предметом 

данного исследования не стали нормы 

лексики монарха о дворянстве.  

Особенности оценки политики Пет-

ра I в современной англо-американской 

историографии выявлены в работе 

Я. В. Пуневского [Пуневский, 2022]. 

Общей чертой концепций американ-

ских и британских ученых он считает 

их представление о том, что Петр 

стремился быстро европеизировать 

традиционную Россию. В книге про-

фессора университета Иллинойса 

Дж. Кракрафта “The Revolution of Peter 

the Great” Пуневский выделил мысль 

историка о ментальной революции, 

осуществленной Петром I, основа ко-

торой заключалась в развитии научно-

го секулярного мышления, однако 

«эта ментальная революция произо-

шла лишь в небольшой группе петров-

ской элиты» [Пуневский, 2022, 

с. 1462].  

В большинстве работ по заявленной 

теме не акцентрируется внимание на 

развитии Петром I государственного 

сознания молодых дворян. С нашей 

точки зрения, в исторической литера-

туре недостаточно изучены идеологи-

ческие основы политики Петра I в от-

ношении дворянства. Новизна данного 

исследования заключается в анализе 

сформулированных Петром I мировоз-

зренческих установок, которые необ-

ходимо было усвоить молодым дворя-

нам, а также в выявлении традицион-

ных и новых черт политики государя в 

отношении высшего сословия. Необхо-

димо проанализировать деятельность 

Петра I по формированию государ-

ственного сознания молодых дворян.  

Источниками по данной теме яв-

ляются российские законы первой чет-

верти XVIII в., письма Петра I.  

Методы исследования 

Исследование выполнено в контек-

сте современных подходов – культур-

но-исторического, системно-

деятельностного, аксиологического, 

требующих раскрывать возможности 

самореализации личности в конкрет-

ных исторических условиях, мотивы 

деятельности, воздействия социальной 

среды на личность, характеризовать 

потенциал, который использует исто-

рическое лицо, его систему ценностей. 

Результаты исследования 

Выстраивание отношений 

Петра I с дворянством 

Выстраивание отношений государя 

с подданными в первой четверти 

XVIII в., с нашей точки зрения, должно 

оцениваться в контексте российской 

политической культуры, формировав-

шейся веками, со времени Ивана III. Ее 

стержень – идея права монарха опре-

делять путь развития России. Это 

представление о власти было укорене-

но в сознании правителей и социаль-

ных групп. Петр I был носителем этой 

идеи и никогда не сомневался в ее 

справедливости. Можно утверждать, 

что Петр I, задумавший преобразова-

ния, осознанно решал задачу выстраи-

вания отношений с подвластными ему 

людьми в контексте своих представле-

ний о национальных ориентирах раз-
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вития страны, раскрывая их значение 

для страны и заставляя воспринимать 

его идеи. Он реализовывал потенциал 

самодержавной власти для решения 

своих задач.  

Петр I изначально вынужден был 

использовать традиционные ресурсы 

страны, воспроизводя ранее опреде-

ленные требования к дворянам. В по-

следние пятнадцать лет своего цар-

ствования он стал активно влиять на 

сознание дворян, формируя новые 

смыслы их жизнедеятельности, актуа-

лизируя лучшие традиционные мен-

тальные установки. Он первым из гос-

ударей стал объяснять основные цели 

своей политики, надеясь на их понима-

ние населением страны, в поддержке 

которого он нуждался. Действенным 

способом решения этой задачи было 

издание законов, определявших права 

и обязанности подданных, и переписка 

с офицерами и чиновниками.  

Петр I воспринял идею законности, 

развиваемую европейскими мыслите-

лями. Он был намерен регулировать 

законами деятельность государствен-

ных учреждений и социально-

экономические отношения. В его вос-

приятии правовых актов был элемент 

русской политической ментальности: 

волю самодержца нельзя оспаривать и 

не исполнять поддаными. Письменное 

законодательство, с его точки зрения, 

должно было ограничивать произвол 

чиновников, помогать в борьбе с неже-

ланием обывателей принимать во вни-

мание государственные интересы. В 

традиции российского законодатель-

ства XVIII в., начиная с эпохи Петра I, 

было объяснение причин и целей изда-

ния указов для раскрытия задач дея-

тельности государства.  

Петр использовал законы и для 

укрепления своей власти. Следует обра-

тить внимание на некоторые изменения 

в представлении статуса монарха в пер-

вых строках указов. В период регент-

ства царевны Софьи Алексеевны неред-

ко издавались указы, в которых звучал 

только один титул «Великие Государи»: 

«Великие Государи и Великая Госуда-

рыня Царевна» [Петр I, 2013, с. 16, 23]. 

В первые годы царствования Петра 

законы начинались традиционно с вос-

произведения основной части его ти-

тула: «Великий Государь» [О печата-

нии газет … , 2013, с. 117]. Однако в 

1710-е гг. во многих указах преоблада-

ли уже титулы царь и самодержец, ука-

зывавшие на абсолютный характер его 

власти. Если в законах 1680–1690-х гг. 

нередко перечислялись социальные 

группы в порядке уменьшения их стату-

са (бояре, окольничьи, думные и при-

казные чины, дворяне московские, 

жильцы, городовые дворяне и т. д.), то в 

1710-е гг. все люди в стране назывались 

«поддаными». Это означало, что для 

царя было важно не их место в соци-

альной иерархии, а подчинение само-

держцу. Указ о единонаследии от 

23 марта 1714 г. начинался с четкого 

определения разницы в статусах монар-

ха и подданных, последние обязаны 

были помнить о своей зависимости от 

монарха, а следовательно, исполнять 

нормы закона. «Мы, Петр первый, царь 

и самодержец всероссийский и прот-

чая, и протчая, и протчая. Объявляем 

сей указ всем подданным нашего госу-

дарства, какого чину и достоинства 

оные ни есть» [О порядке наследова-

ния … , 1830, с. 91–94]. Стилистика ука-

за не оставляла сомнений в том, что 

дворянам напоминали, что они подда-

ные государя и обязаны выполнять 

пункты его закона вне зависимости от 

их знатности. Во многих указах госуда-

ря последнего десятилетия отдельно 

отмечалось, что их нормы написаны для 

всех дворян, прежде всего, молодых. 
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Царь Алексей Михайлович в Со-

борном уложении 1649 г. провозгласил 

о своем самодержавии, но реально 

оставался «тишайшим». Его сын Петр I 

на практике утверждал свое всевла-

стие, формировал сознание подданных 

как слуг, а в прошениях требовал 

называть себя рабами, подчиняя себе. 

Во всех законах воля государя опреде-

лялась как непреклонная. Петр I наме-

ренно в нормативных актах подчерки-

вал самодержавный характер своей 

власти, указывая статус жителей стра-

ны как лично от него зависимых.  

Законодательным путем Петр I 

укреплял самодержавие, наделявшее его 

неограниченной властью. Артикул Во-

инский 1715 г. называл монарха «само-

властным». «Власть и сила» в стране 

принадлежали только «Его Царскому 

Величеству», могущему наделять 

начальников правом распоряжаться: 

«Его Величество есть самовластный 

Монарх, который никому на свете о 

своих делах ответу дать не должен; но 

силу и власть имеет свои Государства 

и земли, яко Христианский Государь, по 

своей воли и благомнению управлять» 

[Артикул воинский, 1961, с. 324–325]. 

Этим правовым актом утверждалась, 

что царь обладает самовластием, имеет 

волю самостоятельно принимать реше-

ния, возможность никому отчета в сво-

их действиях не давать. Петр I не только 

закреплял неограниченную власть, но и 

объяснял национально ориентирован-

ный ее характер. Целью самодержца, 

утверждалось в законе, было обеспече-

ние блага государства, понимаемое как 

независимость и благополучие. Петр I 

ясно объяснил всем военным из разных 

сословий, что порядок в стране будет 

наводить государь, имеющий право 

определять судьбу страны и подданных. 

Главное требование к воинским чи-

нам всех рангов – послушание: «…в 

Его Царского Величества службе 

суть, послушны быть» [Артикул воин-

ский, 1961, с. 325]. Петр настаивал на 

повиновении, регламентации всех сто-

рон жизни в государстве. Артикул во-

инский и Табель о рангах насаждали 

чинопочитание, но прежде всего, пре-

данность царю.  

Военно-правовое законодательство 

содержало немало статей, обязывавших 

защищать царя, а помыслы и деяния 

против него наказывались смертной 

казнью и конфискацией имущества: 

«Арт. 19. Если кто подданный войско 

вооружит или оружие предпримет 

против Его Величества, или умышлять 

будет помянутое Величество полонить 

или убить, или учинить ему какое 

насильство, тогда имеют тот и все 

оные, которые в том вспомогали, или 

совет свой подали, яко оскорбители 

Величества, четвертованы быть, и их 

пожитки забраны» [Артикул воинский, 

1961, с. 324–325]. Петр I сам продумал 

жесткие правовые методы защиты са-

модержца, чтобы ни у кого не возника-

ло желание его убивать.  

В тексте присяги чиновников всех 

уровней, приведенной в Генеральном 

регламенте 1720 г., четко указано, что 

они не только должны быть по отно-

шению к самодержцу «верными, чест-

ными и добрыми людьми и слугами», 

«послушными рабами и подданными», 

но и хотеть думать о его пользе, не 

допустить ущерба «его величества ин-

тересам», «по совести своей» испол-

нять его указы [Генеральный регла-

мент, 1937, с. 109]. Присяга требовала 

от дворян не только проявлять вер-

ность, но и совестливость, понимать, 

что есть «польза» и «вред» государю, 

цели самодержца. Служба должна быть 

не только обязанностью, но и велением 

совести. 
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Как видно, важнейшей целью Петра 

было выстраивание взаимоотношений 

между государем и подданными на 

основе жесткого принципа «повеле-

ние – повиновение»: самодержец 

управляет в соответствии со своим за-

мыслом на основе законов, а поддан-

ные ему послушны, преданны, испол-

няют его указы. Петр укреплял само-

державную традицию, сложившуюся 

ранее, означавшую в то время «власть 

силы». Решение этой задачи усиливало 

позиции традиционализма в политиче-

ской сфере, ограничивало возможно-

сти трансформации общественных 

отношений. Петр характеризовал са-

модержавие как главный институт вла-

сти, определявший вектор развития 

страны.  Самодержец предписывал 

всем российским подданным считать 

интересы государя и государства выс-

шими ориентирами своей жизни и дея-

тельности: «Всем должно хранить ин-

терес Государев и Государственной» 

[Устав морской, 1997, с. 232–233]. 

Петр развивал правовое сознание дво-

рян; 16 марта 1714 г. издан именной 

указ об обязательной типографской 

публикации законодательных актов 

[Серов, 2017], царь требовал от под-

данных знания указов. 

Участие Петра Великого в разра-

ботке важнейших законов, а также вне-

сение изменений и дополнений в тек-

сты, написанные его сподвижниками, 

позволяют утверждать, что указы есть 

выражение его воли, они воспроизво-

дили черты его мировоззрения. 

Формирование Петром I  

государственного сознания дворян  

Петр I использовал правовые акты 

для идейного обоснования ориентиров 

его политики, хотел заинтересовать 

дворян в восприятии его идей. На ру-

беже XVII – XVIII вв. дворяне в усло-

виях плохого учета служилых людей 

пользовались возможностью, по сло-

вам Посошкова, «сабли из ножен не 

вынимать», уклоняться от реальной 

службы [Цит. по: Ключевский, 1989, 

с. 66]. В этих обстоятельствах, царь 

обратил особое внимание на формиро-

вание молодого поколения дворянства, 

которому он должен был оставить в 

наследие государственные институты, 

законы, идеи о России, ее благе и силе. 

Петр обязывал дворян понять его тре-

бования к ним и сознательно служить 

отечеству. В 1714 г. царь решил изме-

нить традицию обеспечения дворян 

землей за службу. Указ 23 марта 

1714  г. можно охарактеризовать как 

политику «кнута и пряника»: в интере-

сах дворян он на законодательном 

уровне закрепил за ними право на 

наследование своих имений, но лишил 

большую часть молодых дворян (всех, 

кроме одного сына в семье) временно 

до покупки земли быть помещиками, 

обязывая службой зарабатывать сред-

ства к существованию. Отказ от преж-

него способа развития дворянского 

землевладения стал проявлением поли-

тической воли самодержца, возмущен-

ного ленью многих дворян, игнориро-

вавших его волю. Петр компенсировал 

потерю многими молодыми дворянами 

права на недвижимость выдачей де-

нежного жалованья в зависимости от 

заслуг, что гарантировало их явку на 

службу в соответствии с рангом.  

В указе о единонаследии 1714 г. 

Петр доказывал возможность согласо-

вания интересов государства и дворян 

на основе идеи взаимного благополу-

чия. В преамбуле этого указа он восемь 

раз употребил слово государство и 

государственный, разъясняя дворянам, 

что следует мыслить в контексте об-

щих интересов отечества и родовых 

фамилий. Он доказывал, что разделе-
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ние «имений после отцов детям не-

движимых великой есть вред в госу-

дарстве нашем, как интересам госу-

дарственным, так и подданным и са-

мим фамилиям падение» [Указ о по-

рядке наследования … , 1830, с. 91–94]. 

В понимании Петра, общими интере-

сами государства и дворян были бла-

гополучие отечества и землевладель-

цев («государственныя доходы будут 

справнее», «славная трапеза»), плате-

жеспособность крестьян («которыя 

исправнее в казну и господину подати 

платить могут»), «знатность фами-

лий» [Указ о порядке наследования … , 

1830, с. 91–94]. Вред государству Петр 

видел в разорении казны и дворян, в их 

лени и праздности, которые царь счи-

тал худшими из всех зол: «ищет вся-

кой уклонятца и жить в праздности, 

которая (по святому писанию) мате-

рию есть всех злых дел» [Указ о поряд-

ке наследования … , 1830, с. 91–94]. 

Петр предлагал дворянам помнить, что 

славу их фамилиям принесла многове-

ковая служба отечеству. Он хорошо 

знал ментальность дворян, гордивших-

ся знатностью, а возвышение родов 

происходило благодаря преданности 

царю. Петр предлагал дворянам 

осмыслять цели его указа в контексте 

значимых для них ценностей: «слава 

отца», «честь рода», «знатная фами-

лия». Однако, учил он, фамильные 

ценности надо уметь соотносить с гос-

ударственными. Петр выстроил ряд 

антонимов: «разорение» – «доходы 

справные»; «сиро жить» – «дом до-

вольной»; «бедные подданные» – 

«славныя и великия домы», «лень, 

праздность» – «хлеба своего искать 

службою, учением, торгами». Он дал 

четкие ориентиры деятельности под-

данных: материальная благоустроен-

ность государства и дворян, их слава и 

величие. Петр считал, что лучше да-

вать льготы подданным, а не разорять 

их: «…лутче льготить подданных, а 

не разорять». В указе о единонаследии 

речь шла о правах на собственность 

молодых дворян. Совершенно очевид-

но, что царь стремился мотивировать 

юношей к реальной службе, которую 

следует посвящать и своей семье, и 

государству. В этом указе Петр не-

сколько раз сопоставлял и связывал 

интересы государства и подданных, 

доказывая, что их благо может быть 

обеспечено только совместной рабо-

той. Идейной основой этого указа была 

мысль о взаимной ответственности 

дворян и самодержца. Указ сочетал 

традиционный взгляд на дворян как 

служилое сословие, обязанное подчи-

няться царю, с новый мыслью о службе 

как нравственном долге обеспечивать 

благо государства. 

Петру было важно убедить моло-

дых дворян, что они должны стать вер-

ными сынами отечества. Введение во-

енной присяги, которую давали моло-

дые дворяне, вышедшие на службу, 

обязывало посвящать свою жизнь за-

щите государя и государства. Интере-

сы воинской службы должны были 

стать приоритетными для молодых 

дворян. Петр I создал образ защитника 

отечества в Артикуле воинском 

1715 года [Артикул воинский, 1961], 

Устав воинский 1716 года [Устав воин-

ский, 1997, 115–116], Устав морской 

1720 г. [Устав морской, 1997, с. 232–

242]. Петр велел  офицерам и солдатам 

«чинить» присягу государю: «тща-

тельно радеть» за интересы государ-

ства, быть верными, храбрыми, чест-

ными, образованными, покорными, 

послушными, знать военное дело, 

«должное чинить послушание, и весь-

ма повелению их (командиров) не про-

тивиться», «И во всем так посту-
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пать, как честному, верному, послуш-

ному, храброму и неторопливому сол-

дату надлежит. В чем да поможет 

мне Господь Бог» [Устав воинский, 

1997, с. 115–116]. Он развивал право-

вое сознание дворян, объясняя, что их 

первостепенной обязанностью является 

соблюдение законов. Морской устав 

1720 г. воспитывал морских офицеров 

в послушании законам самодержца: «И 

долженствую исполнять все уставы и 

указы, сочиненные или впредь сочиняе-

мые от Его Величества, или Команди-

ров над Нами, учиненных в деле Его 

Величества и Его Государства» [Устав 

морской, 1997, с. 232–242]. 

Новацией в отношениях Петра I с 

дворянами было требование к ним не 

только быть преданными и верными, 

но и думать о благе государства, пони-

мать его интересы и считать их прио-

ритетными. Он ориентировал их на 

службу отечеству как главный смысл 

своей жизни, развивал государственное 

сознание дворян, желая видеть в них не 

только слуг, но и «помощников».  Со-

гласно риторике законодательных ак-

тов, «вред государству» Петр видел в 

неспособности русской армии до ре-

форм противостоять неприятелю; в 

нехватке денег в казне; в уклонении 

дворян от службы, в их невежестве, 

лени, в пренебрежении офицерами и 

чиновниками своими обязанностями, в 

следовании традиции назначения на 

должности по принципу знатности ро-

да; в стремительном обеднении дворян 

и превращении их в однодворцев («…в 

такую бедность придут, что сами 

однодворцами застать могут…») 

[Указ о порядке наследования, 1830, 

с. 91-92]; в разорении помещиками 

крестьян оброками и барщиной 

(«…вред интересам государственным, 

ибо податей так исправно не могут 

платить…») [Указ о порядке наследо-

вания, 1830, с. 91-92]; в слабом разви-

тии торговли и промышленности; в 

потере Россией земель около Балтий-

ского моря; во взяточничестве («мздо-

имстве») и волоките («…бывают мно-

гия волокиты и убытки, а иные из при-

казных людей многие, для своего из-

лишнего мздоимания, отговариваяся 

всякими приказными будто нужными 

делами, волочат за крепостьми недели 

по три и четыре, а иных месяца по два 

и по три; и от тое продолжительное 

волокиты…») [Указ об обряде совер-

шения … , 1961, с. 234], в неграмотно-

сти дворян, в отсутствии в стране 

научных учреждений, малом количе-

стве школ, в бегстве крестьян и дворо-

вых людей. По мнению Петра, многие 

проблемы в стране возникли из-за не-

желания дворян воспринимать интере-

сы России. В 1714–1722 гг. Петр при-

нудил юных дворян учиться [О посыл-

ке во все губернии … , 1937], выходить 

на смотры [Гурьева], служить с низов 

[О произведении офицеров … , 1803]; 

он обязывал надеяться на свои деловые 

качества, а не на знатность рода. Он 

сформировал у них представления о 

гвардейском братстве, гордость за свое 

мужество в боях, за службу в элитар-

ных полках, за военные победы, развил 

интерес к новому образу жизни в Пе-

тербурге. 

В официальных документах первой 

четверти XVIII в. заслуги Петра I 

определяются в попечении «о благопо-

лучии Государства» [Акт поднесе-

ния … , 1961]. В 1721 г. царь в ответ на 

преподнесение ему титула императора 

высказал основную мысль о целях по-

литики: «Надлежит Бога всею крепо-

стию благодарить; однако ж, надеясь 

на мир, не надлежит ослабевать в 

воинском деле, дабы с Нами не так 
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сталось, как с Монархиею Греческою. 

Надлежит трудиться о пользе и при-

бытке общем, которой Бог Нам пред 

очьми кладет, как внутрь, так и вне, 

от чего облегчен будет народ» [Акт 

поднесения … , 1961, с. 166]. Петр за-

вещал современникам и потомкам 

обеспечивать силу России и ее само-

стоятельность, не допустить ее исчез-

новения с исторической сцены. Он 

снова напомнил дворянству, что надо 

много трудиться, думая о пользе и до-

ходах государства и населения.  

Реальная служба дворян государ-

ству обязывала овладевать профессией, 

знакомиться с принципами социальной 

мобильности, правовыми и деловыми 

нормами поведения, обеспечивала зна-

комство с требованиями государя, со-

здавала условия для их индивидуаль-

ного развития.  

Личное влияние царя на дворян с 

целью развития их представлений об 

обязанностях перед государем и госу-

дарством было исключительно велико. 

Петр I выстроил деловой стиль обще-

ния с должностными лицами: он руко-

водил, ставил конкретные задачи, тре-

бовал подробного письменного отчета 

об их решении. Он научил военных и 

высших чиновников писать ему не 

уклончиво, а лаконично, предельно 

точно. Его личное участие и пример 

были значимы для дворян. В реляции о 

Полтавской битве дана высокая оценка 

победы, одержанной благодаря «слав-

ному оружию», мудрому командова-

нию: «…Его Величество в том воис-

тину свою храбрость, мудрое велико-

душие и воинское искусство» проявил, 

«не опасаясь никакого страха своей 

царской высокой особе, в вышнем гра-

дусе показал, и притом шляпа на нем 

пулею пробита». Реляция ставила за-

дачу рассказать о мужестве государя 

всем [Обстоятельная реляция о Пол-

тавской битве, 2013]. В этом документе 

дана достойная оценка русским офице-

рам и солдатам [Обстоятельная реля-

ция о Полтавской битве, 2013]. 

Петр широко использовал перепис-

ку с военными и чиновниками разных 

уровней для объяснения значимости 

порученного им дела. Несомненно, 

этот деловой личностный контакт спо-

собствовал профессиональному росту 

и самодержца, и его сподвижников, 

развивал чувство ответственности за 

государство, решение конкретной за-

дачи. В частности, только в 1710 г. 

Петр написал 624 письма и указа. Он 

требовал «неусыпного старания» от 

всех чиновников. Так, в письме сена-

торам от 16 апреля 1717 г. царь указы-

вал, почему, например, иностранным 

купцам удается уйти от уплаты тамо-

женной пошлины, и как можно увели-

чить доходы казны: поднять пошлины 

с посадского населения, но его не 

разорять, не допускать «великого отяг-

чения людям», поскольку это нанесет 

вред государству [Петр I. О строгом со 

стороны Сената … , 1873, с. 348–349]. 

Царь писал, что совесть побуждает его 

потребовать от сенаторов управлять 

губерниями не общими фразами, а по-

становкой конкретных задач. Он про-

являл заинтересованность в том, чтобы 

сенаторы работали честно, думали о 

справедливости, решали задачи «точ-

но», чтобы не допустить «убытков» 

государству и разорения людей. Царь 

призывал их помнить об ответственно-

сти перед Богом и судом. 

Самодержец четко определял нрав-

ственные нормы служения, одновре-

менно предлагал чиновникам руковод-

ствоваться и Божьими заповедями. 

Петр в письмах к деловым людям не 
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только ставил задачи, но и учил со-

вестливому служению государству. 

Узнав о том, что губернаторы и другие 

чиновники в губерниях взяли себе жа-

лованье на 3 года вперед, но не выпол-

нили порученного дела, Петр приказал 

сенатором честно решить вопрос о 

сборе налогов [Петр I. О взыскании с 

губернаторов … , 1873]. 

Значимым для Петра было объясне-

ние дворянам, что они должны стать 

профессионалами в своем деле, знать в 

совершенстве свои обязанности и иметь 

все необходимые знания и умения. В 

начале Северной войны, в 1701 г. 

И. Т. Посошков в сочинении «О ратном 

поведении» писал о неподготовленно-

сти дворян к военной службе: «У них 

клячи худые, сабли тупые, сами нужны 

и безодежны и ружьем владеть ника-

ким неумелые» [Ключевский, 1989, 

с. 66]. А уже в 1709 г. после разгрома 

войском Петра I шведов под Полтавой 

причиной победы названы высокие до-

стоинства русской армии, владевшей 

военным искусством и проявлявшей 

редкое мужество. «…перед полуднем 

атака и жестокий огонь с обеих сто-

рон начался, которая атака от наших 

войск с такою храбростию учинена, 

что вся неприятельская армия по полу-

частном бою с малым уроном наших 

войск…» [Обстоятельная реляция о 

Полтавской битве … , 2013, с. 218]. 

Петру удалось не только побудить мно-

гих дворян выходить на службу, но и 

воевать искусно, храбро, поскольку 

русские воины в войне со шведами по-

нимали, что защищали отечество. На 

поле боя царю нужны были не рабы, а 

патриоты родины. Блестящие победы в 

Северной войне – проявление высоких 

военных навыков и патриотического 

сознания русских солдат и офицеров. 

Петр создал мотивированное на защиту 

отечества поколение дворян. Примене-

ние системно-деятельностного подхода, 

когда мотивы определяются решением 

задач на практике, позволяет с уверен-

ностью утверждать, что царь смог 

сформировать патриотические мировоз-

зренческие установки у молодых вои-

нов России.  

Петр, введя разделение службы на 

отдельные виды и выстроив иерархию 

чинов, добивался от дворян высокого 

профессионализма. В Морском уставе 

1720 г. говорилось, что закон издан с 

целью, «дабы всякой знал свою долж-

ность, и неведением никто б не отго-

варивался» [Устав морской … , 1997, 

с. 232–233].  

Другой новацией в политике 

Петра I в отношении дворянина было 

создание образа личности, на который 

он должен ориентироваться. Исследо-

ватели предполагают, что сочинение 

«Юности честное зерцало» имело в 

своей основе работы по этикету, напи-

санные западноевропейскими автора-

ми. «Зерцало» следует рассматривать 

как сочетание традиционных и евро-

пейских этических и этикетных норм.  

«Юности честное зерцало» 1717 г. 

предлагало дворянским недорослям 

усвоить такие нормы, как почитание 

родителей, «отца и мать в великой че-

сти содержать», не прекословить роди-

телям, во взаимоотношениях с людьми 

быть учтивыми, вежливыми, приветли-

выми, рассудительными, уметь их 

слушать, на службе проявлять прилеж-

ность, трудолюбие, смирение, верность 

данному слову и присяге, уважение 

собственного достоинства и чести дру-

гих людей, скромность, знание наук и 

языков; а также избегать бахвальства, 

удерживаться от пьянства, ярости, ссор 

[Юности честное зерцало, 2013]. Сле-

дование указанным нормам коммуни-
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кации способствовало формированию 

личности, способной к саморазвитию. 

Петр не только готовил высшее сосло-

вие к верной службе, но и надеялся на 

появление в стране молодого поколе-

ния дворян, способных стать «помощ-

никами» государя в деле создания вели-

кой России. Дворяне не должны быть 

слепыми орудиями в руках правителя. 

Идею патриотизма как любви к родине 

Петр дополнил мыслью об осознанном 

служении с целью не только защиты от 

внешних врагов, но и обеспечения бла-

гополучия отечества. Благодаря госуда-

рю, военной и административной элите, 

формировавшейся из наиболее достой-

ных дворян, Россия приобрела статус 

сильной державы; и дворяне гордились 

своим отечеством, хотя на праздниках в 

честь побед и кричали по-французски 

«Виват!». Несомненно, в отношениях 

государя с подданными в петровскую 

эпоху были элементы патернализма, 

проявлявшегося в подчинении личности  

правителю-патерналисту, который 

определяет ценности, мотивы и образцы 

поведения. 

Заключение 

Изучение законодательства начала 

XVIII в. позволяет утверждать, что 

Петр активно использовал социально-

политический потенциал страны, его 

наращивал, преобразовывал, одновре-

менно выборочно заимствуя опыт ряда 

европейских стран, в частности, сти-

мулирования службы. Важнейшим 

направлением деятельности Петра I 

было выстраивание отношений госуда-

ря с дворянством. Самодержцу пред-

стояло преобразовывать страну, опира-

ясь на разные социальные группы в 

своем отечестве, ему следовало проду-

мать условия включения их в деятель-

ность. Он использовал людские ресур-

сы традиционной России. Политика 

Петра I в отношении дворян была 

прагматичной, сочетала в себе значи-

мые русские традиции и отчасти евро-

пейские законодательные акты и эти-

кетные нормы.  

В политике Петра I в отношении 

высшего сословия были традиционные 

и инновационные черты. Преобладаю-

щей тенденцией в политике самодерж-

ца в отношении дворян было усиление 

требования к подчинению их воле гос-

ударя.  Оно определялось спецификой 

российской политической культуры, 

чертой которой было восприятие дво-

рян как слуг государя. Петр учитывал 

традиционную дворянскую менталь-

ность, прежде всего, гордость за при-

надлежность к знатным фамилиям. На 

военной службе он включил дворян в 

гвардейские полки, разрешил им 

учиться в специализированных учеб-

ных заведениях. Однако отдельные его 

меры, в частности, участие в ассамбле-

ях, работа в коллегиях, расширяли 

коммуникацию дворян с представите-

лями «подлых» людей. Петр не мыслил 

себе дворянство как закрытое привиле-

гированное сословие, каким оно фор-

мировалось ранее, а подчеркивал его 

подданство царю и необходимость вза-

имодействия с другими социальными 

группами. 

Определение единого правового 

статуса дворян стало важнейшим но-

вым направлением в петровской поли-

тике. Его целью был отказ от принципа 

знатности, ликвидация прежней струк-

туры чинов и иерархии в среде дворян, 

создание равных условий службы для 

представителей высшего сословия. 

Нивелирование в правовой сфере раз-

личий между разными группами дво-

рян было важным обстоятельством 
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роста их самосознания и успехов в 

профессиональной области. 

