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Региональная элита: развитие профессионализма и гражданственности как фактор 
адаптации к социально-политическим переменам 

Аннотация. В статье поднимаются значимые вопросы гражданской политики, 
возникающие сегодня в процессе обновления социальной и политической руководящей элиты, 
особенно регионального и муниципального уровней. 

Государство и общество нуждаются в компетентных, эффективных руководителях и 
специалистах-профессионалах, способных поддерживать, укреплять  и развивать российский 
суверенитет. Автор отмечает, что динамизм социокультурной среды усложнил процесс 
адаптации личности к переменам во всех сферах жизни. Только развитие личностного 
потенциала и самосовершенствование позволит сформировать активное гражданское и 
социальное поведение человека, необходимое современному российскому обществу и 
государству. Очевидно, что решающим условием социально-экономического прогресса 
становится непрерывное совершенствование, а значит, и непрерывное образование, повышение 
профессиональной компетентности команды современных руководителей в разных жизненных 
сферах. Возникает необходимость особой парадигмы подготовки управленческих кадров, 
нацеленной на результативную реализацию новых общественно-политических, 
государственных, жизненных стратегий и личностного потенциала. 

Реализация государственной политики в любой сфере жизни общества подразумевает 
ведение системной и эффективной работы по развитию кадрового потенциала. Очевидная 
проблема необходимости омоложения руководящих кадров подтверждает значимость 
деятельности органов местной власти и общественности по формированию и развитию 
кадрового резерва. В статье представлен опыт применения  конкурсной системы отбора как 
внутреннего, так и внешнего типа для развития управленческого потенциала. Описывается 
система практических мероприятий, удовлетворяющая потребность в молодых 
подготовленных управленцах и способствующая тем самым общему профессиональному и 
гражданскому росту руководителей и специалистов регионального и муниципального 
уровней, а следовательно, и росту их ответственности за каждое конкретное дело, 
направленное на Благо общества и государства.  
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Се Чжоу, Чжан Хао 

Политические процессы и динамика развития россиеведения в Китае 

Аннотация. В современной политической ситуации, когда международные отношения 
являются настолько сложными, что принятие любых внешнеполитических решений или 
разработка любой внешнеполитической стратегии невозможны без серьезного научного и 
аналитического обоснования, развитие россиеведения в Китае является важным фактором, 
определяющим дальнейшее развитие китайско-российских отношений, поскольку оно 
синхронно сопровождает развитие российского государства, позволяя извлечь значимые 
политические уроки. Статья посвящена рассмотрению многовековой истории российских 
исследований в Китае в их неразрывной связи с международной политической ситуацией. В 
статье выделяются и подробно характеризуются четыре этапа развития россиеведения в 
Китае: период документирования и перевода до основания Китайской Народной Республики 
(КНР), крайне политизированный период от основания КНР до конца 1970-х годов, развитие 
академических исследований в период реформ и открытости вплоть до конца ХХ в., а также 
период становления междисциплинарных международных и региональных исследований 



начиная с XXI в. В статье обосновывается важная историческая миссия китайского 
россиеведения, содействующего здоровому развитию китайско-российских отношений в 
ситуации, когда мир и региональная стабильность сталкиваются с серьезными угрозами, и 
укрепляющего сотрудничество между Китаем и Россией. В статье делается вывод, что 
китайское россиеведение представляет собой ценный опыт для междисциплинарных 
исследований в Китае, особенно в области социально-политических и гуманитарных наук, оно 
сможет лучше обеспечить академическую поддержку для понимания и решения проблем 
отношений между Китаем и Россией, внести вклад в строительство «Одного пояса и одного 
пути» и создание «сообщества единой судьбы человечества», реализовать китайскую мечту о 
великом возрождении китайской нации, о единстве, прогрессе и развитии человечества. 

Ключевые слова: русистика; китайско-российские отношения; российско-советские 
проблемы; политическая борьба; китайская школа русистики; стратегическое партнерство; 
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П. П. Фантров 

Ресурсно-технологические аспекты интеграции деятельности государства  
и гражданского общества в контексте обеспечения национальной безопасности России 

Аннотация. Вопросы национальной безопасности занимают центральное место в 
современных стратегических планах любого государства, и Россия не является исключением. 
В условиях быстрых технологических трансформаций в глобальной политике важно изучить 
ресурсно-технологические аспекты интеграции деятельности государства и гражданского 
общества. Такой подход позволит выявить механизмы взаимодействия различных социальных 
субъектов, оценить их вклад в обеспечение национальной безопасности и определить 
возможные риски и угрозы в данном процессе. 

Настоящее исследование посвящено комплексному анализу ресурсно-технологических 
аспектов совместной деятельности институтов государства и гражданского общества в процессе 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В статье представлена 
критическая оценка существующих механизмов взаимодействия между государством и 
обществом, с особым акцентом на функционирование краудсорсинговых платформ, таких как 
«Российская общественная инициатива». Автор рассматривают эффективность данных 
инструментов в процессе формирования и реализации политики национальной безопасности, 
выявляя как потенциальные преимущества, так и ограничения их применения. Особое внимание 
уделяется анализу факторов, влияющих на степень вовлеченности граждан в процессы принятия 
решений, а также проблемам легитимации общественных инициатив. В работе предлагается ряд 
рекомендаций по совершенствованию технологических аспектов взаимодействия государства и 
общества в сфере обеспечения национальной безопасности. Автор аргументирует необходимость 
внедрения более эффективных механизмов обратной связи и повышения уровня 
транспарентности в процессе реализации общественных инициатив. 
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А. А. Ковалев, А. М. Дунаев 

Киберспорт как перспективная составляющая концепции политического развития 
«традиции-инновации» в современной России 

Аннотация. Вызовы и угрозы настоящего времени ставят перед современными 
национальными государствами важнейшую задачу по разработке концепции дальнейшего 
пути развития как во внешней политике, так и во внутренней. А успешное нахождение 
жизнеутверждающего ответа на этот вопрос требует от государств проявления воли, 



решимости, а также умения сочетать свой уникальный опыт с динамикой изменений в 
современности. 

Цель исследования – рассмотреть симбиоз традиций и инноваций в процессе политического 
развития России и роль киберспорта в этом процессе. Ключевой задачей настоящего 
исследования является изучение киберспорта как важнейшего компонента, способного 
успешно активировать концепцию «традиции-инновации» в России в сфере политического 
развития. Эта концепция представлена как наиболее эффективная и выигрышная для 
современной России, так как, во-первых, традиции и инновации не являются антагонистами, 
напротив, они органично дополняют друг друга; во-вторых, сохранение уникальности и 
самобытности России возможно только с помощью приверженности политики развития в 
самых передовых сферах настоящего времени (которым и является киберспорт). 

Отмечается, что выбранный Россией уникальный путь дальнейшего развития можно 
назвать традиционно-инновационным. Развитие сферы киберспорта в рамках этой концепции 
позволяет нашей стране увереннее заявлять о себе на международной арене, а также 
привлекать киберспортсменов из других государств, повышая тем самым имидж Российской 
Федерации. Такая стратегия является наиболее выигрышной для России, подвергнувшейся 
«культуре отмены», но способной вводить свои собственные правила международного 
взаимодействия. 