Петр I законодательно изменил ряд 

условий службы высшего сословия 

государству, ограничил молодых дво-

рян в праве наследования имений, в 

выборе места учебы и профессии, но 

неизменно сохранял их статус «под-

данных» самовластного царя. Он про-

должил традицию формирования дво-

рянского служилого сословия в инте-

ресах России. Петр использовал и при-

нудительные, и идеологические меры 

воздействия на дворян, чтобы сформи-

ровать патриотически настроенную 

социальную группу, заинтересованную 

не только в своем материальном бла-

гополучии, но и в честном служении 

отечеству. Уже при Петре Великом в 

сознании лучших представителей дво-

рянства сложилось представление о 

службе «за веру, царя и отечество».  

Инновационные черты во взаимоот-

ношениях царя и дворян, полагаем, 

сформировались, во-первых, в контек-

сте осознания Петром необходимости 

повысить дееспособность государ-

ственного аппарата и создания регуляр-

ной армии, во-вторых, стремлением 

Петра I включить дворян в осознанное 

решение военно-политических и социо-

культурных задач. Важнейшей новой 

чертой отношения государя к дворянам 

было развитие их государственного 

сознания, представлений об их нрав-

ственном долге перед Россией, незави-

симость и слава которой должны стать 

первостепенными ценностями. Петр 

объяснял им, что они должны думать об 

интересах государства, понимать, что 

является благом отечества. Для дискур-

са Петра I характерны понятия «отече-

ство», «слава», «величие» государства, 

«преданность», «верность», «чест-

ность». Их сочетание обеспечивало 

осмысление цели служения России. 

Новым началом в петровской поли-

тике в отношении дворян стало воспита-

ние их в уважении к законам. Петр хо-

тел, чтобы дворяне законы исполняли не 

из страха наказания, хотя указы и преду-

сматривали санкции за их пренебреже-

ние, а потому что сознательная законо-

послушность стала нормой их жизни. 

Исполнение законов позволяло дворянам 

усваивать идеи государя-учителя. 

Другой новацией в этой сфере стала 

идея профессионализации службы дво-

рян, подготовка специалистов, заинте-

ресованных в достижении результатов. 

С решением этой задачи было связано и 

предоставление выходцам из других 

сословий права служить государству и 

приобретать личное дворянство. Это 

норма, введенная Табелью о рангах, 

породила скрытый конфликт между 

властью и дворянством, отстаивавшим 

традиционную социальную иерархию, 

которая базировалась на принципе 

знатности. Табель о рангах 1722 г. поз-

волял дворянам участвовать в формиро-

вании политической и военной элиты.  

В законах, сочинениях того време-

ни указаны черты образа дворянина, на 

который должны быть сориентированы 

молодые люди. Предложенная в «Зер-

цало» модель личности имела тради-

ционно русские черты и нововремен-

ные – послушание и уважение своего 

достоинства.    

В исторической литературе доми-

нирует мнение о том, что главным по-

следствием политики Петра I в отно-

шении дворян было их превращение в 

опору монархии. Полагаем, что со вре-

мени первого императора шел рост 

самосознания дворян. Петр видел в 

дворянах не только инструмент своей 

политики, но и людей, способных быть 
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ответственными перед государем и 

Россией.  

Полагаем, что развитие националь-

но-государственного сознания дворян в 

петровскую эпоху стало важнейшим 

обстоятельством решения Россией того 

времени геополитических и стратеги-

ческих задач.  
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Аннотация. Отмечается, что земство являлось неизбежным результатом по-

литического и социально-экономического развития России во второй половине 

XIX в. и представляло собой местные представительные учреждения буржуазного 

характера. Выделяются причины появления земства в России. Подчеркивается, 

что царское правительство было вынуждено каким-то образом компенсировать 

экономические потери дворянства, ставшие следствием отмены крепостного пра-

ва в 1861 г., и несколько расширить его политические права введением земства. 

Кроме того, разрушение феодально-крепостнических производственных отноше-

ний открывало дорогу развитию капитализма и формированию новых капитали-

стических производственных отношений, что потребовало трансформации как 

органов власти, так и системы управления. Отмечается важное значение негатив-

ной реакции крестьян на механизмы и способы осуществления крестьянской ре-

формы, утвержденных в Манифесте 19 февраля 1961 г. Рассматривается активная 

деятельность российских либералов, требовавших создания органов местного са-

моуправления, начиная с середины XIX в. Подчеркивается, что введение земства 

стало компромиссом, уступкой, на которую царизм был вынужден пойти под вли-

янием многих факторов, включая угрозу революции. Акцентируется внимание на 

том, что создание земства означало начало превращения феодальной монархии в 

буржуазную. Рассматриваются взаимоотношения земства и самодержавия, отме-

чается существенный вклад земства в развитие российского общества и, прежде 

всего, в развитие систем образования и здравоохранения. Подчеркивается, что 

деятельность земства в то же время отрицательно влияла на боевой дух народа в 

преддверии революции. 
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Введение 

В последнее время значительный 

интерес для историков представляет 

исследование эпохи буржуазных ре-

форм в России в середине XIX в., с 

которой тесно связана история земства 

[Буланая, 2023; Литвинов, 2017; Саев-

ская, 2018], в том числе в региональ-

ном аспекте [Калиниченко, 2019; Лу-

кьянова, 2024], являющегося результа-

том этих реформ и также одним из 

важных шагов на пути превращения 
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феодальной монархии в буржуазную 

монархию, просуществовавшую вплоть 

до победы Октябрьской революции 

1917 г. Среди проблем, привлекших 

внимание автора, находились такие 

вопросы, как причины формирования, 

характер земства и его место в истории 

России. В настоящей статье рассмат-

риваются вышеназванные вопросы.  

Результаты исследования 

1 января 1864 г. царское правитель-

ство издало указ «Положение о гу-

бернских и уездных земских учрежде-

ниях», в соответствии с которым со-

здавались органы местного самоуправ-

ления в уездах и губерниях – земские 

собрания и их исполнительные орга-

ны – земские управы. К концу 70-x гг. 

XIX в. земство было введено в 34 гу-

берниях Европейской России. Нацио-

нальные регионы (Польша, Литва, Бе-

лоруссия, Казахстан, Кавказ, Средняя 

Азия), а также Сибирь, Астраханская, 

Архангельская и Оренбургская губер-

нии земств нe имели. Накануне Первой 

мировой войны земство распространи-

лось уже в 43 губерниях. 

Российское земство было новым 

общественным органом, который по-

явился в ходе всеобщей социальной 

реформы после падения крепостного 

права в России. Его появление было 

неслучайным, а имело глубокие поли-

тические и общественно-экономи-

ческие предпосылки.  

Земство явилось результатом обще-

ственного и экономического развития в 

России. С одной стороны, отмена кре-

постного права в 1861 г. нанесла ущерб 

экономическим интересам крепостни-

ков-дворян, лишив их привилегий вла-

дения крепостными, уменьшив площадь 

их земельных владений, что вызвало у 

дворянства недовольство и протест. В 

связи с этим царское правительство бы-

ло вынуждено тем или иным образом 

компенсировать экономические потери 

дворянства расширением их политиче-

ских прав, чтобы укрепить господству-

ющую основу. С другой стороны, отме-

на крепостного права высвободила зна-

чительные производительные силы, 

разрушила отсталые феодально-

крепостнические производственные 

отношения, открыла дорогу развитию 

капитализма. Это изменение в произ-

водственных отношениях неизбежно 

требовало соответствующей трансфор-

мации надстройки – как органов власти, 

так и системы управления. Вместе с тем 

крестьяне также выражали значитель-

ное недовольство отжившей феодаль-

ной формой управления, при которой 

дворянское поместье было основной 

единицей управления. В 1861-1863 гг., 

то есть сразу после отмены крепостного 

права, в 29 губерниях России произо-

шли 1 100 крестьянских бунтов [Цейт-

лин, 1907]. B этих условиях в 1864 г. 

царизму пришлось пойти на введение 

учреждений местного самоуправления, 

которые должны были заниматься во-

просами народного образования, здра-

воохранения, благотворительности, 

местного хозяйства. Известный публи-

цист того времени, Н. В. Шелгунов, 

определённо заметил, что «земство яви-

лось не в виде уступки каким-то мечта-

тельным либеральным требованиям, а 

как следствие осознанной правитель-

ством необходимости. Это простой во-

прос разделения труда и неизбежный 

выход из того затруднения, в котором 

почувствовало себя правительство» 

[Веселовский, 1911, с. 1-2].  

Кpомe того, земство было порожде-

нием длительной борьбы русского ли-

берализма с самодержавным прави-

тельством. Русский либерализм начал 

выходить на историческую арену в 
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качестве самостоятельной политиче-

ской силы с середины XIX в. Сначала 

его деятельность заключалась в требо-

вании создания органов местного са-

моуправления, с тем, чтобы разделить 

власть с самодержавием и наконец до-

биться конституции. Исходя из этих 

целяй был предпринят ряд мер: во-

первых, либералы предъявили царю 

требования по организации органов 

местного самоуправления путём ле-

гальных способов, например, адреса и 

заявления. Поражение России в Крым-

ской войне активизировало либераль-

ную оппозицию, смерть же Николая І 

создала благоприятные условия для 

открытого выражения критики сло-

жившегося положения. В 1855 г., 

настаивая нa местном самоуправлении, 

либерально настроенный дворянский 

публицист А. И. Кошелев в записке «О 

финансовых средствах России к про-

должению борьбы с Турцией и Евро-

пою» писал о том, что для выхода из 

кризиса необходимо созвать Земскую 

думу, призванную скрепить «союз царя 

с народом» [Буланая, 2023]. Известный 

представитель либерального движения 

К. С. Аксаков, обвиняя царизм в зло-

употреблении властью, считал идеаль-

ным учреждением всесословный Зем-

ский собор [История СССР … , 1968]. 

Во-вторых, либералы вели идеоло-

гическую агитацию в печати, теорети-

чески обосновывая необходимость со-

здания земства. Так, в конце 1850-х гг. 

начал выходить «Русский вестник», 

ставший ведущим органом либераль-

но-западнического направления. В его 

редакцию входили М. Н. Катков, 

К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, 

С. М. Соловьёв, А. М. Унковский и 

другие деятели раннего либерального 

движения. В журнале широко дискути-

ровалась проблема соотношения поли-

тической и административной центра-

лизации, глубоко анализировались их 

положительные и отрицательные сто-

роны. По итогам проведенных дискус-

сий большинство представителей ли-

берального дворянства разделяло точку 

зрения французского социолога 

А. де Токвиля о необходимости соче-

тания политической централизации и 

административной децентрализации в 

государстве: «Я не могу себе предста-

вить, чтобы нация могла существовать 

и в особенности достигнуть благосо-

стояния без сильной правительствен-

ной централизации. Но я думаю, что 

административная централизация спо-

собна только обезсиливать подчиняю-

щиеся ей народы, потому что она по-

стоянно стремится к уменьшению в 

них общинного духа» [Токвиль, 1897, 

с. 67]. Либералы желали разделить 

власть с самодержавием при сохране-

нии самодержавия. Они полагали целе-

сообразным рассредоточение государ-

ственной административной власти из 

центра нa места, где со своей стороны 

возможна определенная активность со 

стороны местных органов самоуправ-

ления. В отношении типа государ-

ственного устройства либералы высоко 

ценили парламентский строй Англии и 

считали, что распространение местного 

самоуправления в России явилось бы 

первым шагом к государственной ор-

ганизации подобной английской. 

К. Д. Кавелин даже утверждал, что 

«пока земские учреждения не сложат-

ся, не принесут пользы стране, не вы-

кажут понимания местных интересов и 

умения вести их хорошо, до тех пор я 

не жду никакой хорошей перемены в 

центральном управлении государ-

ством» [Кавелин, 1898, с. 157].  

В-третьих, представители либера-

лизма один за другим на губернских 
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дворянских собраниях ставили вопрос 

организации земств с целью оказывать 

давление на правительство внутри гос-

подствующего класса. После крестьян-

ской реформы, отмечал В. И. Ленин, 

«самый сплочённый, самый образован-

ный и наиболее привыкший к полити-

ческой власти класс – дворянство – 

обнаружил с полной определенностью 

стремление ограничить самодержав-

ную власть посредством представи-

тельных учреждений» [Ленин, 1967, 

с. 26]. Очагом либеральной оппозиции 

была Тверская губерния. В предре-

форменные годы тверские дворянские 

либералы подняли вопрос о местном 

самоуправлении. В 1859 г. в «записке» 

губернского комитета, работавшего 

над разрешением крестьянского вопро-

са, известный тверской либеральный 

деятель и предводитель дворянства 

А. М. Унковский писал, что формаль-

ное уничтожение крепостного права не 

решит всех проблем Российской Импе-

рии. Необходимо, считал он, «поло-

жить основание самоуправлению» 

[Пирумова, 1977, с. 63]. В «соображе-

ниях по докладам Редакционных ко-

миссий» Унковский перечислил четы-

ре требования, одним из которых было 

«выборное земское самоуправление» 

[Пирумова, 1977, с. 63]. После отмены 

крепостного права 19 февраля 1861 г., 

когда был решен вопрос о земской ре-

форме, интерес к нему оказался всеоб-

щим. Многие дворянские собрания 

представили правительству свои про-

екты устройства земских учреждений, 

требовали создавания земства. Твер-

ское дворянство, проявлявшее наибо-

лее радикальный взгляд, ожесточённо 

критикуя бессилие существующего 

правительства и на дворянских собра-

ниях, и в адресах, требовало «созвания 

выборных всей земли русской, как 

единственного средства к удовлетво-

рительному разрешению вопросов, 

возбужденных, но не разрешенных 

Положением 19-ого февраля» [Ленин, 

1967, с. 27]. Следом за тверским рязан-

ское, московское, тульское и другие 

дворянства тоже неперерывно выдви-

гали требования расширения основ 

выборности и осуществления местного 

самоуправления. На дворянских собра-

ниях 1862 г. и в Смоленске, и в Новго-

роде речь даже шла о созыве «народ-

ных представителей» [Веселовский, 

1911, с. 9]. Предводитель дворянства 

Царскосельского уезда А. П. Платонов 

предлагал учредить «народное пред-

ставительство, т. е. соединить в одну 

Государственную земскую думу пред-

ставителей или выборных людей от 

всех частей государства», чтобы сово-

купно обсуждать готовившиеся зако-

ноположения и важные правитель-

ственные меры [Пирумова, 1977, с. 68]. 

Именно в предреформенные и после-

дующие годы под давлением либе-

рально настроенного дворянства цар-

ское правительство было вынуждено 

обязать министерство внутренных дел 

организовать специальную комиссию 

под председательством Н. А. Милюти-

на, затем П. А. Валуева, с целью разра-

ботки проекта о земской реформе.  

Итак, либеральное дворянство сыг-

рало заметную роль в содействии зем-

ской реформе царизма. 

Земство представляло собой про-

дукт компромисса и уступок, на кото-

рые царизму пришлось пойти перед 

революционной ситуацией. В 50-60 гг. 

XIX в. революционно-демократическое 

движение бурно развивалось, и дея-

тельность революционеров-демократов 

непосредственно угрожала существо-

ванию разлагавшегося самодержавия. 

Революционеры-демократы А. И. Гер-
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цен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добро-

любов и др. в журналах «Полярная 

звезда», «Колокол», «Современник» 

вели широкую пропаганду революци-

онных идей, беспощадно разоблачали 

гнилость самодержавия, призывали 

народ к его свержению и разгрому 

«тёмного царства». В 1859-1861 гг. 

массовое движение вступило в новую 

фазу развития, возникла революцион-

ная ситуация. Хотя господствующий 

класс подавил её, но бояясь новой ре-

волюционной волны, ощутил невоз-

можность прежнего безраздельного 

господства и необходимость смягчения 

классовых противоречий, частичного 

изменения структуры власти, в том 

числе системы местного управления.  

Таким образом, «земская реформа 

была одной из тех уступок, которые 

отбила у самодержавного правитель-

ства волна общественного возбужде-

ния и революционного натиска» [Ле-

нин, 1967, с. 33], была побочным про-

дуктом революционной борьбы. 

Земство было единственным учре-

ждением в России, избранным наро-

дом, и его появление внесло оживление 

в российскую политическую жизнь, 

которая длительное время находилась 

в застое, деятельность земства объек-

тивно продвигала общество России по 

пути прогресса и развития, поэтому 

земство заняло важное место в Россий-

ской истории.  

Во-первых, создание земства зна-

меновало начало превращения фео-

дальной монархии в буржуазную мо-

нархию. Земства как новые органы 

местного управления, в отличие от 

различных бюрократическо-

административных учреждений в Рос-

сии, принадлежали к буржуазным по 

своему характеру сословным местно-

представительным органам.  

Буржуазная избирательная система 

воплотилась в лежащем в основе органи-

зации земств «Положении» 1864 г. Со-

гласно ему, земство состояло из выбор-

ных представителей (гласных) от всесо-

словия по имущественному цензу, по 

куриям, то есть оно основано на всесо-

словном, имущественном и избиратель-

ном принципах. Разумеется, это буржу-

азная избирательная система. «Положе-

ние» по имущественному цензу раздели-

ло избирателей всей страны на три ку-

рии: уездную (землевладельческую), 

городскую, сельских крестьянских об-

ществ. Правом участия в выборах по 

первой курии пользовались землевла-

дельцы, владевшие минимумом 200 дес. 

земли или различной недвижимой соб-

ственностью в сельской местности стои-

мостью не ниже 15 тыс. руб., или лица, 

имевшие годовой доход свыше 6 тыс. 

руб. Избирателями городской, то есть 

второй курии, являлись владельцы не-

движимого имущества в городе, оценен-

ного в сумме oт 500 до 3 тыс. руб., или, 

владельцы торгово-промышленных за-

ведений с оборотом не ниже 6 тыс. руб. в 

год [Полное собрание … , 1867]. Пред-

ставители первой и второй курии изби-

рались непосредственно. Выборы по 

крестьянской, то есть третьей курии, 

были многостепенными. Сельские обще-

ства выбирали представителей на во-

лостные сходы, которые избирали вы-

борщиков, последние выбирали гласных 

в уездное земское собрание. Губернские 

гласные избирались на уездных земских 

собраниях. B yeздax и губерниях земские 

органы делились на распорядительные – 

собрания гласных (земские собрания) – и 

исполнительные – земские управы. Зем-

ские собрания избирались раз в три года 

и регулярно собирались раз в год. По 

размеру уездное земское собрание состо-

яло из 10-96 представителей (гласных), 
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губернское земское собрание составляли 

15-100 представителей. Таким образом, 

русское земство избиралось по буржуаз-

ному представительному принципу и 

состояло из представителей всех сосло-

вий, причём, переизбиралось раз в три 

года. 

Результаты выборов также свиде-

тельствовали о буржуазном представи-

тельном характере земства. «В 1865-

1867 гг. среди уездных гласных земств 

в 30 губерниях было 42 % дворян, 10 % 

купцов, 38 % крестьян, 6,5 % духовен-

ства и 3 % представителей других со-

словий; между тем в этих губерниях 

крестьяне составляли 74 %, дворяне – 

11 %, купцы – 11 %, другие лица 

4,3 %» [История СССР, 1984, с. 36]. 

Несмотря на преобладание дворянских 

представителей в уездных и губерн-

ских земствах, приведенные цифры 

доказывают то, что в земствах дей-

ствительно имелись представители 

крестьян, купцов и других сословий. 

Кроме того, наряду с развитием капи-

тализма число промышленно-торговых 

буржуазных гласных увеличивалось из 

года в год. В 70 – 80-е гг. XIX в. в не-

которых губерниях с преобладанием 

капиталистической системы хозяйства 

уже начался процесс вытеснения дво-

рян из земства [Захарова, 1968]. 

Xoтя земское собрание не было 

буржуазным парламентом, а земская 

управа не была буржуазным предста-

вительным правительством, тем не 

менее был сделан первый, важный шаг 

на пути превращения страны в буржу-

азную монархию. Земство было един-

ственным в стране избранным органом, 

порождённым буржуазной избиратель-

ной системой, основанной на имуще-

ственном внесословном цензе, которая 

существенно отличалась от феодально-

го сословного строя, продолжавшегося 

несколько веков с тех пор, как была 

образована династия Романовых. 

Во-вторых, оппозиционная дея-

тельность земства объективно пошат-

нула господствующие основы само-

державия. Прежде всего, дворянство, 

на которое всё время опирался царизм, 

сильно расслоилось. Посредством вы-

боров прогрессивные дворяне вступи-

ли в ряды земских гласных и посте-

пенно шли по пути к оппозиции. Это 

привело к кризису верхов. Согласно 

«Положению» 1864 г., земские гласные 

избирались от трёх курий, однако, «ди-

кие» и консервативные помещики от 

курии землевладельцев не интересова-

лись земской деятельностью, напри-

мер, открытием школ, созданием боль-

ниц, распространением агрономии, 

строительством дорог и т. п. Зачастую 

они не являлись на выборы. «Во мно-

гих уездах на первом избирательном 

собрании явившихся на выборы оказы-

валось часто не более положенного по 

расписанию числа гласных и все при-

бывшие зачислялись в гласные» [Чер-

менский, 1970, с. 14]. Большинство 

таких гласных принадлежало к обур-

жуазившимся либеральным дворянам. 

Они обладали огромными средствами, 

получали систематическое образова-

ние, служили высшими или средними 

чинами. Такое состояние привело к 

тому, что они без труда могли захва-

тить руководящую роль в земстве. 

С другой стороны, с самого начала 

земство чинило препятствия царской 

власти. В сущности, земство появилось 

как принятый царизмом паллиатив, 

поэтому, отмечал В. И. Ленин, «с само-

го начала было осуждено на то, чтобы 

быть пятым колесом в телеге русского 

государственного управления» [Ленин, 

1967, с. 30]. Лежащее в основе земства 

«Положение» 1864 г. не ввело земство 
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в общую систему государственного 

управления России, а поставило, как 

писал тайный советник В. П. Безобра-

зов, подле ее, «как отдельные государ-

ственно-общественные тела, [Государ-

ственно, а не чисто общественные, 

потому что им присвоены некоторые 

прерогативы государственной власти 

(каково главнейшее право налога и 

выбор судеб).] не имеющие никаких 

органических связей с этой системой, а 

без этих связей они не могут продол-

жать развиваться здоровым образом» 

[Безобразов, 1874, с. 38]. Высочайше 

утвержденное 19 сентября 1869 г. «По-

ложение» комитета министров даже 

явственнее подчеркивало, что земские 

учреждения ни по своему составу, ни 

по основным началам не власть прави-

тельственная. Земства были организо-

ваны только «для заведывания делами, 

относящимися к местным хозяйствен-

ным пользам и нуждам каждой губер-

нии и каждого уезда» [Полное собра-

ние … , 1897, с. 1]. Несмотря на огра-

ничения, земства, подчеркивал 

В. И. Ленин, «были сразу поставлены 

под контроль администраций» [Ленин, 

1967, с. 30]. Это неизбежно привело к 

возмущению и протесту земско-

либеральных гласных, потому что они 

провозгласили земство зародышем 

конституции и представительной 

школой. «В России было зерно, из 

которого ‘самотёком’ росла конститу-

ция, – утверждал один из земских ли-

бералов, позже известный кадет 

В. Маклаков – Это было местное са-

моуправление, т. е. земство … Стоило 

постепенно развивать это начало к 

низу и к верху и конституция сама бы 

собой пришла» [В. И. Ленин о соци-

альной … , 1970, с. 169]. Чтобы осу-

ществить эту мечту, либеральные 

гласные сделали земство базой оппо-

зиционной деятельности, то и дело 

оказывали давление на правительство, 

требуя расширить власть земства и 

создать властное всероссийское зем-

ство. Либералы стремились ограни-

чить самодержавную власть посред-

ством представительных учреждений, 

тем самым добивались разделения 

власти. 

То, что царизм пытался держать 

земство в руках, привело к противо-

действию и борьбе между ними. По-

степенно, земство стало центром либе-

рального оппозиционного движения 

XIX в. По подсчетам Ф. А. Петрова, с 

конца 1878 г. до начала 1882 г. зем-

ствами было подано 22 либеральных 

адреса на «высочайшее имя» и 50 хо-

датайств в правительство с просьбой о 

разрешении сношений между земства-

ми различных губерний и о созыве 

центрального земского собрания [Пет-

ров, 1974, с. 33]. 14 губернских (Мос-

ковское, Тамбовское, Пензенское, 

Харьковское, Владимирское, Олонец-

кое, Вятское, Нижегородское, Орлов-

ское, Рязанское, Полтавское, Казан-

ское, Тульское) и 12 уездных земств 

откликнулись на этот призыв [Пирумо-

ва, 1977, с. 128]. В 1894 – 1895 гг. ад-

реса были поданы девятью земствами: 

Тверским, Тульским, Уфимским, Пол-

тавским, Тамбовским, Саратовским, 

Курским, Орловским и Черниговским. 

Главная их политическая линия состо-

яла в просьбах «единения царя с наро-

дом» путём «доступа голоса земств к 

престолу» [Мирный, 1896, с. 3]. Поми-

мо этого, речь шла οб «уповании» на 

торжество законности, об охране прав 

отдельных лиц общественных учре-

ждений [Мирный, 1896, с. 3]. 

До 1890 г. правом ходатайства 

пользовались как губернские, так и 

уездные земства. Поэтому собрание, 
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адрес и ходатайство было главной ле-

гальной формой земско-либеральной 

оппозиционной деятельности ХІХ в. По 

примерному подсчёту, лишь в 1865-

1884 гг. было подано 1 273 ходатайства 

от уездных земств, 1350 – от губернских 

земств [Карышев, 1900]. Ходатайства 

касались организации самоуправления, 

финансовых, судебных, межевых, про-

довольственных дел, путей сообщения и 

почты, медицины и общественного при-

зрения, народного образования. 

Во второй половине XIX в. в Рос-

сии, находившейся под властью само-

державия, противостояние земства ца-

ризму и оппозиционная деятельность 

земских гласных объективно ослабля-

ли господствующие основы царизма, 

что способствовало прогрессу россий-

ского общества.  

В-третьих, общественно-экономи-

ческая деятельность земства стимули-

ровала развитие капитализма и способ-

ствовала общественному прогрессу 

России. 

Поскольку «Положение» 1864 г. 

установило, что земства были органи-

зованы для ведения дел, относящихся к 

местным хозяйственным проблемам 

каждой губернии и каждого уезда 

[Полное собрание … , 1867], большая 

часть их деятельности относилось к 

обществу и хозяйству. Особенно 

большие успехи были достигнуты в 

сферах распространения образования и 

здравоохранения. 

Дореформенная Россия, в основ-

ном, была неграмотной страной. Зем-

ские гласные полагали: «Улучшение 

сельского хозяйства и экономичеcкoгo 

положения населения, оказалось 

настолько тесно связано с народным 

образованием, что не могло быть об-

суждено вне связи с ним» [Чехов, 1904, 

с. 358]. Исходя из этого, они создавали 

комитеты грамотности, открывали 

начальные школы, распространяли 

программы обучения, организовывали 

народные библиотеки и воскресные 

школы, бесплатно раздавали дешёвые 

издания, чтобы увеличить культурный 

уровень населения. Начальные школы 

в дореволюционной России открыва-

лись земствами в сельских местностях. 

По статистике в первые десять лет 

(1864-1874 гг.), было открыто 10 000 

земских школ в деревнях [Большая 

советская … , 1952, с. 40]. К 1911 г. в 

России было 27 486 земских школ, из 

них 3/4 школ имели 3-летний срок 

обучения и являлись однокомплектны-

ми (не более 50 учащихся с 1 учите-

лем), остальные – были 4-летними и 

двухкомплектными (более 50 учащих-

ся с 2 учителями) [Большая совет-

ская … , 1972, с. 507]. «Уже к концу 

1890-х гг., в таких школах обучалось 

3500 тыс. учащихся, в тот числе 800 

девушек» [История СССР … , 1968, 

с. 562]. Благодаря проводившейся зем-

ствами работе количество грамотных 

людей среди населения в России силь-

но увеличилось: если пропорция гра-

мотных людей в дореформенной Рос-

сии была 1:15, то к 1897 г. она состави-

ла 1:5 (около 21,1 %), среди населения 

от 10 до 39 лет число грамотных уве-

личилось с 1/4 до 1/3 [История 

СССР … , 1968, с. 566]. Итак, земства 

сыграли большую роль в распростра-

нении грамотности и начального обра-

зования среди крестьян. 

Положение здравоохранения в 

сельских местностях дореформеной 

России было крайне неудовлетвори-

тельным: не достовало лечебных учре-

ждений и лекарственных средств, за-

болевания охватывали огромные тер-

ритории, смертность была велика, 

средняя продолжительность жизни –
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мала. С целью изменить сложившееся 

положение земства в течение почти 

полувека принимали целый ряд мер: 

приглашали врачей, создавали посто-

янные лечебные пункты, открывали 

училища медсестер, обували и одевали 

сельских первичных медработников, 

улучшали коммунальную гигиену, 

усиливали противоэпидемическую ра-

боту в деревнях. В итоге сельское 

здравоохранение значительно улучши-

лось (таблица 1). 

Таблица 1. 

Сравнительные данные о развитии земских медицинских учреждений  

в 1870 и 1910 г. [Большая советская … , 1972, с. 505] 

Врачебная сеть 1870 1910 

Число врачебных участков 

Из них: амбулаторных 

больничных в сельских местностях 

больничных в уездных городах 

530 2 686 

135 641 

70 1 715 

325 330 

Средний радиус в вёрстах 39 17 

Население на один врачебный участок 950 000 28 000 

Число селений в среднем врачебном участке 550 105 

Число коек нa 10 000 жителей 1.5 4.8 

Число самостоятельных фельдшерских пунктов 1 350 2 620 

Отношение числа фельдшерских пунктов к врачебным 2.5:1 1:1 

Число врачей на службе уездных земств 610 3 100 

Из них в сельской местности 240 2 335 

 
Кроме того, земства также занима-

лись общественным страхованием, 

местным сообщением, сельской стати-

стикой, изданием печатных органов, 

распространением агроминимума, 

«охранением» местной торгово-

промышленной деятельности, управ-

лением местными финансами и т. п. 