Ключевые слова: путь развития; идентичность; суверенитет; мягкая сила; имидж 
государства; общество; игровая индустрия; влияние 

С. А. Кабатов, Е. А. Кабатова 

Роль реки Сулы в формировании и развитии первого костромского кремля 

Аннотация. Вопрос о времени и месте появления любого средневекового города, как 
правило, всегда был связан со строительством кремля. Выбор участка для его возведения 
предполагал определенные требования, предъявляемые к топографической характеристики 
участка. Для обороноспособности кремля выбиралась территория, подступ к которой был 
максимально ограничен и затруднен. Такие естественные препятствия выполняли функции 
важных фортификационных элементов. Как правило, их образовывали участки впадения 
малых рек и ручьев, лучше с крутыми обрывистыми берегами, в более крупные водные 
артерии. Именно на таком волжском отрезке, ограниченном с СЗ рекой Костромой и с ЮВ – 
рекой Сулой, был основан первый костромской кремль. С развитием города, увеличением 
численности населения, изменением способов ведения военных действий, появления новых 
видов оружия, первый костромской кремль перестал отвечать основным требования кремля, 
как защитного градостроительного комплекса. После очередного пожара 1413 г. было принято 
решение не восстанавливать кремль, а построить его в другом месте, отвечающем насущным 
вызовам своего времени. Так появился Старый город второго костромского кремля. 
Случившиеся изменения по цепочке причинно-следственных связей вызвали к жизни серию 
изменений в Костроме, в том числе в градостроительной политике. В условиях меняющейся 
застройки города, река Сула, будучи изначально небольшой речкой / ручьем, стала 
неактуальна и не нужна. Она стала засыпаться и уже к концу XVIII в. исчезла вовсе. Сегодня 
ее местонахождение и размеры удается восстановить только частично. Цель данной статьи 
заключается в попытке реконструкции и картографировании русла Сулы, определении 
разницы в отметках ее поймы и коренного берега, определении гидронимики.  

Ключевые слова: Кострома; первый костромской кремль; река Сула; река Волга; старый 
город второго костромского кремля; археологические раскопки 



Г. Н. Кочешков, А. Д. Заварин 

Социокультурная среда эстонской общины в русской провинции в XX в. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме отражения истории этнической группы – 
эстонцев в периодических изданиях. Региональная печать, учитывая специфику местных 
сообществ, служит отражением тех культурных, социальных и экономических изменений, 
которые происходят в жизни общества на уровне региона.  Территория с преобладанием 
русского населения – Ярославская область – позволяет детально проанализировать специфику 
нарративов о нетрадиционном этносе. Актуальность проблемы подчеркивается 
необходимостью сохранения культурного наследия, которое исчезает в процессе 
глобализации, но крайне важно для осмысления маркеров российской идентичности. 
Методологическая основа работы представляет собой комбинацию компаративного подхода 
и метода реконструкции. Целью статьи является анализ жизни и быта эстонцев на территории 
Ярославского края с использованием материалов периодических изданий. В итоговой части 
статьи представлен вывод об особенностях использования материалов периодической печати 
как источника анализа миграции и проживания эстонцев в Ярославском крае. Анализ 
материалов региональной прессы предоставляет возможность для выявления особенностей 
этнической идентичности, степени интеграции и активности национального меньшинства в 
общественной жизни. Определены два направления в публикациях о социокультурной среде 
эстонцев в прессе. Полученные данные подчеркивают важность местной прессы как 
инструмента для изучения и поддержки этнического разнообразия, а также способствуют 
пониманию динамики социокультурных процессов в мультикультурной среде. Результаты 
исследования могут быть полезны для социологов, культурологов и специалистов в области 
этнологии, интересующихся вопросами мультикультурализма и интеграции этнических 
общин в современном обществе. 

Ключевые слова: эстонцы; историческая память; Ярославская область; новейшая история; 
этнос и национальные отношения; периодическая печать; СМИ 

М. А. Жиркова, О. В. Капустина 

«Я  сын известного писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина»: письмо К. М. Салтыкова к 
И. В. Сталину как инструмент  решения пенсионных проблем 

Аннотация. В статье на основании материалов личного пенсионного дела, хранящегося в 
Государственном архиве Российской Федерации, оформленного на имя писателя-сатирика 
М. Е. Салтыкова-Щедрина, рассмотрен послереволюционный период жизни его сына К. М. 
Салтыкова. В первые годы советской власти Константин Михайлович растерял свое 
благосостояние и здоровье, тем не менее родство с писателем-классиком обеспечило ему 
возможность стать одним из первых получателей пенсии за особые заслуги. Пенсия стала для 
него основным источником дохода. Кроме этого, следует подчеркнуть, что персональная 
пенсия республиканского значения, назначенная сыну, выполняла функцию возмещения 
авторских отчислений от издания произведений знаменитого отца.  

Также в статье проанализированы причины обращения Константина Михайловича к 
руководителю Коммунистической партии Советского Союза И. В. Сталину с просьбой об 
увеличении размера пенсии, в числе которых женитьба на молодой женщине и ухудшение 
состояния здоровья (потеря зрения и туберкулез легких) на фоне инфляции начала 1930-х гг. 
В своем письме К. М. Салтыков подчеркнул заслуги «покойного родителя в деле свержения 
на Руси самодержавия», собственную лояльность к советской власти и подробно описал 
материальные проблемы и проблемы со здоровьем. Авторы пришли к выводу, что письмо к 
вождю явилось весьма действенным инструментом решения пенсионных проблем, так как от 
даты написания К .М. Салтыковым обращения (2 января) до даты вынесения положительного 
решения в Народном комиссариате социального обеспечения РСФСР (13 января) прошло 
менее двух недель.  
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К. А. Юдин 

Внутрипартийный контроль в СССР как элемент системы государственного 
управления: известные аспекты и дискуссионные проблемы изучения 

Аннотация. Статья обращена к историко-историографическому срезу деятельности 
специальных институтов власти в системе государственного управления СССР – органам 
внутрипартийного контроля. Предпринимается попытка акцентировать внимание как на уже 
известных параметрах деятельности Комиссии партийного контроля (КПК при ЦК ВКП (б)), 
ее структурных подразделений – уполномоченного КПК, партколлегий КПК на раннем, 
«инсталляционном» этапе их существования во второй половине 1930-х – 1940-е гг., так и 
прояснить специфику информационного потенциала документов КПК с учетом поздних 
реорганизаций, влиявших на предметно-содержательную активность этих учреждений.  Для 
этого привлекаются материалы центральных и региональных архивов, уточняется 
классификация документов КПК.  Делаются выводы о том, что, несмотря на повышение 
интереса к деятельности органов внутрипартийного контроля, некоторые аспекты, связанные 
с оценкой их статуса в политической системе СССР, проблемы публичности как индикатора 
функциональной эффективности, до сих пор остаются дискуссионными. 

В заключении указывается на значимость документов органов внутрипартийного контроля, 
выполнявших как положительную, так и отрицательную «миссию», для детализации акторов 
социально-политической истории. Дается прогноз, что новейшие теоретико-
методологические подходы и разработки, в частности – концепция регионально-сетевого 
взаимодействия О. В. Хлевнюка и Й. Горлицкого, опыт биографических реконструкций и 
репрезентации коллективной памяти в совокупности с классическими подходами и 
принципами исторических исследований, способны совершенствовать представления о 
механизмах партийно-государственного регулирования, интегрировавшего и формальные, и 
неформальные практики контроля в спектре «центр-регион». 

Ключевые слова: внутрипартийный контроль; государственное управление; 
историография; региональная история; сталинизм; идеология;  Верхнее Поволжье 

Е. М. Болдырева, Н. В. Лукьянчикова 

Формирование традиционных российских семейных ценностей  
в условиях детского оздоровительного лагеря 