Земцы работали тщательно, внима-

тельно, серьёзно и полно. Так, в про-

цессе ведения статистики сельского 

хозяйства сначала за статистическую 

единицу была принята община, но они 

посчитали, что это не точно, и поэтому 

с 1880 г. сделали из семьи статистиче-

скую единицу. Ведя полное социально-

экономическое обследование, они пе-

чатали огромные статистические своды 

по губерниям и уездам, снабдили раз-

витие капитализма богатыми первич-

ными материалами. Работники земств 

завоевали общее уважение народных 

масс, потому что проявляли усердие и 

осмотрительность, потому что не по-

боялись ни трудов, ни нареканий. 

Заключение 

Экономическая и общественная ра-

бота земств сыграла значительную 

роль: во-первых, повысилась грамот-

ность и культурный уровень народных 

масс; во-вторых, земства снабдили раз-

вивающийся капитализм большим ко-

личеством крепкой и здоровой рабочей 

силы; в-третьих, ускорилось превра-

щение науки и техники в производи-

тельные силы, в-четвёртых, создались 

благоприятные внутренние и внешние 

условия для развития капитализма, 

были заложены материальные основы 

для экономического прогресса. 
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На самом деле земства были все-

таки паллиативной мерой, на которую 

был вынужден пойти царизм, чтобы 

укрепить свое господство. Это была 

весьма ограниченная уступка, на кото-

рую ему пришлось пойти перед рево-

люционной ситуацией. В конце кон-

цов, руководство земств держалось в 

руках либералов, в жилах которых всё 

ещё текла аристократическая кровь, 

поэтому земства неизбежно имели се-

рьезные ограничения. 

Во-первых, борьба, проводимая 

земствами, носила умеренный и непо-

следовательный характер. Земство не 

затрагивало фундаментальных вопро-

сов ликвидации феодального режима и 

самодержавного правления царя. Дол-

госрочная цель земства состояла толь-

ко в том, чтобы «успешно завершить 

здание», то есть создать общегосудар-

ственный центральный орган само-

управления, и оно хотело только не-

много разделить власть с царским пра-

вительством; оно боялось революции и 

хотело проводить лишь постепенное 

реформирование. Земство не осмели-

валось призывать народ к разрушению 

старого государственного аппарата 

путем борьбы, а только выстраивало 

перспективы об использовании мягких 

средств, таких как адреса и ходатай-

ства, чтобы повлиять на царя в обмен 

на уступки. Когда революционное 

движение набрало силу, земства и зем-

ские либералы были запуганы и запа-

никовали, видя в нем врага, но они ис-

пользовали его как капитал для заклю-

чения сделок с самодержавной вла-

стью. Известный земский деятель 

Н. Н. Львов высказывал мнение, что 

революция разрушит «сохранение об-

щественного спокойствия и безопасно-

сти» и задержит «правильное и покой-

ное развитие государства». Он заклю-

чил: «Если взглянуть на это революци-

онное движение объективно, то необ-

ходимо признать его злом». Он преду-

преждал царское правительство: «Рано 

или поздно, но взрыв революционный 

будет неизбежно, если отношения 

между правительством и обществом 

останутся те же» [Шацилло, 1985, 

с. 118]. Очевидно, что земства и их 

либералы больше боялись революции, 

чем царизма. 

Во-вторых, деятельность, проводи-

мая земствами, носила обманчивый 

характер. Политическая деятельность 

земства действительно «поколебала» 

царизм, но в тоже время объективно 

играла отрицательную роль в привле-

чении к власти народа, парализуя его 

боевой дух, вызывая отклонение рево-

люционного движения от правильного 

направления, в период обострения ре-

волюционной ситуации и кризиса са-

модержавия выполняя для царского 

правительства функции пожарных ко-

манд. Позже это ограничение станови-

лось все более очевидным, что в ко-

нечном итоге привело к тому, что пар-

тия большевиков отказалась от сотруд-

ничества с ними. 

Библиографический список 

1. Безобразов В. П. Земские учреждения и самоуправление. Москва : Унив. 

тип. (Катков и К°), 1874. 52 с 

2. Большая советская энциклопедия. Том 17. Москва : Большая советская эн-

циклопедия, 1952. 631 с. 

3. Большая советская энциклопедия. Том 9. Москва : Сов. Энциклопедия, 

1972. 623 с. 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Экономическое и политическое значение земства в России  

во второй половине XIX века 

123 

4. Буланая Ю. В. Местное управление земства в России – исторический опыт 

гражданского самоуправления // В книге: Пути повышения эффективности управ-

ленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-

экономического развития территорий. материалы VII Международной научно-

практической конференции. Донецк : Донецкая академия управления и государ-

ственной службы, 2023. С. 209-214. 

5. Веселовский Б. История земства за сорок лет = История земства. Санкт-

Петербург : Изд-во О. Н. Поповой, 1911. 708 с. 

6. В. И. Ленин о социальной структуре и политическом строе капиталистиче-

ской России. / Ред. коллегия: ... Иванов Л. М. (отв. ред.) [и др.]; АН СССР. Ин-т 

истории СССР. Москва : Наука, 1970. 317 с. 

7. Захарова Л. Г. Земская контрреформа 1890 г. / Под ред. проф. П. А. Зайонч-

ковского. Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1968. 178 с. 

8. История СССР с древнейших времен до наших дней. Том 5. Развитие капи-

тализма и подъем революционного движения в пореформенной России. Москва : 

Наука, 1968. 732 с. 

9. История СССР. 1861-1917: Учебник для пед. ин-тов / под ред. Н. Д. Кузне-

цова. Москва : Просвещение, 1984, 480 с. 

10. Кавелин К. Д. Собрание сочинений К. Д. Кавелина. Публицистика [раз-

суждения, статьи и заметки К. Д. Кавелина] / с портр. авт., вступ. ст. В. Д. Спасо-

вича и примеч. проф. Д. А. Корсакова. Санкт-Петербург : Тип. М. М. Стасюлеви-

ча, 1898. XXXII с., 1258 стб. 

11. Калиниченко В. П. Вятское губернское земство: развитие медицины и 

школьного образования // Медицинское образование сегодня. 2019. № 1 (5). 

С. 43-61. 

12. Карышев Н А Земские ходатайства 1865-1884 гг. / Земские ходатайства 

тысяча восемьсот шестьдесят пятого – 1884 гг. Москва: А. А. Ланг, 1900. 272 с 

13. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т.5. Москва : Политиздат, 1967. 

550 с. 

14. Литвинов М. А. Роль земств в общественно-политической жизни России // 

XIX международные научные чтения (памяти Ухтомского А. А.): сборник статей 

Международной научно-практической конференции. Москва : Европейский фонд 

инновационного развития, 2017. С. 83-86. 

15. Лукьянова Т. В. Деятельность Пензенского губернского земства в области 

медицины во второй половине ХIХ века / Т. В. Лукьянова, Е. В. Семелева // Меж-

дународный научно-исследовательский журнал. 2024. № 5 (143). 

16. Мирный С. (Шаховской Д. И.) Адресы земств 1894-1895 и их политиче-

ская программа. Женева : Украинская типография,1896. 24 с. 

17. Петров Ф. А. Нелегальные общеземские совещания и съезды конца 70-х – 

начала 80-х годов XIX века // Вопросы истории. 1974. № 9. С. 33-45. 

18. Пирумова Н. М. Земское либеральное движение: Социальные корни и 

эволюция до начала ХХ века. Москва : Наука, 1977. 288 с. 

19. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 2. Том 39. От-

деление 1. № 40457. Санкт-Петербург : Тип. II Отделения Собственной Его Импе-

раторского Величества Канцелярии, 1867. 976 с. 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Ло Айлинь 124 

20. Саевская М. А. Власть и земства: отношение власти к политической Ак-

тивности земств (1864-1905 гг.) // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2018. 

Т. 14. № 3. С. 39-49. 

21. Токвиль А. О демократии в Америке. Москва : Издание магазина «Книж-

ное Дело», 1897. 620 с. 

22. Цейтлин С. Я. Земская реформа // История России в XIX веке. Т.3 :Ч.2. 

Эпоха реформ. Санкт-Петербург : Издание Товарищества Братья А. и И. Гранат и 

К°, 1907. С. 179-231. 

23. Черменский Е. Д. Буржуазия и царизм в первой русской революции. 2-е 

изд., перераб. и доп. Москва : Мысль, 1970. 448 с. 

24. Чехов Н. В. Народное образование // Нужды деревни по работам комите-

тов о нуждах сельскохозяйственной промышленности / Изд. Н. Н. Львова и 

А. А. Стаховича, при участии ред. газ. «Право». Т. 1. Санкт-Петербург, 1904. 

С. 358.  

25. Шацилло К. Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг.: 

Организация. Программы. Тактика / отв. ред. В. И. Бовыкин. Москва : Наука, 

1985. 347 с. 

Reference list 

1. Bezobrazov V. P. Zemskie uchrezhdenija i samoupravlenie = Zemstvo institutions 

and self-government Moskva : Univ. tip. (Katkov i K°), 1874. 52 s 

2. Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija. Tom 17 = Great Soviet Encyclopedia. 

Volume 17. Moskva : Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija,1952. 631 s. 

3. Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija. Tom 9 = Great Soviet Encyclopedia. Volume 

9. Moskva : Sov. Jenciklopedija, 1972. 623 s. 

4. Bulanaja Ju. V. Mestnoe upravlenie zemstva v Rossii – istoricheskij opyt 

grazhdanskogo samoupravlenija = Local zemstvo administration in Russia – historical 

experience of civil self-government // Puti povyshenija jeffektivnosti upravlencheskoj 

dejatel'nosti organov gosudarstvennoj vlasti v kontekste social'no-jekonomicheskogo 

razvitija territorij : materialy VII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 

Doneck : Doneckaja akademija upravlenija i gosudarstvennoj sluzhby, 2023. S. 209-

214. 

5. Veselovskij B. Istorija zemstva za sorok let = Istorija zemstva = History of the 

Zemstvo for forty years = History of the Zemstvo. Sankt-Peterburg : Izd-vo 

O. N. Popovoj, 1911. 708 s. 

6. V. I. Lenin o social'noj strukture i politicheskom stroe kapitalisticheskoj Rossii = 

V. I. Lenin on the social structure and political structure of capitalist Russia  / Red. 

kollegija: ... Ivanov L. M. (otv. red.) [i dr.] ; AN SSSR. In-t istorii SSSR. Moskva : 

Nauka, 1970. 317 s. 

7. Zaharova L. G. Zemskaja kontrreforma 1890 g. = Zemsky counter-reform of 

1890 / pod red. prof. P. A. Zajonchkovskogo. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta, 1968. 178 s. 

8. Istorija SSSR s drevnejshih vremen do nashih dnej. Tom 5. Razvitie kapitalizma i 

pod#em revoljucionnogo dvizhenija v poreformennoj Rossii = The history of the USSR 

from ancient times to the present day. Volume 5. The development of capitalism and the 

rise of the revolutionary movement in post-reform Russia. Moskva : Nauka, 1968. 732 s. 

 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Экономическое и политическое значение земства в России  

во второй половине XIX века 

125 

9. Istorija SSSR. 1861-1917 = History of the USSR. 1861-1917: Uchebnik dlja ped. 

in-tov / pod red. N. D. Kuznecova. Moskva : Prosveshhenie, 1984, 480 s. 

10. Kavelin K. D. Sobranie sochinenij K. D. Kavelina. Publicistika [razsuzhdenija, 

stat'i i zametki K. D. Kavelina] = Collected works of K. D. Kavelin. Journalism 

[judgments, articles and notes by K. D. Kavelin] / s portr. avt., vstup. st. 

V. D. Spasovicha i primech. prof. D. A. Korsakova. Sankt-Peterburg : Tip. 

M. M. Stasjulevicha, 1898. XXXII s., 1258 stb. 

11. Kalinichenko V. P. Vjatskoe gubernskoe zemstvo: razvitie mediciny i 

shkol'nogo obrazovanija = Vyatka provincial zemstvo: development of medicine and 

school education // Medicinskoe obrazovanie segodnja. 2019. № 1 (5). S. 43-61. 

12. Karyshev N A Zemskie hodatajstva 1865-1884 gg. = 1865-1884 Zemsky 

petitions. / Zemskie hodatajstva tysjacha vosem'sot shest'desjat pjatogo – 1884 gg. 

Moskva : A. A. Lang, 1900. 272 s 

13. Lenin V. I. Polnoe sobranie sochinenij. T.5 = Complete works. V.5. Moskva : 

Politizdat, 1967. 550 s. 

14. Litvinov M. A. Rol' zemstv v obshhestvenno-politicheskoj zhizni Rossii = The 

role of zemstvos in the social and political life of Russia // XIX mezhdunarodnye 

nauchnye chtenija (pamjati Uhtomskogo A. A.) : sbornik statej Mezhdunarodnoj 

nauchno-prakticheskoj konferencii. Moskva : Evropejskij fond innovacionnogo 

razvitija, 2017. S. 83-86. 

15. Luk'janova T. V. Dejatel'nost' Penzenskogo gubernskogo zemstva v oblasti 

mediciny vo vtoroj polovine XIX veka = The activity of the Penza provincial zemstvo 

in the field of medicine in the second half of the XIX century / T. V. Luk'janova, 

E. V. Semeleva // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2024. № 5 (143). 

S. 131-136. 

16. Mirnyj S. (Shahovskoj D.I.) Adresy zemstv 1894-1895 i ih politicheskaja 

programma = Zemstvo addresses in 1894-1895 and their political program.Zheneva : 

Ukrainskaja tipografija,1896. 24 s. 

17. Petrov F. A. Nelegal'nye obshhezemskie soveshhanija i s#ezdy konca 70-h – 

nachala 80-h godov XIX veka = Illegal general district meetings and congresses of the 

late 70s – early 80s of the XIX century // Voprosy istorii. 1974. № 9. S. 33-45. 

18. Pirumova N. M. Zemskoe liberal'noe dvizhenie: Social'nye korni i jevoljucija 

do nachala HH veka =  Zemsky liberal movement: Social roots and evolution until the 

beginning of the XX century. Moskva : Nauka, 1977. 288 s. 

19. Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii. Sobranie 2. Tom 39. Otdelenie 1. 

№ 40457 = Complete collection of laws of the Russian Empire. Collection 2. 

Volume 39. Division 1. № 40457. Sankt-Peterburg: Tip. II Otdelenija Sobstvennoj Ego 

Imperatorskogo Velichestva Kanceljarii, 1867. 976 s. 

20. Saevskaja M. A. Vlast' i zemstva: otnoshenie vlasti k politicheskoj Aktivnosti 

zemstv (1864-1905 gg.) = Power and zemstvos: the attitude of power to the political 

activity of zemstvos (1864-1905) // Politicheskaja jekspertiza: POLITJeKS. 2018. T. 14, 

№ 3. S. 39-49. 

21. Tokvil' A. O demokratii v Amerike = About Democracy in America Moskva : 

Knizhnoe Del», 1897. 620 s. 

 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Ло Айлинь 126 

22. Cejtlin S.Ja. Zemskaja reforma = Zemstvo reform // Istorija Rossii v XIX veke. 

T.3 :Ch.2. Jepoha reform. Sankt-Peterburg: Izdanie Tovarishhestva Brat'ja A. i I. Granat 

i K°, 1907. S. 179-231. 

23. Chermenskij E. D. Burzhuazija i carizm v pervoj russkoj revoljucii = 

Bourgeoisie and Tsarism in the First Russian Revolution  2-e izd., pererab. i dop. 

Moskva : Mysl', 1970. 448 s. 

24. Chehov N. V. Narodnoe obrazovanie = National education // Nuzhdy derevni 

po rabotam komitetov o nuzhdah sel'skohozjajstvennoj promyshlennosti / Izd. N. N. 

L'vova i A. A. Stahovicha, pri uchastii red. gaz. “Pravo”. T. 1. Sankt-Peterburg, 1904. 

S. 358.  

25. Shacillo K. F. Russkij liberalizm nakanune revoljucii 1905-1907 gg.: 

Organizacija. Programmy. Taktika = Russian liberalism on the eve of the 1905-1907 

revolution: Organization. Programs. Tactics / Otv. red. V. I. Bovykin. Moskva : Nauka, 

1985. 347 s. 

 
Статья поступила в редакцию 24.09.2024; одобрена после рецензирования 

17.10.2024; принята к публикации 12.11.2024. 

The article was submitted on 24.09.2024; approved after reviewing 17.10.2024;  

accepted for publication on 12.11.2024 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

____________________________________________ 

© Тарханова И. Ю., 2024 

Социально-педагогический анализ нормативных репрезентаций 

современной студенческой молодежи 

127 

ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Научная статья 

УДК 378.184 ; 316.3 

DOI: 10.20323/2658-428X-2024-4-25-127 

EDN: FYGPZW 

Социально-педагогический анализ нормативных репрезентаций 

современной студенческой молодежи 

Ирина Юрьевна Тарханова 

Доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной педагогики и  

организации работы с молодежью, директор Института педагогики и психологии, 

Ярославский государственный педагогический университет им. К. Д. Ушинского, 

г. Ярославль 

tarhanova3000@mail.ru, orcid.org/0000-0002-7166-650X 

Аннотация. В статье представлен социально-педагогический анализ норма-
тивных репрезентаций современной студенческой молодежи в условиях цифрови-
зации. Основная цель исследования заключалась в определении и анализе норма-
тивных представлений, формируемых молодежью в процессе цифрового общения 
и взаимодействия в сети. В работе использовались методологические положения 
социокультурного подхода, который основывался на идеях неклассической раци-
ональности, а также анкетирование среди студентов различных вузов России. Ис-
следование показало, что молодежь активно использует социальные сети, причем 
значительная часть считает это нормой. Однако многие участники выразили 
обеспокоенность по поводу возможного негативного влияния цифрового про-
странства на развитие личности. Были выявлены изменения, происходящие с че-
ловеком под влиянием цифровой среды, включая эмоциональную привязанность к 
интернету, снижение ответственности за поведение в интернете и ухудшение ка-
чества межличностного общения. Результаты анкетирования 350 студентов из 
12 регионов России показали, что большая часть респондентов осознает наличие 
определенных норм в цифровом пространстве, однако мнения разделились отно-
сительно их характера и обязательности следования этим нормам. Кроме того, 
молодежь склонна считать девиантным поведением, в первую очередь, действия, 
наносящие вред конкретным лицам, тогда как действия, угрожающие обществу и 
государству, вызывают меньшую тревогу. Выводы исследования подчеркивают 
необходимость разработки комплексных моделей профилактики цифровых деви-
аций, направленных на усиление социального контроля и повышение осведом-
ленности молодежи о возможных последствиях девиантного поведения в интер-
нете. Важно отметить, что в рамках исследования было выявлено отсутствие чет-
ких критериев оценки девиантности в цифровом пространстве. Это создает до-
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полнительные трудности в формировании эффективного механизма предотвра-
щения негативных последствий цифрового общения. 
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provisions of the sociocultural approach, which was based on the ideas of non-classical 
rationality, as well as a survey among students of various universities in Russia. The 
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negative consequences of digital communication. 

 

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


Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Социально-педагогический анализ нормативных репрезентаций 

современной студенческой молодежи 

129 

Key words: normative representations; digitalization; youth; deviant behavior; pre-

vention; risks of digital socialization 

For citation: Tarkhanova I. Yu. Socio-pedagogical analysis of   modern student 

youth’s normative representations. Social and political researches. 2024;4(25): 127-

141. (In Russ). http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2024-4-25-127. 

https://elibrary.ru/FYGPZW. 

 

Введение 

В современном обществе цифровые 

технологии стали неотъемлемой ча-

стью повседневной жизни, особенно 

для молодежи. Социальные сети, мес-

сенджеры и другие платформы форми-

руют новое пространство для общения 

и обмена информацией, которое вос-

принимается подрастающим поколени-

ем как аномичное и свободное от кон-

троля взрослых. Как следствие в циф-

ровой среде широко распространяются 

виды и формы общения и поведения? 

нарушающие общепринятые нормы 

морали, этики, а зачастую и носящие 

противоправный характер.   

В результате аксиологических 

сдвигов в цифровом обществе проис-

ходит перенос виртуальных ценностей 

в настоящую реальность: смерть не 

воспринимается как нечто конечное, по 

мнению молодого «цифрового челове-

ка», ведь есть функция перезагрузки и 

выход на новый уровень; демонстра-

ция насилия и жестокости приносит 

популярность в сети, деструктивный 

имидж является привлекательным; 

преступление, совершенное с помо-

щью компьютерной программы, вызы-

вает восторг, а не отторжение; интер-

нет-пропаганда становится главным 

оружием экстремистов; субъективные 

ощущения свободы и вседозволенно-

сти в цифровой среде порождают фе-

номен «новой девиантности» – новых 

форматов отклоняющегося поведения, 

присущих цифровой эпохе. Особую 

группу риска при этом представляет 

молодежь, в том числе студенты вузов, 

являющиеся одним из ключевых ре-

сурсов научно-технического развития 

Российской Федерации. Совершение 

противоправных действий данной 

группой молодежи приводит не только 

к росту социальной напряженности, но 

и к снижению качества человеческого 

капитала и потенциала будущего 

нашей страны. В связи с недостаточно-

стью причинно-следственного и фак-

торного анализа, интерпретации и 

обоснования действенных практик 

превенции новых типов и форм девиа-

нтного поведения студенческой моло-

дежи, связанных с особенностями и 

рисками цифровой социализации, про-

блема эффективной профилактики от-

клоняющегося поведения современной 

молодежи остается нерешенной и име-

ет высокий научный потенциал и прак-

тическую значимость. 

Таким образом, актуальность ис-

следования влияний цифровой  среды 

на формирование нормативных репре-

зентаций молодежи обусловлена про-

гностическими возможностями его 

результатов относительно трансфор-

мации понятия норм и границ их  

применения в современном обществе 

в целом, и в молодежной среде в част-

ности.  

Цель исследования: определение и 

анализ нормативных репрезентаций, 

формируемых молодежью в ходе 

цифрового общения и взаимодействия 

в сети. 
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Методология и методы исследования 

Исследование построено на мето-

дологических положениях социокуль-

турного подхода, получившего в по-

следние годы новые основания для 

развития, связанные с идеями неклас-

сической рациональности, обоснован-

ными в трудах  В. Г. Буданова [Буда-

нов, 2007], В. С. Степина [Степин, 

2009], А. М. Цирульникова [Цирульни-

ков, 2022]. Специфика применения 

социокультурного подхода в исследо-

вании процессов цифровизации заклю-

чается в анализе новых форматов со-

циального взаимодействия, опосредо-

ванного интернетр-пространством и 

цифровыми коммуникационными тех-

нологиями, трансформации под их воз-

действием социальных практик, досуга 

и других традиционных социальных 

сфер [Pelea, 2023], что позволяет ак-

центировать внимание исследования на 

изменениях процессов социализации, 

порожденных широким использовани-

ем цифровых технологий.  

В качестве методов сбора эмпири-

ческой информации было применено 

анкетирование, в котором приняли 

участие 350 студентов из 19 вузов, 

расположенных в 12 регионах России, 

из них мужчины – 88 человек (25,1 %), 

женщины – 262 человека (74,9 %). 

Возраст респондентов составил от 17 

до 28 лет. 

При разработке анкеты учитыва-

лись сформировавшиеся в современной 

педагогической науке концепты «сете-

вой личности» [Ахаян, 2019], «расши-

ренной личности» [Семенов, 2020], 

«цифрового человека» [Danilyan, 2023], 

а также результаты ранее проведенных 

исследований особенностей цифровой 

социализации [Солдатова, 2018], деви-

аций в цифровой среде [Воробьева, 

2021; Кемалова, 2022; Шитько, 2021]. 

Результаты исследования 

Важной проблемой социального 

становления взрослеющей личности 

является понимание того, как молодые 

люди отражают в своём сознании 

окружающий их мир [Gelman, 2006]. В 

психологической науке термин репре-

зентация используется для обозначе-

ния процесса и результатов отображе-

ния реальности в сознании человека. 

Репрезентация включает в себя пред-

ставление, интерпретацию и хранение 

информации о внешнем мире и внут-

реннем состоянии субъекта. Это поня-

тие охватывает широкий спектр психи-

ческих явлений, таких как образы, 

мысли, чувства, убеждения и воспоми-

нания. Идея о связи психического и 

социального развития и форм репре-

зентации реальности была обоснована 

Д. Румельхартом и Д. Норманом, кото-

рые трактуют репрезентацию как ори-

ентировочную основу действия в 

окружающем мире, позволяющую че-

ловеку строить модели поведения и 

предвидеть последствия своих дей-

ствий [Rumelhart, 2013]. 

Нормативная репрезентация связана 

с отражением в сознании индивидов 

различного рода норм и правил, фор-

мирование представления о нормах, их 

понимания и отношения к ним как к 

регуляторам личного и группового по-

ведения индивида. В контексте иссле-

дуемой темы нас интеренсует, прежде 

всего, репрезентация молодежью соци-

альных норм, как исторически сло-

жившихся в конкретном обществе пре-

делов, мер, интервалов допустимого 

(дозволенного или обязательного) по-

ведения, деятельности людей, соци-

альных групп, социальных организа-

ций [Гилинский, 1971]. 

В научных исследованиях по про-

блемам девиантного поведения чаще 
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всего выделяют следующие виды соци-

альных норм: правовые; нравственные; 

этические. Также можно говорить о 

религиозных, деловых, корпоративных 

и эстетических и других видах норм. 

Правовые нормы – это общеобяза-

тельные и охраняемые государством 

правила поведения, регулирующее об-

щественные отношения с целью их 

упорядочения в интересах общества. 

Правовые нормы, в отличие от других 

видов норм, всегда формально опреде-

лены и зафиксированы в юридических 

документах, их исполнение обязатель-

но для всех, а нарушение влечет за со-

бой неизбежное наказание.  

Правовые нормы, обладая каче-

ствами норм социального регулирова-

ния, имеют свои, специфические при-

знаки, выделяющие их из системы дру-

гих социальных норм: 

«1. Нормы права регулируют 

наиболее важные общественные отно-

шения, представляющие ценность для 

общества, его социальных групп, лич-

ности, и выражающие идеи справедли-

вости, свободы, равенства, гуманизма. 

2. Нормы права закрепляют типич-

ные, часто повторяющиеся социальные 

процессы, имеющие ценность для об-

щества. 

3. Нормы права представляют со-

бой модель идеального поведения 

субъектов права, исходя из интересов 

всего общества. 

4. Общеобязательный характер 

норм права означает неукоснительное 

их соблюдение субъектами права, к 

которым норма права адресуется» 

[Алексеев, 2013, с. 40]. 

Нравственные и этические нормы 

могут существовать и на уровне неза-

крепленных документально. Они яв-

ляются отражением традиций, обу-

словлены социальными и культурными 

особенностями, базируются на обще-

человеческих ценностях. За их нару-

шение не следуют юридические санк-

ции, но следует общественное осужде-

ние и порицание. Эти виды норм име-

ют аксиологическую природу – они 

задают ценностные ориентации людей. 

Говоря об отклоняющемся поведении 

молодежи мы всегда используем цен-

ностные предпосылки суждений (от-

ношение к ценностям), хотя бы в целях 

достаточно адекватного описания со-

циокультурной реальности [Каданина, 

2022, с. 126]. 

Нормативное поведение полагает 

соответствующее всем видам норм 

взаимодействие человека с социумом, 

отвечающее потребностям и возмож-

ностям его личного развития и социа-

лизации, и одновременно не противо-

речащее ожиданиям окружающим. Та-

кое поведение является результатом 

целенаправленной социализации (вос-

питания): если ближайшее окружение 

способно своевременно и адекватно 

реагировать на те или иные нарушения 

ребенком общепринятых норм, то его 

поведение с большой долей вероятно-

сти будет нормальным. В то время как 

девиантное (отклоняющееся) поведе-

ние проявляется в поведенческом про-

тиводействии общепринятым нрав-

ственным, этическим, а в своих край-

них проявлениях и правовым нормам. 

Социальные ожидания от поведения 

индивидов меняются в зависимости от 

исторического, политического или со-

циального контекстов. Это может при-

вести и к изменению норм. Согласно 

теории моральных аргументов [Strim-

ling, 2018],  люди могут изменить свое 

суждение о поведении, если его аргу-

ментация находит отклик в их системе 

ценностей. 
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Всё это ещё раз актуализирует 

необходимость эмпирического иссле-

дования нормативных репрезентаций, 

проявляемых современной молоде-

жью, социализирующейся одновре-

менно в двух мирах – реальном и вир-

туальном. И если в реальном мире 

существуют различные регуляторы 

соблюдения социальной нормативно-

сти, а также санкции за нарушение 

норм (от морального порицания до 

уголовного наказания), то в цифровом 

пространстве регламентации, как та-

ковой нет. Исследование норматив-

ных репрезентаций в цифровых ком-

муникациях молодежи способно не 

только продуцировать новое научное 

знание о нормативной картине мира 

современного молодого человека, но и 

дать основания для выработки эффек-

тивных профилактических решений 

по предупреждению распространения 

цифровых девиаций. 

Источником для анализа норма-

тивных репрезентаций может быть 

восприятие цифрового мира, своего 

места  в нём и способов коммуника-

ции с другими его субъектами. Отно-

сительно последнего аспекта есть 

целый ряд исследований, отмечаю-

щих изменения в языке общения мо-

лодежи в социальных сетях [Варта-

нова, 2023], изменения ценностных 

ориентаций под влиянием цифровой 

среды [Патрушева, 2023], проблемы с 

идентификацией личности [Митро-

фанова, 2023] и нарушения иерархии 

в цифровом общении [Томберг, 

2023]. Удобство и разнообразие вир-

туальной среды, обусловленные ее 

доступностью, приводят к тому, что 

межличностное общение все чаще 

перемещается из реального мира в 

виртуальный, при этом представле-

ния о нормативности общения и вза-

имодействия в цифровом формате не 

сформированы. 