Аннотация. В статье представлена попытка охарактеризовать инновационную модель 
взаимодействия Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. 
Ушинского с детским оздоровительным лагерем «Березка» в процессе реализации 
образовательно-просветительской программы «Академия семьи». Авторами рассматриваются 
актуальность, специфика и задачи разработанной в связи с объявленным в Российской Федерации 
в 2024 году Годом семьи программы «Академия семьи: каникулы с ЯГПУ им. К. Д. Ушинского»; 
подробно раскрываются основные направления реализации программы (система 
образовательных модулей (профильных подпрограмм), связанные с семейной историей, семейной 
литературой, семейной географией, семейной генеалогией и т. д.; образовательные пятиминутки; 
сюжетно-ролевая игра «Великие династии», включающая в себя цикл отрядных и коллективных 
культурно-творческих мероприятий; научно-практическая конференция; творческие мастерские 
и т. д.), создание финального продукта смены, когда приобретаемые в течение смены знания, 
умения и навыки реализуются в различных видах деятельности, итогом которых являются 
созданные участниками программы научно-исследовательские работы, посвященные 
«семейному тексту» русской культуры. В статье подчеркивается необходимость совместной 
работы педагогического коллектива и родительской общественности над формированием 



представлений детей о значимости традиционной российской семейной модели, культурно-
исторической уникальности феномена российской семьи. Авторами статьи делается вывод о 
достигнутых в процессе реализации программы «Академия семьи: каникулы с ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского» образовательных и воспитательных результатах, связанных с формированием 
представлений детей и подростков о важнейших семейных ценностях, таких как память о предках, 
уважение к семейной истории, уважение друг к другу, готовность прийти на помощь, любовь и 
забота, ответственное отношение старших к младшим. 

Ключевые слова: Год семьи; детский оздоровительный лагерь; духовно-нравственные 
ценности; семейные ценности; программа тематической смены; сюжетно-ролевая игра; 
образовательные модули 

Т. Ю. Кротенко  

Возможности развития инженерного образования  и новые задачи интеграции 
искусственного интеллекта в структуру образовательных систем 

Аннотация. Интеграция искусственного интеллекта представляет собой значительный 
вызов для образовательной системы, в том числе для высшего и инженерного образования в 
России. В свете потенциального долгосрочного и ближайшего воздействия применения 
искусственного интеллекта в образовательных, технических и технологических системах, 
требуется повышенное внимание и активизация системного анализа, чтобы предотвратить 
снижение качества образования и жизни. В данной статье предпринимается попытка 
определения положительных и отрицательных аспектов внедрения искусственного 
интеллекта в сферу инженерного образования и анализа возможных ответных мер, которые 
могли бы не только сохранить стабильность системы, но и способствовать её динамичному 
развитию, используя преимущества искусственный интеллект. Осуществляется экспозиция 
прошлых и потенциальных будущих парадигм инженерного образования в контексте перемен 
в областях науки, техники, технологии и образования. В статье идет речь о создании 
инновационной образовательной среды в вузах, направленной на подготовку инженеров. Эта 
среда должна способствовать развитию не только специализированных профессиональных 
навыков, но и поведенческих атрибутов, к которым относятся мотивация, инженерное 
мышление и формирование мировоззрения. Важно переосмыслить результаты обучения в 
контексте инженерного образования, учитывая новшества в инструментах и возможностях, 
доступных для решения инженерных проблем. Необходимо осознавать, что искусственный 
интеллект уже стал частью реальности, и его влияние на образовательную практику и 
профессиональную деятельность инженеров следует исследовать как вопрос насущной 
важности. Продвинутые уровни инженерного мышления, непоколебимая мотивация к 
саморазвитию и выработка прочного мировоззрения являются ключевыми поведенческими 
качествами, которым следует уделять особое внимание в современной парадигме 
инженерного образования, где искусственный интеллект преобразуется в технологию, 
интегрированную с человеческими ценностями. 