По результатам опроса 350 студен-

тов 19-ти российских вузов, располо-

женных в 12 регионах Российской 

Федерации, проведенного нами в ок-

тябре 2024 года, современная моло-

дежь является активными пользовате-

лями социальных сетей: для 16 % ре-

спондентов постоянное пребывание в 

цифровом пространстве является нор-

мой, для 34 % нормальным является 

пребывание в течение 4-5 часов в 

день, 28 % видят приемлемым для 

себя интервал в 2-3 часа и менее 3 % 

выделяют себе на данный вид актив-

ности менее 1 часа в день. При этом 

93 % опрошенных считают, что лю-

бые социальные сети оказывают влия-

ние на социальное и коммуникативное 

пространство их пользователей, а 85 % 

респондентов высказывают опасения 

по поводу негативного влияния цифро-

вого пространства на становление и 

развитие личности, хотя и обратное 

мнение также существует – 13 % 

опрошенных заявляют о положитель-

ном влиянии цифровизации мира на 

личностное развитие.  

Важным для анализа нормативных 

репрезентаций являлся вопрос о персо-

нальной идентичности, трансформиру-

емой посредством социализации в вир-

туальном пространстве. Данный во-

прос был включен в исследование для 

проверки гипотезы о том, чувствует ли 

себя современный человек «расширен-

ной личностью». В основе идей расши-

рения персональной идентичности за 

счет «цифровых дополнений» лежит 

идея Л. С. Выготского о том, что 

включение нового орудия в процесс 

выполнения каких-либо действий при-

водит не только к появлению новых 

функций, связанных с использованием 
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данного орудия, но и может видоизме-

нять всю структуру поведения [Выгот-

ский, 1928].  

Респондентам был задан вопрос с 

множественным выбором: «Какие из-

менения происходят с человеком под 

влиянием цифровой среды?». На него 

были получены следующие варианты 

ответов:  

− цифровые «расширения» стано-

вятся частью личности, неотъемлемой 

принадлежностью человека (57,4 %); 

− появляется эмоциональная при-

вязанность к интернету  (57,4 %); 

− возникает субъективное ощуще-

ние неразлучности с гаджетами 

(51.4 %); 

− существенно расширяется сеть 

социальных контактов за счёт вирту-

альных знакомств (43,7 %); 

− появляется номофобия (страх 

остаться без доступа к социальным 

сетям) (41,4 %); 

− снижается ответственность чело-

века за своё поведение в интернет-

пространстве (38,2 %); 

− ухудшается качество межлич-

ностного общения и взаимодействия 

(34,6 %); 

− ухудшаются когнитивные спо-

собности человека: память, внимание, 

мышление и др. (31,7 %); 

− повышается уровень готовности 

к ответственному эффективному и без-

опасному использованию онлайн-

ресурсов (30,8 %); 

− быть уверенным и адекватным в 

современном мире означает «быть на 

связи» (27,1 %); 

− более позитивное восприятие се-

бя в цифровом мире по сравнению с 

реальным Я (25,7 %). 

Таким образом, под влиянием циф-

ровой среды у молодежи формируются 

новые представления о своей идентич-

ности («расширенная личность»), по-

являются эмоциональная привязан-

ность к интернету и снижение ответ-

ственности за своё поведение в онлайн-

пространстве. 

Как видно из полученных откликов, 

большинство представителей молодого 

поколения уверены, что личность ме-

няется под воздействием цифровой 

среды. Более половины опрошенных 

связывают эти изменения именно с 

«цифровыми расширениями» – переда-

чей части когнитивных и социальных 

функций человека цифровым сред-

ствам. Полученные данные подтвер-

ждают выводы Г. У. Солдатовой и 

А. Е. Войскунского: «… основной ха-

рактеристикой современного человека 

как субъекта цифровой социализации и 

ее главных измерений является гипер-

подключенность к Интернету как к 

многофункциональному орудию, ак-

тивность человека как субъекта дея-

тельности в смешанной/ совмещенной 

реальности, социотехнологическую до-

стройку, или расширение личности, и 

цифровую социальность» [Солдатова, 

2021, с. 438]. Полученные данные также 

соотносятся с выводом Н. А. Лукьяно-

вой и О. А. Скальной о том, что «совре-

менный человек живет в смешанной 

реальности и традиционное социальное 

расширение через физические контакты 

все больше переходит в киберпростран-

ство, создавая новые вызовы в создании 

и поддержании социальных связей» 

[Лукьянова, 2022, с. 105]. 

Ряд ответов подтверждает возник-

новение новой нормативной картины 

мира человека цифровой эпохи. Нор-

мой для респондентов являются такие 

показатели как: виртуальные знаком-

ства, неразлучность с гаджетами, все-

гда оставаться на связи и т. п. Вместе с 

тем в ответах на вопрос об изменениях, 
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продуцированных  цифровой средой, 

мы видим как положительные эмоцио-

нальные отклики на происходящие 

трансформации (расширение возмож-

ностей для общения и взаимодействия, 

позитивное восприятие себя в цифро-

вом мире по сравнению с реальным), 

так и опасения по поводу ухудшения 

качества межличностного общения и 

снижения когнитивных способностей 

человека. Интересным представляется 

факт приблизительного равенства доли 

ответов «снижается ответственность 

человека за своё поведение в Интер-

нет-пространстве» (38,2 %) и «повы-

шается уровень готовности к ответ-

ственному эффективному и безопасно-

му использованию онлайн-ресурсов» 

(30,8 %).  

Что же является неприемлемым 

для молодежи в цифровом контенте? 

Ответ на данный вопрос также содер-

жится в нашем исследовании. Так, де-

структивными респонденты считают 

материалы содержащие: пропаганду 

насилия (88,8 %), жестокое обращение 

с животными (87,7 %), призывы к экс-

тремизму и терроризму (85,4 %), пор-

нографию (54,5 %), пропаганду нетра-

диционных сексуальных отношений 

(44,5 %), насаждение приоритета мате-

риальных ценностей над духовными 

(32,5 %), продвижение сверхценных 

увлечений (веганы, квадроберы и т. п.) 

(21,2 %).  Полученные данные свиде-

тельствуют о наличии в молодежной 

среде рефлексии по поводу норматив-

ности материалов, находящихся в сво-

бодном доступе в интеренете. Резуль-

татом данной рефлексии являются вы-

воды о необходимости контроля за 

цифровым пространством со стороны 

государства – так считают 61,4 % 

опрошенных студентов. 

 

В опросе респондентам было пред-

ставлено обобщенное определение де-

виантного поведения как стойко по-

вторяющегося, не соответствующего 

общепринятым социальным нормам и 

наносящего ущерб самому человеку и 

окружающим его людям и был задан 

вопрос: «Характерно ли, на Ваш 

взгляд, такое поведение для современ-

ной студенческой молодежи?». Ровно 

половина опрошенных на данный во-

прос ответили «Не знаю, в моём окру-

жении людей постоянно нарушающих 

социальные нормы почти нет», счита-

ют такое поведение имеющим место 

быть, но не массовым феноменом 

32,3 % респондентов, часто сталкива-

ются с подобными проявлениями 6,3 % 

ответивших и 11,4 % убеждены что для 

современной молодежи такое поведе-

ние не характерно. Что касается нали-

чия в интернет-коммуникациях норм, 

как общепризнанных правил, обуслов-

ленных присущей социальной среде 

системой ценностей и обеспечиваю-

щих устойчивость, упорядоченность и 

стабильность социального взаимодей-

ствия: убежденность в том, что в сети 

есть свои правила и нормы общения и 

взаимодействия, нарушать которые 

недопустимо высказали 28,6 % ре-

спондентов, убеждены в отсутствии 

таких норм 3,4 %. О личной убежден-

ности в приемлемости или неприемле-

мости определенный проявлений заяви-

ли 17,7 %, о наличии субкультурных 

норм (норм устоявшихся в определен-

ной части сообщества, но нераспро-

странимых на все цифровые коммуни-

кации) заявили 50,3 % опрошенных.  

Таким образом, можно зафиксиро-

вать размытие границы нормальности: 

нормы, касающиеся девиантного пове-

дения в интернете, остаются недоста-

точно четко определенными среди мо-
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лодежи, а действия, наносящие вред 

отдельным людям, воспринимаются 

как более серьезные отклонения, чем 

те, которые наносят вред обществу или 

государству. Полученные данные акту-

ализируют научную дискуссию по по-

воду возникновения «новой нормаль-

ности» – гибридной реально-

виртуальной среды, диктующей новые 

стратегии общественного развития 

[Демидова, 2020]. 

Среди действий, которые можно 

отнести к девиантному поведению в 

цифровой среде студенты российских 

вузов назвали: 

− унижение и травля других поль-

зователей (87,4 %); 

− мошенничество и кражи персо-

нальных данных (86 %); 

− публичные оскорбления (80 %); 

− распространение экстремистско-

го контента (77,1 %); 

− распространение недостоверной 

информации (63,7 %); 

− опубличивание персональной 

информации без согласия её обладателя 

(31,4 %); 

− плагиат различного рода 

(27,1 %). 

Девиантными современные моло-

дые люди преимущественно считают 

действия и поступки интернет-

пользователей, наносящие вред кон-

кретной личности. Что соответствует 

выводам, полученным в исследовании 

В. И. Воробьевой о том, что наиболее 

распространённой цифровой девиаци-

ей молодежи в виртуальной среде яв-

ляется агрессия в самых разнообраз-

ных своих проявлениях – от иронии и 

сарказма до оскорблений и унижения 

собеседника [Воробьева. 2021]. При 

этом действия, наносящие вред обще-

ству и государству в меньшей мере 

заботят молодежь. Вместе с тем имен-

но асоциальные и антисоциальные 

проявления цифровых коммуникаций 

порождают очередной «антропологи-

ческий поворот», помещая современ-

ного человека в ситуацию выбора 

дальнейшего пути цивилизационного 

развития [Соловьева, 2024].  

Девиантное поведение в сети обу-

словлено, во многом, ощущением без-

наказанности. Так только треть опро-

шенных уверены что девиантное пове-

дение в цифровой среде может приве-

сти к серьезным последствиям, более 

половины считают такие последствия 

вполне вероятными, но не обязатель-

ными, что порождает субъективное 

ощущение «меня это не коснется». Ил-

люзия безнаказанности в интернет-

пространстве порождена иллюзией 

анонимности – в этом убеждены 58,5 % 

опрошенных, при этом 35 % уверены, 

что внедрение технологий идентифи-

кации анонимных пользователей мо-

жет помочь снизить уровень девиант-

ного поведения в цифровой среде. Ряд 

респондентов считают главной причи-

ной деструктивных действий в сети 

невоспитанность пользователей, но 

большинство оправдывают такие про-

явления безобидным желанием выде-

литься и привлечь к себе внимание и 

даже тем, что девиантное поведение в 

цифровой среде – это способ снять 

стресс. В молодежной среде девиант-

ные поступки, направленные на деста-

билизацию социальных и моральных 

устоев,  зачастую не только не санкци-

онируются, но и  увеличивают привле-

кательность совершающего их. Напри-

мер, агрессивный контент в социаль-

ных сетях набирает больше просмот-

ров и реакций [Дэюмин, 2022, с. 18]. 

Данная ситуация является вызовом и 

для педагогической науки, актуализи-

руя поиск новых эффективных реше-
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ний для организации профилактиче-

ской работы в молодежной среде. Та-

ким образом, можно говорить об осо-

знании молодыми людьми рисков, по-

рождающих желание контроля. Не-

смотря на активное использование со-

циальных сетей, молодежь осознает 

потенциальные негативные послед-

ствия цифровизации и высказывает 

потребность в усилении социального 

контроля над действиями, способными 

нанести вред. 

Заключение 

Проведенное исследование позво-

лило фиксировать ряд особенностей 

нормативных репрезентаций, форми-

руемых молодежью в ходе цифрового 

общения и взаимодействия в сети:  

− нормы, связанные с пониманием 
сущности девиантного поведения в 
интернете являются размытыми, в 
большей степени идентифицируются 
показатели нормальности-
ненормальности в отношении дей-
ствий, наносящих угрозу благополу-
чию личности, и в меньшей по отно-
шению к действиям асоциальной и ан-
тисоциальной направленности; 

− у молодых людей выработаны 
личные регуляторы, направленные на 
осознанное недопущение в своих дей-
ствиях неприемлемых для себя прояв-
лений цифрового поведения, в тоже 
время присутствует готовность оправ-

дывать девиантное поведение других 
людей (в случаях если направлено не 
на оценивающего его индивида); 

− Интернет и социальные сети 
воспринимаются как значимое, факти-
чески неотъемлемое, пространство 
взаимодействия и коммуникации меж-
ду людьми, при этом молодые люди 
осознают риски виртуального общения 
и взаимодействия и высказывают по-
требность в усилении социального 
контроля в отношении действий, спо-
собных нанести им страдания и вред. 

Таким образом, актуальной задачей 

для педагогов сегодня является созда-

ние комплексной модели профилакти-

ки цифровых девиаций, включающей, 

в числе прочих компонентов, иденти-

фикацию социальных норм как уни-

версальных  регуляторов, распростра-

няющихся и на виртуальное общение и 

взаимодействие. Для минимизации 

рисков, связанных с девиантным пове-

дением в цифровом пространстве, 

необходимо  укреплять знание и пони-

мание социальных норм и повышение 

уровня медиаграмотности среди моло-

дежи. Эти выводы подчеркивают важ-

ность дальнейших исследований и 

практических шагов для обеспечения 

безопасного и конструктивного ис-

пользования цифровых технологий 

молодыми людьми. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме выявления ценностно-смысловых 

основ подготовки будущих педагогов. Актуальность темы связана с противоречи-

ем между имеющимся теоретическим и практическим материалом по данной теме 

и необходимостью его применения для создания единого образовательного про-

странства во всех субъектах Российской Федерации, основанного на единстве 

ценностных ориентаций общего и педагогического образования. Целью статьи 

является анализ и обобщение результатов исследований, связанных с выявлением 

ценностных ориентаций будущих педагогов, для дальнейшего использования в 

решении проблемы формирования системы ценностей в условиях интеграции 

единого образовательного пространства.  В статье определены основные понятия, 

такие как «ценность», «ценностные ориентиры» и «ценностные ориентации про-

фессионально-педагогической деятельности». Методом исследования стал теоре-

тический анализ публикаций, размещённых в журналах списка ВАК в период с 

2020 по 2024 год.  Результатом анализа стали ответы на вопросы о структуре и 

классификации ценностных ориентиров, взятых за основу авторами статей, о вы-

боре диагностических методик для их выявления, а также обобщение полученных 

результатов. Сделаны выводы о том, что исследователи, основываясь на класси-

фикациях ценностей М. Рокича, В. А. Сластёнина, В. А. Ядова, И. Ф. Исаева, 

Е. Н. Шиянова, использовали зарекомендовавшие себя диагностические методики 

этих же авторов или разработанные собственные авторские опросники и анкеты. 

Полученные в рамках приведённых исследований данные позволяют, во-первых, 

соотнести ценностные ориентации будущих педагогов с ценностными ориентаци-

ями их сверстников, во-вторых, рассмотреть приоритетные и дефицитарные цен-
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Abstract. The article is devoted to the problem of identifying the value-semantic 

foundations in the training of future teachers. The relevance of the topic is associated with 

the contradiction between the available theoretical and practical material on this topic and 

the need to apply it to create a single educational space in all constituent entities of the 

Russian Federation, based on the unity of value orientations of general and pedagogical 

education. The purpose of the article is to analyze and summarize the research results   

related to   identify future teachers’ value orientations   for further use in solving the prob-

lem of forming a value system in the context of integrating a single educational space. The 

article defines basic concepts such as "value," "value guidelines" and "value orientations 

of professional and pedagogical activity." The research method was a theoretical analysis 

of publications posted in the journals of the State Commission for Academic Degrees and 

Titles list from 2020 to 2024. The analysis resulted in answers to questions about the 
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structure and classification of value benchmarks taken as a basis by the authors of the arti-

cles, about the choice of diagnostic methods for their identification, as well as a generali-

zation of the results obtained. Conclusions were drawn that the researchers, based on the 

classifications of values of M. Rokich, V. A. Slastenin, V. A. Yadov, I. F. Isaev, 

E. N. Shiyanov, used proven diagnostic methods of the same authors or developed their 

own author questionnaires. The data obtained in the framework of these studies allow, 

firstly, to correlate the value orientations of future teachers with the value orientations of 

their peers, and secondly, to consider priority and deficit values by groups of respondents, 

depending on the stage of involvement in professional training or activity (freshmen, sen-

ior students, undergraduates, practicing teachers). 

Key words: values of pedagogical activity; values  orientations  of pedagogical activi-

ty; value orientations of future teachers; teacher education; value-semantic foundations in 
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Введение 

В настоящее время и в ближайшем 

будущем стратегию развития образо-

вания определит ряд документов:  Указ 

президента от 9 ноября 2022 г. № 809 

«Об утверждении Основ государствен-

ной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей», Указ 

от 7 мая 2024 г. № 309 «О националь-

ных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года и на пер-

спективу до 2036 года»,  «Концепции 

подготовки педагогических кадров для 

системы образования на период до 

2030 г», «Стратегия реализации моло-

дежной политики в Российской Феде-

рации на период до 2030 года». Одной 

из определяющих идей данных доку-

ментов является формирование систе-

мы ценностей россиян и новых поко-

лений. Так, в «Стратегии реализации 

молодежной политики в Российской 

Федерации на период до 2030 года» в 

качестве одного из целевых ориенти-

ров обозначено «… становление и раз-

витие патриотически настроенного, 

высоконравственного и ответственного 

поколения российских граждан, спо-

собного обеспечить суверенитет, кон-

курентоспособность и дальнейшее раз-

витие России» Стратегия молодеж-

ной … , 2024.   

Вопрос о формировании системы 

ценностей всегда являлся актуальным, 

так как именно ценности определяют 

деятельность человека, его поступки, 

его мировоззрение. «Вопрос о ценно-

стях представляет собой “болевой 

нерв” любых социальных трансформа-

ций, поскольку именно в нем сочета-

ются как объективированные в соци-

альных нормах и правилах человече-

ской цивилизации, при этом, именно 

http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2022-3-16-33-46
https://elibrary.ru/GUDPOZ
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ценности находятся в основании боль-

шинства индивидуальных человече-

ских поступков» Бермус, 2021, с. 673. 

Система образования всегда являлась 

транслятором ценностей, именно по-

этому сегодня большое внимание уде-

ляется определению ценностно-

смысловых основ подготовки будущих 

педагогов. В «Концепции подготовки 

педагогических кадров для системы 

образования на период до 2030 года» 

одним из ведущих принципов обозна-

чено «понимание роли учителя, педа-

гога как ключевой фигуры для обеспе-

чения качества общего образования и 

для будущего развития страны, реали-

зация ценностно-смыслового подхода к 

подготовке учителей будущих поколе-

ний Российской Федерации» Концеп-

ция подготовки … , 2022, с. 6. 

В публикациях последних лет и в 

официальных документах обозначен 

ряд проблем, касающихся ценностной 

составляющей подготовки будущих 

педагогов на современном этапе. В 

«Стратегии реализации молодежной 

политики в Российской Федерации на 

период до 2030 года» описаны такие 

проблемы как «ослабление системы 

межпоколенческих связей и преем-

ственности ценностных ориента-

ций,… экспансия западного образа 

жизни и стиля потребления, вопросы 

разрастания правового нигилизма в 

молодёжной среде» Стратегия моло-

дежной … , 2024. О. Ю. Васильева, 

В. С. Басюк, Е. И. Казакова, в статье, 

посвящённой традиционным ценно-

стям современного российского педа-

гогического образования, указывают 

на следующие проблемы:  

− деформация ценностных основ 

подготовки учителя;  

− в качестве основных приоритетов 

в педагогическом образовании 

установлены инструментальная и 

технологическая готовность будущего 

педагога, тогда как нравственная 

позиция как базовая личностно-

профессиональная основа 

деятельности учителя недооценена;  

− анализ программ по УГСН-

44.00.00 показал преобладание 

образовательного процесса 

дисциплинарного типа и дефицит 

содержания, связанного с развитием 

мировоззрения, основанного на 

традиционных духовно-нравственных 

ценностях, гражданской идентичности 

Васильева, 2022.  

В. С. Басюк отмечает, что в течение 

последних десятилетий педагогическое 

образование удалялось от важнейшей 

траектории – «вхождения в культуру 

через глубокое ценностно-смысловое 

осмысление научного знания, опыта 

человечества; приоритет в образовании 

на взращивание; … представление о 

педагогической профессии как о важ-

нейшей социальной миссии» Басюк, 

2023, с. 12. Педагог, который обладает 

прочным фундаментом ценностно-

смысловых ориентиров в своей про-

фессии сможет обеспечить духовно-

нравственном развитие обучающихся. 

Кроме того, некоторые исследователи 

одной из причин ухода молодых педа-

гогов из профессии указывают на про-

тиворечие между личностными цен-

ностными ориентациями и профессио-

нальными Данилов, 2022. 

Уже в последние два года (2022-

2024) государством реализован ряд 

действий, направленный на решение 

указанных проблем. В 2022 году при-

казом Минобрнауки России в рамках 

реализации дисциплины «История Рос-

сии» предусмотрен достаточно боль-

шой объём часов, в том числе увеличен 

объём контактной работы, а с первого 
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сентября 2024 года во всех универси-

тетах страны был запущен новый 

учебник по истории России. С сентября 

2023 года для всех обучающихся рос-

сийских вузов был введён новый учеб-

ный предмет «Основы российской гос-

ударственности», который непосред-

ственно связан с формированием цен-

ностей, норм, гражданственности. С 

2023 года в некоторых университетах 

была запущена образовательная про-

грамма «Обучение служением», наце-

ленная на реализацию социальных 

проектов, волонтёрскую, гражданскую 

и благотворительную деятельность.  

Тем не менее вопросы о формиро-

вании ценностно-смысловых основ 

подготовки будущих педагогов оста-

ются актуальным для исследователей, 

так как трансформации в политиче-

ской, социальной, культурной сферах 

не останавливаются, что требует пере-

смотра имеющегося опыта, актуализа-

ции эффективных практик, разработки 

новых подходов. Среди факторов, вли-

яющих на необходимость продолжать 

исследования и разработки в данном 

проблемном поле, выделяют такие как: 

− обеспечение единства 

образовательного пространства 

Российской Федерации, в том числе с 

учётом территорий новых субъектов 

Российской Федерации;  

− новые модели педагогического 

образования в условиях выхода из 

Болонской системы;  

− подготовка педагогов в условиях 

старта новых федеральных проектов 

(«Кадры», «Молодёжь и дети»).  

Целью данной статьи являлся ана-

лиз и обобщение результатов исследо-

ваний, посвящённых ценностно-

смысловым основам подготовки буду-

щих педагогов (за последние пять лет), 

для дальнейшего использования дан-

ных результатов в решении проблемы 

формирования ценностно-смысловых 

основ в условиях интеграции единого 

образовательного пространства. 

Методы исследования 

Исследование реализовано с при-

менением методов анализа и обобще-

ния данных исследований, представ-

ленных в публикациях за последние 

четыре года в (2020-2024 годы). Для 

анализа выбирались публикации, раз-

мещённый в рецензируемых научных 

изданиях, входящих в перечень ВАК, 

посвященных проблемам определения 

ценностных ориентиров студентов пе-

дагогических направлений обучения и 

учителей, диагностике и представле-

нию результатов о профессионально-

ценностных ориентирах будущих и 

действующих педагогов.   

Результаты исследования 

В контексте исследования важно 

определить понятия «ценности», «цен-

ностные ориентации», «ценностные 

ориентиры», «ценностно смысловые 

основы профессиональной педагогиче-

ской деятельности».  

Понятие «ценности» рассматривают 

разные научные направления (филосо-

фия, психология, социология), в отно-

шении педагогической науки ценность 

рассматривается как базовая категория, 

позволяющая определить взаимодей-

ствие человека с другими людьми, с 

окружающей действительностью на 

основе принятых норм, правил, взгля-

дов и убеждений. Ценности отражают 

систему значимых для личности смыс-

лов, которая становится основой вос-

приятия мира. В работах С. Л. Рубин-

штейна, К. А. Альбухановой-Славской, 

Б. С. Братусь рассматриваются поло-

жения о ценностно-смысловой сфере 

личности: ценности, которые обогаще-
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ны личным смыслом становятся ча-

стью ценностно-смысловой сферы 

личности человека, влияют на его по-

ведение. Говоря о ценностях профес-

сиональной деятельности, в частности, 

педагогической, исследователи опре-

деляют ценности как «значимые для 

общества и представителей професси-

онального сообщества установки, при-

нятие и реализация которых педагогом 

в рамках выполнения трудовых функ-

ций и действий обеспечивает эффек-

тивность решения задач, связанных с 

подготовкой подрастающего поколе-

ния к жизни» Харисова, 2021, с. 259.  

 Если ценности рассматриваются в 

отношении смысловых характеристик 

личности, то понятие «ценностная ори-

ентация» больше связано с мотиваци-

онной сферой личности Лапина, 2020. 

Ценности выступают как идеалы и 

жизненные цели личности, составляют 

ядро структуры личности, регулируют 

социальное поведение, а ценностные 

ориентации направляют волевые уси-

лия, внимание, интеллект Чуркина, 

2023. По мнению учёных, в отноше-

нии педагогической деятельности, 

ценностные ориентации являются важ-

нейшей частью личности, детермини-

руют поведение, обеспечивают 

направленность деятельности педагога 

Климова, 1996. «Педагогические зна-

ния и идеи переходят в ценностную 

ориентацию, если их позитивная зна-

чимость осознается личностью и при-

нимаются на эмоциональном уровне с 

принципиальной готовностью руко-

водствоваться этой идеей в собствен-

ной педагогической деятельности» 

Ходырев, 2021, с. 39. 

Другое важное понятие – «ценност-

ные ориентиры». Ориентир в самом 

широком понимании – это определён-

ная базовая опора, основа, определяю-

щая направление движения. В качестве 

ценностно-смысловых ориентиров пе-

дагогической профессии рассматрива-

ют ценности и смыслы деятельности 

педагога, определённые социумом и 

заложенные в нормативно-правовых 

документах Харисова, 2021, с. 259. 

Подобные ценностно-смысловые ори-

ентиры, как основы профессиональной 

деятельности, постепенно формируют-

ся ещё до начала профессиональной 

деятельности. Отношение к профессии, 

как правило, закладывается в детстве, в 

процессе воспитания и обучения ре-

бёнка и его взаимодействия с воспита-

телями и учителями Груздев, 2021, а 

позже в процессе педагогического об-

разования, ценностные ориентиры яв-

ляются основой профессионального 

становления Чекалева, 2021. 

Важно отметить, что жизненные 

ценности современного студента-

будущего педагога должны соотно-

ситься с профессионально значимыми 

ценностями его предстоящей работы в 

системе образования. Только при со-

гласовании жизненных и профессио-

нальных ценностных ориентаций по-

вышается как качество подготовки пе-

дагогов, так и качество их дальнейшей 

профессиональной деятельности Че-

калева, 2023. При этом работа над 

ценностно-смысловыми основами как в 

вузе, так и на любом другом уровне 

образования, должна вестись особым 

образом: не через «насаждение» цен-

ностей, а как помощь в их принятии и 

формулировании, вовлекая и поддер-

живая инициативы Сазанова, 2024; 

Ходырев, 2021; Chervonny, 2024. 

Таким образом, ценностно-

смысловую основу профессиональной 

деятельности будущего педагога со-

ставляют базовые духовно-

нравственные традиционные ценности 
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страны; ценностные ориентации как 

личностные так и профессиональные, 

представляющие собой часть структуры 

личности человека, позволяющую ему 

ставить цели и выбирать действия отно-

сительно имеющихся убеждений и при-

нятых норм; ценностные ориентиры, 

которые выступают в качестве ключе-

вых ценностных концептов, норматив-

ных документов и социальных пред-

ставлений, задающих направленность 

личности. Формирование ценностно-

смысловых основ будущего педагога 

начинается в допрофессиональный пе-

риод и продолжается в период обуче-

ния, поэтому важно чтобы система ду-

ховно-нравственных ценностей обще-

ства, личностных ценностей и профес-

сиональных ценностей совпадали и 

формировались без насаждения, через 

проживание и внутреннее принятие. 

В определённый для изучения пе-

риод времени было реализовано доста-

точно большое количество исследова-

ний, посвящённых ценно-смысловым 

основам педагогической деятельности. 

Во-первых, это исследования, связан-

ные с ценностными ориентациями бу-

дущих педагогов; во-вторых, ряд ис-

следований посвящён исследованию 

ценностей, действующих на разных 

уровнях образования педагогов; в-

третьих, небольшое количество иссле-

дований касается изучения ценностных 

ориентиров в допрофессиональный 

период, то есть обучающихся психоло-

го-педагогических классов.  Самыми 

объёмными и содержательными иссле-

дованиями, на наш взгляд, являются 

два, выполненных в рамках научного 

задания министерства Просвещения.  

1. Исследование, реализованное 

научными сотрудниками Омского гос-

ударственного педагогического уни-

верситета по теме «Формирование 

ценностных ориентаций будущих учи-

телей в процессе профессиональной 

подготовки».  

2. Исследование группы учёных 

Ярославского государственного педа-

гогического университета, рассматри-

вающее ценностные ориентиры буду-

щих и действующих педагогов в кон-

тексте выработки методологии обеспе-

чения преемственности стандартов 

общего, среднего и высшего педагоги-

ческого образования.  

В проведённом анализе к работам, 

написанным в рамках данных двух 

научных проектов, мы обращались 

больше всего.  Анализируя публика-

ции, посвящённые вопросам ценност-

но-смысловых основ подготовки бу-

дущих педагогов, мы выделили три 

ключевых вопроса:  

1) Какие подходы к рассмотрению 

структуры и классификаций ценност-

ных ориентиров профессиональной 

педагогической деятельности исследо-

ватели чаще берут за основу?  

2) Какие диагностические методики 

используют исследователи для выяв-

ления ценностных ориентиров?  

3) Какие результаты были получены?  

В отношении первого вопроса мы 

определили, что авторы берут на во-

оружение различные подходы к рас-

смотрению структуры и классифика-

ции ценностей и ценностных ориента-

ций. Чаще всего это терминальные 

ценности и инструментальные ценно-

сти, или, иначе, ценности-цели и цен-

ности-средства (М. Рокич) и подход 

В. А. Сластенина, также выделявшего 

ценности-цели и ценности-средства 

Харисова, 2021. Классификация 

В. А. Ядова  включает ценности-

средства, ценности-нормы, ценности-

идеалы, ценности-цели и соответству-

ющие аксиотипы Сагитдинова, 2023. 
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Наиболее развернутой является клас-

сификация профессиональных ценно-

стей педагогов, представленная 

И. Ф. Исаевым (социально-

педагогические, профессионально-

групповые личностно-педагогические). 

Также исследователи берут во внима-

ние классификацию З. И. Равкина (со-

циально-политические, интеллектуаль-

ные, моральные ценности, ценности 

профессионально-педагогической дея-

тельности) и классификацию 

Е. Н. Шиянова (ценности, связанные с 

реализацией личности в разных средах, 

ценности творческого развития, ценно-

сти самореализации). 

Как правило, большая часть иссле-

дователей рассматривает:  

− ценности-цели, раскрывающее 

значение и смысл профессиональный 

деятельности педагога;  

− ценности-средства, 

демонстрирующие значение способов 

осуществления педагогической 

деятельности;  

− ценности-отношения связаны с 

ключевым значением взаимодействий 

в профессионально-педагогической 

деятельности;  

− ценности-знания указывают на 

значимость всех групп знаний для 

реализации профессиональных 

функций педагога;  

− ценности-качества раскрывают 

значение качеств личности педагога во 

всём их многообразии. 

Диагностики, применяемые иссле-

дователями, с одной стороны, много-

образны, с другой – имеют общие чер-

ты. Как правило, они основываются на 

опросном способе сбора материала, 

отличаясь уровнем сложности.  

  Так, часть ученых применяют за-

рекомендовавшие себя тесты и опрос-

ники определения ценностных ориен-

таций: тест-опросник ценностей 

М. Рокича Вахрушев, 2022, диагно-

стика по методике Н. А. Самойлик  

«Диагностика профессионально-

ценностных ориентаций личности» 

Чекалева, 2023; Данилов, 2022,  

опросник Шварца и «Тест смысложиз-

ненных ориентаций» Д. А. Леонтьева 

Полковникова, 2020, «Диагностика 

реальной структуры ценностной ори-

ентации личности» С. С. Бубновой 

Ходырев, 2024; Чекалева, 2021. 

Интерес представляет разработка 

авторского диагностического инстру-

ментария (ЯрГПУ) «Методика опреде-

ления особенностей развития ценност-

но-смысловых оснований содержания 

педагогического образования». Этот 

инструментарий включает опросник и 

модификацию методики MUST-теста 

(адаптация Н. П. Ансимова, Т. В. Ле-

довская, Н. Э. Солынин, И. Ю. Тарха-

нова, И. Г. Харисова), позволяющие 

выявить как приоритеты, так и про-

блемы, связанные с ценностными ос-

нованиями деятельности педагога. Ме-

тодика включала работу с фокус-

группой, на основе которой были 

сформулированы основные ориентиры 

профессиональной деятельности педа-

гога: ребенок, среда, профессия, что 

позволило разработать опросник. Кро-

ме того, метод свободных высказыва-

ний учителей на заданную тему дал 

возможность отличить декларируемые 

ценности от реальных.  Груздев, 2021; 

Тарханова, 2023; Харисова, 2021; Эн-

зельдт, 2021. 

Другие исследователи составляли 

авторские анкеты. Например, коллек-

тивом авторов Омского государствен-

ного педагогического университета 

разработан и применен опросник 

«Ценностные отношения», позволяю-

щий учитывать ценности преподавате-
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лей и студентов Чекалева, 2021;   

опросник в форме заочного интервью 

Кремень, 2023, другие разнообразные 

варианты авторских анкет Ледовская, 

2022; Савченков, 2020; Сажина, 2023;  

Сагитдинова, 2023; Сафонцева, 2024;  

Шаляпина, 2020. Часто опросники 

включают ранжирование, что позволя-

ет увидеть как приоритетные ценност-

ные ориентации, так и дефицитарные.  

Еще одну группу составляют альтерна-

тивные, редко используемые методы, 

например, форсайт-сессии Соловьева, 

2023 или эссе Полковникова, 2020.  

В рамках третьего вопроса мы ана-

лизировали данные в публикациях, по-

священных результатам исследований 

ценностных ориентаций будущих педа-

гогов. Поскольку в рассматриваемых 

работах были представлены результаты 

исследований, полученных с примене-

нием разных методик, сделать сопо-

ставление представляется достаточно 

сложно. Тем не менее можно опреде-

лить некоторые общие выводы, обозна-

ченные авторами статей. 

 Во-первых, среди базовых, тради-

ционных духовно-нравственных цен-

ностей будущие педагоги особо выде-

ляют такие как здоровье, любовь, 

счастливая семья, друзья, карьера и 

материальное благосостояние Вахру-

шев 2022; Савченков, 2020; Сажина, 

2023; Соловьёва, 2020; Чекалева, 2021;  

Шитякова, 2024. В целом, такие цен-

ностные ориентиры будущих педаго-

гов согласуются с ценностями их 

сверстников: в молодёжной среде на 

первом месте семейные ценности 

(97 %), ценности личностного развития 

(примерно 80 %), ценности здоровья 

(65 %) ВЦИОМ. Ценности молодёжи, 

2022. Это благоприятный показатель, 

так как подобные ценностные ориен-

тиры для педагога является очень важ-

ной составляющей его мировоззрения 

и важны для профессиональной дея-

тельности. 

Во-вторых, среди ценностей, свя-

занных с качествами личности, значи-

мыми как в жизни, так и в профессио-

нальной сфере, будущие педагоги обо-

значали следующие: уверенность в 

себе,  воспитанность, жизнерадост-

ность и честность Вахрушев, 2022; 

Соловьева, 2020, ответственность, 

дисциплинированность, гуманность 

Чекалева, 2023; Сафонцева, 2023, 

помощь и милосердие по отношению к 

другим людям Чекалева, 2021, чест-

ность, уважение, отзывчивость Са-

вченков 2020; Сажина, 2023. Назван-

ные качества, безусловно, значимы для 

каждого человека, а особенно для про-

фессиональной деятельности педагога. 

По данным опроса 2023 года в идеаль-

ном педагоге россияне видят доброту и 

уважение (30 %); терпение и стрессо-

устойчивость (17 %); чуткость и ду-

шевность (11 %,), порядочность и 

справедливость (13 %); ответствен-

ность, (7 %); воспитанность и интелли-

гентность (5 %) ВЦИОМ. Какой учи-

тель, 2023. Отмечая данные качества 

как ценностные ориентиры, будущие 

педагоги обозначают свое стремление 

к образу не только «хорошего челове-

ка», но и «хорошего учителя». 

В-третьих, ценности именно педа-

гогической деятельности зависят от 

возрастной группы и степени погруже-

ния в практику (обучающиеся психо-

лого-педагогических классов, первых 

курсов педагогических профилей, 

старшекурсники, магистранты, практи-

кующие педагоги). Например, перво-

курсники акцентируют внимание на 

таких ценностях как «любовь к детям», 

«любовь\интерес к профессии» Пол-
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ковникова 2020; Шаляпина, 2020.  

Студенты-бакалавры старших курсов 

обозначают ценность педагогической 

профессии как социально значимой, 

ценность педагогических знаний Ле-

довская, 2022; Сафонцева, 2023; Чека-

лева, 2023. Студенты указывали важ-

ность таких знаний, как «организовы-

вать разные виды деятельности с уче-

никами», «учитывать индивидуальные 

особенности», «вовлекать родителей» 

Энзельдт, 2021, с. 175, знания, каса-

ющиеся построения профессиональ-

ной карьеры, нормативно-правовых 

аспектов Ледовская, 2022, при этом 

недооценёнными позициями оказы-

ваются такие, как создание безопас-

ной образовательной среды, постоян-

ное профессиональное совершенство-

вание, продуктивность, творчество, 

интересы других людей,  а ценности, 

ставящие обучающего в центр дея-

тельности педагога, носят деклара-

тивный характер Соловьёва, 2020; 

Энзельдт, 2021. 

Магистранты и аспиранты, как уже 

работающие педагоги, указали цен-

ность таких категорий как «активная 

профессиональная позиция», «уваже-

ние к педагогическому труду», «вос-

питание и развитие человека как субъ-

екта своей жизни и труда», а педаго-

ги-практики указывают на ценность  

«саморазвития, сотрудничества, лю-

бовь к детям, знание предмета, этиче-

ских основ деятельности и способов 

преподавания» Чекалева, 2021; Тар-

ханова, 2023. 

Рассматривая вопрос реализации 

ценностного подхода на практике 

профессиональной деятельности, 

можно обратиться к примерам, демон-

стрирующим связь ценностных ори-

ентаций и методики преподавания 

дисциплин. При организации учебной 

деятельности студентов и магистран-

тов, связанной с методикой обучения 

различным учебным предметам, воз-

никает необходимость понимания 

сложившейся системы взглядов и 

ценностей, с которыми они подходят к 

изучению данных курсов: как опреде-

ляют цель обучения, видят ли в уча-

щихся своих партнеров, осознают ли 

необходимость знаний психологиче-

ских основ организации педагогиче-

ской деятельности, открыты ли к ис-

пользованию различных моделей обу-

чения и т. д. Развивающая диагности-

ка [Гельфман, 2024] становится ин-

струментом для выявления и развития 

системы взглядов современного учи-

теля. Развивающая диагностика 

включает три этапа. На мотиваци-

онном этапе актуализируется про-

шлый опыт обучающихся, связанный 

с решением общих и частных вопро-

сов методики обучения конкретному 

предмету. Для этого используются 

провокативные учебные тексты. В 

такого рода учебных текстах обучаю-

щимся предлагается проанализировать 

типичные ошибки и затруднения уче-

ников в разных темах школьного кур-

са, попробовать объяснить их причи-

ны, предложить способы предупре-

ждения этих ошибок. Чаще всего ра-

бота на этом этапе носит протоколь-

ный характер, позднее обучающиеся 

возвращаются к результатам своей 

деятельности. По итогам работы они 

приходят к выводу о необходимости 

получения нового психолого-

педагогического и методического 

опыта. Второй этап развивающей 

диагностики – «обогащающий» – 

направлен на изучение обучающимися 

ситуаций интеллектуального поведе-

ния в условиях психодидактического 

подхода. Например, здесь предлагает-
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ся работа с текстами, построенными с 

учетом психодидактических особен-

ностей, участие в демонстрационных 

уроках, просмотр художественных 

фильмов, посвященных профессио-

нальным ценностям профессии учите-

ля и т. д. На этапе «обогащения» сту-

денты сталкиваются с ситуациями, 

которые приводят их к новому опыту 

и новым ценностям. Результатом ста-

новится развитие открытой педагоги-

ческой позиции будущего учителя. 

Третий этап диагностики – этап пе-

реноса. Обучающимся предлагаются 

учебные тексты, похожие на те, кото-

рые использовались на первом этапе, 

но не воспроизводящие их полностью. 

Это создает условия для конструиро-

вания собственных способов деятель-

ности, для пересмотра системы цен-

ностей. Как следствие происходит 

развитие одной из важнейших ценно-

стей современного учителя – наличие 

педагогической рефлексии. 

Обобщая, отметим, что авторы ис-

следований подчёркивают, что в педа-

гогическом образовании важно удер-

живать все группы ценностных ориен-

тиров, так как именно такой подход 

сможет обеспечить качество педаго-

гического и общего образования, не-

прерывность педагогической подго-

товки, единое пространство ценност-

но-смысловых установок на восприя-

тие и понимание мира. 

Заключение 

Ценностно-смысловыми основами 

подготовки современного педагога 

являются ценностные ориентиры, ко-

торые обозначены культурой, социу-

мом и государством и определяют 

направленность деятельности каждого 

человека. Также ценностно-

смысловые основы подготовки педа-

гога связаны с его ценностными ори-

ентациями, которые понимаются как 

структурные части личности, вклю-

чающие мотивы и цели деятельности, 

способы и рамки реализации данной 

деятельности. Ценностные ориента-

ции, определяющие мировоззрение и 

профессиональную деятельность пе-

дагога, становятся актуальным пред-

метом исследований в последние го-

ды. Для изучения ценностных ориен-

таций педагогов на разных этапах ста-

новления его профессиональной дея-

тельности исследователи выбирают и 

известные апробированные методики, 

разрабатывают авторские опросники и 

сложные многоуровневые диагности-

ческие инструменты. Всё это позволя-

ет определить как причины выбора 

педагогической профессии, так и про-

цесс становления и развития ценност-

но-смысловых ориентации будущих 

педагогов в процессе их обучения в 

колледже или вузе, выявить приори-

тетные и дефицитарные ценности. 

Исследователями установлено, что 

личные ценности, обозначенные сту-

дентами-будущими педагогами, отра-

жают общие ценностные ориентиры 

современной молодёжи и во многом 

коррелируют с их профессионально-

ценностными ориентациями. Будущие 

педагоги в качестве основных ценно-

стей своей профессиональной дея-

тельности обозначают качества лич-

ности педагога (любовь к детям, доб-

рожелательность,  ответственность), 

образ деятельности (широкий круг 

знаний, компетентность).  Важной 

задачей педагогического образования 

является формирование полной си-

стемы ценностей профессиональной 

педагогической деятельности. Ряд 

исследований позволяет установить 

единые подходы к формированию 

ценностных ориентиров на допрофес-
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сиональном этапе, на этапах профес-

сионального обучения и педагогиче-

ской работы. Тем не менее единое 

образовательное пространство охва-

тывает не только ступени освоения 

профессии, но и предполагает широ-

кую географию. В России, говоря о 

едином образовательном простран-

стве, важно рассматривать и террито-

риальное единство – единые требова-

ния, единые установки, единые цен-

ности образования в каждом субъекте, 

включая новые субъекты Российской 

Федерации. Это направление является 

важным для дальнейших педагогиче-

ских исследований. 

Библиографический список 

1. Басюк В. С. К вопросу о ядре педагогического образования в 

классическом университете / В. С. Басюк, Е. И. Казакова, Е. Г. Врублевская // 

Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. 

2023. Т. 21, № 3. С. 7–27. DOI 10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-7-27.  

2. Бермус А. Г. Содержание педагогического образования в современном 

мире: смыслы, проблемы, практики и перспективы развития / А. Г. Бермус, 

В. В. Сериков, Н. В.  Алтыникова // Вестник Российского университета дружбы 

народов. Серия: Психология и педагогика. 2021. Т. 18, № 4. С. 667–691. 

http://dx.doi.org/10.22363/2313-1683-2021-18-4-667-691. 

3. Васильева О. Ю. Традиционные ценности современного российского 

педагогического образования / О. Ю. Васильева, В. С. Басюк, Е. И. Казакова // 

Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 

2022. №4. С. 4–17. 

4. Вахрушев С. А. Педагогическое сопровождение духовно-нравственного 

становления будущего учителя в ходе освоения дисциплины «Педагогика» / 

С. А. Вахрушев, Н. Е. Строгова, О. Н. Тютюкова // Russian Journal of Education 

and Psychology. 2022. №1. С. 71–88. 

5. Гельфман Э. Г. Конструирование развивающих учебных текстов как 

фактор развития методического мышления / Э. Г. Гельфман, Ю. К. Пенская, 

В. В. Мазюк // Вестник Томского государственного педагогического 

университета (Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2024. Вып. 2 (232). С. 

34-43. 

6. Груздев М. В. Анализ ценностно-смысловых ориентаций обучающихся 

психолого-педагогических классов / М. В. Груздев, И. Ю. Тарханова, 

И. Г. Харисова // Ярославский педагогический вестник. 2021. № 5 (122). С. 8–17. 

http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-5-122-8-17.  

7. Данилов С. В. Развитие ценностных ориентаций молодых педагогов как 

предиктора профессиональной деятельности / С. В. Данилов, Л. П. Шустова, 

Г. И. Симонова, Е. Н. Печенкина // Перспективы науки и образования. 2022. 

№ 2 (56). С. 573–589.  

8. Каким должен быть учитель? ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/geroi-nashego-obrazovanija (дата обращения: 

12.09.2024). 

9. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-

на-Дону : Феникс, 1996. 512 с. 

 

http://dx.doi.org/10.22363/2313-1683-2021-18-4-667-691
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/geroi-nashego-obrazovanija
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/geroi-nashego-obrazovanija


Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Н. А. Семенова, Э. Г. Гельфман, А. А. Никитин 154 

10. Концепция подготовки педагогических кадров для системы образования 

на период до 2030 года. Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

24 июня 2022 г. № 1688-р. URL: 

http://static.government.ru/media/files/5hVUIZXA2JMcPrHoJqfohMeoToZAwtA5.p

df (дата обращения 23.07.2024). 

11. Коротаева Е. В. Профессиональные ценности профессии педагога: 

понятия и классификации // Педагогическое образование в России. 2012. №3. С. 

11–14. 

12. Кремень С. А., Кремень Ф. М. Ценностные основания выбора 

педагогической профессии / С. А. Кремень, Ф. М. Кремень // Вестник 

Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. 2023. №4. 

С. 77–93. 

13. Лапина Е. В. Модель развития профессионально значимых ценностей 

педагога в системе повышения квалификации // Известия ВГПУ. 2016. №6 (110). 

C. 70–72. 

14. Ледовская Т. В. Представления о ценностях и смыслах профессии 

«учитель» на разных уровнях педагогического образования // Вестник 

Мининского университета. 2022. Т. 10, №1. С. 7. 

15. Полковникова Н. Б. Мотивы и ценности студентов, выбравших 

педагогическую профессию // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2020.  

№6. С. 868-877.  

16. Распоряжение Правительства РФ от 24.06.2022 N 1688-р <Об 

утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы 

образования на период до 2030 года URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=420869#neR

FATUiISspRP3b1 (дата обращения: 23.07.2024). 

17. Савченков А. В. Влияние ценностных ориентаций будущих педагогов на 

процесс становления их профессиональной гибкости // Вестник 

Нижневартовского государственного университета. 2020. № 3. С. 79–85. 

https://doi.org/10.36906/2311-4444/20-3/12. 

18. Сагитдинова Т. К. Ценностно-смысловой подход к профессиональному 

развитию современного педагога // Вестник Самарского университета. История , 

педагогика, филология Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philolo-

gy. 2023. Т. 29, № 4. С. 114–121. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2023-29-

4-114-121. 

19. Сажина С. Д. Ценностные ориентации будущих педагогов // Человек. 

Культура. Образование. 2023. № 4. С. 166–183.  https://doi.org/10.34130/2233-

1277-2023-4-166. 

20. Сазонова Н. И. Ценностные ориентиры современной молодежи и 

формирование функциональной грамотности студента: из опыта преподавания 

дисциплины «Основы российской государственности» / Н. И. Сазонова, 

Ю. А. Рудницкий // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 

2024. Вып. 5 (57). С. 24-32. DOI:10.23951/2307-6127-2024-5-24-32. 

21. Сафонцева Н. Ю. К вопросу об аксиологизации: будущие педагоги о 

ценности высшего образования // Ценности и смыслы. 2024. № 1 (89). С. 43–61.  

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=420869#neRFATUiISspRP3b1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=420869#neRFATUiISspRP3b1
https://doi.org/10.36906/2311-4444/20-3/12
http://doi.org/10.18287/2542-0445-2023-29-4-114-121
http://doi.org/10.18287/2542-0445-2023-29-4-114-121


Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Ценностно-смысловые основы подготовки будущих педагогов: 

анализ и обобщение результатов исследований 

155 

22. Соловьева Е. В. Ценностные ориентации будущих педагогов как 

детерминанта профессионального самоопределения на этапе профессионального 

образования / Е. В. Соловьева, О. Е.  Никуленкова // Проблемы современного 

педагогического образования. 2020. №67-2. С. 332–336. 

23. Соловьёва Т. О. Прогноз изменений профессионально-ценностных 

ориентаций будущих педагогов, разработанный на основе результатов форсайт-

сессий // Проблемы современного педагогического образования. 2023. №81-2. 

С. 538–542. 

24. Стратегия молодежной политики в Российской Федерации на период до 

2030 года. URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/28d/hyihn9b0mm2iafi1yfokx52xyn3us4ky.

pdf  (дата обращения: 11.10.2024). 

25. Тарханова И. Ю. Выявление ценностно-смысловых ориентиров 

профессиональной педагогической деятельности с  позиции социально-

профессиональной общности современного учительства // Непрерывное 

образование. 2023. № 1 (43). С. 55–61. 

26. Харисова И. Г. Ценностно-смысловая модель формирования 

преемственных результатов подготовки педагога // Вестник Костромского 

государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинети-

ка. 2021. Т. 27, № 4. С. 257–264.  

27. Харисова И. Г. Выявление ценностно-смысловых ориентиров 

профессиональной педагогической деятельности с позиции социально-

профессиональной общности современного учительства / И. Г. Харисова, 

Т. В. Макеева, Е. И. Казакова, И. Ю.  Тарханова // Вестник НГПУ. 2021. №5. 

С. 7–25. 

28. Ходырев А. М. Проблема изучения ценностей педагогической 

деятельности // Ярославский педагогический вестник. 2020. № 2 (113). С. 34–40. 

DOI 10.20323/1813-145X-2020-2-113-34-40. 

29. Ходырев А. М. Результаты пилотажного исследования особенностей 

развития ценностно-смысловых оснований содержания педагогического 

образования (на выборке преподавателей педагогического вуза) // Вестник 

Мининского университета. 2024. Т. 12, № 2. С. 8. – DOI 10.26795/2307-1281-

2024-12-2-8.  

30. Ценности молодежи. ВЦИОМ. URL:https://wciom.ru/analytical-

reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi (дата обращения: 12.09.2024). 

31. Чекалева Н. В. Развитие профессиональной идентичности на основе 

профессионально-ценностных ориентаций будущих педагогов / Н. В. Чекалева 

Т. Ю. Алексеева  // Вестник Омского государственного педагогического 

университета. Гуманитарные исследования. 2021. № 3 (32). С. 159–162. 

32. Чекалева Н. В. Формирование профессионально-значимых ценностей в 

процессе практико-ориентированной подготовки студентов педагогического 

вуза / Н. В. Чекалева, В. В. Лоренц // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2023. 

№210. С. 43–50. 

33. Чекалева Н. В. Влияние ценностных ориентаций личности на 

профессиональное становление магистрантов педагогического вуза  / 

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/28d/hyihn9b0mm2iafi1yfokx52xyn3us4ky.pdf
https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/28d/hyihn9b0mm2iafi1yfokx52xyn3us4ky.pdf
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi


Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Н. А. Семенова, Э. Г. Гельфман, А. А. Никитин 156 

Н. В. Чекалева, С. Н. Широбоков, В. В. Лоренц // Казанский педагогический 

журнал. 2021. №5 (148). С. 105–111. 

34. Чуркина Н. И. Методология формирования ценностных ориентаций 

будущих учителей на разных этапах профессиональной подготовки // Вестник 

Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные 

исследования. 2023. №4 (41). С. 220–225.  

35. Шаляпина С. В. Формирование ценностей педагогической деятельности 

у студентов вуза // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2020. 

№2 (38). С. 179–183. 

36. Шитякова Н. П. Ценностно-смысловой подход в подготовке будущих 

педагогов к реализации основных направлений Федеральной рабочей 

программы воспитания / Н. П. Шитякова, И. В. Верховых, И. В. Забродина, 

Ю. В.  Гольцева // Вестник педагогических инноваций. 2024. № 3 (75). С. 16–26. 

DOI: https://doi.org/10.15293/1812- 9463.2403.0. 

37. Энзельдт Н. В. Анализ профессиональных ценностных ориентиров 

студентов педагогического вуза // Мир науки, культуры, образования.  2021. 

№ 5 (90). С. 174–176.  

38. Chervonny M. A., Yakovlev I. N. Approaches to MeaningMaking and Practi-

cal Implementation of Pedagogical Initiatives by Prospective Teachers. Education & 

Pedagogy Journal. 2024;3(11):39-50. doi: 10.23951/2782- 2575-2024-3-39-5. 

Reference list 

1. Basjuk V. S. K voprosu o jadre pedagogicheskogo obrazovanija v 

klassicheskom universitete = On the question of the pedagogical education core in a 

classical university / V. S. Basjuk, E. I. Kazakova, E. G. Vrublevskaja // Vestnik 

Moskovskogo universiteta. Serija 20: Pedagogicheskoe obrazovanie. 2023. T. 21, 

№ 3. S. 7–27. DOI 10.55959/MSU2073-2635-2023-21-3-7-27.  

2. Bermus A. G. Soderzhanie pedagogicheskogo obrazovanija v sovremennom 

mire: smysly, problemy, praktiki i perspektivy razvitija = The content of teacher 

education in the modern world: meanings, problems, practices and development 

prospects / A. G. Bermus, V. V. Serikov, N. V.  Altynikova // Vestnik Rossijskogo 

universiteta druzhby narodov. Serija: Psihologija i pedagogika. 2021. T. 18. № 4. 

S. 667–691. http://dx.doi.org/10.22363/2313-1683-2021-18-4-667-691. 

3. Vasil'eva O.Ju. Tradicionnye cennosti sovremennogo rossijskogo 

pedagogicheskogo obrazovanija = Traditional values of modern Russian pedagogical 

education / O. Ju. Vasil'eva, V. S. Basjuk, E. I. Kazakova // Vestnik Moskovskogo 

universiteta. Serija 20. Pedagogicheskoe obrazovanie. 2022. №4. S. 4–17. 

4. Vahrushev S. A. Pedagogicheskoe soprovozhdenie duhovno-nravstvennogo 

stanovlenija budushhego uchitelja v hode osvoenija discipliny «Pedagogika» = 

Pedagogical support of the spiritual and moral formation of the future teacher when 

studying the discipline “Pedagogy” / S. A. Vahrushev, N. E. Strogova, 

O. N. Tjutjukova // Russian Journal of Education and Psychology. 2022. №1.  

S. 71-88. 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Ценностно-смысловые основы подготовки будущих педагогов: 

анализ и обобщение результатов исследований 

157 

5. Gel'fman Je.G. Konstruirovanie razvivajushhih uchebnyh tekstov kak faktor 

razvitija metodicheskogo myshlenija = Constructing educational texts as a factor in 

the development of methodological thinking / Je. G. Gel'fman, Ju. K. Penskaja, 

V. V. Mazjuk // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta 

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin). 2024. Vyp. 2 (232). S. 34–43. 

6. Gruzdev M. V. Analiz cennostno-smyslovyh orientacij obuchajushhihsja 

psihologo-pedagogicheskih klassov = Analysis of value-semantic orientations of 

students from psychological and pedagogical classes / M. V. Gruzdev, 

I. Ju. Tarhanova, I. G.  Harisova // Jaroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2021. № 5 

(122). S. 8–17. http://dx.doi.org/10.20323/1813-145X-2021-5-122-8-17.  

7. Danilov S. V. Razvitie cennostnyh orientacij molodyh pedagogov kak 

prediktora professional'noj dejatel'nosti = Developing value orientations of young 

teachers as a predictor of professional activity / S. V. Danilov, L. P. Shustova, 

G. I. Simonova, E. N. Pechenkina // Perspektivy nauki i obrazovanija. 2022. №  2 (56). 

S. 573–589.  

8. Kakim dolzhen byt' uchitel'? VCIOM = What should a teacher be? 

VTsIOM.URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/geroi-

nashego-obrazovanija (data obrashhenija: 12.09.2024). 

9. Klimov E. A. Psihologija professional'nogo samoopredelenija = Psychology of 

professional self-determination  Rostov-na-Donu : Feniks, 1996. 512 s. 

10. Koncepcija podgotovki pedagogicheskih kadrov dlja sistemy obrazovanija na 

period do 2030 goda. Utverzhdena Rasporjazheniem Pravitel'stva RF ot 24 ijunja 

2022 g. № 1688-r = The concept of training teachers for the education system for the 

period up to 2030. Approved by Order of the Government of the Russian Federation 

of June 24, 2022 No. 1688-r. URL: 

http://static.government.ru/media/files/5hVUIZXA2JMcPrHoJqfohMeoToZAwtA5.pd

f (data obrashhenija 23.07.2024). 

11. Korotaeva E. V. Professional'nye cennosti professii pedagoga: ponjatija i 

klassifikacii = Professional values of the teaching profession: concepts and 

classifications // Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii. 2012. №3 . S. 11–14. 

12. Kremen' S. A., Kremen' F. M. Cennostnye osnovanija vybora 

pedagogicheskoj professii = Value bases for choosing a teaching profession / 

S. A. Kremen', F. M. Kremen' // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 20. 

Pedagogicheskoe obrazovanie. 2023. №4. S. 77–93. 

13. Lapina E. V. Model' razvitija professional'no znachimyh cennostej pedagoga 

v sisteme povyshenija kvalifikacii = Model for developing professionally significant 

values of a teacher in the advanced training system // Izvestija VGPU. 2016. 

№6 (110). S. 70–72. 

14. Ledovskaja T. V. Predstavlenija o cennostjah i smyslah professii «uchitel'» na 

raznyh urovnjah pedagogicheskogo obrazovanija = Ideas about the values and 

meanings of the profession “teacher” at different levels of pedagogical education // 

Vestnik Mininskogo universiteta. 2022. T. 10, №1. S. 7. 