Ключевые слова: технологический прогресс; инженерное образование; искусственный 
интеллект; традиции образования; качество инженерного образования; результаты обучения; 
инженерное мышление; мотивация 

Э. В. Зауторова 

Гендерные особенности профессиональной деформации  сотрудников  
уголовно-исполнительной системы 

Аннотация. Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы отличается 
спецификой служебной деятельности (негативные факты в общении сотрудников с 
осужденными, строгая субординация, жесткие режимные требования, ненормированность 
рабочего времени, сверхурочная работа и др.), что в значительной степени может 



способствовать появлению профессиональной деформации. Она определяется как комплекс 
специфических, взаимосвязанных изменений личности, которые возникают в результате 
выполнения служебной деятельности на протяжении длительного времени. 

Целями нашего исследования являлось определение гендерных особенностей 
профессиональной деформации у сотрудников уголовно-исполнительной системы по 
методикам диагностики уровня психического выгорания А. А. Рукавишникова и диагностики 
профессионального выгорания К. Маслач и С. Джексон. Было выявлено, что женщины, в 
отличие от мужчин, обладают более высоким уровнем эмоционального истощения, а мужчины 
лучше справляются с эмоциональными проблемами и возникающими трудностями, не так 
сильно переживают личные и семейные конфликты. Но вместе с тем они обладают высоким 
уровнем редукции профессиональных достижений, что говорит о нарастании безразличия к 
людям, а также постоянной неудовлетворенностью своей деятельностью и повышением 
уровня конфликтности. 

В связи с этим одной из актуальных проблем, стоящих в настоящее время перед 
психологами пенитенциарных учреждений, является предупреждение профессиональной 
деформации среди сотрудников уголовно-исполнительной системы с учетом гендерного 
аспекта.  

При этом необходимо учитывать, что синдром профессиональной деформации имеет 
прямое отношение к сохранению здоровья, психической устойчивости сотрудников уголовно-
исполнительной системы.  

В статье предложен комплекс психокоррекционных мероприятий, которые окажут 
положительное влияние на совершенствование эмоционально-волевых качеств сотрудников 
исправительных учреждений. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; специфика служебной деятельности; 
сотрудники; гендерные особенности; профессиональная деформация; эмоциональная сфера; 
психическое выгорание; предупреждение профессиональной деформации 

 
Л. А. Титова 

Национально ориентированный подход в видеоуроках  
по курсу «Практический русский язык как иностранный» 

Аннотация. В связи с расширением взаимодействия и партнерских связей между Россией 
и странами Африки наблюдается значительный рост интереса к изучению русского языка, что 
обуславливает необходимость разработки учебников и методических материалов по 
преподаванию русского языка как иностранного для конкретной учебной аудитории. Процесс 
создания учебных пособий и дидактических материалов, отвечающих требованиям 
современных тенденций в лингводидактике, требует командной работы преподавателей и 
специалистов разного профиля. В статье представлен детализированный анализ курса 
видеоуроков по русскому языку (начальный уровень), разработанного для студентов-
франкофонов, проживающих в Западной Африке в Республике Кот-д’Ивуар. Особый акцент 
сделан на учете социально-культурологического аспекта в преподавании русского языка, а 
также реализации этнокультурной специфики ивуарийских обучающихся при построении и 
оформлении видеоуроков. В статье обсуждаются дидактические приемы, использованные при 
разработке видеоуроков, даются рекомендации по их дополнению, модификации и адаптации 
учебных материалов с обоснованием авторской позиции. Автор уделяет особое внимание 
необходимости применения культурологически ориентированной методики при разработке 
дидактических материалов и использовании позитивного потенциала социализирующего 
контента учебной литературы в условиях изучения русского языка иностранными студентами 
за рубежом. Результаты проведенного исследования будут способствовать расширению 
возможностей при организации учебного процесса, а также повышению эффективности 
преподавания русского языка как иностранного представителям конкретного этноса. 



Ключевые слова: русский язык как иностранный; видеоуроки; коммуникативная 
компетенция; межкультурная компетенция; национально (этно-) ориентированный подход; 
социально-культурологический аспект; ивуарийские студенты 

 
 