15. Polkovnikova N. B. Motivy i cennosti studentov, vybravshih 

pedagogicheskuju professiju = Motives and values of students who have chosen a 

teaching profession // Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki. 2020. №6. S. 868–877.  



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Н. А. Семенова, Э. Г. Гельфман, А. А. Никитин 158 

16. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 24.06.2022 N 1688-r <Ob utverzhdenii 

Koncepcii podgotovki pedagogicheskih kadrov dlja sistemy obrazovanija na period 

do 2030 goda = Order of the Government of the Russian Federation of 24.06.2022 N 

1688-r < On approval of the Concept of training teachers for the education system for 

the period up to 2030. URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=420869#neRF

ATUiISspRP3b1(data obrashhenija: 23.07.2024). 

17. Savchenkov A. V. Vlijanie cennostnyh orientacij budushhih pedagogov na 

process stanovlenija ih professional'noj gibkosti = Influence of future teachers’ value 

orientations   on the process of forming their professional flexibility // Vestnik 

Nizhnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2020. № 3. S. 79–85. 

https://doi.org/10.36906/2311-4444/20-3/12. 

18. Sagitdinova T. K. Cennostno-smyslovoj podhod k professional'nomu razvitiju 

sovremennogo pedagoga = Value-semantic approach to professional development of a 

modern teacher // Vestnik Samarskogo universiteta. Istorija, pedagogika, filologija 

Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology. 2023. T. 29, № 4. 

S. 114–121. DOI: http://doi.org/10.18287/2542-0445-2023-29-4-114-121. 

19. Sazhina S. D. Cennostnye orientacii budushhih pedagogov = Value 

orientations of future teachers // Chelovek. Kul'tura. Obrazovanie. 2023. № 4. S. 166–

183.  https://doi.org/10.34130/2233-1277-2023-4-166. 

20. Sazonova N. I. Cennostnye orientiry sovremennoj molodezhi i formirovanie 

funkcional'noj gramotnosti studenta: iz opyta prepodavanija discipliny «Osnovy 

rossijskoj gosudarstvennosti» = Values of modern youth and the formation of 

functional literacy of a student: from the experience of teaching the discipline 

“Fundamentals of Russian statehood” / N. I. Sazonova, Ju.A. Rudnickij // Nauchno-

pedagogicheskoe obozrenie (Pedagogical Review). 2024. Vyp. 5 (57). S. 24–32. 

DOI:10.23951/2307-6127-2024-5-24-32. 

21. Safonceva N. Ju. K voprosu ob aksiologizacii: budushhie pedagogi o cennosti 

vysshego obrazovanija = On the question of axiologization: future teachers about the 

value of higher education // Cennosti i smysly. 2024. № 1 (89). S. 43–61.  

22. Solov'eva E. V. Cennostnye orientacii budushhih pedagogov kak 

determinanta professional'nogo samoopredelenija na jetape professional'nogo 

obrazovanija = Value orientations of future educators as a determinant of professional 

self-determination at the stage of professional  education / E. V. Solov'eva, 

O. E. Nikulenkova // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo obrazovanija. 2020. 

№67-2. S. 332–336.  

23. Solov'jova T. O. Prognoz izmenenij professional'no-cennostnyh orientacij 

budushhih pedagogov, razrabotannyj na osnove rezul'tatov forsajt-sessij = Forecast of 

changes in professional value orientations of future teachers, developed on the basis 

of the results of foresight sessions // Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 

obrazovanija. 2023. №81-2. S. 538–542. 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Ценностно-смысловые основы подготовки будущих педагогов: 

анализ и обобщение результатов исследований 

159 

24. Strategija molodezhnoj politiki v Rossijskoj Federacii na period do 2030 go-

da = Youth policy strategy in the Russian Federation for the period up to 2030. URL: 

https://minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/28d/hyihn9b0mm2iafi1yfokx52xyn3us4ky.p

df  (Data obrashhenija 11.10.2024). 

25. Tarhanova I. Ju. Vyjavlenie cennostno-smyslovyh orientirov professional'noj 

pedagogicheskoj dejatel'nosti s  pozicii social'no-professional'noj obshhnosti 

sovremennogo uchitel'stva = Identifying value-semantic guidelines of professional 

pedagogical activity from the standpoint of social and professional community of 

modern teaching // Nepreryvnoe obrazovanie. 2023. № 1 (43). S. 55–61. 

26. Harisova I. G. Cennostno-smyslovaja model' formirovanija preemstvennyh 

rezul'tatov podgotovki pedagoga = Value-semantic model for forming successive 

results of teacher training // Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokineti-ka. 2021. T. 27, № 4. S. 257–264.  

27. Harisova I. G. Vyjavlenie cennostno-smyslovyh orientirov professional'noj 

pedagogicheskoj dejatel'nosti s pozicii social'no-professional'noj obshhnosti 

sovremennogo uchitel'stva = Identifying value-semantic guidelines of professional 

pedagogical activity from the standpoint of social and professional community of 

modern teaching / I. G. Harisova, T. V. Makeeva, E. I. Kazakova, I. Ju.  Tarhanova // 

Vestnik NGPU. 2021. №5. S. 7–25. 

28. Hodyrev A. M. Problema izuchenija cennostej pedagogicheskoj 

dejatel'nosti = The problem of studying the values of teaching // Jaroslavskij 

pedagogicheskij vestnik. 2020. № 2 (113). S. 34–40. DOI 10.20323/1813-145X-2020-

2-113-34-40. 

29. Hodyrev A. M. Rezul'taty pilotazhnogo issledovanija osobennostej razvitija 

cennostno-smyslovyh osnovanij soderzhanija pedagogicheskogo obrazovanija (na 

vyborke prepodavatelej pedagogicheskogo vuza) = The results of an aerobatic study 

on peculiarities in developing the value-semantic foundations of the content of 

pedagogical education (on a sample of teachers of a pedagogical university) // Vestnik 

Mininskogo universiteta. 2024. T. 12, № 2. S. 8.  DOI 10.26795/2307-1281-2024-12-

2-8.  

30. Cennosti molodezhi. VCIOM = Youth values. VTsIOM. 

URL:https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi 

(data obrashhenija: 12.09.2024). 

31. Chekaleva N. V. Razvitie professional'noj identichnosti na osnove 

professional'no-cennostnyh orientacij budushhih pedagogov = Developing 

professional identity based on professional value orientations of future teachers / 

N. V. Chekaleva T.Ju. Alekseeva  // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo 

pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye issledovanija. 2021. № 3 (32).  

S.  159–162. 

32. Chekaleva N. V. Formirovanie professional'no-znachimyh cennostej v 

processe praktiko-orientirovannoj podgotovki studentov pedagogicheskogo vuza = 

Forming professional values in the process of practice-oriented training of   

pedagogical university students / N. V. Chekaleva, V. V. Lorenc // Izvestija RGPU im. 

A. I. Gercena. 2023. №210. S. 43–50. 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Н. А. Семенова, Э. Г. Гельфман, А. А. Никитин 160 

33. Chekaleva N. V. Vlijanie cennostnyh orientacij lichnosti na professional'noe 

stanovlenie magistrantov pedagogicheskogo vuza = Influencing value orientations of 

personality on professional development of master's students in pedagogical 

university / N. V. Chekaleva, S. N. Shirobokov, V. V.  Lorenc // Kazanskij 

pedagogicheskij zhurnal. 2021. №5 (148). S. 105–111. 

34. Churkina N. I. Metodologija formirovanija cennostnyh orientacij budushhih 

uchitelej na raznyh jetapah professional'noj podgotovki = Methodology of forming 

value orientations of future teachers at different stages of professional training // 

Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Gumanitarnye 

issledovanija. 2023. №4 (41). S. 220–225.  

35. Shaljapina S. V. Formirovanie cennostej pedagogicheskoj dejatel'nosti u 

studentov vuza = Forming values of pedagogical activity among university students // 

Professional'noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom. 2020. №2 (38). S. 179–183. 

36. Shitjakova N. P. Cennostno-smyslovoj podhod v podgotovke budushhih 

pedagogov k realizacii osnovnyh napravlenij Federal'noj rabochej programmy 

vospitanija = Value-based approach in preparing future teachers for   implementing 

the main directions of the Federal Work Program of Education / N. P. Shitjakova, 

I. V. Verhovyh, I. V. Zabrodina, Ju. V. Gol'ceva // Vestnik pedagogicheskih innovacij. 

2024. № 3 (75). S. 16–26. DOI: https://doi.org/10.15293/1812- 9463.2403.0. 

37. Jenzel'dt N. V. Analiz professional'nyh cennostnyh orientirov studentov 

pedagogicheskogo vuza = Analysis of professional values of pedagogical university 

students // Mir nauki, kul'tury, obrazovanija. 2021.  № 5 (90). S. 174–176.  

38. Chervonny M. A., Yakovlev I. N. Approaches to MeaningMaking and 

Practical Implementation of Pedagogical Initiatives by Prospective Teachers. 

Education & Pedagogy Journal. 2024;3(11):39–50. doi: 10.23951/2782- 2575-2024-3-

39-5. 

 

Статья поступила в редакцию 28.09.2024; одобрена после рецензирования 

20.10.2024; принята к публикации 12.11.2024. 

The article was submitted on 28.09.2024; approved after reviewing 20.10.2024;  

accepted for publication on 12.11.2024 

 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

____________________________________________ 

© Кульберг А. С., 2024 

Онтологические основания и эволюция духовно-нравственных ценностей  

российского общества 

161 

Научная статья 

УДК 371 

DOI: 10.20323/2658-428X-2024-4-25-161 

EDN: NZMBSW 

Онтологические основания и эволюция духовно-нравственных ценностей 

российского общества 

Алексей Сергеевич Кульберг 

Магистр богословия, доцент кафедры церковно-практических дисциплин Екате-

ринбургской духовной семинарии, митрополит Екатеринбургский и Верхотур-

ский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехиза-

ции Русской Православной Церкви, г. Москва  

otdelro@otdelro.ru, https://orcid.org/0000-0003-2936-0205 

Аннотация. Понятие «духовно-нравственных» ценностей используется в 

науке с XIX в., однако сам их феномен в России существует, вероятно, со времён 

формирования русской цивилизации. На протяжении долгой истории страны цен-

ности не могли оставаться неизменными.  Цель исследования – это выявление 

онтологических оснований и эволюции духовно-нравственных ценностей россий-

ского общества. Основными задачами исследования стали нахождение базовых 

духовно-нравственных отечественных ценностей и анализ их трансформации в 

ходе истории. Генетический анализ показал, что базовые ценности выступали ос-

новой русской культуры и формировались под влиянием политических, социаль-

ных, экономических и культурных явлений. Становление духовно-нравственных 

ценностей, зафиксированных сегодня в «Основах государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей», уходит корнями к таким событиям и процессам, как крещение Руси, 

завоевательные походы и набеги на Русь и освободительные движения, европеи-

зация Петра I, просвещение XVIII – XIX вв., революции и социальные преобразо-

вания ХХ в. XXI столетие представляет максимальные вызовы и угрозы для су-

ществования традиционных российских ценностей, поскольку значимыми факто-

рами их трансформации становятся техногенно-информационные процессы. Вы-

явлено, что ядром ценностной системы страны на протяжении всех веков до ХХ в. 

было православие, подчеркивавшее ценности веры, добра, благочестия, родной 

земли, общества, труда. Философский анализ понимания духовно-нравственных 

ценностей и определение подходов к их пониманию в отечественной педагогике 

показали, что философское осмысление ценностей в России XIX в., когда катего-

рия стала проникать в педагогику, отличалось от европейского, поскольку в его 

основе также лежало православное мировоззрение.  
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Abstract. The concept of “spiritual and moral” values has been used in science since 

the XIX century, but their very phenomenon in Russia has probably existed since the 

formation of Russian civilization. Throughout its long history, they could not remain 

unchanged. The purpose of the study is to identify the ontological foundations and evo-

lution of the spiritual and moral values of Russian society. The main tasks for this rea-

son were to find the basic spiritual and moral domestic values and analyze their trans-

formation during history. Genetic analysis showed that basic values were the basis of 

Russian culture and were formed under the influence of political, social, economic and 

cultural phenomena. The formation of spiritual and moral values recorded today in the 

“Fundamentals of State Policy for Preserving and Strengthening Traditional Russian 

Spiritual and Moral Values”, rooted in events and processes such as the baptism of Rus-

sia, conquest campaigns and raids on Russia and liberation movements, Europeaniza-

tion of Peter I, enlightenment in the XVIII-XIX, revolutions and social transformations 

of the XX century. The XXI century presents maximum challenges and threats to the 

existence of traditional Russian values, since technogenic information processes are 

significant factors in their transformation. It was revealed that the core of the country's 

value system throughout the centuries before the XX century was Orthodoxy, which 

determined the values of faith, goodness, piety, native land, society, labor. A philosoph-

ical analysis of  understanding  spiritual and moral values and defining approaches to 

their understanding in Russian pedagogy showed that the philosophical understanding 

of values in Russia in the XIX century, when the category began to penetrate into peda-

gogy, differed from the European one, since it was also based on the Orthodox 

worldview. 
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Введение 

Ценности присущи только человече-

скому сообществу. Несмотря на их нема-

териальный характер, они оказывают 

мощное воздействие на всех людей, и 

всё их совместное существование прони-

зано ценностной регуляцией, нормами и 

правилами. При этом сами ценности от-

личаются большим многообразием, 

сложной иерархией, механизмами обра-

зования и неоднородной структурой для 

разных индивидов, объединяющим яд-

ром которой выступают традиционные 

духовно-нравственные ценности. Ценно-

сти отличаются в разных обществах в 

географическом и историческом контек-

сте в силу различия самих обществ, что 

ещё больше затрудняет межкультурную 

коммуникацию их представителей. Сле-

довательно, для того, чтобы осознать 

специфику духовно-нравственных цен-

ностей в конкретном обществе, требует-

ся обратиться к его истории. Таким обра-

зом возникает проблема выявления ис-

торических особенностей трансформа-

ции национальных духовно-

нравственных ценностей России. Для её 

решения требуется также уточнить, ка-

ковы философские подходы к понима-

нию сущности и происхождения духов-

но-нравственных ценностей в зарубеж-

ной и российской науке. В совокупности 

это обусловило цель настоящего иссле-

дования: определить онтологические 

основания и эволюцию российских ду-

ховно-нравственных ценностей. 

Методы исследования 

Исследование выдержано в логике 

аксиологического и историко-

педагогического подходов. Оно строи-

лось на использовании совокупности 

теоретических методов, главным из 

которых стал генетический анализ раз-

вития аксиологических систем в Рос-

сии и Европе для определения специ-

фики российских  духовно-

нравственных ценностей. Исследова-

ние стало возможным благодаря изу-

чению исторических источников и 

научной литературы по философии и 

развитию российского общества и его 

культуры. С помощью интенсивной 

теоретизации, обобщения и рефлексии 

были сделаны выводы о формировании 

национальных базовых ценностях Рос-

сии и процессах, его определявших. 

Использование метода исторической 

актуализации позволило доказать свое-

временность изучения проблемы и 

трансформацию ценностей на совре-

менном этапе в условиях информати-

зации российского общества. 

Результаты исследования 

Становление категории ценностей 

происходило в рамках философии, за-

тем отразившись в аспектах социаль-

ных и гуманитарных наук. Мультидис-

циплинарный характер опровергает 

возможность выдвижения единого 

определения, поскольку каждая наука 

обращает внимание на ценности в рам-

ках своего предмета изучения, и если 

для экономики, к примеру, это потре-

бительская стоимость, то для педаго-

гики – установки личности. Однако как 

бы ни разнились эти акценты на пер-

вый взгляд, в основе их лежат именно 

философские основания, объясняющие 
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единство понимания самой сущности 

ценностей в любой сфере человеческо-

го бытия. 

В философии можно выделить, как 

минимум, три подхода к трактовке 

ценностей.  

Утилитарно-прагматический под-

ход (Т. Брамельд, К. Роджерс, Э. Кел-

ли, Ч. С. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи) 

объясняет ценности в соответствии с 

их практической пользой и исходят из 

предпосылки, что они заложены в че-

ловеке от природы. Человек сознатель-

но пользуется ценностями во взаимо-

действии с окружающими, чтобы по-

лучить индивидуальный результат 

(главная практическая цель любой дея-

тельности), то есть опыт отдельного 

человека характеризует его личный и 

общественный мир ценностей. Ключе-

вой ценностью признаётся результат, 

но ценны и другие эмпирически 

наблюдаемые объекты. Например, для 

Дж. Дьюи ценности есть доступные 

практическому созерцанию объекты, 

обусловленные биологическими и пси-

хологическими потребностями обще-

ства [Dewey, 1908], то есть ценность 

призвана удовлетворять эти потребно-

сти, принося пользу.  

Трансцендентно-идеалистический 

подход (Р. Г. Лотце, В. Виндельбанд, 

Г. Риккерт, Э. Ласк) оспаривает зави-

симость ценностей от фактора потреб-

ности и понимает их в качестве иде-

ального состояния нормы, доступного 

познанию уже не эмпирическим путём, 

но разумом. Ценности – это вещи-в-

себе, они существуют объективно, обя-

зательны для всех и потому идеальны. 

Высшие – вневременные ценности ис-

тины, блага, красоты, святости. Ценно-

сти трансцендентны, определяя свобо-

ду действий и выбора человека в своих 

действиях, ведь ценности должна 

определяться не благами, а способами 

реализации целей [Риккерт, 1998], и это 

также отличает трансцендентный взгляд 

на ценности от прагматического.  

Культурно-исторический реляти-

визм (В. Дильтей, А. Тойнби, О. Шпен-

глер, М. Вебер) как подход к понима-

нию ценностей исходит из социокуль-

турного фактора и допустимости вари-

ативности ценностных систем, что 

объясняет возможность познания цен-

ностей через знание породивших их 

культур. Сами ценности несут важ-

нейшую социальную нагрузку, регули-

руя отношения между людьми.  

В отечественной аксиологии дан-

ные подходы видятся односторонними. 

В России философский интерес к цен-

ностям ярко проявился в рамках спора 

славянофилов и западников, а затем – 

демократического движения в XIX в. 

Дискуссия об исконно русских тради-

циях привела И. В. Киреевского к 

обоснованию философского синтеза 

достижений науки, светской культуры 

и религиозной этики, опираясь на 

высшие православные ценности (доб-

ро, истину и красоту) [Киреевский, 

1984]. А. С. Хомяков, К. С. и И. С. Ак-

саковы, Ю. Ф. Самарин и другие пред-

ставители славянофильства строили 

свои философские взгляды на тради-

ционных духовно-нравственных, ти-

пичные для Руси ценностях веры, со-

борности, общественного блага, мира, 

труда, истины, сострадания.  В основе 

аксиологической системы западников 

лежали общечеловеческие европейские 

ценности: свобода, верховенство зако-

на, частная собственность и пр. В кон-

тексте революционно-демократических 

идей второй половины XIX в. В. Г. Бе-

линский, А. И. Герцен, Н. А. Добролю-

бов, Н. Г. Чернышевский скорее разде-

ляли взгляды западников, актуализируя 

не традиционные, но актуальные соци-
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альные ценности, такие как свобода, 

человеческая личность, патриотизм, 

общественное благо, социальная спра-

ведливость, всеобщее равенство, про-

свещение, наука и др. 

В русской религиозной философии 

понимание ценностей сопряжено с ду-

ховной значимостью, отражая цели ду-

ховного роста. Это обусловливает их 

божественную, а не социальную приро-

ду, следовательно, их объективность и 

общезначимость. «Абсолютная ценность 

Бога и Царства Божия есть основное не-

обходимое условие и всех относитель-

ных ценностей», – писал Н. О. Лосский 

[Лосский, 1994, с. 291], создавший клас-

сификацию ценностей. В работе «Цен-

ность и бытие» Лосский делит ценности 

на производные и первичную. Такой 

первичной самоценностью является Бог 

как Добро, а производными ценностя-

ми – положительные и отрицательные 

моменты бытия, приближающие или, 

соответственно, удаляющие человека от 

абсолютной полноты бытия (добро/зло) 

[Лосский, 2000]. Абсолютными и поло-

жительными ценностями он также назы-

вал любовь, красоту, нравственное доб-

ро, истину.  

Ценность не субъективна, но всегда 

связана с жизнью и активностью субъ-

екта, поэтому для С. Л. Франка ценно-

сти связаны с социальной деятельно-

стью и потребностями (в сфере эконо-

мики, прекрасного, науки и др.), 

то есть только через потребность чело-

век осознаёт значимость для него кон-

кретной ценности. Так, эстетические 

ценности есть следствие потребности в 

нахождении прекрасного в мире. Ути-

литарные и нигилистические взгляды, 

на которых строилось советское госу-

дарство после революции, вредны для 

культуры, противореча объективной 

природе ценностей, не знающей  по-

лезности и моды [Франк, 2000]. 

Авторитетнейшим философом сво-

его времени был Н. А. Бердяев. В ос-

нове его учения лежала идея о зависи-

мости национального характера от 

культуры народа, поэтому, изучая рус-

ский характер, он также задумывался 

над особенностями русского ментали-

тета и традиционными ценностями. 

Эта информация служила Бердяеву 

фактологической базой для обоснова-

ния будущности России. В религиозно-

сти философ видит национально-

объединительную культурную функ-

цию, признавая, что православие со-

действовало формированию лучших 

черт национального характера и одно-

временно его слабостей (духовность, 

душевность, свобода духа, искание 

истины, доверчивость, открытость, 

терпеливость, жалостливость vs зави-

симость, покорность, инертность). 

Традиционными российскими ценно-

стями Н. А. Бердяев называет коллек-

тивизм (в различных его проявлениях: 

солидарность, взаимопомощь, сотруд-

ничество), труд, справедливость, ра-

венство, странничество, однако именно 

ценность личности может быть выше 

истины и добра, поскольку личность 

есть творец культуры и культурных 

ценностей [Бердяев, 1985]. Поскольку 

дух преобладает над материей, то и 

духовное более значимо в сравнении с 

материальными, следовательно, духов-

ные ценности для россиян первичны. 

Это во многом объясняет альтруизм и 

самоотверженность,  которыми сопро-

вождалось, например, построение со-

ветской государственности. 

Подобные философские взгляды на 

понимание ценностей отражаются и в 

социальных науках, хотя в каждой вы-

деляется собственный акцент их сущ-

ности и структуры. Так, в социологии 

П. А. Сорокин обосновал методологи-

ческую значимость ценностей: человек 
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не может не вступать в систему соци-

альных отношений под влиянием бес-

сознательных, биосознательных и со-

циосознательных факторов, поэтому, 

анализ обществ возможен только через 

системы их ценностей; автор называл 

ценности фундаментом культуры [Со-

рокин, 1992]. Социологи и культуроло-

ги (П. В. Алексеев, М. П. Бочаров, 

Ю. Г. Волков, В. А. Ядов  и др.) схо-

дятся во мнении, что ценности – это 

фундамент общества, что объясняет 

их наличие в разных обществах и у 

всех поколений, но развитие общества 

сопровождается и видоизменением 

ценностей. В психологии ценности 

рассматриваются уже в составе струк-

туры личности (Б. Г. Ананьев, 

А. Г. Ковалев, А. Маслоу, К. К. Плато-

нов, М. Рокич и др.) и посредством 

понятий «мотивы» и «потребности». В 

психологии ценность – это «духовный 

или материальный объект, имеющий 

определенную жизненную цену и спо-

собный удовлетворить интересы и по-

требности личности и общества» 

[Леонтьев, 1996, c. 16]. В экономике 

категория «ценность» сопряжена с це-

ной. К. Маркс уравнял их, в результате 

чего возникло понимание, что цена, 

стоимость, то есть в экономике утвер-

дился прагматичный подход к понима-

нию ценностей. Этого нельзя сказать о 

сфере искусства. Внимание к аксиоло-

гии и содержанию ценностей в науке  

XIX в. подстегнул и литературный ин-

терес к тематике. Всемирная слава рус-

ских писателей-философов Ф. М. До-

стоевского и Л. Н. Толстого объясняет-

ся их успешными опытами освещения 

духовно-нравственного ценностного 

выбора личности в условиях экзистен-

циальных кризисов. 

В педагогике ценности рассматри-

ваются с позиций их формирования и 

воспроизводимости, поэтому науке 

ближе утилитарный подход. При этом 

близость к психологии объясняет при-

знание трансцендентности ценностей, 

свободы в их выборе, значимости со-

знания в их усвоении. Педагогика от-

носится к социальным наукам, поэтому 

с позиций релятивизма может также 

сосредоточиться на принадлежности 

ценностей к конкретным социумам и 

культурам. Следовательно, в педагоги-

ке могут отражаться все базовые фило-

софские подходы к ценностям, но зна-

чимо, что она не ограничивается толь-

ко теоретическим осмыслением: прак-

тическая педагогическая деятельность 

включает в себя передачу ценностей, 

что обуславливает аксиологичность 

педагогической науки. 

Единое общепринятое определение 

ценностей в педагогике отсутствует. 

Термин почти не представлен в специ-

ализированных словарях. Сравнение 

авторского понимания ценностей в 

педагогической литературе показыва-

ет, что исследователи сходятся в при-

знании, что особо значимые объекты 

целенаправленного формирования, 

обусловленные историческим, культу-

рологическим и социально-

экономическим факторами. Таким об-

разом, именно признак формируемо-

сти, обеспечивающий социальную вос-

производимость, является для педаго-

гической науки основным. Именно 

формируемость делает ценности каче-

ствами и характеристиками личности, 

достигаемыми в результате образова-

ния [Полонский, 2004].  

Содержание духовно-нравственных 

ценностей закономерно его отличию 

для разных культур. В отдельных стра-

нах могут отличаться даже общечело-

веческие ценности: в большинстве 

стран Запада легализованы смена пола, 

однополые браки, эвтаназия, легкие 
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наркотики, ювенальная юстиция, что 

представляется как результат борьбы 

за неолиберальные ценности, основу 

которых составляют примат личной 

свободы (при тотальном контроле гос-

ударства) и индивидуализма (на гране 

эгоизма). Эти ценности чужды, к при-

меру, для азиатских обществ. Отсюда 

можно сделать вывод, что содержание 

ценностей определяется национальны-

ми особенностями государств, включа-

ющими исторические, экономические и 

социально-политические факторы.    

Это подтверждается историей. Для 

древних греков высшими ценностями 

были «истина, красота, благо», рас-

крывавшие их взгляды о мире и чело-

веке. В средневековой Европе в основе 

ценностной системы находилась вера, 

поэтому ценностный ряд включал ре-

лигиозные ценности, и их антонимич-

ные пары уже отражали однозначно 

положительные и отрицательные пред-

ставления человека о жизни (ве-

ра/безбожие, рай/ад, душа/тело, духов-

ное/материальное и др.). Христианство 

стало фундаментальной системой ду-

ховных ценностей. Сама Церковь слу-

жила такой ценностью, выполняя 

функцию социального цемента: защи-

щая общество от варварства, она дала 

миру новый тип нравственности, по-

степенно сформировавший образ мыс-

лей и действия средневекового челове-

ка, способствующий его выживанию и 

духовности. По мнению 

О. А. Гинатулиной, высшие ценности 

этого периода сформировали своеоб-

разный кодекс нравственных ценно-

стей европейца, включающих покор-

ность, смирение, аскетизм, признание 

собственной беспомощности, грехов-

ности, униженность и пр. [Гинатулина, 

2011]. 

В эпоху Ренессанса радикальность 

этой антонимичности стирается за счёт 

антропоцентризма и гуманизма, в ре-

зультате чего ценятся человеческая 

жизнь, творчество, деятельность, кра-

сота, величие природного. Вся культу-

ра приобретает более светский харак-

тер, и Петрарка, Боккаччо, Данте, Вал-

ла, Браччолини и др. гуманисты отста-

ивали уже не только религиозные, но и 

светские ценности: доблесть, достоин-

ство, гражданственность, благород-

ство, социальное равенство, некото-

рые – даже гедонизм. Новой ценно-

стью становится человеческая лич-

ность, которая, по словам А. Ф. Лосева, 

«мыслится физически, телесно, объем-

но и трехмерно», а не абстрактно [Ло-

сев, 1978, с. 241]. Конец феодализма, 

зарождение капитализма связаны с 

просвещённым абсолютизмом, в 

XVIII в. идеи гуманизма усиливаются, 

преобладает материалистический сен-

суализм, что приводит к утверждению 

ценностей человека, знания, воспита-

ния, образования, справедливости, со-

циального развития, где «разум стано-

вится мерилом общественного про-

гресса» [Стародубцев, 2013, с. 291]. 

Примечательно, что образование слу-

жило и ценностью, и средством дости-

жения других ценностей (социального 

прогресса, свободы и др.).  

Утверждение капитализма привело 

к ломке христианской и гуманистиче-

ской ценностных систем, прочно за-

крепляя товарно-денежные отношения 

во всех областях жизнедеятельности – 

от производства товаров и услуг до 

духовной культуры. XX век стал  

постмодернистским, разрушая тради-

ции, ломая стереотипы, отказываясь от 

устоявшихся оценок. Новая социально-

культурная парадигма и глобальные 

события  столетия закрепили ценность 

человеческой жизни, свобод, личности, 

принесли всеобщее равноправие, де-

мократию, технологизацию, девальви-
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ровали духовные идеалы, породили 

средний класс, потребительство и мас-

совую культуру. Известный исследова-

тель этой культуры Х. Ортега-и-Гассет, 

рисуя психологический портрет массо-

вого европейца, сравнил его с избало-

ванным ребёнком, поскольку его глав-

ные характеристики –  «беспрепят-

ственный рост жизненных запросов и, 

следовательно, безудержная экспансия 

собственной натуры и, второе, врож-

денная неблагодарность ко всему, что 

сумело облегчить ему жизнь» [Ортега-

и-Гассет, 1991, с. 319].    

В России в те же периоды ценности 

менялись несколько иначе, испытывая 

на себе влияние не только глобальных, 

но и национальных факторов. Уже у 

древних славян ценностью являлась 

вера, связанная с мистическим отно-

шением к природе, но не включавшая 

понятие «души». Принятие христиан-

ства на Руси привело к формированию 

новой ценностной системы, нового 

типа сознания. Православие стало 

фундаментом объединения земель и 

построения древнерусского общества. 

Вера требовала строгого соблюдения 

нравственных норм. Важно, что эти 

изменения протекали без значимого 

европейского влияния, а византийская 

христианизация находилась под воз-

действием феномена язычества и сло-

жившегося славянского характера, а 

потому в христианских Европе и Руси 

XI-XV вв. ценностные представления и 

их иерархия отличались (например, 

степень греха как отрицательной цен-

ности: на Руси несоблюдение поста 

было более тяжёлым грехом, чем на 

Западе или чем, к примеру, рукопри-

кладство). В итоге, даже если человек 

оставался духовно незрелым, не пони-

мал главных идей православной веры, 

то она всё равно пронизывала его 

жизнь, определяла его быт, регулиро-

вала отношения с другими людьми, 

устанавливала чёткие нравственные 

ориентиры.  

Ценностями русского православия 

стали спасение души, стремление к 

благочестию, покорность и духовное 

преображение, обусловившее духов-

ность как отличительную ценность 

отечественного христианского обще-

ства. Кроме того, они включают се-

мью, соборность, общественные инте-

ресы, труд, землю. В. Н. Введенский 

доказывает, что в период утверждения 

христианских учений на Руси и её объ-

единения ценностный ряд пополнился 

совестливостью, сдержанностью, кон-

структивностью, готовностью к само-

пожертвованию ради веры [Введен-

ский, 2013]. Монголо-татарское иго, 

походы на Русь европейцев, идея 

«Москвы как третьего Рима» усилили 

значимость этих ценностей, а также 

народности, национальной самодоста-

точности, мужества, жертвенности, 
государства, самодержавия.  

С XVII вв. традиционная ценност-

ная система претерпевала тенденции 

обновления через секуляризацию и 

просвещение. Если в Европе конец 

XVII – начало XVIII вв. связаны с 

укреплением гуманизма и утверждени-

ем ценности человека, то российские 

события и условия этого времени (кре-

постничество, церковный раскол, ев-

ропеизация, социальная реструктури-

зация, войны и пр.) могли вести только 

к укреплению значимости государства 

и власти. Ключевой ценностью в Новое 

время, единой для низших и высших 

сословий, разрыв между которыми 

только усилился, оставалась семья. 

Идеи просвещения затронули в основ-

ном высшие сословия, поэтому знание, 

воспитание, политес, светский образ 

жизни стали новым отличием от низов, 
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но одновременно приравнивали Рос-

сию к Европе. Появлялись новые со-

словия, зарождалась профессиональная 

интеллигенция, проповедовавшая ра-

ционализм, свободу творчества, дея-

тельную преобразовательную актив-

ность, образование. Для нижних слоёв 

населения значимыми оставались пра-

вославие, традиции, труд, община.  

В XIX в. российское дворянство 

уже мало чем отличалось от европей-

ского, разделяя западные взгляды на 

образованность (отличающуюся для 

мужчин и женщин в соответствии с 

принципами прагматизма и классициз-

ма), образ жизни, нравы, вкусы и пр. 

Долгая европеизация привела к доми-

нированию европейской культуры и 

нередко – к отказу от ценностей родно-

го языка, родины, самобытности. Од-

новременно именно благодаря просве-

щению XIX в. был так богат на бле-

стящих деятелей культуры, науки, по-

литики, экономики – представителей 

дворянства, духовенства, разночинцев. 

Их объединял высокий уровень инте-

риоризации ценностей «роди-

на/отчизна» (часто в противопоставле-

ние государству), «справедливость», 

«свобода», «право», «истина», «долг». 

В отличие от Европы, в России XIX в. 

всё ещё  распространены христианство, 

коллективизм, самодержавие, идеа-

лизм, однако также России уже близки 

ценности науки, социальной активно-

сти и общественного блага. Таким об-

разом, Новое время – это период мак-

симальной противоречивости ценност-

ных систем российского коллективного 

сознания масс и элиты. Несмотря на 

мощное влияние европейской культу-

ры на жизнь политической и творче-

ской элиты, Россия сохранила соб-

ственный уникальный духовный образ, 

и во многом благодаря социальной 

стратификации. 

ХХ в. значительно трансформиро-

вал мировосприятие человека, прежде 

всего, в результате двух Мировых войн 

и революции. В советском государстве 

ценностными основами служили труд 

и (трудолюбие), коллектив, солидар-

ность (сплочённость), гуманизм, соци-

альное благо, справедливость, доверие, 

самоотверженность, альтруизм, идеа-

лизм (вера в лучшее будущее), умерен-

ность, активная жизненная позиция, 

социальная забота (помощь ближнему,  

укоренившаяся в православном «воз-

люби ближнего своего»). Их анализ 

показывает, что, с одной стороны, они 

действительно носят положительный 

характер, а с другой –  отражают ис-

конные отечественные ценности.  

Их содержание несёт в себе отсыл-

ки к более ранней отечественной исто-

рии, все они представляют собой видо-

изменённые под новые условия ценно-

сти прошлого, то есть они присущи 

нашей культуре. Например, труд, как 

показывает анализ выше, является тра-

диционной ценностью в российском 

обществе, но менялось отношение к 

труду: для крестьянина XII в. он был 

делом всей жизни, для крепостного – 

средством выживания, для творческой 

интеллигенции XIX в. – смыслом жиз-

ни, для советского человека – спосо-

бом борьбы за общественные идеалы. 

Коллектив времён СССР также восхо-

дит корнями к феномену соборности 

как особой практике коллективной 

жизни православных. На Руси собор-

ность строилась не просто на совмест-

ном проживании людей, но на добро-

вольном принятии духовного единения 

этих людей, где главным скрепом яв-

лялся Бог и сохранение чистоты вера. 

Её предпосылкой был добровольный 

отказ от индивидуальной связи с Богом 

в пользу приобщения к единству пра-

вославных. Замечено, что ведущий 
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признак русского менталитета – это 

стремление к цельности, святости и 

единству [Хоружий, 1994]. Соборность 

на Руси была противоположна веками 

формировавшемуся в европейском 

христианстве религиозному индивиду-

ализму. 

С конца ХХ в. формирование цен-

ностей в мире происходило во многом 

под влиянием глобализации, информа-

тизации и техногенной революции. 

Формировались новые модальные ти-

пы личности: «человек информацион-

ный» (homo iformaticus) [Абрамов, 

2000; Saulauskas, 2000], «человек гло-

бальный» (homo globalis) [Strenger, 

2010], «человек цифровой» (homo 

digitalis) [Terceiro, 1996], «человек по-

требляющий», критиковавшийся ещё 

Э. Фроммом (homo consúmens) 

[Фромм, 2013; Лукьяненко, 2009], «че-

ловек мобильный» (homo mobilis) [Am-

ar, 2000; Barnard, 2022].  

Так, человек информационный жи-

вёт в плоскости пересечения разнооб-

разных информационных потоков, по-

этому, с одной стороны, для него важ-

но знание, образование, а с другой – 

его социальное взаимодействие смеща-

ется в информационную сферу, где 

значение имеют скорость, интерактив-

ность, трансграничность и космополи-

тизм. Главными ценностями цифрово-

го человека являются информация, 

цифровые компетентности, скорость, 

личные свободы, техническое усовер-

шенствование, самооценка, социальная 

активность. Этот список уж заметно 

отличается от ценностей предыдущих 

поколений, в том числе и в нашей 

стране: в нём наблюдается резкое сме-

щение социального в пользу техниче-

ского при сохранении индивидуально-

го. Homo mobilis ценит алокальность, 

простоту выбора, скорость перемен, 

инновационность чувств и эмоций 

[Петренко-Лысак, 2015], он открыт для 

межкультурной коммуникации, много 

времени проводит в сети, много пере-

мещается. Для homo consúmens глав-

ной ценностью становятся обладание и 

оценка общественным мнением, стирая 

значимость даже общечеловеческих 

ценностей. Потребительские интересы 

ведут к нивелированию коллективных 

ценностей в пользу индивидуализма 

[Brief History … , 2011]. Показательно, 

что на старославянском слово «потре-

бить» означает «уничтожить», а «по-

требитель» – «уничтожитель», то есть 

имеют отрицательное значение.  Таким 

образом, базовые российские ценности 

и ценности общества потребления про-

тиворечат друг другу.  

Некоторые авторы понимают homo 

consúmens, mobilis и digitalis как разно-

видности homo globalis [Толстокорова, 

2015]. Вероятно, этим определяется 

конкретное внутреннее сходство их 

ценностей: информация, Глобальная 

сеть, коммуникация, инновации, само-

оценка через внешнюю оценку, свободы 

(слова, перемещения, доступа к инфор-

мации и др.), космополитизм, творче-

ство. Безусловно, первые три из них не 

относятся к числу духовных, поскольку 

не соответствуют критерию формиро-

вания, но возможно информатизация и 

технологизация вызывают объединение 

материальных, духовных и виртуаль-

ных ценностей. Даже если не разделять 

этот взгляд, очевидно, что остальные 

ценности из перечисленных мало пере-

секаются с традиционными. Данный 

список можно продолжить. Г. М. Ники-

тин указывает в числе актуальных для 

информационного общества ценностей 

мудрость (стремление к знаниям), ми-

лосердие, сострадание, любовь, дружбу, 

терпимость (на Западе «толерантность») 

[Никитин, 2018]. Это означает, что при 



Социально-политические исследования – 2024 – № 4 (25) 

Онтологические основания и эволюция духовно-нравственных ценностей  

российского общества 

171 

появлении новых ценностей и смеще-

нии ряда прежних, отдельные традици-

онные ценности сохраняются и на со-

временном этапе развития цивилизации. 

Но базовые ценности (истина, добро, 

здоровье, любовь, человек) актуальны 

всегда, что и делает их общечеловече-

скими, хотя актуальность не стабильна: 

ещё И. Кант обосновывал перспективу 

моральной деградации цивилизации 

[Кант, 1964].  

Заключение 

Итак, кризис духовности угрожает 

существованию общества и нацио-

нальной идентичности. Сохранение 

ценностей есть сложный управляемый, 

в том числе и педагогический процесс. 

Воспитание выступает инструментом 

деятельности по сохранению традици-

онных российских духовных ценно-

стей у молодых поколений.  

Анализ показывает, что духовно-

нравственные ценности – есть фунда-

мент культуры любого народа или 

нации, формируемый под влиянием гло-

бальных и уникальных факторов. К по-

следним относится, к примеру, истори-

ческое развитие страны. В частности, для 

России утверждение современных ду-

ховно-нравственных ценностей опреде-

лено такими историческими предпосыл-

ками как христианизацией Руси, враже-

скими нашествиями и освободительны-

ми движениями, европеизацией России в 

первой половине XVIII  в., просвещени-

ем второй половины XVIII – XIX вв., 

духовно-нравственным воспитанием 

дворянства в XIX в., социальными пре-

образованиями ХХ в., ориентацией на 

сохранение традиций и национальной 

идентичности в XXI в.  

Каждую историческую эпоху харак-

теризуют собственные ценности. Имен-

но через их призму оценивается вся 

социальная жизнь, и ценности лежат в 

основе социального опыта, передавае-

мого образовательной системой. Тради-

ционные ценности типичны для разных 

периодов, но и они нуждаются в под-

держании посредством ретрансляции 

молодым поколениям, в противном 

случае они рискуют быть утраченными 

под влиянием стихийных факторов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ исторического развития школьного 

олимпиадного движения в России – СССР и в мире. Актуальность проблемы ис-

следования обусловлена, во-первых, значимостью олимпиад как стратегии по-

ступления в престижные российские вузы, во-вторых, ежегодным увеличением 

числа олимпиад и творческих конкурсов, в которые вовлекается все большее чис-

ло участников. На основе сравнительно-исторического и проблемно-

хронологического методов исторического исследования, а также общенаучных 

методов прослеживается эволюция олимпиад как спортивных, так и интеллекту-

альных состязаний. В современных российских реалиях олимпиадное движение 

включает в себя два равнозначных направления: Всероссийская олимпиада 

школьников и «перечневые олимпиады», проводимые вузами. На результатах ис-

следований авторитетных российских и зарубежных ученых базируется понима-

ние предметных олимпиад как особого типа массового интеллектуального сорев-

нования, механизма отбора крупными университетами одаренных и наиболее та-

лантливых абитуриентов, а также фактора повышения качества образования как 

на ступени средней, так и высшей школы.  

Эволюция олимпиадного движения в России прошла через несколько этапов. 

Начало ему было положено возникновением первой «протоолимпиады» в конце 

XIX в. В Советской России в 1920-е гг. олимпиады не проводились в силу дей-

ствия вполне объективных причин. Возрождение олимпиад произошло в СССР 

только в 1934 г. и было связано с такими предметами, как математика и физика. К 

концу советского периода олимпиадное движение пережило серьезную транс-

формацию и превратилось в масштабную систему предметных олимпиад. В со-

временной России олимпиадное движение закрепило и дополнило традиции, за-

ложенные в советские годы, но претерпело и качественные изменения, благодаря 

которым в расширенном и обновленном виде предметные олимпиады существуют 

сегодня и обладают значительными перспективами.   
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Abstract. The article analyzes the historical development of the school Olympiad 
movement in Russia – the USSR and in the world. The relevance of the research prob-
lem is due, firstly, to the importance of Olympiads as a strategy for entering prestigious 
Russian universities, and secondly, to the annual increase in the number of Olympiads 
and creative competitions in which an increasing number of participants are involved. 
On the basis of comparative historical and problem-chronological methods of historical 
research, as well as general scientific methods, the evolution of olympiads of both 
sports and intellectual competitions is traced. In modern Russian realities, the Olympiad 
movement includes two equivalent areas: the All-Russian Olympiad for schoolchildren 
and the “list Olympiads” held by universities. The research results of authoritative Rus-
sian and foreign scientists are based on understanding subject Olympiads as a special 
type of mass intellectual competition, a mechanism for selecting gifted and most talent-
ed applicants by large universities, as well as a factor in improving the quality of educa-
tion at both the secondary and higher school levels. 

The evolution of the Olympiad movement in Russia has gone through several stages. 
It began with the emergence of the first “proto-Olympiad” at the end of the XIX centu-
ry. In Soviet Russia in the 1920-s olympiads were not held due to quite objective rea-
sons. The revival of the Olympiads took place in the USSR only in 1934 and was asso-
ciated with such subjects as mathematics and physics. Towards the end of the Soviet 
period, the Olympiad movement underwent a major transformation and turned into a 
large-scale system of subject Olympiads. In modern Russia, the Olympiad movement 
has consolidated and supplemented the traditions laid down in the Soviet years, but has 
also undergone qualitative changes, according to which, in an expanded and updated 
form, subject Olympiads are today and have significant prospects. 
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Введение 

Понятие «олимпиада» в нашем со-

знании прочно ассоциируется с Древ-

ней Грецией, спортивными соревнова-

ниями и увенчанными лавровым вен-

ком атлетами как образцами совершен-

ства. Эти состязания в быстроте, силе и 

ловкости совсем не похожи на широко 

распространенное в Российской Феде-

рации школьное олимпиадное движе-

ние. Оно представляет собой интеллек-

туальную борьбу и соперничество в 

олимпиадах, включенных в перечень 

Министерства образования и науки, 

главным призом в котором является 

поступление в самые престижные вузы 

страны.  

В широком смысле в педагогиче-

ской среде термин «олимпиада» имеет 

значение «бесплатного массового ин-

теллектуального состязания школьни-

ков международного или национально-

го уровня, проводимого при участии 

и/или поддержке государства и гаран-

тирующего академические льготы при 

поступлении в образовательные учре-

ждения высшего образования, с ис-

пользованием ранее не опубликован-

ных заданий, развивающих творческие 

способности обучающихся и по уров-

ню сложности превышающих школь-

ную программу» [Гулов, 2023б, с. 139]. 

Исследованием разных аспектов этих 

интеллектуальных соревнований си-

стемно занимаются российские и зару-

бежные ученые. В сферу их интересов 

попали разные аспекты олимпиадного 

движения: методики работы с одарен-

ными детьми на этапе подготовки к 

олимпиадам [Bilavych, 2021; Preckel, 

2020; Ladewig, 2022; Вдовина, 2018; 

Бузыкина, 2019; Юртаева, 2021], про-

блемы недостаточной подготовленно-

сти педагогических кадров для работы 

с «олимпиадниками» [Муравьева, 

2017; Иванова, 2017; Piske, 2017; Van-

Tassel-Baska, 2024], методологические 

основы и опыт проведения олимпиад 

[Артемьева, 2022; Есипова, 2017], про-

явления разных форм неравенства в 

олимпиадном движении [Бойцова, 

2019; Черненко, 2022; Parr 2020], меха-

низмы отбора участников олимпиад 

[Berk, 2016; Fleer, 2022], история 

олимпиад [Гулов, 2023а; Гулов, 2023б; 

Абдусамедов, 2014а; Абдусамедов, 

2014б; Гдалина, 2013]. 

Методологическая и теоретическая 

основа исследования 

Методологическую основу иссле-

дования составили теоретико-

методологические основы олимпиад-

ного движения школьников, метод си-

стемного анализа и методы историче-

ского исследования – проблемно-

хронологический и сравнительно-

исторический. 

Проводимые в Древней Греции 

олимпиады были не только спортивны-

ми состязаниями. Их программа вклю-

чала соревнования в музыке – в игре на 
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кифаре и флейте, пении, а также состя-

зания мудрецов. Прообразом интеллек-

туальных поединков можно считать 

философские турниры эпохи антично-

сти и диспуты в университетах Запад-

ной Европы в эпоху средневековья.  

Возрождение олимпиадного движе-

ния произошло в конце XIX в., когда в 

1894 г. состоявшийся в Париже Меж-

дународный спортивный конгресс с 

подачи Пьера де Кубертена принял 

решение о проведении в 1896 г. в Афи-

нах первых олимпийских игр совре-

менности. Тогда же в Венгрии состоя-

лись соревнования по решению мате-

матических задач – первая олимпиада 

школьников по математике. 

Олимпиадное движение не обошло 

стороной и Россию. «Журнал элемен-

тарной математики» в 1884 г. выступил 

инициатором проведения конкурсов по 

решению математических задач для 

студентов, учащихся гимназий и ре-

альных училищ. Ежегодно до 1917 г. в 

рамках конкурса по решению физиче-

ских и математических задач журнал 

публиковал «задачи на премию» –

дореволюционный вариант заочных 

олимпиад по физике и математике. 

Астрономическое общество Рос-

сийской империи организовывало 

«Олимпиады для учащейся молодежи», 

которые большинство исследователей 

называют точкой отсчета олимпиадно-

го движения в России [Абдусамедов, 

2014а; Черненко, 2022]. Они не отли-

чались системностью и большим чис-

лом участников и никак не были связа-

ны с поступлением в университеты. 

Основой олимпиад выступали предме-

ты математического и естественно-

научного цикла, в первую очередь ма-

тематика и физика. С этих точных наук 

началось олимпиадное движение в до-

революционной России.  

С олимпиады по математике, орга-

низованной Ленинградским государ-

ственным университетом в 1934 г., 

олимпиадное движение получило свое 

второе рождение в Советском Союзе. В 

1935 г. эстафету проведения математи-

ческой олимпиады подхватила Москва. 

Целью возрожденных олимпиад была 

пропаганда научных знаний, поиск и 

отбор одаренных детей для их даль-

нейшей подготовки к поступлению в 

вузы. Олимпиадные задания по уровню 

сложности вполне укладывались в 

рамки школьной программы. Участие 

во втором туре приняли 130 человек, 

которым была предоставлена уникаль-

ная возможность стать слушателями 

лекций таких выдающихся математи-

ков, как А. Н. Колмогоров, 

П. С. Александров, А. Г. Курош. Побе-

ду на этой олимпиаде одержали Игорь 

Зверев, Николай Коробов и Анна 

Мышкис. В дальнейшем победители 

стали студентами мехмата МГУ, де-

монстрировали значительные матема-

тические способности, а А. В. Мышкис 

вела занятия в математическом кружке. 

Но свои коррективы в их жизнь и 

большое научное будущее внесла вой-

на. А. В. Мышкис в ходе освобождения 

Украины осенью 1943 г. была тяжело 

ранена и от ранений скончалась. Игорь 

Зверев и Николай Коробов прошли 

войну, стали преподавателями своей 

альма-матер, посвятив себя науке.  

Вторая половина 1930-х гг. была 

временем непростым и успех проведе-

ния первых олимпиад вполне мог за-

вершиться на стадии подъема. Интерес 

к олимпиадам проявило партийное ру-

ководство. 4 июля 1936 г. ЦК ВКП (б) 

издало постановление «О педологиче-

ских извращениях в системе Нарком-

просов». Согласно этому документу в 

советскую школу была внедрена заим-

ствованная из западной «буржуазной 
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педологии» система обследования ум-

ственного развития и одаренности 

школьников, использовавшаяся некри-

тически и представляющая собой 

«форменное издевательство над уча-

щимися, противоречащее задачам со-

ветской школы и здравому смыслу» 

[Народное образование, 1974, с. 174]. 

Результатом этого постановления стала 

приостановка научной и методической 

работы по разработке программ обуче-

ния одаренных детей. 

В 1938-1939 гг. в Москве и Ленин-

граде состоялись олимпиады по химии. 

У истоков олимпиады по химии стоял 

профессор химического факультета 

МГУ А. П. Терентьев. Олимпиада была 

нацелена на развитие интереса к науке, 

на углубление знаний и включение в 

глубокую научную деятельность. В 

1938 г. физический факультет МГУ 

провел олимпиаду по физике. Масштаб 

охвата олимпиады в 1930-е гг. факти-

чески соответствовал одному городу. 

Для немногочисленных одаренных 

школьников из союзных республик и 

других городов доступным было толь-

ко заочное участие. Инициатором и 

неоспоримым лидером олимпиадного 

движения в Советском Союзе выступал 

МГУ и крупные советские ученые, в 

числе которых математики 

Б. Н. Делоне, А. Н. Колмогоров, 

Л. А. Люстерник, А. О. Гельфанд, 

С. Л. Соболев и др. 

Развитию олимпиадного движения 

помешала Великая Отечественная вой-

на. Олимпиадное движение, пусть и не 

в прежнем объеме, возобновилось еще 

до окончания Великой Отечественной 

войны. Уехавшие в эвакуацию москов-

ские математики сумели провести 

олимпиады в Казани и Ашхабаде. В 

1944 г. по инициативе химического 

факультета МГУ состоялась москов-

ская городская олимпиада по химии. В 

1943 г. в блокадном Ленинграде состо-

ялась олимпиада юных талантов, в 

рамках которой двадцать школьников 

представили свои доклады по химии и 

участвовали в собеседовании по ре-

зультатам проведенной работы. 

В послевоенное десятилетие геогра-

фия олимпиад значительно расширилась. 

В городах РСФСР – Иваново, Смолен-

ске, Вологде и Иркутске – проводились 

олимпиады по математике и физике. С 

1950 г. в олимпиадное движение вклю-

чились Белорусская и Украинская совет-

ские республики. Одновременно с появ-

лением в конце 1940-х гг. олимпиады по 

астрономии, хотя и довольно медленно, 

стал расширяться перечень предметных 

олимпиад. Географический факультет 

МГУ организовал олимпиаду по геогра-

фии, а биолого-почвенный факультет по 

биологии. Все это рождало запрос и на 

внедрение новых форм работы с талант-

ливыми и одаренными детьми, в том 

числе и через взаимодействие школы и 

вуза. Так, работой математического 

кружка в МГУ руководил профессор 

А. Н. Колмогоров. Участником этого 

кружка был тогда еще школьник 

И. В. Гирсанов – неоднократный победи-

тель московских математических олим-

пиад. После обучения на мехмате и в 

аспирантуре МГУ И. В. Гирсанов воз-

главил математический кружок МГУ. И 

это не единичный пример, доказавший и 

доказывающий сегодня значение пред-

метных олимпиад.  

Прорыв Советского Союза в косми-

ческой отрасли и ядерной физике вы-

звал значительный рост интереса к 

науке и технике, развитие которых 

опиралось на математику и физику. 

Вследствие этого возникла тенденция к 

приданию олимпиадному движению 

всесоюзного масштаба. Идея проведе-

ния олимпиад по математике в разных 

городах СССР с последующим при-
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глашением их победителей на заклю-

чительный тур Московской олимпиады 

возникла у Б. Н. Делоне, 

И. В. Гирсанова, Д. Б. Фукс, 

А. С. Шварца. Практическая реализа-

ция сосредоточилась в руках 

И. В. Гирсанова – одного из руководи-

телей школьного математического 

кружка при МГУ. Этот кружок не 

только привлекал к своей работе мате-

матически одаренных школьников 

Москвы, но за счет публикации своих 

материалов в журнале «Математиче-

ское обозрение», талантливых детей со 

всей советской страны. 

Весной 1960 г. в Московской олим-

пиаде по математике приняли участие 

школьники из 9 союзных республик и 

областей РСФСР. В следующем году 

одновременно с Московской олимпиа-

дой состоялась и Первая Всероссий-

ская олимпиада по математике, участ-

никами которой были команды союз-

ных республик и областей РСФСР, 

состоявшие из 4 человек.  В период 

1961-1965 гг. олимпиада по математи-

ке имела статус всероссийской, но ее 

победителями были школьники самых 

разных национальных регионов. 

В 1959 г. в г. Брашове в Румынии 

состоялась первая международная ма-

тематическая олимпиада. Ее организа-

ция и проведение опирались и на тот, 

уже весьма значительный педагогиче-

ский и методический опыт, который 

был накоплен в СССР. Участие в этой 

олимпиаде приняли команды стран 

социалистического лагеря – Болгарии, 

Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и 

Чехословакии. 

Организационное олимпиадное 

движение на первых порах охватывало 

крупные города РСФСР и олимпиады 

имели городской и позднее всероссий-

ский уровень. Учитывая положитель-

ный опыт проведения олимпиад, до 

всесоюзного изменился и их уровень. 

Так, в 1964 г. состоялись всероссий-

ские олимпиады по химии и физике, а 

в 1967 г. были проведены уже всесо-

юзные олимпиады по физике, химии и 

математике. В 1967 г. было подготов-

лено и принято Положение о всесоюз-

ных олимпиадах. 

В середине 1960-х гг. возник инте-

рес и к предметам гуманитарного цик-

ла. В 1965 г. на филологическом фа-

культет МГУ было принято решение о 

создании лингвистической олимпиады. 

Ее появление было совсем неслучай-

ным и логичным образом произрастало 

из связи математики и языкознания, да 

и название олимпиада имела соответ-

ствующее – «Олимпиада по языкове-

дению и математике». Долгие годы 

составителем заданий лингвистической 

олимпиады был специалист по афри-

канским языкам А. Н. Журинский. 

В 1960-е гг. олимпиадное движение 

в СССР имело мощную поддержку со 

стороны правительства и охватило 

большое число участников во всех со-

юзных республиках. Олимпиады не 

просто получили признание со сторо-

ны государства, но стали элементом 

его образовательной политики. В 

1964 г. Министерство просвещения 

РСФСР издало приказ об утверждении 

государственной системы предметных 

олимпиад, за подписью министра про-

свещения члена-корреспондента Ака-

демии Наук СССР М. А. Прокофьева. 

Для реализации принятого решения и 

усиления руководства олимпиадным 

движением был создан Центральный 

комитет Всероссийской физико-

математической олимпиады, в который 

вошли представители Министерства 

просвещения, ЦК ВЛКСМ, просвети-

тельской организации Всесоюзное об-

щество «Знание». Центральному коми-
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тету отводилась роль оргкомитета про-

ведения олимпиад под руководством 

академика П. Л. Капицы. В 1965 г. 

председателем центрального оргкоми-

тета всероссийских, позднее всесоюз-

ных олимпиад стал физик-

экспериментатор, академик 

И. И. Кикоин. Именно он смог насто-

ять на том, чтобы победителям олим-

пиад были предоставлены льготы при 

поступлении в вузы. 

Советские школьники принимали 

командное участие и в международных 

предметных олимпиадах, которые ста-

ли проводиться с 1959 г. Олимпиадное 

движение имело серьезную научно-

методическую основу. Ее результатами 

стали классы с углубленным изучени-

ем физики и математики, физико-

математические школы, периодические 

издания, в том числе и знаменитый 

журнал «Квант» и т. д. В 1980-е гг. в 

МГУ и МФТИ на постоянной основе 

действовал семинар по олимпиадным 

задачам. 

В процессе развития олимпиадного 

движения появилась и система льгот-

ного поступления в вузы победителей 

и призеров олимпиад. Финал и подве-

дение итогов всесоюзных олимпиад 

приобрело формат масштабного и 

очень торжественного чествования 

победителей, которые получали грамо-

ты и ценные подарки из рук ученых с 

мировым именем. К разработке олим-

пиадных заданий были привлечены 

ученые и преподаватели крупнейших 

советских вузов, а расширение перечня 

предметов и их введение в структуру 

интеллектуальных состязаний обу-

славливались запросами не только гос-

ударства, но и общества.  

В 1988 г. местом проведения пер-

вой всесоюзной олимпиады по инфор-

матике стал Свердловск. В ней приня-

ли участие 80 школьников из всех рес-

публик Советского Союза. 

В числе победителей всесоюзных 

олимпиад были математики Г. Перель-

ман и С. Смирнов, лауреат Нобелев-

ской премии по физике Константин 

Новоселов. 

Распад СССР и сложные процессы, 

переживаемые российской государ-

ственностью в 1990-е гг., не могли не 

отразиться на олимпиадном движении. 

Как отмечает Г. А. Абдусамедов, «по-

явились так называемые «олимпиад-

ные функционеры», специалисты по 

организации и проведению олимпиад. 

В жюри многих турниров высокого 

уровня почти не осталось профессио-

нальных ученых, биологов, физиков и 

математиков и т. д. с мировым именем. 

Обострились проблемы с финансиро-

ванием, подбором талантливых детей, 

ослабли научные школы (особенно в 

регионах), перестали проводиться 

олимпиадные лагеря. Олимпиадное 

движение России, как и вся страна, 

переживало глубокий кризис» [Абду-

самедов, 2014а, с. 168]. Олимпиадники 

уже не связывали свое будущее с вы-

сокой наукой или продолжали зани-

маться ею, но в европейских, израиль-

ских и американских университетах. И 

даже в этих непростых условиях, бла-

годаря накопленной в советские годы 

позитивной инерции, олимпиадное 

движение как система отбора талант-

ливых детей сохранялось и продолжа-

ло функционировать.  

Актуальные проблемы природы и 

общества и связанные с ними угрозы 

стимулировали появление новых 

олимпиад. «В 1991 году новое государ-

ство Российская Федерация, – пишет 

А. П. Гулов, – продолжая традиции 

советского образования и будучи пра-

вопреемником СССР, запускает рас-

ширенную линейку предметных олим-
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пиад школьников, впервые в истории 

внедряя гуманитарные предметы в 

программу испытаний. История, рус-

ский язык и литература являются важ-

ными дисциплинами для осознания 

собственной идентичности, что стано-

вится знаковым после распада Союза. 

Список предметов постепенно расши-

ряется, приобретая знакомые и узнава-

емые черты современной системы, в 

которой представлены различные 

направления» [Гулов 2023а, с. 48]. 

В конце ХХ в. перечень предмет-

ных олимпиад значительно расширил-

ся. В него вошли олимпиады по ин-

форматике, экологии, астрономии, рус-

скому языку, литературе, истории, пра-

ву, обществознанию, экономике, тех-

нологии, английскому, французскому, 

испанскому, итальянскому и китай-

скому языкам, мировой художествен-

ной культуре и др. Олимпиадное дви-

жение приобрело системность и всео-

хватность как по числу участников 

всех субъектов Российской Федерации, 

так и по перечню предметов, выходя-

щему за рамки устоявшегося набора 

школьных дисциплин. 

В конце XX – начале XXI вв. про-

блемы олимпиад были обусловлены и 

финансово-экономическим состоянием 

России. В регионах не было средств на 

финансирование работы с одаренными 

детьми и участие победителей регио-

нального этапа в заключительном. 

Возникали сложности со сбором и под-

готовкой российских команд для уча-

стия в международных олимпиадах, 

так обязательный для них этап очных 

тренировок ограничивался по своей 

продолжительности одной-тремя неде-

лями. Талантливые педагоги в поисках 

заработка уходили из школы. Уровень 

подготовки олимпиадников (особенно 

ярко это проявилось в математических 

и естественно-научных олимпиадах) в 

регионах заметно снизился, хотя и 

здесь были исключения, примером че-

го является Сибирь. 

Именно в СССР была разработана и 

показала высокую эффективность си-

стема четырех уровней олимпиады: 

школьный, городской (в РФ – муници-

пальный), республиканский (в РФ – 

региональный), всесоюзный (в РФ – 

заключительный). 

В Российской Федерации олим-

пиадное движение имеет два равно-

значных направления: Всероссийская 

олимпиада школьников (ВСОШ), ку-

рируемая Министерством просвещения 

РФ и включающая олимпиады по 

24 предметам, и олимпиада школьни-

ков под эгидой Российского союза рек-

торов, куда входят олимпиады, прово-

димые вузами.  

Так, более 25 лет МИФИ проводит 

свою олимпиаду, которая, сменив не-

сколько названий – Физико-

математическая олимпиада МИФИ, с 

1999 г. Олимпиада Минатома России, с 

2005 г. олимпиада «Росатома», нисколь-

ко не потеряла своей актуальности.  

Решением ректоров пяти крупней-

ших российских технических универ-

ситетов – Национального исследова-

тельского ядерного университета 

«МИФИ», Московского государствен-

ного университета путей сообщения 

(МИИТ), Нижегородского государ-

ственного технического университета 

им. Р. Е. Алексеева, Самарского госу-

дарственного аэрокосмического уни-

верситета (национального исследова-

тельского университета) им. 

С. П. Королева, Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. 

В. И. Ульянова (Ленина) – была учре-

ждена Инженерная олимпиада школь-

ников [Муравьев, 2017]. С 2000-х гг. 
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возросло число олимпиад. Благодаря 

системе ЕГЭ рейтинговые университе-

ты уже не испытывали проблем с ко-

личеством абитуриентов. Для обеспе-

чения их высокого качества универси-

теты создавали свои олимпиады, слу-

жившие механизмом отбора талантли-

вых и одаренных школьников.  

В 2007 г. был создан Российский 

совет олимпиад школьников (далее 

РСОШ), осуществляющий экспертную 

деятельность, обеспечивающий выра-

ботку единообразных требований к 

олимпиадам, утверждение и расшире-

ние перечня олимпиад школьников и 

конкурсов, так называемый «мини-

стерский перечень олимпиад», дающий 

льготы и преимущества при поступле-

нии в российские вузы. Возглавил 

РСОШ ректор МГУ В. А. Садовничий. 

РСОШ проводил экспертизу качества 

проведения олимпиад, выявляя недо-

статки их проведения и внося предло-

жения по унификации требований и 

совершенствованию процесса органи-

зации олимпиад. Поскольку степень 

информационной открытости олимпи-

ад в первое десятилетие XXI в. была 

явно недостаточной, РСОШ ставил 

перед собой задачу устранения нега-

тивных сторон, повышения информи-

рованности участников о сроках про-

ведения олимпиад, типах олимпиадных 

заданий, механизмах ознакомления с 

результатами каждого этапа ВСОШ, 

подачи апелляций и т. д. РСОШ дает 

добро на включение в перечень олим-

пиад новых состязаний и конкурсов, 

разрабатываемых вузами. 

Большая часть участников олимпи-

ад вовлечена во Всероссийскую олим-

пиаду школьников, поскольку отбор 

перспективных олимпиадников осу-

ществляется именно на школьном 

уровне с последующим участием в му-

ниципальном и региональном этапах. В 

«перечневых олимпиадах», как прави-

ло, одаренные дети участвуют по лич-

ной заинтересованности и устойчивому 

интересу к конкретной области науч-

ного знания.   

В условиях введения ЕГЭ, как си-

стемы оценивания уровня знаний вы-

пускников и условия поступления в 

вузы, ведущие университеты, входя-

щие в национальный и мировые рей-

тинги, используют собственные олим-

пиады как средство отбора одаренных, 

наиболее талантливых и перспектив-

ных школьников. Таким образом, «пе-

речневые олимпиады» становятся аль-

тернативным видом вступительных 

испытаний и путем поступления в пре-

стижные университеты. 

В 2007 г. Департаментом образова-

ния г. Москвы был создан Центр педа-

гогического мастерства, который в 

рамках системы дополнительного об-

разования ведет целенаправленную 

работу по развитию олимпиадного 

движения в московском образовании. 

В следующие годы аналогичные цен-

тры – локальные площадки развития 

одаренности появились и в других рос-

сийских регионах (Республика Баш-

кортостан, Республика Мордовия, Рес-

публика Татарстан, Вологодская об-

ласть и др.). «В 2015 г., – подчеркивает 

А. П. Гулов, – по инициативе Прези-

дента РФ В. В. Путина, происходит 

запуск образовательного фонда “Та-

лант и успех”, который курирует про-

граммы образовательного центра “Си-

риус” по направлениям “Наука”, “Ис-

кусство”, “Спорт” и “Литературное 

творчество”» [Гулов, 2023а, с. 49].  

По образцу всесоюзных предмет-

ных олимпиад школьников стали про-

водиться олимпиады в Китае, Южной 

Корее, Сингапуре, Таиланде и т. д. В 

Китае системы отбора одаренных де-

тей и подготовки национальных ко-
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манд к участию в международных 

олимпиадах приобрели широчайших 

размах. По мнению Г. А. Абдусамедо-

ва, хорошее финансирование системы 

образования Китая позволило регуляр-

но читать дополнительные лекции для 

участников олимпиад и проводить от-

борочные туры для кандидатов в сбор-

ную страны, проводить усиленную 

подготовку отобранной команды [Аб-

дусамедов, 2014а]. Для китайских 

школьников из провинции участие в 

олимпиаде представляет собой факти-

чески единственный шанс вырваться из 

глубинки, поступить в престижный вуз 

или получить образование за рубежом. 

Заключение 

Олимпиады представляют собой 

«высокотехнологичную форму обуче-

ния», обладают богатым и практически 

неисчерпаемым образовательным по-

тенциалом и обеспечивают высокий 

уровень усвоения учебного материала 

и рост качества подготовки одаренных 

школьников.  

В рамках школьной программы 

углубленное изучение отдельных пред-

метов необязательно служит условием 

для работы с одаренными детьми и под-

готовки их к участию в олимпиадах, по-

этому организации дополнительного 

образования – Центры одаренных 

школьников, детские лагеря формата 

многопредметных школ, образователь-

ные центы типа «Сириуса» – выступают 

партнером школы в работе именно с 

одаренными и талантливыми детьми. В 

2016 г. была учреждена объединившая 

наиболее успешных олимпиадников Ас-

социация победителей олимпиад, члены 

которой используя личный опыт, высту-

пают педагогами для следующего поко-

ления участников.  

Олимпиадное движение отнюдь не 

исчерпало своего образовательного и 

воспитательного потенциала. Оно ак-

тивно развивается на самых разных 

уровнях, вовлекая в число участников 

не только старшеклассников, но и уче-

ников начальной школы. Присущий 

олимпиадам дух соревновательности, 

стремление к саморазвитию и самосо-

вершенствованию соответствуют духу 

времени, стремительно меняющемуся и 

выдвигающему все больше требований 

к человеку и обществу. Олимпиадное 

движение несовершенно, но большое 

будущее у олимпиад, несомненно, есть. 
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Аннотация. Неотъемлемой чертой современности является постоянно возни-

кающие проблемы и противоречия, которые порождаются в условиях постоянно 

глобализирующегося мира, имеют общечеловеческий характер проявления. Об-

ращение к глобальным проблемам современности как содержательной категории 

общего образования позволит вывести образовательный процесс на качественно 

новый уровень, что будет проявляться с одной стороны в формировании и даль-

нейшем развитии комплекса образовательных результатов, задекларированных в 

федеральных государственных образовательных стандартах общего образования 

(уровни начального общего, основного общего и среднего общего образования) и 

сопряженных с ними федеральных образовательных программах применительно к 

разным уровням общего образования и федеральных рабочих программах по от-

дельным учебным предметам, а с другой – содействовать у школьников становле-

нию глобальной ответственности. В этом контексте миссия общего образования, 

направленная на преодоление имеющихся в современном обществе «глобального 

эгоизма» (личностная позиция – «от меня ничего не зависит, и я ничего не ре-

шаю») и апатии, является актуальной, что требует уточнения на уровне концепту-

ализации ключевых понятий. Цель статьи – определить концептуальную рамку 

понятия «глобальная ответственность». Основной научный результат исследова-

ния заключается в раскрытии сущности рассматриваемого феномена с позиции 

интегративного качества, которое формируется в личности на основе освоенных 

знаний, норм и правил, совокупности способов деятельности и присвоенных цен-

ностных установок, согласующихся с императивом выживания и устойчивого 

развития человеческой цивилизации, способность и готовность выстраивать свою 

жизнедеятельность в направлении разрешения на локальном уровне проявлений 

глобальных проблем человечества и/или их минимизации с осознанием  обяза-

тельства за результаты и последствия своих действий. 

Ключевые слова: ответственность; ответственное отношение; ответственное 

поведение; глобальность; глобальные проблемы человечества; устойчивое разви-

тие; глобальная ответственность 
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Abstract. An integral feature of modernity is the constantly emerging problems and 

contradictions that arise in the conditions of a constantly globalizing world, have a uni-

versal nature of manifestation. Addressing the global problems of our time as a mean-

ingful category of general education will bring the educational process to a qualitatively 

new level, which will manifest itself on the one hand in the formation and further de-

velopment of a set of educational results declared in federal state educational standards 

of general education (levels of primary general, basic general and secondary general 

education) and related federal educational programs in relation to different levels of 

general education and federal work programs in individual academic subjects, and on 

the other hand, to develop school students’ global responsibility. In this context, the 

mission of general education, aimed at overcoming the “global egoism” existing in 

modern society (personal position – “nothing depends on me, and I do not solve any-

thing”) and apathy, is relevant, which requires clarification at the level of conceptualiza-

tion of key concepts. The purpose of the article is to define the conceptual framework of 

the concept of “global responsibility”. The main scientific result of the study is to reveal 

the essence of the phenomenon under consideration from the standpoint of integrative 

quality, which is formed in the personality on the basis of mastered knowledge, norms 

and rules, a set of methods of activity and assigned values consistent with the impera-

tive of survival and sustainable development of human civilization, the ability and will-

ingness to build their lives towards local resolution of global human problems and/or 

their minimization with an awareness of the obligation for the results and consequences 

of their actions. 
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Введение 

Начало XXI века ознаменовалось 

осознанием глобальных вызовов, тре-

бующих коллективных усилий всего 

человечества. Организация Объеди-

ненных Наций (ООН), взяв на себя 

роль координатора, инициировала Це-

ли развития тысячелетия (ЦРТ), ориен-

тированные на решение наиболее ост-

рых проблем того времени: нищета, 

голод, болезни, неграмотность, гендер-

ное неравенство и деградация окружа-

ющей среды. Эти цели, хотя и амбици-

озные, оказались недостаточно кон-

кретными и всеобъемлющими для пре-

одоления нарастающих глобальных 

вызовов. 2015 год после длительных 

согласований на разных уровнях озна-

меновался принятием в Повестку дня в 

области устойчивого развития уточ-

ненных 17 Целей устойчивого развития 

(ЦУР) и 169 задач, их конкретизирую-

щих. Этот документ представляет со-

бой значительно более детальный и 

комплексный план действий, чем его 

предшественник. ЦУР – это не просто 

набор целей, а взаимосвязанная систе-

ма, признающая взаимозависимость 

экономического роста, социальной 

справедливости и экологической 

устойчивости. Достижение каждой из 

целей напрямую влияет на прогресс в 

других областях, подчеркивая необхо-

димость интегрированного подхода 

[Цели в области устойчивого, 2024].  

В число 17 ЦУР входят такие кри-

тически важные задачи, как преодоле-

ние нищеты во всех её проявлениях 

(ЦУР 1), ликвидация голода, обеспече-

ние продовольственной безопасности и 

улучшение питания и содействие 

устойчивому развитию сельского хо-

зяйства (ЦУР 2), обеспечение здорово-

го образа жизни и содействие благопо-

лучию для всех в любом возрасте 

(ЦУР 3), обеспечение инклюзивного и 

справедливого качественного образо-

вания и поощрение возможности обу-

чения на протяжении всей жизни для 

всех (ЦУР 4), гендерное равенство 

(ЦУР 5), обеспечение доступа к чистой 

воде и санитарии для всех (ЦУР 6), 

обеспечение доступа к чистой и до-

ступной энергии для всех (ЦУР 7), со-

действие устойчивому и всеобъемлю-

щему экономическому росту, полной и 

производительной занятости и достой-

ной работе для всех (ЦУР 8), создание 

устойчивой инфраструктуры, содей-

ствие всеобъемлющей и устойчивой 

индустриализации и содействие иннова-

циям (ЦУР 9), сокращение неравенства 

внутри стран и между ними (ЦУР 10), 

обеспечение мира, справедливости и 

эффективных институтов (ЦУР 16), 

укрепление мер по борьбе с изменением 

климата (ЦУР 13) и многие другие. 

Особое внимание уделяется вопросам 

устойчивого потребления и производ-

ства (ЦУР 12), защиты морских экоси-

стем (ЦУР 14) и защиты наземных эко-

систем (ЦУР 15) [Цели в области 

устойчивого, 2024].  

Эти цели неразрывно связаны, так 

как деградация окружающей среды 

непосредственно влияет на экономиче-

ское развитие и социальное благополу-

чие населения. Например, изменение 
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климата приводит к экстремальным 

погодным явлениям, урожаю и мигра-

ционным потокам. Отличительной чер-

той ЦУР является их универсальный 

характер. Они адресованы всем стра-

нам мира, независимо от уровня их 

развития, и требуют коллективных 

усилий правительств, частного сектора, 

гражданского общества и научного 

сообщества. Успешная реализация 

ЦУР невозможна без активного уча-

стия каждого человека. В контексте 

образования ЦУР вносят существен-

ные коррективы. Традиционное пони-

мание образования как процесса вос-

питания и обучения, важного для чело-

века, семьи и государства, дополняется 

новым измерением – воспитанием гло-

бальной ответственности. Образование 

должно формировать у подрастающего 

поколения понимание взаимосвязи 

экономических, социальных и эколо-

гических процессов, способность к 

критическому мышлению, креативно-

сти и кооперации. Это подразумевает 

интеграцию принципов устойчивого 

развития во все образовательные про-

граммы, начиная с дошкольного обра-

зования и заканчивая высшим. Только 

таким образом можно подготовить бу-

дущие поколения к решению сложных 

глобальных вызовов и созданию более 

справедливого и устойчивого мира.  

Обращение к данной категории 

неизбежно заставляет задуматься над 

тем, что включает в себя такая ответ-

ственность и перед кем она возникает. 

Вместе с тем приходится констатиро-

вать, что содержание данной категории 

с целе-результативных и сущностных 

позиций раскрыто недостаточно. 

Именно это и принимается нами в ка-

честве целевого ориентира настояще-

го исследования.  

Методология и методы исследования 

Основу проведенного исследования 

составляет, прежде всего, системный 

подход, позволяющий рассматривать 

ключевое понятие «глобальная ответ-

ственность» в системе образовательных 

результатов, достигаемых учащимися на 

уровне общего образования, и интегра-

тивный, обеспечивший его содержатель-

ное наполнение. Основным методом 

выступает анализ имеющихся научных 

публикаций по исследуемому направле-

нию и качественная интерпретация 

представленной в них информации. 

Результаты исследования 

Глобальная ответственность – это 

комплексное понятие, состоящее из 

двух взаимосвязанных, но часто разли-

чаемых аспектов.  Для их полного по-

нимания необходимо разобраться в 

самой сути ответственности как фило-

софской и этической категории.  Об-

щепринято считать ответственность 

основополагающим принципом чело-

веческого существования, регулирую-

щим взаимодействие индивида с обще-

ством и окружающей средой.  Однако, 

как справедливо отмечает Г. И. Каша-

пова, «отсутствие всеобъемлющей тео-

рии ответственности существенно за-

трудняет её научное изучение» [Каша-

пова, 2021, с. 110].  В повседневной 

жизни мы интуитивно понимаем зна-

чение ответственности, но попытка 

сформулировать её точное научное 

определение сталкивается с многочис-

ленными трудностями. 

Обратимся к истории философской 

мысли. Хотя термин «ответственность» 

встречается в трудах древних мыслите-

лей относительно редко, его содержание 

находит отражение в их концепциях.  

Конфуций, например, рассматривал от-

ветственность как фундаментальное 

условие для установления социального 
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порядка – без чувства ответственности 

невозможно построение гармоничного 

общества [Спиркин, 2024]. Это понима-

ние ответственности как социального 

контракта, обязательства перед обще-

ством, сохраняет свою актуальность и 

сегодня.  Современная философия часто 

определяет ответственность как зави-

симость человека от внешних факторов 

или внутренних убеждений, которые 

влияют на его решения и действия. Это 

«отношение зависимости» означает, что 

человек осознает последствия своих 

поступков и несет за них определенную 

ответственность перед самим собой, 

другими людьми, обществом или при-

родой [Новая философская энциклопе-

дия, 2024]. 

Развитие психологической науки да-

ло определенный толчок в понимании 

ответственности. С этих позиций для нас 

важна точка зрения на сущность ответ-

ственности, представленная в трудах З. 

Фрейда, понимавшего под ней состав-

ную часть «совести», которая обуслов-

лена социальными страхами. Значимым 

также представляется современное по-

нимание ответственности в практиче-

ской психологии, где она рассматривает-

ся с позиций контроля над человеческой 

деятельностью, которая может быть реа-

лизована в самых разных формах на ос-

нове выработанных и установленных в 

обществе и человеком норм и правил 

[Волкова, 2019]. 

Для системы социологических наук 

характерно философско-

социологическое понимание ответ-

ственности с позиций отношений, кото-

рые необходимы в системе «человек – 

общество», что выражается установлен-

ными взаимными обязательствами, за-

дающими соответствующие стиль и 

модель поведения конкретного человека 

в конкретном обществе [Сирота, 2024].  

Безусловно, наибольший интерес 

для нас представляют взгляды на сущ-

ность ответственности в педагогиче-

ской литературе. Научно-

педагогическое осмысление категории 

«ответственность» позволяет заклю-

чить, что ее общепринято рассматри-

вать, как:   

− «способность личности, 

выражающаяся в контроле человеком 

собственной деятельности, 

детерминированной, с одной стороны, 

установленными в конкретном 

социуме нормами и правилами 

нравственно-правового характера, а с 

другой стороны, присущим каждому из 

нас чувством долга; 

− форма саморегуляции личности, 

выражающаяся в осознании себя 

причиной совершаемых поступков и их 

последствий, в осознании и контроле 

своей способности выступать причиной 

изменений (или противодействия 

изменениям) в окружающем мире и в 

собственной жизни; 

− отношение зависимости 

человека от чего-то, воспринимаемого 

им в качестве определяющего 

основания для принятия решений и 

совершения действий, прямо или 

косвенно направленных на сохранение 

иного или содействие ему [Желтухин, 

2022, с. 53]. 

В трудах В. А. Сухомлинского и 

П. Ф. Каптерева ответственность трак-

туется как личностная способность, 

обеспечивающая самостоятельное 

формирование нравственных обязан-

ностей, требований от самого себя их 

выполнения с последующим осу-

ществлением самооценки и само-

контроля или способности отдавать 

отчет своим действиям [Каптерев, 

1982]. Л. А. Барановская определяет 

ответственность как комплексное 
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свойство личности, выражающееся в 

устойчивой и осознанной склонности к 

действию в различных ситуациях на 

основе выработанных в обществе тре-

бований нравственного долга и право-

вых норм и характеризующееся умени-

ем прогнозировать возможные послед-

ствия реализуемых действий и готов-

ностью отвечать за них [Желтухин, 

2022]. Данную дефиницию рассматри-

вают в педагогике также как качество 

личности, находящее свое выражение в 

отношении и поведении человека на 

основе должного, характеризующееся 

способностью предвидения результа-

тов своей деятельности и ответствен-

ности за нее, и как чувство неловкости 

за неправильное поведение даже без 

наказания [Вейдт, 2024; Коджаспирова, 

2024; Педагогика … , 2023; Професси-

онально-педагогические понятия … , 

2005; Желтухин, 2022; Вишнякова, 

1999; Толковый словарь Даля … , 2024; 

Толковый словарь русского … , 2024]. 

Обобщение имеющихся взглядов 

позволяет нам заключить, что для науч-

ного понимания ответственности с по-

зиций свойства, способности, качества 

средству присуща нечеткость характе-

ристики. При этом считаем необходи-

мым отметить, что в трактовке ответ-

ственности с разных позиций присут-

ствует определяющий и связующий 

компонент – нравственный аспект, под-

разумевающий осознание субъектом 

собственных действий и принятие обя-

занностей (способностей) по предвиде-

нию возможных результатов собствен-

ной деятельности. 

Для нашего исследования наиболее 

близким будет понятие ответственно-

сти, предложенное Д. Н. Желтухиным, 

определившим ее одновременно с пози-

ций и качества, и способности: «… от-

ветственность – это качество, форми-

рующее в личности способность брать 

на себя в пределах установленных со-

циальных норм нравственные обяза-

тельства за результаты и последствия 

своих действий» [Желтухин, 2022, 

с. 53]. Это определение в значительной 

степени согласуется с мнением 

Б. С. Алишева, утверждающим, что «… 

ответственность следует рассматривать 

как способность как по собственной 

инициативе, так и по установкам извне 

принимать на себя решение трудных 

проблем» [Алишев, 2009, с. 6–7]. 

Второй элемент концепции гло-

бальной ответственности включает в 

себя категорию «глобальный» и сопут-

ствующее понятие «глобальные про-

блемы». Первое использование терми-

на «глобальность» зафиксировано в 

американских публикациях уже в 

1942 г., и на сегодняшний день опреде-

ляется с нескольких точек зрения: 

1) это то, что охватывает территорию 

или население всего мира; 2) это то, 

что является основным и определяю-

щим для появления, развития или су-

ществования чего-то; 3) изменения и 

события, которые кардинально влияют 

на что-либо [Therbor, 2005]. Важным 

для нашего анализа является понима-

ние «глобального» в трех аспектах: 

универсальный, значительный и об-

щий. В качестве критерия глобально-

сти можно рассматривать простран-

ственное измерение. Однако этого не-

достаточно – нужны дополнительные 

критерии, чтобы из множества соци-

альных проблем выделить строго гло-

бальные. Во втором значении термин 

«глобальный» подразумевает значи-

тельные проблемы, актуальные для 

всего человечества. Глобальность 

определяется не только простран-

ственными аспектами, но и признаками 

объединения человечества, а также 

неразрывной связью с судьбой планеты 
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[Горшнев, 2019; Илясова, 2020; Ино-

земцев, 2008; Ирхин, 2023; Синицын, 

2020; Урсул, 2019]. Таким образом, 

система критериев глобальности вклю-

чает единство географического мас-

штаба, общечеловеческой значимости 

и социоприродной универсальности, 

что позволяет отличать глобальные 

проблемы от других. 

Рассмотрев составляющие понятия 

«глобальная ответственность», считаем 

необходимым перейти к определению 

его сущности. При этом отметим име-

ющуюся попытку сущностного рас-

крытия данного феномена, предложен-

ного И. М. Пушкиной с позиций 

«нравственной установки человека, 

основанной на глубоком понимании 

смысла и последствий своей деятель-

ности на планете» [Пушкина, 2013, 

с. 106]. В исследованиях автора отме-

чается, что «глобальная ответствен-

ность является способом поддержания 

мира (целостности общества и обще-

ственного согласия, социальной спра-

ведливости и усовершенствования об-

щественных отношений), сохранения 

Земли как общего Дома для всех жите-

лей планеты, где люди – одна семья, и 

каждый человек должен активно 

участвовать в мироустройстве» [Пуш-

кина, 2013, с. 106]. Значимым в кон-

тексте нашего исследования следует 

признать идею о том, что «формирова-

ние глобальной ответственности делает 

необходимым ориентировать образова-

тельный процесс на подготовку моло-

дых людей к решению глобальных 

проблем, на духовно-научное освоение 

окружающего мира, на воспитание 

нравственных качеств, отвечающих 

императиву выживания и устойчивого 

развития человеческой цивилизации» 

[Пушкина, 2013, с. 106].  

Таким образом, определим глобаль-

ную ответственность как интегра-

тивное качество, формирующееся в 

личности на основе освоенных знаний, 

норм и правил, совокупности способов 

деятельности и присвоенных ценност-

ных установок, согласующихся с импе-

ративом выживания и устойчивого 

развития человеческой цивилизации, 

способность и готовность выстраи-

вать свою жизнедеятельность в 

направлении разрешения на локальном 

уровне проявлений глобальных проблем 

человечества и/или их минимизации с 

осознанием  обязательства за резуль-

таты и последствия своих действий. 

Приведенная формулировка понятия 

о глобальной ответственности требует 

учета двух аспектов: индивидуального и 

коллективного.  Первый аспект глобаль-

ной ответственности – индивидуальная 

ответственность – осознание каждым 

человеком своей роли в формировании 

глобальных процессов, что подразумева-

ет в себе ответственность за свое потреб-

ление, за свой образ жизни, за свой вы-

бор (политический, экономический). 

Индивидуальная ответственность не 

ограничивается личным благополучием, 

она распространяется на окружающих и 

будущее планеты.  Второй аспект – 

коллективная ответственность – имеет 

отношение к ответственности различных 

институтов и структур (государство, 

международные организации, трансна-

циональные корпорации и пр.) и рас-

сматривается как сложная сфера, по-

скольку затрудняет определение вины и 

распределение ответственности между 

различными акторами. Предложенное 

понятие глобальной ответственности 

имеет также одно из ограничений, так 

называемую «проблему расстояния».  

Человек часто не ощущает прямой связи 

между своими действиями и глобальны-

ми последствиями.   

Все изложенное выше, позволяет 

нам признать глобальную ответствен-
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ность учащихся как базовую идею об-

щего образования и отнести ее к целе-

результативному ориентиру, согласу-

ющемуся с обозначенными в феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартах общего образова-

ния, сопряженных с ними федеральных 

образовательных программах и феде-

ральных рабочих программах по от-

дельным учебным предметам образо-

вательными результатами (личностны-

ми и метапредметными). 

Уточнение сущности глобальной 

ответственности с позиций качества 

личности, формирующейся в процессе 

ее обучения, воспитания и социализа-

ции в обществе, определяет необходи-

мость раскрытия ее содержательных 

доминант и рассмотрения структуры, 

что мы для себя определяем и прини-

маем как ближайший перспективный 

ориентир развития научного поиска в 

указанном направлении. 

Заключение 

Выполненное в рамках статьи 

осмысление понятий «ответствен-

ность», «глобальность», «глобальные 

проблемы человечества» позволило на 

концептуальном уровне определить 

сущностное наполнение понятия «гло-

бальная ответственность», дающее об-

щее представление о проблемах ее ста-

новления (формирования) и о том, как 

с целевых, содержательных и процес-

суальных позиций необходимо подхо-

дить к обучению, воспитанию и социа-

лизации в обществе подрастающего 

поколения для достижения образова-

тельной миссии по преодолению име-

ющихся в современном обществе 

«глобального эгоизма» (личностная 

позиция – «от меня ничего не зависит и 

я ничего не решаю») и апатии. 
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